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Рубеж XIX и XX столетий ознаменовался для России крупными социально-полити-
ческими и культурными преобразованиями, включая реформирование пенитенциарной
системы. Большое значение эти изменения несли для Сибири - главного места каторги и
ссылки. В процессе трансформации карательного механизма известными тюрьмоведами и
криминалистами активно разрабатывался вопрос о создании идеального инструментария
для исправления преступников и предупреждения рецидива. Усиленные научные размыш-
ления в конце концов привели к идее тюремного патроната, уже с успехом апробирован-
ного в западных государствах. Назначение и суть патронатских обществ довольно точно
отразил в своем труде ученый-юрист И.Я. Фойницкий: «Патронат связан с тюремной бла-
готворительностью и имеет корни в отдаленной древности. Но в своей первоначальной
постановке он руководился исключительно состраданием к узнику, давая ему все, что
был в силах, и не требуя от него ничего. С течением времени дело благотворительности
организуется, в основание его кладется мысль о достижении путем частного благодеяния
общей пользы, что, в свою очередь, приводит к сознанию необходимости известных усло-
вий, которые должны быть выполнены освобожденным для получения благодеяний, ему
предлагаемых. Патронат и есть такая организованная благотворительность для освобож-
денных, осуществляемая соединенными силами многих лиц. Он слагается из ряда при-
меняемых по отношению к ним мер материальной и духовной помощи, рассчитанных на
облегчение им перехода из жизни тюремной в среду свободного общества» [15].

Начав свою деятельность в 1879 г. в Кишиневе [13], российский патронат не сразу
добрался до Западной Сибири. Лишь спустя тридцать лет в регионе заговорили о необ-
ходимости создать организацию, члены которой смогли бы оказывать посильную матери-
альную, юридическую и, главным образом, моральную помощь людям, покинувшим тю-
ремные стены. Сибиряки единодушно признавали, что именно их край более других нуж-
дается в патронатских обществах. Первым западносибирским городом, где планировали
организовать тюремный патронат стал Томск. Идею открытия общества с нескрываемым
энтузиазмом осветили на страницах газеты «Сибирская жизнь»: «Задача проектируемого
нового учреждения так велика и благородна, что нельзя от души не пожелать ему сра-
зу же прочно и основательно стать на ноги. Для этого требуется пока одно, - чтобы все
местное общество приняло посильное участие в этом новом деле. Сибирскому населению
не надо, конечно, доказывать, что пребывание человека в тюрьме еще не значит, что этот
человек безвозвратно потерян для общества, как полезный работник, вносящий свою долю
труда в обществе. На тысячах тысяч примеров сибирское население могло убедиться, как
сосланные в Сибирь за различного рода преступления люди оказывались здесь, на новом
месте своего жительства, настолько полезными членами общества, что им оказывалось
громадное общественное доверие, блестяще ими оправданное» [4].

Открытие долгожданного патроната состоялось в ноябре 1909 г. в читальном зале архи-
ерейского дома, где собрались духовные лица, чины судебного ведомства и представители
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адвокатуры [5]. Среди присутствовавших находился и судебный следователь Е.М. Баран-
цевич - главный идеолог патроната, чьими усилиями удалось в дальнейшем открыть целую
сеть патронатских обществ по всей Западной Сибири. Уже к 1911 г., помимо Томска, они
функционировали еще в шести населенных пунктах края - Ново-Николаевске [14], Мари-
инске [3], Барнауле [8] и Бийске, с. Камень [11] и с. Берском [12]. Перу Е.М. Баранцевич
принадлежали многочисленные брошюры и произведения, посвященные патронату. В од-
ном из них судебный чиновник осветил результаты деятельности томского общества за
период с 1909 по 1911 гг., отметив, что они «вполне установили его жизнеспособность»
[1]. Сибирский социум действительно вкладывал немало средств, сил и энергии на по-
мощь патронату. К примеру, члены томского общества И.Л. и Г.Л. Фуксман взяли на себя
бесплатный провоз освободившихся арестантов на пароходе до гг. Барнаула и Бийска [9],
инструктор А.Н. Богословский, дабы помочь в трудоустройстве патронируемых, прочел
для них бесплатную лекцию о ручном ткачестве [7], семейство Вытновых сделало патро-
нату щедрое пожертвование вещевым довольствием [10], и это далеко не полный список
благодеяний со стороны горожан.

Широкий общественный резонанс вызвало решение томских присяжных заседателей,
принятое во время январской сессии окружного суда в 1910 г. Присяжные заседатели
выразили желание образовать собственный капитал, проценты с которого следовало на-
правлять на нужды местного патроната [6]. Это было беспрецедентное явление не только в
Сибири и России, но и за рубежом. Извещенный об открытии в 1911 г. Всемирной выставки
патроната в Антверпене, Совет томского патроната поручил Е.М. Баранцевич составить
на французском языке брошюру под названием «Первый в России капитал имени при-
сяжных заседателей». Последняя была с гордостью отправлена президенту выставки и
редакторам иностранных журналов [2].

Таким образом, тюремный патронат, деятельность которого началась в России еще в
конце XIX века, сыграл немалую роль в истории западносибирского края. Окутав широкой
сетью имперскую окраину, он объединил сибиряков под куполом благотворительности. И
местные жители, избирая путь милосердия, а не отвержения, протягивая руку помощи
нуждающимся, увеличивали шансы на нравственное перерождение преступников и их
безболезненное возвращение в лоно общественной жизни.
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