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О НЕКОТОРЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ИСТОРИКО-ПРАВОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЭВОЛЮЦИИ ИНСТИТУТА ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ РОССИИ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА. Исправительные работы, уголовное наказание, принцип 
соразмерности наказания, уголовно-исполнительная политика, общественная безопасность.

АННОТАЦИЯ. Введение. Актуальность темы статьи связана с объективной необходимостью исследования 
вопросов возникновения института исправительных работ с позиций переосмысления исторического опыта 
применительно к современным условиям. Результаты подобного рода исследований позволят избегать ошибок 
при назначении наказания, а также принимать в будущем объективные решения, касающиеся развития 
рассматриваемого в статье института. Автор отслеживает исторические предпосылки возникновения и 
тенденции развития института исправительных работ, представляющих собой вид уголовного наказания, 
не связанного с изоляцией осужденного от общества. Установлено, что применение исправительных работ 
обосновывается факторами социально-философского и экономического характера. Отмечено, что в отечественной 
практике исправительные работы стали применяться сравнительно недавно, а именно после Октябрьской 
революции 1917 года. В настоящее время они являются достаточно востребованной формой исправительного 
воздействия на осужденных, что подтверждается статистическими данными. Подчеркивается, что 
исправительные работы не являются «застывшим» видом наказания, возможно дальнейшее совершенствование 
этого института, его трансформация с учетом объективно складывающихся условий и факторов развития 
общества. Методы. В ходе исследования использовались методы систематизации и обобщения научной 
информации, сравнительно-правовой метод, исторический метод и др. Результаты. Определены ключевые 
этапы развития в России института исправительных работ. Состав элементов и сущность исправительных 
работ как вида наказания менялись в результате процессов совершенствования законодательства (обновление 
Уголовного кодекса РСФСР и Исправительно-трудового кодекса РСФСР, принятие Уголовного кодекса 
Российской Федерации и Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации).

ВВЕДЕНИЕ

Применение в качестве наказания, не связан-
ного с лишением свободы, исправительных 
работ является одним из инструментов 

обеспечения социальной справедливости. Важ-
ность данной меры государственного принуж-
дения обусловлена тем, что в некоторых случаях 
предпочтительнее не изолировать преступника 
от общества, а предоставить ему возможность 
реабилитироваться за совершенные уголовно 
наказуемого деяния посредством  личного тру-
дового вклада в экономическое развитие страны. 
Несомненно, что это возможно, только если речь 
не идет об установлении наказания за тяжкие и 

особо тяжкие преступления. При назначении су-
дом исправительных работ должны соблюдаться 
принципы справедливости и соразмерности на-
казания тяжести и обстоятельствам совершенного 
преступления.

Истоки происхождения рассматриваемого 
нами вида наказания лежат в далеком прошлом. 
Трудовая деятельность как мера, способствующая 
исправлению провинившегося, использовалась 
на протяжении всей истории развития институ-
та принуждения. Впрочем, существующая ныне 
форма исправительных работ отличается тем, что 
позволяет не лишать осужденного привычного 
для него образа жизни и представляет собой, в 
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сущности, «облегченный» способ оказания воспи-
тательного воздействия.

Современный вариант использования труда 
в рамках такого вида уголовного наказания, как 
исправительные работы, по сравнению с исто-
рическими аналогами имеет качественно иное 
обоснование, в нем есть глубокий социальный 
и философский смысл. Человек не подвергается 
изоляции от общества, остается в той среде, в ко-
торой и находился, а за нанесенный в результате 
совершенного им преступления вред «платит» 
своим трудом. Изучение исторических аспектов 
появления и применения рассматриваемого вида 
наказания, по нашему мнению, позволит более 
эффективно осуществлять деятельность по со-
вершенствованию данного уголовно-правового 
инструмента для повышения уровня результатив-
ности его исправительного воздействия.

МЕТОДЫ
В ходе исследования нашли применение следу-

ющие методы:
- метод систематизации и обобщения инфор-

мации оказался востребован при изучении науч-
ных литературных источников и аналитических 
материалов с целью уточнения исторических 
периодов развития института исправительных 
работ как вида наказания;

- исторический метод исследования был ис-
пользован в контексте анализа тенденций и дина-
мики развития института исправительных работ 
с позиций выявления особенностей применения 
данного вида наказания на каждом из этапов его 
эволюции;

- сравнительно-правовой и системно-структур-
ный методы позволили исследовать проблемы, 

которые в разное время были присущи исправи-
тельному процессу и уголовно-исполнительному 
законодательству.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Уголовно-исполнительная политика государ-

ства, как и любая другая сфера жизнедеятельно-
сти, не стоит на месте, она подвержена процессам 
изменений, связанным с динамикой условий 
объективной реальности. Общество, развиваясь, 
стремится к совершенствованию своих государ-
ственных институтов, которые обеспечивают 
национальную безопасность в целом и обществен-
ную безопасность в частности. Решение вопросов, 
касающихся установления адекватного наказания 
за совершенное преступление, относится к сфе-
ре уголовно-исполнительной политики и во все 
исторические периоды являлось и ныне является 
актуальным направлением ее осуществления. Это 
связано с воздействием многих факторов, в чис-
ло наиболее важных из которых, на наш взгляд, 
входят:

- факторы социального характера, обусловлен-
ные необходимостью обеспечения соразмерности 
наказания совершенному преступлению. Каж-
дый, кто совершил  преступление, должен быть 
наказан – такова суть принципа неотвратимости 
наказания. Однако необходимо, чтобы выбор ис-
правительного воздействия был сбалансирован 
учетом интересов всех членов общества. С одной 
стороны, наказание должно стимулировать к 
отказу от преступной деятельности в будущем, с 
другой стороны, оно не должно восприниматься 
преступником как несправедливое в силу несо-
размерности вреду, который был им причинен (в 
противном случае у человека не возникнет вну-
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тренних мотивов для возврата к правопослушно-
му поведению и нормальной жизни в обществе);

- факторы экономического характера. Инсти-
тут уголовного наказания должен обеспечивать 
осужденному в случае лишения его свободы, 
независимо от вида совершенного преступления 
и степени его тяжести, приемлемые условия пре-
бывания в исправительных учреждениях. Для 
общества, в лице государства, это оборачивается 
немалыми расходами на содержание преступни-
ков в колониях и тюрьмах. В связи с этим необ-
ходимо выбирать между издержками, к которым 
приводит назначение наказания, не связанного с 
изоляцией осужденного от общества, и издерж-
ками, неизбежными при содержании его в испра-
вительном учреждении. В этих условиях важно 
определить оптимальное соотношение предпола-
гаемой выгоды, которую общество получит, если 
преступник не будет отправлен в места лишения 
свободы, и возможного ущерба, который может 
быть причинен в результате рецидива, если на-
казание окажется недостаточно жестким, несораз-
мерным совершенному преступлению;

- факторы социально-философского характера. 
Система наказания должна быть построена таким 
образом, чтобы, с одной стороны, у осужденного 
была возможность исправиться, возместить ущерб, 
нанесенный содеянным, а с другой стороны, 
общество не потеряло бы индивида в ситуации 
его пребывания в исправительном учреждении. 
Большое значение этих обстоятельств проявляет-
ся, в частности, тогда, когда есть возможность на-
значить за совершенное преступление наказание в 
виде исправительных работ.

Говоря об истории применения в России на-
казания, в основу которого положен труд, следует 
обратиться к временам правления Петра I, концу 
XVII - началу XVIII века. Начиная с 1699 года осуж-
денных за кражи и взятки наказывали каторгой на 
весельных судах. Подобная практика постепенно 
получала все большее распространение: преступ-
ников стали отправлять на самые тяжелые работы: 
на строительство крепостей, в рудники, на сукон-
ные фабрики [1, с. 53]. Еще более часто наказание, 
основу которого составлял труд, применялось 
после отмены Елизаветой Петровной смертной 
казни. И в результате каторга оказывается основ-
ным видом наказания. Ситуация изменилась при 
Екатерине II: наказывали каторгой уже реже, были 
установлены менее жесткие режимы исправления 
преступников, в частности, ссылка не сопрово-
ждалась трудовыми работами [2, с. 360]. Позднее 
в дореволюционный период можно выделить три 
этапа эволюции использования труда при испол-
нении наказаний: 

1) с 1864 года труд заключенных перестали ис-
пользовать на большинстве производств, сочтя его 
невыгодным, а строительство крепостей прекрати-
лось; 

2) с 1869 года практически перестали отсылать 
преступников на каторгу, такому наказанию под-
вергались лишь те, кто проживал в Сибири и на 
соседних с ней территориях; большая часть пре-

ступников теперь отбывала наказание в тюрьмах, 
на каторжные работы отправляли лишь пригово-
ренных к лишению свободы на срок более 12 лет; 

3) с 1886 года труд каторжан стал оплачиваться 
– в размере 1/10 от дохода, фактически получен-
ного в результате выполнения ими тех или иных 
работ [3, с. 82].

Резюмируя краткий исторический обзор раз-
вития в России практики применения наказаний, 
предусматривавших трудовую деятельность, до 
1917 года, необходимо обратить внимание на 
следующее обстоятельство: основным элементом 
наказания являлся принудительный труд, и оно 
сопровождалось отрывом осужденного от привыч-
ных для него среды и образа жизни (как правило, 
– ссылкой) [4, с. 325].

Исправительные работы в их современном 
виде по сравнению с другими видами уголовного 
наказания имеют достаточно недолгую историю. 
Применять такое наказание стали после Октябрь-
ской революции 1917 года, когда коренным обра-
зом изменился пенитенциарный механизм госу-
дарства [5, с. 693]. Первым нормативным актом, в 
котором упоминались как вид наказания испра-
вительные работы, была Инструкция Народного 
комиссариата юстиции от 19 декабря 1917 года 
«О революционном трибунале, его составе, делах, 
подлежащих его ведению, налагаемых им нака-
заниях и о порядке проведения его заседаний». 
В то время наказание рассматриваемого нами ви -
да называлось принудительными работами без 
помещения в места лишения свободы [6, с. 44]. 
То есть уже тогда было акцентировано внимание 
на ключевой его особенности: оно исполнялось 
без ограничения свободы осужденного. Хотя 
при этом ограничивались некоторые другие его 
права.

В 1922 году был принят первый для нового 
советского государства уголовный кодекс (УК 
РСФСР). В его Общей части говорилось о том, что 
наказания применяются с целью приспособления 
нарушителя к условиям общежития путем испра-
вительно-трудового воздействия. Таким образом, 
очевидно, что вопросам исправления преступни-
ков при помощи труда уделялось пристальное 
внимание. К принудительному труду осужденные 
привлекались как в условиях содержания в испра-
вительно-трудовых домах (трудовых сельскохо-
зяйственных и ремесленных колониях), так и без 
отрыва от основного места работы [7, с. 323].

Назначение наказаний регулировалось по-
ложениями главы IV. Пункт «в» ст. 32 предусма-
тривал возможность приговорить осужденного к 
принудительным работам без содержания его под 
стражей. А непосредственно данному виду нака-
зания была посвящена ст. 35. Согласно ее содержа-
нию оно назначалось на срок от 7 дней до одного 
года и реализовывалось в двух формах: работы по 
специальности (с понижением по тарифному раз-
ряду, обязательными сверхурочными работами и 
с переводом в другое учреждение или предпри-
ятие или в другую местность) и работы неквали-
фицированного физического труда1.

1 Постановление ВЦИК от 01.06.1922 «О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» (вместе с «Уголовным 
Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // URL: https://nnov.hse.ru/ba/law/igpr/sov_gos/ugkod_22 (дата обращения: 18.03.2024).
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Передовым для своего времени оказался нор-
мативный правовой акт, принятый чуть позже, 
– Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 го -
да1. Он регулировал в первую очередь вопросы тру -
довой деятельности осужденных, основным видом 
наказания которых было лишение свободы. Вме-
сте с тем глава IV кодекса посвящалась деятельно-
сти Бюро принудительных работ без заключения 
под стражу. Этот вариант наказания имел сходство, 
хотя и отдаленное, с современными исправитель-
ными работами, например, в части относительной 
свободы осужденного – работы выполнялись им 
без заключения под стражу. Бюро самостоятельно 
определяло учреждение или предприятие, где 
осужденному предстояло работать, выбирая из пе-
речня рекомендованных для подобной деятельно-
сти и учитывая профессиональные компетенции, 
которыми обладал работник, направляемый туда 
для исполнения приговора. Бюро содержалось за 
счет осужденных, в частности, из их заработной 
оплаты удерживалось 25% [8, с. 49].

В 1926 году появляется новый Уголовный ко-
декс РСФСР2, содержание которого в контексте ис-
следуемого нами вопроса немного отличалось от 
положений УК РСФСР 1922 года. По-прежнему в 
качестве одной из мер социальной защиты судеб-
но-исправительного характера декларировались 
принудительные работы без заключения под стра-
жу. Однако в связи с принятием в 1933 году нового 
Исправительно-трудового кодекса РСФСР термин 
«принудительные работы» в уголовном кодексе 
был заменен на термин «исправительно-трудовые 
работы». Таким образом, впервые в норматив-
но-правовой терминологии были разграничены 
понятия «принудительных» и «исправительных» 
работ [9, с. 79].

В УК РСФСР 1926 года были включены нормы, 
которые регулировали особенности исправитель-
ных работ с позиций трудовых прав граждан. В 
частности, время выполнения работ данного вида 
не включалось в стаж осужденного и не учиты-
валось при назначении пенсий. Кроме того, эта 
деятельность не принималась во внимание при 
установлении трудовых льгот и надбавок. Вместе 
с тем три дня исправительных работ засчитыва-
лись как один день лишения свободы. Результаты 
анализа содержания УК РСФСР 1926 года позволя-
ют прийти к выводу, что исправительные работы 
регламентировались специфическими трудовыми 
правилами, заметно сужающими права граждан, 
в чем, собственно, и заключалось исправительное 
воздействие. Еще одной особенностью исправи-
тельных работ того времени была невозможность 
применения данного вида наказания в отноше-
нии военнослужащих [10, с. 48].

Ряд аспектов исполнения наказания в виде 
исправительно-трудовых работ регулировался 
Исправительно-трудовым кодексом РСФСР 1933 

года3. В частности, им определялось, что, помимо 
приговора суда, наказание данного вида могло 
быть назначено постановлением административ-
ного органа, а также решением наблюдательной 
комиссии в порядке досрочного освобождения. 
Здесь же уточнялись и некоторые другие обсто-
ятельства организации исправительно-трудовых 
работ, например, определялись места их испол-
нения для рабочих, колхозников, безработных 
граждан [11, с. 103].

По оценкам ученых того времени, рассматри-
ваемый вид наказания не реализовывал воспита-
тельной функции, он лишь отвечал интересам 
государства в части возможности использования 
дешевой, а в отдельные периоды – бесплатной, ра-
бочей силы. Такое положение дел представлялось 
приемлемым с учетом потребностей проводимой 
в СССР политики индустриализации [12, с. 47].

Далее кратко остановимся на периоде Великой 
Отечественной войны. В современных научных 
литературных источниках практически не пред-
ставлено результатов комплексных исследований, 
касающихся вопросов применения исправитель-
ных работ в Советском Союзе 1941-1945 годы. 
Однако, обобщая собранную по итогам их изуче-
ния информацию, можно сделать вывод о том, что 
осужденные активно привлекались к трудовой 
повинности для выполнения оборонных работ, 
охраны путей сообщения, узлов связи, электростан-
ций, электросетей и других важнейших объектов. 
Законы военного времени привели к ужесточению 
наказаний и расширению полномочий судебной 
власти. В местах, где велись военные действия, суды 
заменялись военным трибуналом [13, с. 117].

Следующим нормативным правовым актом, 
который регулировал вопросы применения в ка-
честве наказания исправительных работ и обозна-
чил начало нового этапа развития этого уголов-
но-исполнительного института, стал Уголовный 
кодекс РСФСР 1960 года4. В нем исправительные 
работы без лишения свободы отнесены к числу 
основных видов наказания. Как видно, сменился 
и используемый законодателем термин – «испра-
вительные работы» вместо «исправительно-тру-
довых работ», – тем не менее суть и содержание 
обозначаемого им наказания остались прежними.

С принятием УК РСФСР 1960 года оказались 
скорректированы подходы к назначению наказа-
ния исследуемого нами вида. В частности, увели-
чился срок, на который могли быть назначены 
исправительные работы, – теперь он составлял от 
двух месяцев до двух лет. По-новому были регла-
ментированы вопросы, касающиеся отчислений 
от заработка осужденного в пользу государства 
(от 5% до 20% в зависимости от приговора суда). 
Исполнять исправительные работы стало воз-
можным как по месту работы лица, подвергнутого 
наказанию, так и в местах, назначаемых органами, 

1 Постановление ВЦИК от 16.10.1924 «Об утверждении Исправительно-Трудового Кодекса 
Р.С.Ф.С.Р.» // URL: https://nnov.hse.ru/ba/law/igpr/sov_gos/istkod_24 (дата обращения: 18.03.2024).
2 Постановление ВЦИК от 22.11.1926 «О введении в действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. редакции 
1926 года» (вместе с «Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // URL: https://docs.cntd.ru/document/901757374.
3 Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 01.08.1933 «Об утверждении Исправительно-трудового 
кодекса РСФСР» // СПС «КонсультантПлюс».
4 Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) // СПС «КонсультантПлюс».
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в ведении которых находилось решение данного 
вопроса (ст. 27 УК РСФСР 1960 года). В случаях, 
когда осужденный уклонялся от выполнения ис-
правительных работ, к нему могли быть примене-
ны принудительные меры: сначала – замена при-
вычного места работы на выбранное специальным 
органом, а если уклонение приобретало злостный 
характер, назначалось лишение свободы на срок, 
равный сроку исправительных работ.

Следует отметить, что данный кодекс отличал-
ся детализацией механизма применения испра-
вительных работ. Прописаны были не только 
особенности реализации на практике наказания 
исследуемого нами вида, но и основания насту-
пления ответственности и ее степень в случаях, 
когда осужденный уклоняется от исполнения на-
казания [14, с. 156].

Дальнейшее развитие института исправитель-
ных работ связано с принятием Исправитель-
но-трудового кодекса РСФСР 1970 года1. Этот 
документ регулировал организацию исполнения 
уголовного наказания. Вопросам, интересующим 
нас в контексте проводимого исследования, была 
посвящена гл. 6 «Порядок и условия исполнения 
наказания в виде исправительных работ без лише-
ния свободы» (ст.ст. 91-96). Она детально прописы-
вала порядок исполнения наказания, в частности, 
здесь определены: виды исправительных работ; 
особенности учета срока их отбывания; органи-
зация и условия исполнения наказания; порядок 
удержаний, премирования и поощрений; обязан-
ности администрации учреждения, где осужден-
ный отбывает наказание.

Следует отметить, что некоторые положения, 
содержавшиеся в УК РСФСР 1960 года, в части 
регулирования вопросов исправительных работ 
сохранились в Уголовном кодексе Российской Фе-
дерации2. Например, осталась возможность назна-
чения исполнения наказания как по месту работы 
осужденного, так и в других местах, не измени-
лись размеры отчислений от заработка и сроки 
исправительных работ. В то же время несколько 
сузились варианты санкций, предусмотренных за 
уклонение осужденного от трудовой деятельно-
сти. Так, в случае злостного уклонения суд назна-
чал наказание в виде принудительных работ либо 
лишения свободы на срок из расчета один день 
принудительных работ (лишения свободы) за три 
дня исправительных работ [15, с. 63].

В 1997 году Исправительно-трудовой кодекс 
РСФСР был заменен Уголовно-исполнительным 
кодексом Российской Федерации3, что стало за-
кономерным шагом с учетом тенденций развития 
государственности в нашей стране. Действующий 
ныне кодифицированный акт пенитенциарного 
законодательства регламентирует процессы ис-

полнения всех существующих видов наказания на 
современном этапе развития нормативно-право-
вой сферы.

В завершение приведем статистические дан-
ные, которые характеризуют динамику использо-
вания такого вида наказания, как исправительные 
работы. В 2016 году данный вид наказания был 
применен в отношении 53890 человек. Макси-
мальный уровень использования исправительных 
работ в качестве наказания наблюдался в 2017-
2018 годах – 58078 и 57321 человек соответственно. 
Затем наблюдалось снижение показателей: в 2020 
и 2021 годах к такому наказанию были пригово-
рены 42769 и 48111 человек соответственно. В 2022 
году исправительные работы применены в от-
ношении 50521 человека4. Учитывая, что всего за 
2022 год было осуждено 614726 человек, доля осуж-
денных, которых приговорили к исправительным 
работам, составила 8,22%. Таким образом, данный 
вид наказания в настоящее время можно считать 
достаточно популярным в уголовно-исполнитель-
ной политике России.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Применение исправительных работ в качестве 

наказания в нашей стране началось после Ок-
тябрьской революции 1917 года. До этого находи-
ли применение другие виды наказания, в основе 
которых лежал труд, например каторга, исполь-
зование труда заключенных при строительстве 
крепостей, на рудниках, суконных фабриках и т.д. 

В 1922 году был принят первый для советско-
го государства уголовный кодекс, в нем нашла 
отражение идея о необходимости исправительно-
трудового воздействия на нарушителей закона с 
целью их приспособления к условиям общежи-
тия. Характеризуя следующий Уголовный кодекс 
РСФСР (1926 года), можно констатировать даль-
нейшую трансформацию института наказаний, в 
основу которых заложена трудовая деятельность. 
В частности, появился новый термин – «исправи-
тельно-трудовые работы», были детализированы 
отдельные положения, касающиеся трудовых прав 
граждан. Помимо уголовных кодексов (1922 и 1926 
годов), вопросы применения исправительных 
работ регулировались исправительно-трудовы-
ми кодексами РСФСР 1924 и 1933 годов, причем 
последний действовал вплоть до 1971 года. Оче-
редной этап развития института исправительных 
работ как вида наказания связан с принятием в 
1960 году нового уголовного кодекса. Этот до-
кумент действовал вплоть до распада СССР, и 
большая часть его положений нашла отражение в 
современном уголовном законодательстве.

На смену правовым актам советской эпохи 
пришли Уголовный и Уголовно-исполнительный 
кодексы Российской Федерации, которые в целом 

1 Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1970 г. // URL: https:
//docs.cntd.ru/document/9044662 (дата обращения: 22.03.2024).
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 
// URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody&nd=102041891.
3 Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации 
от 08.01.1997 № 1-ФЗ // URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102045146.
4 Судебная статистика РФ. Уголовное судопроизводство. Применение основной 
и дополнительной меры наказания // Официальный сайт Агентства правовой информации 
// URL: https://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/12/s/8 (дата обращения: 02.04.2024).
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удовлетворяют современные потребности в право-
вом регулировании института исправительных 
работ. Тем не менее изменения в политической и 
социальной жизни общества, возможно, потребу-
ют в будущем внесения изменений в эти кодексы 

в части, касающейся исправительных работ. Тому 
есть объективные причины – общество развивает-
ся, появляются новые обстоятельства, действуют 
новые факторы и, как результат, эволюционирует 
правовая сфера. 
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