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В начале ХХ столетия каторга (ссылка в каторжные работы) занимала важное место в 
системе наказаний Российской империи. Она была сохранена и Временным правитель-
ством. В советский период этот один из самых суровых видов наказания применялся в 
годы Великой Отечественной войны и несколько лет после ее завершения.

Актуальность данной статьи заключается в том, что в настоящее время отсутствует 
обобщающая работа по истории нормативного закрепления указанного института в от-
ечественном праве ХХ в. Восполнение этого пробела позволит создать более целостную 
картину трансформации законодательства о наказании в виде каторги в рассматриваемый 
период.

В дореволюционной России каторга как мера наказания получила отражение в публи-
кациях, посвященных подготовке и обсуждению Уголовного уложения 1903 г. (далее – Уло-
жение 1903 г.) и поиску путей преобразования данного института на практике. Среди них 
можно назвать статьи и исследования таких авторов, как Н. С. Таганцев [1], Г. Г. Евангулов 
[2], А. Д. Марголин [3], Н. С. Тимашев [4], С. В. Познышев [5], М. М Исаев [6] и др. 

В советской историографии институт каторги не являлся предметом специального из-
учения. В начале ХХ в. он рассматривался в общем контексте отечественной системы на-
казаний, в период правления Временного правительства – в рамках анализа карательной 
политики последнего, о каторге в СССР вообще открыто не упоминалось. В числе работ 
этой эпохи, следует назвать публикации М. Г. Миненока [7], А. А. Пушкаренко [8], А. А. Гер-
цензона [9], Е. А. Скрипилева [10] и др. 

В постсоветский период интерес к рассматриваемой тематике возрос. Каторга в 
системе наказаний Российской империи начала ХХ в. изучалась Н. Г. Степановой [11],  
М. В. Шиловским [12], К. К. Кораблиным [13] и др. При Временном правительстве эта мера 
наказания упоминалась в статьях М. В. и О. Е. Сорокиных [14], Ю. А. Реента и С. В. Архипо-
ва [15], Е. Л. Поцелуева [16], Д. Н. Шкаревского [17]. Следует заметить, что некоторые со-
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временные исследователи (в частности, упомянутые Е. Л. Поцелуев [16, с. 10] и Д. Н. Шка-
ревский [17, с. 13]) бездоказательно констатировали отмену данного института в период 
Временного правительства. Каторжные работы в СССР как мера уголовного наказания по-
лучили отражение в работах А. Е. Епифанова [18], В. В. Луканина [19], Д. Н. Шкаревского [17] 
и др. 

Институт каторги, впервые нормативно закрепленный в Российском государстве в кон-
це XVII в., претерпев серьезные изменения, сохранял свое значение в качестве меры нака-
зания и в начале XX столетия. Состояние отечественной каторги к этому времени отражало 
одновременно идеи устрашения и возмездия, присущие ей изначально, а также и возник-
шую в конце XVIII – начале XIX вв. идею исправления преступников. 

В лестнице наказаний Уложения 1903 г., работа над проектом которого продолжалась 
более 20 лет, каторга, как и в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г., 
осталась второй по степени тяжести карательной мерой после смертной казни и наибо-
лее тяжким видом лишения свободы. В новом уголовном законе прежнее ее название «ли-
шение всех прав состояния и ссылка в каторжные работы» [20, с. 5] было заменено более 
кратким – каторга (ст. 2) [21, с. 14–15]. (При этом в нормативных актах, изданных после ут-
верждения Уложения, нередко использовалось наименование «ссылка в каторжные рабо-
ты».) Также в нем были упразднены телесное наказание и наложение клейм, предварявшие 
ссылку в каторжные работы, и деление каторжных работ на степени. Согласно ст. 16 Уложе-
ния 1903 г. каторга назначалась без срока или на срок от 4 до 15 лет (по ранее действовав-
шему уложению высший размер каторги составлял 20 лет [20, с. 6], а редакционной комис-
сией ее фиксированные сроки были предложены от 5 до 15 лет) [1, с. 33]. 

Каторга назначалась за следующие преступления, предусмотренные Уложением 1903 г.: 
нарушение ограждающих веру постановлений (ст. 82, 84, 85); государственные преступле-
ния (ст. 100–103, 105, 108–111, 114, 116, 117, 123, 126, 131, 134); противодействие правосу-
дию (ст. 163, 164, 166, 168, 173, 176); подделку монет, ценных бумаг и знаков (ст. 427–430); 
подлог (ст. 437, 449); лишение жизни (ст. 453–456, 458, 463, 466); телесные повреждения 
и насилие над личностью (ст. 467, 471, 472); поединки (ст. 488); преступные деяния против 
личной свободы (ст. 501); непотребство (ст. 516, 522–523); повреждение имущества, путей 
сообщения, предостерегательных, граничных и тому подобных знаков или иных предметов 
(ст. 558, 560, 562–563); необъявление о находке, присвоение чужого имущества и злоупо-
требление доверием (ст. 578); воровство, разбой и вымогательство (ст. 585, 587–590); мо-
шенничество (ст. 597); банкротство, ростовщичество и иные случаи наказуемой недобро-
совестности по имуществу (ст. 600–602); преступные деяния по службе государственной и 
общественной (ст. 643–645, 668).

Приговоренные к каторге должны были содержаться в каторжных тюрьмах, в общем за-
ключении и подвергаться принудительным тяжким работам как в помещениях тюрем, так и 
вне их. По отбытии каторги они подлежали переводу на поселение в предназначенные для 
того местности [21, с. 14–15]. 

Следует отметить, что в тексте Уложения отсутствовало предложенное Редакционной 
комиссией обязательное условие о разобщении каторжных на ночь, которое было уточнено 
в предваряющем этот закон мнении Государственного совета и распространено лишь на 
тюрьмы, где имелись «необходимые к тому приспособления» [21, с. 6]. В том же документе 
содержалось особое указание касательно возможности отбытия каторги лицами женского 
пола «и в особых помещениях при исправительных домах» [21, с. 6]. 
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Каторжный срок определялся в Уложении 1903 г. годами и полугодами (ст. 22). В со-
ответствии со ст. 23 осужденные к каторге без срока по истечении 15 лет, а осужденные к 
срочной каторге по истечении  назначенного им срока в случае одобрительного поведе-
ния могли быть переведены в места, предназначенные для их поселения. По истечении де-
сяти лет осужденные, переведенные с каторги на поселение, также в случае одобритель-
ного их поведения могли быть освобождены от поселения. Кроме того, было исключено 
вечное поселение после отбытия каторжных работ.

Несовершеннолетним в возрасте от 14 до 17 лет каторга заменялась тюремным заклю-
чением: бессрочная – на срок от 8 до 12 лет, срочная – от 3 до 8 лет (п. 1–2, ст. 55). Под-
ростки в возрасте от 10 до 14 лет вместо каторги подлежали помещению в воспитательно-
исправительное заведение (п. 3, ст. 55). Лицам в возрасте от 17 лет до 21 года бессрочная 
каторга заменялась каторгой на 15 лет, а срок каторги сокращался на  (п. 2–3, ст. 57).

Лицам мужского и женского пола старше 70 лет каторга заменялась ссылкой на посе-
ление (ст. 58). 

По Уложению 1903 г., как и прежде, присуждение к каторге сопровождалось лишени-
ем прав состояния (ст. 25) и, соответственно, потерей титулов, почетных званий, орденов 
и т. п., удалением от государственных, церковных и иных должностей (ст. 28). Также при-
говоренный к каторге утрачивал семейственные и имущественные права (ст. 29). Произо-
шедшие в России в пореформенную эпоху либеральные изменения получили отражение 
в конкретизации прав, утрачиваемых вследствие осуждения к каторге: участвовать в вы-
борах сословных собраний, быть третейским судьей, присяжным поверенным и пр. (ст. 30).

Следует отметить, что Уложение 1903 г. так и не вступило в силу в полном объеме, по-
этому действующим нормативным актом оставалось Уложение 1845 г. в редакции 1885 г.

В Уложении 1903 г. не были указаны места отбытия каторги, но, по мнению Н. С. Таганце-
ва, предполагалось, что данное наказание «будет отбываться в Восточной Сибири, включая 
сюда и остров Сахалин» [1, с. 34]. Относительно мест устройства каторжных тюрем Госу-
дарственный совет ограничился лишь пожеланием, чтобы они «располагались по возмож-
ности не далеко от мест, предназначаемых для поселения каторжных» [1, с. 34]. Позднее, 
законом от 10.04.1906, ссылка преступников на Сахалин в каторжные работы и на поселение 
была отменена [22]. Приговоренные к каторге содержались в каторжных тюрьмах Сибири 
и Европейской России. Порядок отбывания наказания осужденными к каторжным работам 
определялся Уставом о ссыльных в редакции 1909 г. [23]. Так, ст. 83–89 регламентировали 
общие правила, установленные для ссыльнокаторжных, ст. 90–95 регулировали вопросы, 
связанные с их содержанием в отряде испытуемых, ст. 96–104 – в отряде исправляющихся. 
Статьям 105–116 определяли условия использования каторжных на работах, ст. 117–122 – 
специфику содержания тех из них, кто становился неспособным к труду, ст. 123–125 – по-
рядок причисления (перевода) каторжных в разряд ссыльнопоселенцев. 

Мысль о необходимости реформирования каторги, возникшая еще в XIX в., получила 
воплощение в проекте по ее преобразованию, основные положения которого были опубли-
кованы в 1910 г. в журнале «Тюремный вестник» [24], а его окончательный вариант внесен 
Министерством юстиции Российской империи в Государственную думу 30 ноября 1913 г. [4, 
стб. 257]. Но стать законом этому проекту помешали Первая мировая война и последовав-
шие затем политические события.

Со сменой власти в феврале 1917 г. наказание в виде каторги было сохранено. Времен-
ное правительство, признав свою преемственность от свергнутого самодержавия, объяви-
ло о необходимости сохранения существовавшего законодательства (в том числе и в об-
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ласти уголовного права) до его отмены Учредительным собранием. Тем не менее с учетом 
обстановки в стране институт каторги все же претерпел некоторые изменения.

Временное правительство вынуждено было пойти на отдельные уступки революцион-
ным массам. Общая политическая амнистия, объявленная его постановлением от 6 мар-
та [25], повлекла за собой освобождение всех осужденных по политическим мотивам. (На 
практике первая партия политкаторжан из Шлиссельбургской каторжной тюрьмы была вы-
пущена на свободу еще 28 февраля [26, с. 245].)

Постановлением Временного правительства от 12 марта «Об отмене смертной казни» 
предписывалось во всех случаях, в которых данная мера была установлена законодатель-
ством в качестве наказания, «таковую заменять каторгою срочною или бессрочною» [25, 
с. 37].

Постановлением «Об облегчении участи лиц, совершивших уголовные преступления», 
датированным 17 марта, предусматривались: замена ссылкой в каторжные работы на 15 
лет смертной казни (ст. 1), снижение назначенного судом срока наказания наполовину в 
отношении лиц, приговоренных к каторге, замена бессрочной каторги срочной на 12 лет. 
При сокращении срока каторжных работ уменьшению, соответственно, подлежал и срок 
пребывания осужденного в разряде испытуемых (ст. 6) [25, с. 275–276]. 

Вероятно, поспешностью принятия этого постановления можно объяснить неясность 
установленной ст. 17 нормы об освобождении от каторжных работ лиц, осужденных в не-
совершеннолетнем возрасте к каторге на срок менее 4 лет, поскольку, как упоминалось 
ранее, по Уложению 1903 г. каторга назначалась на срок от 4 лет. 

Еще одну уступку касательно дальнейшего облегчения участи лиц, совершивших уго-
ловные преступления, содержало датированное 1 августа постановление Временного 
правительства «Об условном досрочном освобождении». Им устанавливалось, что приго-
воренные к ссылке в каторжные работы на срок или к срочной каторге могли быть услов-
но освобождены по отбытии не менее половины определенного им судебным приговором 
срока, а приговоренные к ссылке в каторжные работы без срока и к бессрочной каторге – 
«по отбытии не менее двенадцати лет наказания» [27, с. 1].

Согласно постановлению Временного правительства от 04.08.1917 «Об изменении 100 
и 101 статей Уголовного уложения» бессрочной или срочной каторгой предписывалось на-
казывать лиц, виновных «в насильственном посягательстве на изменение существующего 
государственного строя в России, или на отторжение от России какой-либо ее части, или 
на смещение органов верховной в государстве власти, или на лишение их возможности 
осуществлять таковую» [28, с. 1].

Примечательно, что в соответствии со ст. 5 Положения о выборах в Учредительное со-
брание от 20.07.1917 присужденные к каторжным работам (каторге) лишались права уча-
стия в выборах «до истечения десяти лет по отбытии наказания сими работами» [29, с. 15]. 
Постановлением от 10.09.1917 «Об утверждении глав VI–X раздела I и раздела II Положения 
о выборах в Учредительное собрание» предусматривалось наказание каторгой на срок не 
свыше шести лет виновного в препятствовании правильному производству выборов по-
средством насильственных действий, угроз, беспорядков и т. п., если «деяние учинено 
несколькими вооруженными людьми и вследствие этого выборы не могли состояться» 
(ст. 106) [30, с. 2].

В период деятельности Временного правительства ряд мест отбытия рассматривае-
мого вида наказания был ликвидирован. Так, постановлением от 29 июля «Об установлении 
нового расписания должностей начальников и помощников начальников мест заключения 
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и отпуске средств на улучшение быта чинов стражи и других служащих при местах заклю-
чения» предписывалось упразднение управлений Нерчинской каторги, Шлиссельбургской 
и Акатуевской каторжных тюрем [31, с. 2]. 

С приходом к власти большевиков, формально отрицавших дореволюционное уголов-
ное законодательство, ссылка в каторжные работы (каторга) из системы наказаний была 
исключена. Так, в принятой 19 декабря 1917 г. Инструкции революционному трибуналу [32], 
где впервые был дан примерный перечень наказаний, которые мог применять трибунал, 
этот вид наказания отсутствовал. Руководящие начала по уголовному праву РСФСР (1919), 
Уголовный кодекс РСФСР (1922), Основные начала уголовного законодательства Союза 
ССР и союзных республик (1924) и Уголовный кодекс РСФСР (1926) также не содержали вы-
шеупомянутой меры наказания.

Ее восстановление произошло в годы Великой Отечественной войны. Ссылка на ка-
торжные работы на срок от 15 до 20 лет была введена Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 19.04.1943 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных 
в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, 
для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников» [33, 
с. 112–113] за преступления, совершенные лицами, уличенными в период оккупации в по-
собничестве фашистам.

Организация отделений каторжных работ при Воркутинском, Норильском, Северо-
Восточном и Карагандинском ИТЛ для содержания и использования на особо тяжелых 
работах осужденных к каторжным работам была предусмотрена приказом НКВД СССР от 
11.06.1943 № 00968. Этим же документом была введена в действие Инструкция о порядке 
их содержания в лагерях НКВД [33, с. 114–115].

Примечательно, что в 1945 г. Н. С. Хрущев предлагал осуждение к каторжным работам 
на срок от 15 до 20 лет дополнительно ввести «почти по всем статьям Уголовного кодек-
са, предусматривающим в виде предельной санкции высшую меру наказания» [34, с. 132]. 
Применение этой карательной меры он мотивировал наличием в судебной практике слу-
чаев, когда «лишение свободы на 10 лет является слишком мягким наказанием, и суды в 
этих случаях вынуждены применять расстрел, не имея в своем распоряжении иного, бо-
лее сурового наказания», а также «желанием сохранить физически здоровых людей для 
использования на работах в отдаленных и особо тяжелых местностях Советского Союза» 
[34, с. 132].

Опираясь на имевшийся опыт присуждения к каторжным работам (наличие значитель-
ного числа среди каторжников нетрудоспособных лиц, низкая эффективность труда данно-
го контингента, сложности с организацией его трудоиспользования и пр.) НКВД СССР это 
предложение отклонил [34, с. 132–133].

В связи с наличием среди осужденных к каторжным работам значительного числа лиц, 
не пригодных к физическому труду, приказом МВД СССР от 09.01.1947 № 0023 было выде-
лено 5000 мест в шести тюрьмах страны (Александровской, Верхне-Уральской, Вологод-
ской, Златоустовской, Нижнетуринской, Тобольской) [18, с. 22]. 

Каторжный контингент не упоминался в Постановлении Совета Министров СССР от 
21.02.1948 № 416-159с «Об организации лагерей и тюрем со строгим режимом содержания 
особо опасных государственных преступников и о направлении их по отбытии наказания 
на поселение в отдаленные местности СССР» [35, с. 326–327], однако в числе категорий 
особо опасных государственных преступников также был переведен в особые лагеря. 
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По данным А. Е. Епифанова, предпринимались попытки разграничить правовой статус 
каторжан и особо опасных государственных преступников. С этой целью Вторым управле-
нием ГУЛАГа МВД СССР в декабре 1948 г. был подготовлен вариант проекта «Положения о 
местах заключения для содержания осужденных к ссылке на каторжные работы» [18, с. 26–
27]. Второй ведомственный проект («Положение о порядке содержания лиц, осужденных к 
ссылке на каторжные работы») был разработан в 1951 г. [18, с. 28–29]. Но на практике они 
так и не были реализованы. 

В качестве карательной меры каторжные работы были введены Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 26.11.1948 «Об уголовной ответственности за побеги из мест 
обязательного и постоянного поселения лиц, выселенных в отдаленные районы СССР в 
период Отечественной войны» [36, с. 585–586] в отношении депортированных в годы во-
йны за сотрудничество с фашистами с мест исконного проживания в отдаленные регионы 
страны чеченцев, карачаевцев, ингушей, балкарцев, калмыков, немцев, крымских татар и 
др. Применение этого вида уголовного наказания было нацелено на укрепление режима 
поселения для выселенных народов, а также в связи с тем, что во время этого переселе-
ния не были определены сроки высылки, и требовалось установить, что их переселение в 
отдаленные районы СССР проведено навечно, без права возврата к прежним местам жи-
тельства. Наказание выселенцам за самовольной выезд (побег) из мест поселения было 
определено в виде 20 лет каторжных работ.

Эта экстраординарная мера наказания была распространена и на категории населе-
ния, подвергнутые депортации в послевоенные годы. К числу таких выселенцев относились 
лица, упомянутые в постановлениях Совета Министров СССР от 29.01.1949 № 390-138сс  
«О выселении с территории Литвы, Латвии и Эстонии кулаков с семьями, семей и национа-
листов, находящихся на нелегальном положении, убитых при вооруженных столкновениях 
и осужденных, легализовавшихся бандитов, продолжающих вести вражескую деятель-
ность, и их семей, а также семей репрессированных пособников бандитов» [36, с. 517–519], 
от 06.04.1949 № 1290-467сс «О выселении с территории Молдавской ССР кулаков, бывших 
помещиков, крупных торговцев, активных пособников немецких оккупантов, лиц, сотруд-
ничавших с немецкими и румынскими органами полиции, участников профашистских пар-
тий и организаций, белогвардейцев, участников нелегальных сект, а также семей всех вы-
шеперечисленных категорий» [36, с. 522–524], от 29.12.1949 № 5881-2201сс «О выселении с 
территории Пыталовского, Печорского и Качановского районов Псковской области кулаков 
с семьями, семей бандитов и националистов, находящихся на нелегальном положении, 
убитых при вооруженных столкновениях и осужденных, а также семей репрессированных 
пособников бандитов» [36, с. 539–540], от 23.01.1951 № 189-88сс «О выселении кулаков с 
семьями с территории Волынской, Дрогобычской, Львовской, Ровенской, Станиславской, 
Тернопольской, Черновицкой и Закарпатской областей Украинской ССР» [36, с. 541–542], 
от 29.11.1951 № 4893-2113сс «О выселении с территории Грузинской ССР враждебных эле-
ментов» [36, с. 544–545].

Кроме того, Постановлением Совета Министров СССР от 07.10.1951 № 3857-1763cc  
«О направленных по решению ГКО от 18 августа 1945 г. № 9871 на спецпоселение сроком 
на 6 лет бывших военнослужащих и военнообязанных Красной Армии, попавших в плен к 
немцам и служивших в немецкой армии, в специальных немецких формированиях, вла-
совцев и полицейских» [36, с. 543–544] предписывалось: лиц немецкой, чеченской, кал-
мыцкой, ингушской, балкарской, карачаевской, греческой национальностей и крымских 
татар оставить на спецпоселении навечно, а работавших на предприятиях комбината № 6 
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Второго Главного управления при Совете Министров СССР оставить на спецпоселении до 
окончания промышленного и горнокапитального строительства этого комбината. При этом 
на спецпоселенцев обеих категорий распространялось действие Указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 26.11.1948.

Вышеупомянутый документ был отменен Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 13.07.1954 № 104/43 «Об отмене Указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 ноя-
бря 1948 г. “Об уголовной ответственности за побеги из мест обязательного и постоянного 
поселения лиц, выселенных в отдаленные районы Советского Союза в период Отечествен-
ной войны”» [37, с. 161].

Правовой статус осужденных к ссылке в каторжные работы был уравнен с остальны-
ми заключенными распоряжением МВД СССР от 18.05.1954 № 150с «О порядке содержа-
ния осужденных к каторжным работам в лагерных подразделениях при ИТЛ и УИТЛК МВД-
УМВД» [18, с. 31].

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в ХХ в. 
уголовное наказание в виде каторги (ссылки в каторжные работы) претерпело существен-
ную трансформацию. В отечественном законодательстве разных эпох (дореволюционной, 
периода Временного правительства и советской) постепенно происходило сужение кру-
га деяний, за которые могла быть назначена данная карательная мера. Если в имперский 
период каторга применялось за тяжкие государственные и уголовные преступления, при 
Временном правительстве сохранялась лишь за уголовные преступления, то в советский 
период была восстановлена в качестве экстраординарной меры в отношении пособников 
фашистов, а также за побеги из мест поселения отдельных категорий лиц. Вместе с тем 
каторга, вторая по степени тяжести после смертной казни уголовная санкция (и наиболее 
тяжкий вид лишения свободы), сохраняла историческую преемственность и применялась в 
целях возмездия за совершенное преступление и устрашающего воздействия на окружа-
ющих. При исполнении этого наказания законодательством предусматривались не только 
строгие условия изоляции преступников, но использование их труда на особенно тяжелых 
работах. 
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