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The process of organizing and becoming a system of execution of criminal penalties in Soviet Ukraine 
has been investigated since the Education of the Ukrainian SSR until 1930 - the beginning of the 1950s.; 
marked the main stages of the development of the state; The main regulatory acts of the structural and or-
ganizational activities of the penitentiary system are analyzed. In the 1920s. The Soviet penitentiary system 
was considered as a composite punitive system of the state and an effective means of combating the «class 
enemy». At the same time, the system of correctional institutions in Ukraine has not yet been considered as 
a means of severe punishment in the conditions of isolation from society, and it was also interpreted as an 
integral part of the condemnation system of convicts in social waste. The system of execution of criminal 
penalties to which correctional labor camps and general places of detention were determined. Indepen-
dent subsystems were considered prison institutions (ordinary and investigative prisons), as well as labor 
colonies for minors and children's educational colonies. It has been established that under the conditions 
of Stalinism, an extensive network of the criminal executive system was a kind of foundation of totalitarian 
regime, was in an organic relationship with the administrative command system. The state administration 
of criminal and executive institutions in the post-war years carried out, and based on the principles of strict 
control of various departments of the NKVD, NKGB, MJ, Ministry of Internal Affairs.
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Formarea sistemUlUi penitenciar al Ucrainei sovietice
(prima jumătate a secolului XX)

Prezentul articol examinează procesul de organizare și formare a sistemului de executare a pedepselor 
penale în Ucraina sovietică de la momentul formării RSS Ucrainene până în 1930 - începutul anilor 1950. 
Sunt conturate principalele etape ale dezvoltării statului. Autorul a analizat principalele acte juridice nor-
mative ale activităților structurale și organizatorice ale sistemului penal. În anii 1920 sistemul penitenciar 
sovietic a fost considerat ca o parte integrantă a sistemului punitiv al statului și un mijloc eficient de luptă 
contra „inamicului de clasă”. În același timp, sistemul instituțiilor de muncă corecționale din Ucraina nu 
a fost încă considerat ca un mijloc de pedeapsă severă în condiții de izolare de societate, dar a fost inter-
pretat, cel mai probabil, ca o parte integrantă a sistemului de reeducare a condamnaților în condiții de 
muncă social utilă. Este determinat sistemul de organisme pentru executarea pedepselor penale, care a in-
clus lagărele de muncă corective și locurile generale de detenție. Instituțiile de tip penitenciar (închisorile 
ordinare și preventive), precum și coloniile de muncă pentru minori și coloniile educaționale pentru copii 
au fost considerate subsisteme independente. S-a stabilit că, în condițiile stalinismului, rețeaua ramificată 
a sistemului penitenciar era un fel de fundament al regimului totalitar, se afla într-o relație organică cu sis-
temul administrativ de comandă. De asemenea, se ia în considerare gestionarea de către stat a instituțiilor 
penale în anii postbelici, efectuată și bazată pe principiile controlului strict de către diferite departamente 
- NKVD, NKGB, Ministerul Justiției, Ministerul Afacerilor Interne.

Cuvinte-cheie: sistemul de executare penală, închisoare, lagăr, Gulag, Ucraina Sovietică.
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Введение
 Для развития Украины как демократиче-

ского и правового государства важное зна-
чение имеет «европеизация» отечествен-

ной пенитенциарной системы. Поэтому 
для эффективной реализации намеченных 
реформ в системе исполнения уголовных 
наказаний и приведения их в соответствие 

Formation dU système pénitentiaire de l'Ukraine soviétiqUe                    
(première moitié dU 20e siècle)

Le processus d'organisation et de devenir un système d'exécution des sanctions pénales dans l'Ukraine 
soviétique a été étudié depuis l'éducation de la SSR ukrainienne jusqu'en 1930 - début des années 1950.; 
marqué les principales étapes du développement de l'État; Les principaux actes réglementaires des acti-
vités structurelles et organisationnelles du système pénitentiaire sont analysés. Dans les années 1920. Le 
système pénitentité soviétique était considéré comme un système punitif composite de l'État et un moyen 
efficace de lutter contre l'ennemi de la classe. Dans le même temps, le système d'institutions correction-
nelles en Ukraine n'a pas encore été considéré comme un moyen de punition sévère dans les conditions 
d'isolement de la société, et il a également été interprété comme faisant partie intégrante du système de 
condamnation des condamnés dans les déchets sociaux. Le système d'exécution des sanctions pénales 
auxquels des camps de travail correctionnels et des lieux de détention généraux ont été déterminés. Les 
sous-systèmes indépendants ont été considérés comme des institutions pénitentiaires (prisons ordinaires 
et d'investigation), ainsi que des colonies de travail pour les mineurs et les colonies éducatives pour en-
fants. Il a été établi que dans les conditions du stalinisme, un vaste réseau du système de direction crimi-
nel était une sorte de fondement du régime totalitaire, était dans une relation organique avec le système 
de commandement administratif. L'administration de l'État d'institutions criminelles et exécutives dans 
les années d'après-guerre effectuées et fondée sur les principes de contrôle strict de divers départements 
de la NKVD, NKGB, MJ, Ministère des affaires intérieures.

Mots-clés: système exécutive criminelle, prison, camp, gulag, Ukraine Soviétique.

СтаноВление уголоВно-иСполнительной СиСтемы СоВетСкой 
украины  (перВая полоВина ХХ Века)

В данной статье исследован процесс организации и становления системы исполнения уголов-
ных наказаний в советской Украине со времени образования УССР до 1930 г. - начала 1950-х гг. 
Обозначены основные этапы развития государства; проанализированы главные нормативно-
правовые акты структурно-организационной деятельности уголовно-исполнительной систе-
мы. В 1920-е гг. советская пенитенциарная система рассматривалась как составная кара-
тельной системы государства и действенное средство борьбы с «классовым врагом». В то 
же время, система исправительно-трудовых учреждений в Украине еще не рассматривалась 
как средство сурового наказания в условиях изоляции от общества, а трактовалась, скорее 
всего, как неотъемлемая часть системы перевоспитания осужденных в условиях обществен-
но полезного труда. Определена система органов исполнения уголовных наказаний, к которой 
относились исправительно-трудовые лагеря и общие места заключения. Самостоятельными 
подсистемами считались учреждения тюремного типа (обычные и следственные тюрьмы), а 
также трудовые колонии для несовершеннолетних и детские воспитательные колонии. Уста-
новлено, что в условиях сталинизма разветвленная сеть уголовно-исполнительной системы 
была своеобразным фундаментом тоталитарного режима, находилась в органической вза-
имосвязи с административно-командной системой. Рассмотрено также государственное 
управление уголовно-исполнительными учреждениями в послевоенные годы, осуществляемое и 
основанное на принципах жесткого контроля со стороны различных ведомств - НКВД, НКГБ, 
МЮ, МВД.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, тюрьма, лагерь, ГУЛАГ, Советская 
Украина.
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с международно-правовыми стандартами 
важно исследовать историческое развитие, 
в т. ч. советскую пенитенциарную систему, 
ее специфику и законодательную базу. 

Исторический опыт исполнения уго-
ловных наказаний и их практическая реа-
лизация представляет научный интерес и с 
точки зрения дальнейшего развития и со-
вершенствования норм, регулирующих по-
рядок исполнения и отбывания наказаний. 

Цель статьи заключается, прежде все-
го, в том, чтобы исследовать процесс ор-
ганизации советской системы исполнения 
уголовных наказаний в Украине со време-
ни образования УССР-УССР до 1930 года 
- начала 1950-х гг. 

Состояние исследования вопроса. 
функционирование системы органов, ис-
полнявших наказания в виде лишения 
свободы, в историко-правовом аспекте 
изучалось в дореволюционной, советской 
и постсоветской юридической литерату-
ре. Основательно данная проблема была 
освещена в трудах дореволюционных авто-
ров С.В. Познышева, М.С. Таганцева, И.Я. 
фойницкого. 

В советский период исследователи 
исправительно-трудового права не изучали 
организационно-правовые вопросы управ-
ления местами лишения свободы, обращая 
внимание на процесс исполнения наказа-
ния. Этот период связан с именами таких 
исследователей, как М.М. Гернет, А.И. Зуб-
ков, В.Д. Сысоев, а также отдельных укра-
инских ученых (Ю. фролов), которые изу-
чали историю развития и реформирования 
пенитенциарной системы. 

Постсоветский период вызвал большой 
интерес проблемами советской карательно-
репрессивной системы как среди зарубеж-
ных (Э. Еппбом), так и среди отечествен-
ных исследователей. В частности, украин-
ская постсоветская научная литература из 
указанных проблем, прежде всего, пред-
ставлена   трудами «чистых» историков (И. 

Билас, Т.Д. Демьянчук, И. Деревянный, 
В.М. Никольский, А.П. Сущук и др.), реже 
- трудами историков права - И.В. Иванько-
ва, О.Б. Пташинского, В.В. Россихина, Д.В. 
Ягунова. Однако, необходимость историко-
юридического познания нашего прошлого 
обусловливает потребность в дальнейших 
научных исследованиях в области истории 
отечественной пенитенциарной системы.

изложение основных положений
Придя к власти в 1917 г., большевики 

отказались от предыдущей, российско-
имперской пенитенциарной системы, а 
развитие новой, советской системы испол-
нения уголовных наказаний, то есть пени-
тенциарной системы, начали на принципи-
ально новых началах в соответствии с по-
требностями пролетарской власти. 

Процесс развития советской пенитенци-
арной системы исследователи разделяют 
на несколько периодов [1, стр. 12-13]. Пер-
вый начался в октябре 1917 г. На этом эта-
пе места заключения находились в ведении 
Наркомата юстиции (далее - НКЮ). Только 
некоторые функции были сосредоточены в 
НКВД. 12 декабря 1917 г. в составе НКЮ 
был создан отдел тюремного управления, а 
6 января 1918 г. – тюремная коллегия. 

Временная инструкция НКЮ «О лише-
нии свободы как меры наказания и о по-
рядке отбывания такового» (23 июля 1918 
г.) все места лишения свободы разделяла 
на мужские и женские, а по назначению - 
на: а) общие места заключения (тюрьмы); 
б) реформаторы и земельные колонии как 
учреждения карательно-воспитательные 
(для молодых преступников); в) испыта-
тельные учреждения для лиц, в отношении 
которых есть основания для ослабления 
режима или досрочного освобождения; г) 
карательно-лечебные учреждения; д) тю-
ремные больницы. 

Реформирование пенитенциарной си-
стемы было также связано с созданием в 
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составе НКЮ Центрального карательного 
отдела. Ему были подчинены соответству-
ющие губернские отделы. Последние соз-
давали т.н. распределительные комиссии, 
которые не только распределяли осужден-
ных по разрядам, но и обеспечивали реа-
лизацию принципа коллективного управле-
ния местами лишения свободы. С момен-
та, когда пенитенциарные функции НКЮ 
фактически полностью взял на себя НКВД 
(6 декабря 1922 г.), пенитенциарная систе-
ма стала составной карательной системы 
государства и средством борьбы с «клас-
совым врагом». Последнее обстоятельство 
(по мнению А. Пташинского) ознаменова-
ло начало второго периода в формировании 
пенитенциарной системы [1, стр. 13]. Тог-
да в составе НКВД было создано Главное 
управление мест лишения свободы. Руко-
водство исправительными учреждения-
ми на местах возлагалось на губернские 
управления, действовавших на правах по-
дотделов губисполкомов. 

Правовой основой развития советской 
пенитенциарной системы со второй поло-
вины 1920-х гг. стал утвержденный ВУЦИК 
исправительный кодекс УССР (27 октября 
1925 г.). Он закрепил основные принципы 
исправительно-трудового права: отказ от 
мест заключения тюремного типа (тюрем-
ное заключение как форма наказания была 
отменена еще в 1920 г.); развитие сети ко-
лоний; обязательность труда осужденных; 
организация режима отбывания наказания 
на гуманных началах; применение про-
грессивной системы наказания (то есть по-
степенное облегчение режима для тех, кто 
исправляется); строгая изоляция наиболее 
опасных преступников и т. д. Уголовно-
исполнительной кодекс также закрепил 
установленную систему управления ор-
ганами, исполняющими наказания. Руко-
водство ими осуществлял НКВД УССР, в 
структуру которого входило Управление 
исправительных учреждений. 

В 1927 г. Управление состояло из сле-
дующих инспекций: административно-
пенитенциарной; производственной; фи-
нансовой и хозяйственной; культурно-
просветительской; конвойной стражи [2, 
стр. 8-9]. Среди мест заключения, кото-
рые предусматривал кодекс, преобладали 
учреждения, в которых осужденные содер-
жались без строгой изоляции от общества. 
Ведущим принципом перевоспитания в 
таких учреждениях провозглашалась труд. 
К ним относились: дома предварительно-
го заключения (для тех, кто находился под 
следствием), дома принудительных работ 
(ДОПРе, - от рус. дом общественных при-
нудительных работ), сельскохозяйственные 
трудовые колонии, т. н. реформатория для 
несовершеннолетних правонарушителей 
[3, стр. 111]. 

Наряду с реформаториями (по мнению 
А. Олейника), в Украине с 1924 г. действо-
вали трудовые коммуны ОГПУ и Наркома-
та просвещения УССР [2, стр. 9]. Это были 
исправительные учреждения интернатного 
типа. В коммуны направляли детей в воз-
расте от 10 до 18 лет, задержанных за по-
прошайничество, беспризорных и право-
нарушителей. Деятельность именно таких 
коммун связана с именем А.С. Макаренко. 
И только один вид учреждений по испол-
нению наказаний - изоляторы специально-
го назначения - предусматривал лишения 
свободы в условиях строгой изоляции лиц, 
осужденных за наиболее тяжкие престу-
пления, в том числе за все преступления, 
совершенные классово враждебными эле-
ментами [3, стр. 112]. Характерным при-
знаком определения режима отбывания на-
казания стало доминирование классового 
принципа. 

Организационно-структурные измене-
ния уголовно-исполнительной системы в 
период сталинизма непосредственно зави-
сели от содержания общегосударственных 
задач. Под влиянием «великого перело-
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ма», в конце 1920-х - начале 1930-х гг., в 
СССР начали меняться основные приори-
теты исправительно-трудовой политики: 
принципы исправления и перевоспитания 
осужденных в условиях социально полез-
ного труда были заменены принципами 
применения сурового наказания за совер-
шение преступления в условиях изоляции 
от общества. Этот процесс сопровождался 
реорганизацией системы органов исполне-
ния уголовных наказаний в направлении 
ужесточения условий содержания осуж-
денных, с одной стороны, и преобразова-
ния этой системы в средство выполнения 
народнохозяйственных задач, с другой. 

Вместо принятого ранее разделения ли-
шения свободы и отбывания наказания в су-
ровой изоляцией и без нее, начиная от 1930 
г. устанавливалось, что уголовное наказа-
ние в виде лишения свободы могло проис-
ходить в исправительно-трудовых лагерях 
(создавались в отдаленных районах СССР 
согласно постановлению ВУЦИК и СНК 
УССР от 15 марта 1930 г.) или в общих ме-
стах заключения. Изоляторы специального 
назначения и дома принудительных работ 
(ДОПРе) подлежали ликвидации.

Поскольку на территории Украины кон-
цлагерей тогда еще не было, единственным 
типом мест лишения свободы в республике 
оставались исправительно-трудовые коло-
нии. В них отбывали наказание осужден-
ные на срок до трех лет (в лагерях, от трех 
до максимального в начале 1930-х гг. срока 
заключения - десяти лет). Самостоятель-
ные подсистемы составляли учреждения 
тюремного типа (срочные и следственные 
тюрьмы), а также трудовые колонии для 
несовершеннолетних и детские воспита-
тельные колонии. 

В течение 1930-х гг. в СССР грубо на-
рушались формальные принципы пени-
тенциарной политики. А. Пташинский об-
ращает внимание на то, что в 1935 г. было 
упразднено деление заключенных по сте-

пени социальной опасности: они различа-
лись только по признакам пола и делились 
на тех, кто придерживается или не соблю-
дает установленного в местах заключения 
режима [1, стр. 16]. 

Постановлением ЦИК СССР от 2 октя-
бря 1937 г. максимальный предел наказа-
ния в виде лишения свободы был увели-
чен до двадцати пяти лет. Было отменено 
условно-досрочное освобождение, прекра-
тили деятельность надзорные комиссии, 
контролировавшие места лишения свобо-
ды, ослаб прокурорский надзор за этими 
учреждениями.

Исправительно-трудовые лагеря стали 
основным местом заключения за контрре-
волюционные преступления. Находясь в 
ведении общесоюзного ОГПУ-НКВД, они 
действовали, руководствуясь исключитель-
но ведомственными нормативными актами. 
В частности, режим содержания в них ре-
гламентировало утвержденное СНК СССР 
Положение об исправительно-трудовых ла-
герях (7 апреля 1930 г.). 

Руководство от 25 апреля 1930 г. осу-
ществляло Управление лагерей ОГПУ 
СССР (с октября 1930 г. - Главное управ-
ление лагерей), а с 1934 г. - Главное управ-
ление лагерей НКВД СССР (рус. - ГУЛАГ). 
Учреждения тюремного типа (обычные и 
следственные тюрьмы) создавались и лик-
видировались только по приказу наркома 
НКВД СССР. Руководство ими преимуще-
ственно осуществляло созданное в соста-
ве НКВД СССР в начале 1939 г. Главное 
тюремное управление (ГТУ). В отличие 
от Главного управления лагерей (ГУЛАГ), 
ГТУ осуществляло руководство только 
теми сферами работы тюрем, которые обе-
спечивали охрану, изоляцию, режим содер-
жания заключенных и подготовку личного 
состава охраны тюрем [4, стр. 739]. 

Режим содержания в обычных и след-
ственных тюрьмах регламентировался По-
ложениями о тюрьмах НКВД для подслед-
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ственных и тюрьмы Главного управления 
государственной безопасности (ГУГБ) для 
осужденных (оба 1939 г.). Последние раз-
деляли все тюрьмы на пять категорий.

Основной и наиболее распространен-
ной категорией тюрем в СССР были общие 
тюрьмы для содержания подследственных 
заключенных. В этих учреждениях содер-
жались подследственные и подсудимые по 
решению следственного органа или суда в 
качестве меры пресечения содержание под 
стражей. 

Другой категорией тюрем для содержа-
ния подследственных заключенных были 
внутренние тюрьмы НКВД республик и 
УНКВД областей. Организовывались они 
обычно только в зданиях НКВД и УНКВД 
республик и областей, а также в зданиях 
крупных городских отделов НКВД. Как 
исключение, допускалась организация от-
делений внутренних тюрем вне зданий 
НКВС- УНКВД в тех случаях, когда раз-
меры зданий не позволяли довести вмести-
мость внутренней тюрьмы до необходимого 
лимита заключенных. Во внутренних тюрь-
мах и их отделениях содержались только 
подследственные и подсудимые заключен-
ные, которых обвиняли в контрреволюци-
онных преступлениях, следствие по делам 
которых велись органами государственной 
безопасности. 

Третья категория - центральные тюрьмы 
ГУГБ для содержания подследственных. 
Эти тюрьмы непосредственно подчинялись 
Главному тюремному управлению.

Четвертая категория - тюрьмы ГУГБ для 
содержания осужденных особо опасных 
государственных преступников. Они также 
непосредственно подчинялись Главному 
тюремному управлению. 

Пятая категория - специальные тюрьмы 
НКВД СССР и УНКВД для содержания 
осужденных заключенных, используемых 
по специальному назначению. 

Дислокация тюрем обуславливалась 

местонахождением соответствующих про-
изводственных предприятий и научно-
исследовательских институтов, на которых 
работали заключенные (специалисты и уче-
ные) [4, стр. 740]. Активно применялись в 
СССР в 1920-30-х гг., хотя и не получили 
широкой огласки принудительное лечение 
и изоляция «бунтарей» в психиатрических 
больницах. 

До 1945 г. функции тюрем, в том числе 
и для украинских политзаключенных, вы-
полняли отдельные участки обычных пси-
хиатрических больниц системы народного 
комиссариата здравоохранения. В связи с 
образованием 3 февраля 1941 г. двух ве-
домств - НКВД СССР и НКГБ СССР - часть 
тюрем, имевших статус политических, как, 
скажем, внутренняя, Лефортовская, Суха-
новская и другие, согласно приказу НКВД / 
НКГБ №03/0115 от 06.04.1941 г.. снова вер-
нулись в ведение НКВД, где руководство 
ими осуществлял 2-й учетно-архивный от-
дел НКГБ [5, стр. 483]. 

Приказом от 26.02.1941 г. № 00212 Глав-
ное тюремное управление НКВД СССР 
было реорганизовано в Тюремное управле-
ние с отделениями в структуре областных 
УНКВД. А приказом от 12.03.1941 г. НКВД 
и НКГБ УССР все тюрьмы общего типа 
НКВД были переданы в подчинение НКВД 
УССР. В структуре НКВД УССР остались 
следственные тюрьмы, в том числе и все 
тюрьмы на территории западных областей 
[5, стр. 483]. 

Важным нормативно-правовым актом 
в контексте структурно-организационной 
деятельности уголовно-исполнительной 
системы предвоенного времени был при-
каз Наркома внутренних дел СССР от 
28.05.1941 г. по № 00204 «О введении 
единой системы регистрации преступни-
ков, находящихся во внутренних тюрьмах 
и внутренних тюремных камерах НКГБ-
УНКГБ » [6, стр. 179-189]. Согласно этому 
приказу предусматривалась перерегистра-
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ция всех узников, находившихся в тюрьмах 
НКВД, исправительно-трудовых лагерях и 
колониях, внутренних тюрьмах (ВТ) и вну-
тренних тюремных камерах (ОТК) НКВД-
УНКГБ. Приказом предусматривалась Ин-
струкция о проведении перерегистрации 
заключенных. Со дня перерегистрации 
предусматривалось введение единой фор-
мы регистрации и учета арестованных пре-
ступников. Нужно было добавлять: личное 
дело, анкету, учетную карточку для центра-
лизованного учета преступников (форма № 
1), дактилоскопическую карту, сигнальную 
фотографию. Контроль за ведением пере-
регистрации полагался на 1-й спецотдел 
НКВД-УНКВД. По новым правилам реги-
страции, каждый новый арестованный и 
осужденный, взятый под арест в зале суда, 
не позднее 12:00 с момента помещения в 
тюрьму должен был пройти регистрацию, 
дактилоскопию и сфотографироваться. В 
конце перерегистрации составлялся акт 
об окончании перерегистрации, где отме-
чалась цифра удержанных заключенных, 
которая подавалась в ежедневных сводках 
о движении заключенных. Такой акт в каж-
дой тюрьме составлялся в трех экземпля-
рах: первый экземпляр вместе с учетными 
карточками формы № 1 направлялся в 1-й 
Спецотдел НКВД - УНКГБ, второй - во 2-й 
отдел НКВД-УНКГБ, а третий оставался в 
деле тюрьмы. 

С началом немецко-советского противо-
стояния с территории Украины и других за-
падных регионов СССР все места лишения 
свободы были эвакуированы по причине 
возможной оккупации. Определенная часть 
лиц, осужденных за совершение нетяжких 
преступлений, была освобождена из мест 
лишения свободы и направлена   на фронт. 

После окончания войны Украине при-
шлось восстанавливаться. Необходимо 
было восстанавливать и пенитенциарную 
систему. В ее структуру в тот период вхо-
дили: 1. исправительно-трудовые колонии 

для содержания совершеннолетних осуж-
денных к лишению свободы на сжатые сро-
ки; 2. отдельные лагерные пункты для со-
держания совершеннолетних осужденных 
к лишению свободы на срок три года и бо-
лее; 3. трудовые колонии для несовершен-
нолетних осужденных к лишению свободы; 
4. тюрьмы для осужденных к тюремному 
заключению; 5. транзитно-пересылочные 
пункты. 

В первые послевоенные годы «на базе 
соответствующих лечебных учреждений» 
также развернули свою деятельность спе-
циальные психиатрические больницы си-
стемы Министерства внутренних дел СССР 
[7, стр. 440]. До 1948 г. существовали также 
штрафные подразделения (в последствии 
учреждения строгого режима), в которых 
содержались злостные нарушители поряд-
ка отбывания наказания. Кроме того, на 
территории Украины в первые послевоен-
ные годы находилось несколько подчинен-
ных непосредственно НКВД СССР лагерей. 
Для контроля за их деятельностью в МВД 
УССР был создан лагерный отдел (контро-
лировал вопросы охраны и режима содер-
жания осужденных). После окончания вос-
становительных работ на шахтах и   заводах 
Донецкой и Луганской областей и строи-
тельства автострады Москва-Симферополь 
указанные лагеря были расформированы, и 
лагерный отдел прекратил свое существо-
вание.

В первые послевоенные годы во всех 
исправительно-трудовых лагерях были 
установлены два вида режима: общий и 
усиленный. На усиленном режиме содержа-
лись осужденные за контрреволюционные 
преступления, бандитизм, разбой, побег из 
мест заключения, а также рецидивисты. 

В 1944 году в исправительно-трудовых 
учреждениях была создана специальная 
служба надзора за поведением осужден-
ных. Ее создание способствовало поддер-
жанию правопорядка в учреждениях, укре-
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плению дисциплины и организованности 
среди осужденных. 

В послевоенное время правовое поло-
жение заключенных регулировалось Ин-
струкцией из режима содержания заклю-
ченных в исправительно-трудовых лагерях 
и колониях МВД СССР, объявленной при-
казом МВД от 24 марта 1947 р. [6, стр. 179]. 
Инструкция ставила задачу обеспечения 
режима и перевоспитания заключенных на 
основе привлечения их к полезному труду. 

Другими важными нормативными акта-
ми послевоенного времени были Положе-
ние «О трудовых колониях для несовершен-
нолетних» и Инструкция «О режиме содер-
жания заключенных в срочных тюрьмах». 
Началом завершения этого этапа развития 
советской системы исполнения уголовных 
наказаний стало совместное постановление 
ЦК КПСС, СМ СССР и ВС СССР, утверж-
дающее меры по реализации государствен-
ного и партийного руководства в стране. 

28.04.1953 г. было принято постановле-
ние СМ СССР «О передаче МВД СССР Ми-
нистерству юстиции СССР исправительно-
трудовых лагерей и колоний». В подчине-
нии МВД остались особые тюрьмы для со-
держания особо опасных государственных 
преступников. Так, 22.04.1953 г. Министр 
юстиции К. Горшенин и заместитель мини-
стра внутренних дел С. Круглов подписа-
ли акт приема-передачи ГУЛАГа. Согласно 
постановлению СМ СССР № 109-65сс «О 
передаче Министерством юстиции СССР 
в ведение МВД СССР исправительно-
трудовых колоний и лагерей» существую-
щие на то время учреждения исполнения 
наказаний снова полностью были подчине-
ны МВД СССР. 

Выводы

 Исследование организации советской 
системы исполнения уголовных наказаний 
в Украине со времени образования УСРР- 
УССР до 1930 - начала 1950-х гг. позволяет 

подтвердить общие и сформулировать кон-
кретные выводы: 

1. В 1920-е гг. советская пенитенциарная 
система рассматривалась как составная ка-
рательной системы государства и действен-
ное средство борьбы с «классовым врагом». 
В то же время система исправительно-
трудовых учреждений в Украине еще не 
рассматривалась как средство сурового на-
казания в условиях изоляции от общества, 
а трактовалась скорее как неотъемлемая 
часть системы перевоспитания осужден-
ных в условиях общественно полезного 
труда.

2. Реорганизация системы органов ис-
полнения уголовных наказаний в конце 
1920-х - начале 1930-х гг. была направлена   
на ухудшение условий содержания осуж-
денных, с одной стороны, и преобразова-
ния этой системы в средство выполнения 
народнохозяйственных задач, с другой. 
Этот процесс характеризовался отходом от 
принципов перевоспитания осужденных 
в условиях социально полезного труда и 
смещением приоритетов пенитенциарной 
политики в сторону применения сурового 
наказания за совершение преступления в 
условиях изоляции от общества. 

В систему органов исполнения уголов-
ных наказаний входили исправительно-
трудовые лагеря и общие места заключе-
ния. Самостоятельными подсистемами 
считались учреждения тюремного типа 
(обычные и следственные тюрьмы), а так-
же трудовые колонии для несовершенно-
летних и детские воспитательные колонии. 
В условиях сталинизма разветвленная сеть 
уголовно-исполнительной системы была 
своеобразным фундаментом тоталитарного 
режима, находилась в органической взаи-
мосвязи с административно-командной си-
стемой. 

3. Государственное управление уго-
ловно-исполнительными учреждениями в 
послевоенные годы осуществлялось, осно-
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вываясь на принципах жесткого контроля 
различных ведомств НКВД, НКГБ, МЮ, 
МВД. Нормативно-правовая база института 
исполнения уголовных наказаний поэтапно 
совершенствовалась: выдавались приказы, 
распоряжения, директивы, которые коорди-
нировали работу уголовно-исполнительных 
учреждений. Архивные документы свиде-
тельствуют о том, что приказы по личному 
составу, распоряжения, указания, даже пла-
ны работы на год и ежеквартальные отчеты 
были тайными.
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