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На основе ранее неопубликованных архивных источников рассматривается про-
блема формирования принципов новой исправительно-трудовой политики Советского 
государства в годы Гражданской войны и их реализация на местном уровне органами 
и структурами, подведомственными Народному комиссариату юстиции РСФСР и 
Народному комиссариату внутренних дел РСФСР. 

Показаны основные черты и направления новой уголовно-исполнительной полити-
ки, получившей в тот период ярко выраженный исправительно-трудовой характер. По-
дробно представлена деятельность Народного комиссариата юстиции по формированию 
законодательной базы управленческой структуры для организации массового труда в ме-
стах заключения. На основе документальных источников проиллюстрирована деятель-
ность губернского карательного отдела по конкретной реализации задач, стоявших перед 
его представителями в связи с необходимостью реформирования уголовно-
исполнительной системы на новых началах. 

Обращено внимание на развитие исправительно-трудовых принципов уголовно-
исполнительной политики и в рамках параллельно созданной в ведомстве Народного 
комиссариата внутренних дел системе лагерей принудительных работ. Приведены при-
меры ее реализации в деятельности Рязанского губернского концентрационного лагеря 
принудительных работ. 

Охарактеризована роль и значение воспитательной и политико-просветительной 
работы в пенитенциарной политике первых лет советской власти. Представлены харак-
терные черты и конкретные мероприятия, проводившиеся в рамках этой работы в местах 
заключения Рязанской губернии. 

На примере деятельности мест лишения свободы сделаны выводы, согласно которым 
в годы Гражданской войны все без исключения ведомства, претендовавшие на право испол-
нения наказаний, пытались построить деятельность своих учреждений в соответствии с двумя 
принципами новой пенитенциарной политики: самоокупаемостью мест заключения и полным 
перевоспитанием заключенных. Средством реализации этих принципов в полном соответ-
ствии с идеологическими установками победившего пролетариата и прагматичным стремле-
нием новой власти преодолеть экономическую разруху стало непременное требование ис-
пользования принудительного труда заключенных и их классовое воспитание. 
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нитенциарное дело, воспитательная и политико-просветительная работа в местах 
лишения свободы, принципы исправительно-трудовой политики. 
 
 

Взяв в октябре 1917 года власть в свои руки и начав проводить революци-
онные изменения всего государственного аппарата, правительство большевиков 
не оставило в стороне и такую важную сферу деятельности, как исполнение уго-
ловных наказаний. 

В сложных условиях Гражданской войны и экономических трудностей по-
слевоенного периода Советское государство провозгласило решительный отказ от 
принципов «кары и мести», которыми, как утверждалось, была проникнута вся уго-
ловная и уголовно-исполнительная политика царизма. Опираясь отчасти на классо-
во-революционную наивность и утопичность, а отчасти на демагогию, популизм 
и жесткий прагматизм, новая власть взяла иной – «исправительно-трудовой» – курс, 
который и определил вектор развития уголовно-исполнительной политики первых 
лет советской власти. Главной задачей этой политики провозглашалась «правильная 
постановка дела перевоспитания заключенных и выработка методов их исправле-
ния» 1. В ее решении выделялись три направления деятельности: воспитательное, 
учебное и организация работ заключенных.  

Созданный сразу после октябрьских событий 1917 года Народный комисса-
риат юстиции (НКЮ) РСФСР, в ведение которого перешла сфера исполнения уго-
ловных наказаний, начал формировать соответствующую законодательную базу, 
которая, тем не менее, довольно заметно перекликалась с дореволюционной. Если 
в первое время усилия НКЮ были направлены лишь на традиционное развитие 
труда заключенных в местах лишения свободы, то уже 24 января 1918 года в По-
становлении НКЮ РСФСР «О рабочих тюремных командах» предписывалось фор-
мировать в тюрьмах из числа работоспособных заключенных рабочие команды для 
производства необходимых государству работ, «не превышающих по тягости рабо-
ты чернорабочего» 2. Арестантам (как подследственным, так и осужденным) за труд 
должна была выдаваться заработная плата, по размерам соответствующая заработ-
ной плате рабочих конкретных профессий. При этом одна треть заработанной сум-
мы удерживалась в тюремный фонд, на «улучшение жизни арестованных», а две 
трети, полагавшиеся арестованным, должны были выдаваться им лишь при осво-
бождении. 

В этом акте проявилось стремление руководителей тюремных структур 
НКЮ к использованию дореволюционного опыта царской тюрьмы. По мнению 
некоторых исследователей, его связь с положениями Закона от 6(18) января 
1886 года 3, зафиксировавшего переход к принудительному труду для всех кате-

1 Государственный архив Рязанской области (ГАРО). Ф. Р-49. Оп. 1. Д. 366. Л. 145. [Мате-
риалы (приказы, протоколы, отчеты и др.) о деятельности Губернского комиссариата юстиции]. 

2 ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1918–1960 / под ред. А.Н. Яковлева ; сост. А.И. Ко-
курин, Н.В. Петров. М. : МФД, 2000. С. 14. 

3 Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). Собр. 3. Т. 6. С. 8. 
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горий осужденных в качестве основного направления деятельности государства 
в пенитенциарной сфере, была очевидной 4. 

Несколько позже во Временной инструкции Наркомюста РСФСР от 23 июля 
1918 года «О лишении свободы как о мере наказания и о порядке отбывания тако-
вого», которая заменила потерявшие силу старорежимные Уставы о содержащихся 
под стражею и о ссыльных, эти принципы были подтверждены предписанием 
удерживать с отбывающих наказание и задержанных по подозрению в совершении 
преступлений или проступков из числа трудоспособных долю расходов на устрой-
ство и содержание всех мест лишения свободы из причитающейся им платы за ра-
боты. Более того, эта тенденция закреплялась требованием обязательно связывать 
в приговорах судов лишение свободы на определенный срок с принудительною ра-
ботою. При этом как лишение свободы понималось и «присуждение судом к крат-
ковременным (до 3 месяцев) принудительным общественным работам без заключе-
ния под стражу на время, свободное от работы» 5. 

Новые задачи требовали создания новых типов пенитенциарных учреждений 
и реорганизации всей системы мест заключения. В русле формируемой в тот пери-
од пенитенциарной политики предполагалось функционирование нескольких типов 
тюремных заведений: тюрем, исправительных арестных отделений и арестных до-
мов. В арестных домах предполагалось содержать лиц, «задерживаемых админи-
стративной властью, отбывающих краткосрочные наказания по приговорам народ-
ных судей со сроком до одного месяца и следственных по соглашению с властями, 
за которыми они числятся». Заключенные со сроками свыше одного месяца подле-
жали содержанию «для работ в исправительном арестном отделении», а остальным 
категориям полагалось находиться в тюрьмах 6. 

Позднее Центральный карательный отдел (ЦКО) Народного комисса-
риата юстиции продолжил формировать законодательную и организацион-
ную базу для использования принудительного труда заключенных. В при-
нятом 7 августа 1918 года циркуляре ЦКО НКЮ РСФСР № 32 в качестве 
одного из важнейших направлений реформирования было провозглашено 
«возобновление, переустройство и создание внутри тюрем мастерских, снаб-
женных надлежащим оборудованием, инструментами, материалами и опыт-
ными инструкторами». В качестве вспомогательного направления была 
названа «организация работ вне тюрем: выработка принципов оплаты труда 
на основе возмещения расходов их содержания и создания фонда для выда-
чи пособий при освобождении» 7. 

В соответствии с этими положениями Рязанский губернский карательный от-
дел распорядился перевести всех срочных заключенных из тюрем губернии в ря-

4 См. напр.: Моруков М.Ю. Правда ГУЛАГа из круга первого. М. : Алгоритм, 2006. С. 25. 
5 Сборник нормативных актов по советскому исправительно-трудовому праву (1917–1959 

гг.). История законодательства / сост. П.М. Лосев, Г.И. Рогулин. М. : Госюриздат, 1959. С. 15. 
6 ГАРО. Ф.Р-49. Оп. 1. Д. 366. Л. 38–38 об. 
7 Сборник основных приказов, циркуляров и инструкций Народного комиссариата юсти-

ции и Народного комиссариата внутренних дел РСФСР за 1918–1928 гг. о деятельности мест ли-
шения свободы. М., 1959. С. 53. 
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занское исправительное отделение, где имелись более или менее оборудованные 
ткацкая, слесарно-кузнечная, столярная и портновская мастерские. На внешние ра-
боты стали выводить и подследственных губернской тюрьмы, в которой к тому 
времени также были организованы сапожная и портновская мастерские.  

Приоритет внутренних тюремных мастерских перед внешними работами 
объяснялся как накопленным опытом, так и неуверенностью пенитенциарных 
структур Народного комиссариата юстиции в своих организационных возможно-
стях и постоянной нехваткой средств для обеспечения такого рода деятельности. 
При этом использование именно внешних работ в условиях разрухи и Гражданской 
войны признавалось наиболее актуальным. В том же циркуляре констатировалось 
«отсутствие у нас дорог, отчаянное неблагоустройство даже крупных городов, пре-
кращение с началом войны строительных работ» и делался вывод, что в ближайшем 
будущем «труд заключенных отнюдь не будет конкурировать с трудом вольных» 8. 

Органы Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюци-
ей и саботажем (ВЧК), опиравшиеся на военизированные структуры наркоматов 
внутренних и военных дел, подобной неуверенности не проявляли. В соответствии 
с программными документами «О красном терроре» с осени 1918 года местные 
чрезвычайные комиссии, ранее использовавшие внутренние тюрьмы, стали направ-
лять арестованных в концлагеря системы Центропленбежа и во вновь организован-
ные губернскими ЧК трудовые лагеря. В Рязани, к примеру, подобным учреждени-
ем стала Отдельная рота военнопленных белогвардейцев, которая была сформиро-
вана 11 февраля 1919 года по предписанию Рязанского губернского военного ко-
миссариата  командиром второго запасного батальона по штату отдельных рабочих 
рот тылового ополчения. Охрану этой роты «за неимением штатной конвойной ко-
манды» несла команда от 479 полка войск внутренней стражи (ВНУС), прикоман-
дированная по распоряжению губернского военкома.  

Таким образом, в конце 1918 – начале 1919 года существующие места за-
ключения почти не отличались друг от друга и для реализации новой пенитен-
циарной политики более логичным стало бы реформирование и усиление струк-
тур НКЮ. Однако курс был взят на создание, практически с нуля, еще одной, 
параллельной системы мест заключения. Для координации усилий и организа-
ции этой системы силами Центропленбежа, ВЧК и НКВД Декретом ВЦИК от 15 
апреля 1919 года «О лагерях принудительных работ» было предписано органи-
зовать при отделах управления губернских исполкомов лагеря, в которых все 
заключенные «немедленно привлекаются к работам по требованию советских 
учреждений» 9. 

Положения об организации и деятельности лагерей принудительных работ 
были подтверждены, конкретизированы и окончательно оформлены в Постанов-
лении ВЦИК «О лагерях принудительных работ» от 17 мая 1919 года, которым 
предписывалось организовать «в указанные особой инструкцией сроки» во всех 
губернских городах лагеря, «рассчитанные не менее чем на 300 человек каж-

8 Там же. С. 54. 
9 Сборник основных приказов, циркуляров и инструкций Народного комиссариата юсти-

ции… С. 54. 
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дый» 10. В соответствии с этим Постановлением 1 августа 1919 года в Рязани на 
территории Казанского Явленского женского монастыря был открыт губернский 
концентрационный лагерь принудительных работ. 

С момента открытия рязанского лагеря принудительных работ число за-
ключенных постоянно росло и уже через месяц превысило положенные 300 че-
ловек. Однако спрос на рабочие руки был так велик, что администрация лагеря 
признавалась в том, что она «при наличном составе заключенных не в состоянии 
всех удовлетворить, почему приходится или совсем отказывать или удовлетво-
рять в незначительном размере» 11.  

Каждый день, за исключением праздников и выходных, администрация лагеря 
распределяла заключенных на работы по заявкам различных советских учреждений. 
В городе в основном требовались чернорабочие и канцелярские работники. Помимо 
этого, заключенных направляли на лесозаготовки, ремонтные, строительные и сель-
скохозяйственные работы во многие населенные пункты губернии. Рабочий день 
длился с 9 до 18 часов с обеденным перерывом. Из заработанных сумм четверть вы-
давалась им на руки, а остальные деньги поступали на счет лагеря. 

Однако труд в лагерях принудительных работ не являлся единственным ис-
правительным средством. Воспитательная и политико-просветительная работа 
в местах заключения занимала, судя по ежемесячным отчетам администрации, 
большую часть свободного от работы времени. По своему содержанию она носила 
ярко выраженный идеологический и классовый характер. Темы общих лекций го-
ворят сами за себя: «Мировое значение и смысл Октябрьской революции», «Народ-
ная история Парижской коммуны», «Революционное движение на Западе и попыт-
ки старого буржуазного строя сохранить власть капиталистов» и др. В ходе бесед 
с заключенными разбирались положения Конституции РСФСФ, вопросы федера-
тивного устройства, разъяснялись «сущность социализма, задачи и цели Компартии 
и определяемый ими путь социалистической революции, на который впервые в ми-
ре вступила Советская Российская Республика». Все губернские пенитенциарные 
учреждения исправно снабжались газетами «Правда» и «Известия» центральных 
и местных органов власти. В день празднования первой годовщины социалистиче-
ской революции в губернской тюрьме было организовано пение революционных 
и народных песен.  

Идеологически и классово выдержанное содержание оставалось доминирую-
щим в деле просвещения и воспитания, перевоспитания и исправления заключенных. 
Среди откровенно агитационных лекций и бесед скромное место занимал блок тем, 
посвященных общим вопросам морали и нравственности, которые, по сути, должны 
были стать основным средством воспитательного воздействия. В отчетах карательно-
го отдела упоминаются беседы на темы «Религия и нравственность», «Мораль и пра-
во», «О пользе книг», «О вреде азартных игр на психику человека». 

10 История сталинского Гулага. Конец 1920-х – первая половина 1950-х годов : собр. доку-
ментов : в 7 т. Т. 2 : Карательная система: структура и кадры / отв. ред. и сост. Н.В. Петров ; отв. 
сост. Н.И. Владимирцев. М. : РОССПЭН, 2004. С. 526. 

11 ГАРО. Ф. Р-49. Оп. 1. Д. 544. Л. 2 об. [Приказы, отчеты и доклады о деятельности губерн-
ского лагеря принудительных работ (25 марта – 25 декабря 1919 г.).] 
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В течение 1919 года в отчетах губернских руководителей уголовно-испол-

нительной системы регулярно встречаются упоминания о митингах и праздниках: 
День Парижской коммуны, Первомай, День советской пропаганды. По случаю глав-
ного праздника Советской страны – второй годовщины Октябрьской революции – по 
Постановлению ВЦИК было освобождено 176 заключенных, все остальные освобож-
дены от работ, улучшена пища, здание тюрьмы украшено знаменами революции 12. 

Все эти мероприятия осуществлялись и организовывались, несмотря на скуд-
ные средства, отпускаемые на пенитенциарное дело, так как оно оставалось важ-
ной частью исправительно-трудовой политики государства. Власть, по-видимому, 
всерьез рассматривала освобождающихся из мест лишения свободы в качестве 
естественных агитаторов. Так, в одном из докладов заведующего рязанским губерн-
ским карательным отделом И. Баракова есть интересное замечание о том, что бесе-
ды с заключенными на политические темы проводятся «с расчетом, чтобы все слы-
шанное ими могло проникнуть через них в деревню» 13. 

Таким образом, в годы Гражданской войны все без исключения ведомства, 
претендовавшие на право исполнения наказаний, пытались построить деятельность 
своих учреждений в соответствии с двумя принципами новой пенитенциарной по-
литики: самоокупаемостью мест заключения и полным перевоспитанием заключен-
ных. Средством реализации этих принципов в полном соответствии с идеологиче-
скими установками победившего пролетариата и прагматичным стремлением новой 
власти преодолеть экономическую разруху стало непременное требование исполь-
зования принудительного труда заключенных и их классовое воспитание. 
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THE PRINCIPLES OF SOVIET CORRECTIVE LABOR POLICY  

AND ITS IMPLEMENTATION IN THE RYAZAN PROVINCE  
DURING THE CIVIL WAR 

 
The paper analyzes the data of previously unpublished archival sources to investigate 

the formation of the principles of Soviet corrective labor policy during the civil war and their 
implementation by local organizations controlled by the People’s Commissariat for Justice of 
the RSFSR and the People’s Commissariat for Domestic affairs.  
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The paper treats the activities of the People’s Commissariat for Justice aimed at the 

formation of the legal bases for convict labor management. The paper uses documentary 
sources to illustrate the activities of the Ryazan Province’s penitentiary institutions aimed at 
the reformation of the existing punitive system. 

The paper characterizes the role of education in the punitive policies of the early years 
of the Soviet period. It describes the Ryazan provinces’ places of confinement and characteriz-
es the measures undertaken by local penitentiary institutions. 

The paper maintains that during the Civil war all penitentiary institutions were guided 
by the two principles of new penitentiary policy: full reimbursement of the expenses of the 
convict establishment and convict reformation. In full accordance with proletarian ideology 
and the new government’s pragmatic desire to overcome economic dislocation the two basic 
principles were carried into life by means of forced labor of convicts and their education. 

  
Ryazan province, Civil war, Provincial Correctional Facility, Provincial Department of 
Forced Labor, Provincial Emergency Committee, Provincial Concentration camp, Provincial 
prison, penitentiary activities, prisoners' education, corrective labor policy.  

 
 
 


