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рассматриваемых норм стали Судебники (1497 и 1550 гг.), где были 
объединены предписания Русской Правды, обычного права и судебно-
прецедентной практики. По сравнению с Русской Правдой система на-
казаний и процесс их исполнения по Судебникам (1497 и 1550 гг.) 
приобрели более суровый характер, направленный на максимальное 
устрашение преступников и населения. В связи с этим основное нака-
зание в виде штрафа вытиснилось смертной казнью, телесными нака-
заниями и лишением свободы. Довольно распространенным стало на-
казание в виде помещения в тюрьму. Оно предусматривалось за взя-
точничество, ложное обвинение судей в умышленном неправосудии и 
другие виды преступных деяний. 
Дальнейшее развитие положения об уголовных наказаниях и их ис-

полнении получили в Соборном уложении (1649 г.). Оно пошло по пу-
ти наращивания устрашающего начала наказания и процесса его ис-
полнения, ярко выраженной мести преступнику за совершенное дея-
ние. Впервые вопрос об управлении местами лишения свободы нашел 
отражение в Соборном уложении, также в нем наметилась тенденция к 
расширению применения тюремного заключения. 
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СИСТЕМА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ БЕЛАРУСИ  
с 1945 по 1991 г. 

Начало Великой Отечественной войны и оккупация территории Бе-
ларуси привели к кардинальным изменениям уголовно-исполнитель-
ной системы государства. В частности, была ликвидирована система 
исправительно-трудовых учреждений (ИТУ) республики. Особо опас-
ные осужденные, которые находились в районах боевых действий, 
подлежали передислокации в Сибирь, на Урал. 
После окончания войны начался процесс восстановления системы 

ИТУ в республике. А.В. Шарков указывает, что после освобождения 
территории Беларуси органы внутренних дел республики наряду с со-
держанием осужденных обязаны были содержать в специальных лаге-
рях и отдельных рабочих батальонах около 103 тыс. военнопленных. 
К концу 1944 г. на территории Беларуси была организована 31 тюрьма 

с общим лимитом наполнения 12 027 человек. Эти учреждения восста-
навливались для содержания как осужденных к лишению свободы, так 
и лиц, находящихся под следствием. 
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В 1947 г. предпринимались меры по реорганизации режима и диффе-
ренциации контингента, что нашло закрепление в инструкции по режи-
му содержания заключенных в исправительно-трудовых лагерях и коло-
ниях МВД СССР. Этот документ не только восстанавливал довоенный 
порядок содержания осужденных, но и вводил некоторые элементы про-
грессивной системы отбывания наказания, что для того времени имело 
немаловажное значение. Так, одной из задач режима в местах лишения 
свободы являлось обеспечение перевоспитания заключенных на основе 
общественно полезного труда. 
В марте 1953 г. после смерти И.В. Сталина была проведена массо-

вая амнистия, применение которой не распространялось на репресси-
рованных или осужденных за контрреволюционные преступления.  
В 1956 г. работа ИТУ была поставлена под контроль общественных 

и советских органов, исправительно-трудовые лагеря преобразовались 
в исправительно-трудовые колонии, а также восстановлено двойное 
управление учреждениями, исполняющими уголовные наказания, – 
МВД и местными органами, исполняющими наказания, ГУВД, УВД 
крайоблисполкомов. 
В декабре 1958 г. Советом Министров СССР было утверждено об-

щесоюзное положение об исправительно-трудовых колониях и тюрь-
мах МВД СССР. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 марта 1964 г. 

введено условное освобождение осужденных из мест лишения свободы 
с направлением их на строительство предприятий народного хозяйства. 
В соответствии с этим актом определенная часть осужденных к лише-
нию свободы, содержавшихся в ИТУ БССР, условно освобождались 
народными судами с направлением на новостройки, где в процессе 
общественно полезного труда они должны были исправиться и стать на 
путь честной трудовой жизни. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1968 г. ут-

верждено общесоюзное положение о трудовых колониях для несовершен-
нолетних, в соответствии с которым в БССР была осуществлена реоргани-
зация деятельности исправительно-трудовых учреждений этого вида. 
С 1970 г. началось принятие республиканских исправительно-

трудовых кодексов, происходила разработка других общесоюзных и 
республиканских актов, регулировавших исполнение и отбывание раз-
личных видов уголовного наказания. Таким образом, с учетом соци-
ально-экономических изменений, а также изменения компетенции ор-
ганов власти СССР в области исправительно-трудового законодатель-
ства происходило реформирование законодательства. 
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В течение 1970–1971 гг. в соответствии с Основами исправительно-
трудового законодательства Союза ССР и союзных республик во всех 
республиках СССР были подготовлены и утверждены исправительно-
трудовые кодексы (ИТК). В БССР ИТК был утвержден на сессии Вер-
ховного Совета 16 июля 1971 г. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 февраля 1977 г. в 

Основы исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союз-
ных республик был включен раздел, определявший порядок и условия 
исполнения условного осуждения к лишению свободы с обязательным 
привлечением к труду. Согласно данному документу, система ИТУ до-
полнилась еще одним видом колоний – колониями-поселениями для 
лиц, совершивших преступления по неосторожности. 
Результатом трансформации законодательства стала концентрация 

в ИТУ лиц, которые не желали становится на путь исправления. Об этом 
свидетельствует тот факт, что число нарушений в расчете на 1 000 чело-
век с 1945 до 1975 г. в ИТУ Беларуси выросло в шесть раз, а водворен-
ных в штрафные изоляторы – в два с лишним раза. 
В связи с этим были введены изменения, которые направлялись на 

борьбу со злостными нарушителями режима. Так, в 1983 г. Указом 
Президиума Верховного Совета БССР в УК и УПК БССР была введена 
норма, устанавливавшая уголовную ответственность за злостное непо-
виновение требованиям администрации ИТУ. 
Принятием 15 марта 1983 г. общесоюзного положения о порядке и 

условиях исполнения уголовных наказаний, не связанных с мерами ис-
правительного воздействия на осужденных, были урегулированы такие 
виды уголовного наказания, как лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, штраф, уволь-
нение с должности, общественное порицание, конфискация имущества, 
лишение воинского или специального звания. Указом Президиума Вер-
ховного Совета БССР от 15 июля 1983 г. утверждено республиканское 
положение о порядке и условиях исполнения указанных видов наказа-
ния. Как видим, в 1983 г. регламентация исполнения уголовных наказа-
ний была разделена на два направления: исправительно-трудовое зако-
нодательство и законодательство об исполнении наказаний, не связан-
ных с мерами исправительно-трудового воздействия на осужденных. 
С 1988 г. управление ИТУ МВД БССР переименовано в управление 

по исправительным делам. 
Начиная с 1991 г. в ИТК и УК были внесены определенные измене-

ния и дополнения: из УК были исключены такие виды наказания, как 
ссылка и высылка, из ИТК 1971 г. были исключены разделы, регули-
рующие их исполнение. 
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Особенностью советского периода в истории ИТУ Беларуси является 
то, что в это время исправительной-трудовое законодательство БССР 
основывалось на общесоюзных нормах уголовного и исправительно-
трудового законодательства. Труд рассматривался как главное средство 
в исправлении осужденных. Издание существенного объема норматив-
ных актов, которые регулировали деятельность ИТУ, требовало систе-
матизации, более четкой регламентации, в связи с чем произошла ко-
дификация норм. Результатом этой работы стало принятие ИТК БССР 
1971 г. С течением времени с учетом складывающейся правопримени-
тельной практики в указанный кодекс вносились изменения и дополне-
ния, однако, несмотря на распад СССР и провозглашение в 1990 г. дек-
ларации о государственном суверенитете Республики Беларусь, он дей-
ствовал до 1 января 2001 г., когда вступил в действие первый в истории 
независимой Беларуси Уголовно-исполнительной кодекс. 
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ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА 
Принципы права – это основополагающие положения, выражающие 

сущность и социальную обусловленность права. Уголовно-исполнитель-
ное право как отрасль основывается на общих межотраслевых и отрас-
левых принципах права. В совокупности они предопределяют стратегию 
и направления развития, а также содержание как уголовно-исполни-
тельного законодательства в целом, так и отдельных его институтов, 
обеспечивают системность правового регулирования общественных 
отношений, возникающих при исполнении наказаний. 
Система принципов уголовно-исполнительного права отражает 

принципы обращения с осужденными, которые зафиксированы в соот-
ветствующих международных актах, в частности в Минимальных стан-
дартных правилах обращения с заключенными, принятыми на I Кон-
грессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правона-
рушителями в 1956 г., Своде принципов защиты всех лиц от пыток и 
других жестоких или унижающих достоинство видов обращения и нака-
зания, принятом ООН в 1984 г. 
В ч. 2 ст. 2 Уголовно-исполнительного кодекса Республики Бела-

русь указано, что им устанавливаются «общие положения и принципы 
исполнения наказания и иных мер уголовной ответственности». Статья 6 
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