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Аннотация

Уголовно исполнительное законодательство имеет богатую историю, тесно
связанную с историей становления российского государства в целом. Периодизация
определяется основными вехами становления и развития нашей страны, которые, в
свою очередь, обусловлены социально-экономическими, политическими факторами
развития государства и общества. Задачами нынешнего Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федерации являются регулирование порядка и условий исполне-
ния и отбывания наказаний, определение средств исправления осужденных, охрана
их прав, свобод и законных интересов, оказание осужденным помощи в социаль-
ной адаптации. К такому формулированию задач уголовно-исполнительное законо-
дательство пришло через долгую эволюцию длиной более 600 лет. В статье прово-
дится исторический анализ эволюции уголовного исполнительного законодательства
и путей его законодательного закрепления начиная с XIV–XVвв. и до наших дней.
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Abstract

The criminal executive legislation has a rich history, closely related to the history
of the formation of the Russian state as a whole. Periodization is determined by the
main milestones in the formation and development of our country, which, in turn, are
determined by socio-economic, political factors in the development of the state and society.
The tasks of the current Criminal Executive Code of the Russian Federation are to regulate
the procedure and conditions for the execution and serving of sentences, to determine the
means of correcting convicts, to protect their rights, freedoms and legal interests, and
to assist convicts in social adaptation. The criminal executive legislation came to this
formulation of tasks after a long evolution of more than 600 years. The article provides
a historical analysis of the evolution of the criminal executive legislation and the ways of
its legislative consolidation since the XIV-XV centuries. to this day.

Key words: penitentiary system, the history of punishment, the prison system.

В «Повести временных лет» содержится запись о том, что в 1059 г.
Изяслав Святославович вместе со своим братом Всеволодом освободил
дядю, псковского князя Святослава, из погреба. При этом Святослав
просидел там около 24 лет. Интересно, что длительное заключение в
то время применялось лишь в отношении исключительно знатных особ.
Крестьяне таких «почестей» не имели. За душегубство, похищение че-
ловека, разбой или измену государству крестьян убивали на месте, а за
воровство высекали кнутом, заставляли выплатить штраф или обривали
налысо.

С появлением Судебника в 1497 г. и 1550 г. заключение в тюрьме
становится новым видом наказания. Заключение могло быть пожизнен-
ным, досудебным или по усмотрению царя. Именно этот момент следует
считать началом развития пенитенциарной системы в России.

Первая каменная тюрьма была возведена на территории Чебоксар-
ского кремля во время правления Ивана Грозного. Примерно с этого же
момента в качестве мест пожизненного заточения стали использоваться
и монастыри. Преступник должен был покаяться и постричься в монахи,
в случае отказа ему грозила смертная казнь.
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С зарождения пенитенциарной системы отношение к заключенным
было грубым и жестоким. Одеждой и пищей осужденных должны были
снабжать родственники. Если человек был безродным, его заковывали в
цепи и водили просить милостыню на городских улицах. В дальнейшем
законы лишь ужесточались.

Новой вехой в развитии пенитенциарной системы стало Соборное
уложение, принятое в 1649 г. при царе Алексее Михайловиче.

Теперь за мелкие нарушения, например за воровство, была вве-
дена система телесных наказаний. В зависимости от степени тяжести
преступнику отсекали различные конечности. За богохульство назнача-
лось наказание в виде смертной казни через сожжение. За фальшивомо-
нетничество заливали в горло раскаленный металл. За убийство казни-
ли на месте или погребали заживо. Помимо этого, в Соборном уложе-
нии закреплялось наказание и для политических заключенных. Для них
предусматривалась ответственность в виде тюремного заключения, но в
силу того, что содержали политзаключенных в суровых условиях, сроки
их содержания были непродолжительны, и они, как правило, умирали.
Кроме того, с этого момента заключенных активно начали использовать
для работ. Они работали в шахтах, строили крепости и т. д.

После прихода к власти царя Петра I и принятия Артикула во-
инского, который считается первой полной систематизацией уголовно-
правовых норм России, наказания ужесточились. Появились каторжные
работы, ссылки, а также частные тюрьмы при заводах и фабриках. Труд
заключенных не требовал огромных материальных затрат, поэтому ак-
тивно начал применяться для реализации сложнейших государственных
планов по строительству.

С приходом Екатерины II тюремная система претерпела ряд пози-
тивных изменений. Вместо распространенных подземных и деревянных
тюрем стали активно возводиться каменные. Часть заключенных полу-
чила казенное питание и больше не нуждалась в милостынях.

Переломным шагом в становлении российской пенитенциарной си-
стемы стала тюремная реформа 1879 г., которая являлась органичной
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составляющей Великих реформ императора Александра II. Ключевой
ее установкой являлось введение равномерности в конструкции испра-
вительных учреждений, передача этой системы строго в руки органам
центрального управления [1, с. 96].

Уголовное Уложение 1903 г. закрепляло следующую систему нака-
заний:

1) смертная казнь (непубличное повешение),
2) каторга,
3) бессрочная ссылка на поселение,
4) заключение в исправительном доме (1,5–6 лет),
5) заключение в крепости (2–6 лет),
6) заключение в тюрьме,
7) арест,
8) денежный штраф [2].
Обратимся к истории пенитенциарной системы в период револю-

ционных преобразований и гражданской войны 1917–1922 гг.
После революции 1917 г. советское правительство решает кар-

динально перестроить всю систему государства, в т. ч. и уголовно-
исполнительную.

Теперь главной задачей наказания признается перевоспитание
осужденного. Были отменены каторжные работы и введена оплата за
труд заключенных.

В силу особенностей того времени советское правительство путем
реформы пенитенциарной системы активно пытается бороться с контр-
революционным движением. Растет количество мест лишения свободы
для борцов с революцией, активно применяются принудительные рабо-
ты [3, с. 363].

Тем временем, пока в центральных районах России побеждали
«красные», на «белом» юге также предпринимались активные действия
для борьбы с преступностью и применения к ним наказания в условиях
военного времени.
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Например, с переходом власти в руки П. Н. Врангеля значитель-
ным изменениям подверглась политика по отношению к пленным крас-
ноармейцам. Приказ Главнокомандующего Вооруженными Силами на
Юге России № 3052 от 29 апреля 1920 г. предписывал, с одной стороны,
«безжалостно расстреливать всех комиссаров и других активных ком-
мунистов, захваченных во время сражения», с другой - «всех остальных
офицеров и солдат красной армии, раз они сдались или перешли на нашу
стороны безразлично до сражения или во время боев, а равно и служив-
ших ранее в советской армии. . . освободить от всяких кар и ограничений
и восстановить в правах и преимуществах, выслуженных до 1 декабря
1917 г.» [4].

Вершиной развития уголовно-исполнительного законодательства
становится принятие Исправительно-Трудового Кодекса 16 октября 1924
г. В нем были поставлены воспитательные задачи и закреплялась идея
исправления осужденных. Основным местом лишения свободы станови-
лись исправительно-трудовые колонии [5].

В настоящее время действует Уголовно-исполнительный кодекс
Российской Федерации (далее - УИК РФ), принятый 18 декабря 1996
г. [6]. УИК РФ является основным законом, регулирующим исполнение
всех видов уголовных наказаний, предусмотренных Уголовным кодексом
Российской Федерации [7].

Таким образом, вплоть до XIX в. с принятием все новых норма-
тивных актов в сфере уголовно-исполнительного законодательства пе-
нитенциарная система идет по пути устрашения преступников, усиле-
ния суровости наказаний. Смертная казнь применялась как способ мести
преступнику за совершение преступления. Во время правления Петра I
государство шло к активной централизации власти, что требовало еще
большего усиления карательных институтов. Петр I в Артикуле Воин-
ском расширял применение смертной казни.

В XIX в. с началом правления Александра I происходят постепен-
ные изменения в российской пенитенциарной системе. Наконец, государ-
ство пришло к тому, что целью наказания должно быть не устраше-
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ние народа, а исправление осужденных. Данную идею активно развивал
Александр II, она же сохранилась и до наших времен.

Правовое регулирование отбывания наказания заключенными ни
на одном этапе развития общества не стояло на месте и постоянно со-
вершенствовалось. В настоящий момент в результате постоянных работ
по государственному строительству уголовно-исполнительного законода-
тельства и уголовно-исполнительной системы сформировалась самосто-
ятельная основа российской пенитенциарной системы.

Пенитенциарная система не должна стоять на месте. Она
должна и дальше активно реформироваться с учетом современ-
ных реалий. На данный момент происходит активная либерализация
уголовно-исполнительной системы России. Для того чтобы уголовно-
исполнительная система России соответствовала требованиям сегодняш-
него дня, необходимо реформирование системы учреждений, исполня-
ющих наказания в виде лишения свободы, и совершенствование их
организационно-структурного построения. Эти меры предполагают:

1. Создание правовых и организационных условий для заме-
ны существующей системы исправительных учреждений на
два основных вида: тюрьма и колония-поселение. Сохране-
ние созданных для выполнения специальных задач лечебно-
исправительных и лечебно-профилактических учреждений.
Преобразование воспитательных колоний для несовершенно-
летних в воспитательные центры для лиц, совершивших пре-
ступление в несовершеннолетнем возрасте.

2. Разработка основанных на стандартах Европейских пенитен-
циарных правил моделей тюрьмы и колонии-поселения с уче-
том требований безопасности общества и персонала уголовно-
исполнительной системы, а также необходимости исправления
осужденных.

3. Раздельное содержание осужденных к лишению свободы, спо-
собных к ресоциализации, с учетом тяжести и общественной
опасности совершенных ими преступлений, сведений об их лич-
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ности, поведения в местах лишения свободы, отношения к со-
вершенному преступлению с одной стороны и осужденных, со-
вершивших особо тяжкие преступления, прочно усвоивших и
распространяющих элементы поведения криминальной среды,
с другой стороны.
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