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История развития института условно-досрочного освобождения от 

отбывания наказания несовершеннолетних 

 

Аннотация. Данная статья посвящена институту уголовно-досрочного 

освобождения от отбывания наказания несовершеннолетних, в которой будут 

рассмотрены нормативно-правовые акты различных времен, связанные с 

наиболее значимыми этапами его развития. Описывается история 

возникновения, становления и реформирования института условно-досрочного 

освобождения от уголовного наказания несовершеннолетних в разных рамках 

развития Российского государства. 
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Конституция Российской Федерации гласит, что каждый осужденный 

имеет право просить о смягчении наказания (с ч. 3 ст. 50). Институт условно-

досрочного освобождения (УДО) прошел в своем развитии сложный и 

противоречивый путь развития в развитии права. И его целью на всем пути 

своего развития было – исправление преступника, а не устрашение и кара. 

Зарождение и развитие института уголовно-досрочного освобождения от 

уголовного наказания можно разделить на три этапа:  

1. дореволюционный этап, который охватывает промежуток времени с 

момента зарождения Древней Руси и длившегося по Октябрьскую революцию 

1917 года;  



 

 

2. послереволюционный этап, который оканчивается изданием и 

вступлением в законную силу Основ уголовного законодательства нашего 

государства и союзных республик;  

3. современный этап, который оканчивается принятием Уголовного 

кодекса 1996 года и действующего по настоящее время. 

Свое начало институт уголовно-досрочного освобождения начинает в 

1819 году при Александре I. По образцу Британского библейского общества и 

рекомендации английского пенитолога, Вальтера Венинга, в России было 

создано Попечительное о тюрьмах общество, целью которого являлось 

исправление заключенных. 

В уставе данного документа были прописаны пять путей исправления: 

«ближайший и постоянный надзор над заключенными; размещение их по роду 

преступлений или обвинений; наставление их в правилах христианского 

благочестия и доброй нравственности; занятие их приличным упражнением; 

заключение провинившихся или буйных из них в уединенное место» [3]. 

Именно с этого события и начинается история института уголовно-досрочного 

освобождения в России. 

Изучая историю права, необходимо отметить, что в ХV в. о тюрьмах, как 

о месте содержания преступников, не было даже упоминания, а значит она не 

могла применяться на практике. Известно лишь то, что в то время 

преступников бросали в подвалы и темницы и держали там без четко 

установленного срока. Уже начиная с ХVI в., в связи с увеличением роста 

преступности, начинает развиваться тюремная система. Первые попытки 

закрепления УДО от наказания встречаются в Уставе о ссыльных 1822 года. В 

данном уставе все осужденные к каторжным работам делились на испытуемых 

и исправляющихся. 

Что касается несовершеннолетних, в отношении них возможность 

применения условно-досрочного освобождения была закреплена в Положении 

от 5 декабря 1866 г. «Об исправительных приютах». Согласно ст. 10 Положения 

несовершеннолетние осужденные, признанные исправляющимися, срок 



 

 

содержания в приюте сокращался на одну треть, а в случае, плохого поведения 

несовершеннолетнего после освобождения, возвращали обратно и помещали в 

приют с отбыванием всего срока наказания. 

К началу ХХ в. в местах лишения свободы сложилась тяжелая ситуация, 

связанная с репрессивной политикой государства, которая привела к росту 

числа заключенных. Несовершеннолетние преступники были осуждены и 

помещены в колонии, тюрьмы, арестные дома. Арестантов просто не куда было 

помещать и в местах лишения свободы находилось больше осужденных, чем 

было мест в данных заведениях. Ситуация выходила из-под контроля и в связи 

с этим назрел план изменений в уголовно-правовой политике.  

Первым специальным нормативно-правовым актом в области условно-

досрочного освобождения стал Закон от 22 июня 1909 г. «Об условно-

досрочном освобождении». Данный закон впервые закрепил термин уголовно-

досрочное освобождение. Именно с этой даты рассматриваемый нормативно-

правовой акт одинаково стал применяться как к взрослым, так и к 

несовершеннолетним. Нормы об условно-досрочном освобождении 

несовершеннолетних нашли свое отражение и в Уставе о содержании под 

стражей несовершеннолетних.  

Условием, при котором допускалось досрочное освобождение 

несовершеннолетних, было отбытия одного года содержания в приюте не 

зависимо от размера назначенного наказания. Однако, право определения срока 

наказания, необходимого для условно-досрочного освобождения, находилось 

не в ведении суда, а именно администрации приюта (ст. 162 Устава). При 

помощи этого закона многие осужденные были освобождены условно-

досрочно, что позволило разгрузить тюремные учреждения. 

В приказе Главного тюремного управления № 1 то 8 марта 1917 г. 

Главной задачей наказания было названо перевоспитание человека, 

совершившего преступление.  

После октябрьского переворота 1917 г. и свержения Временного 

правительства был издан Декрет о власти. Новая власть избавлялась от всего, 



 

 

что было связано с царской Россией, было отменено законодательство, но 

условно-досрочное освобождение не было отменено. О пользе данного вида 

освобождения от наказания сказывался и зарубежный опыт.  

Следует заметить, что его полезность и значимость высоко оценили в 

Декрете «О суде» № 1 от 25 ноября 1917 года. Однако, уже в начале марта 1918 

г. ВЦИК РСФСР принял новый документ Декрет № 2 «О суде» и закрепил 

условно-досрочный институт, в котором были предусмотрены две формы 

досрочного освобождения, применяемые судом: условное и безусловное.  

Институт УДО был регламентирован в Декрете о суде № 2 от 7 марта 

1918 г., ст. 32 которого предоставляла возможность всем осужденным просить 

об условном или досрочном освобождении. В нем еще отсутствовали 

основания освобождения от уголовной ответственности, не были указаны 

категории лиц, не был определен порядок его применения.  

Постановлением НКЮ от 25 ноября 1918 года «О досрочном 

освобождении» были установлены правила досрочного освобождения лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы. Данное постановление дало 

возможность применить условно-досрочное освобождение к любым 

осужденным, применив условно-досрочное освобождение, после отбытия 

осужденным, отбывшим половину срока, назначенного наказания. Уже 

начинаются прослеживаться первые шаги к гуманизации, которая говорит о 

уменьшении срока лишения свободы с ¾ на ½. 

Самым важным документом рассматриваемого периода относится Декрет 

СНК от 21 марта 1921 года «О лишении свободы и порядке условно-досрочного 

освобождения заключенных». Согласно п.2 данного закона УДО определяло 

либо полное освобождение от наказания, либо сохранение принудительных 

работ без содержания под стражей и сохранялось на весь оставшийся срок 

наказания или его части, но при этом было условие: лицо должно отбыть 

половины срока назначенного наказания. Декрет гораздо подробнее 

регламентировал назначение наказания в случае нового преступления досрочно 

освобожденным в период неотбытой части наказания. 



 

 

Принятый в 1922 г. Уголовный кодекс РСФСР принес ряд изменений 

касаемо условно-досрочного освобождения. Согласно данному кодексу 

уголовно-досрочное освобождение применялось к лицам, которые показывали 

свое исправление и отменялось, если осужденный совершал такого же рода 

преступление в течение неотбытой части наказания. 

Впервые на законодательном уровне советского государства были 

закреплены нормы, устанавливающие особенности применения УДО в 

отношении несовершеннолетних в УК РСФСР 1922 года. Согласно ст. 57 УК 

РСФСР несовершеннолетние, осужденные к лишению свободы, помещенные в 

трудовые дома для несовершеннолетних, оставались в данном учреждении до 

полного исправления или достижения 18-тилетнего возраста. Если 

несовершеннолетнему исполнялось 18 лет, и он не отбыл назначенного 

приговором суда срока лишения свободы, то он мог быть досрочно 

освобожден.  

После принятия УК РСФСР в 1926 г. условно-досрочное освобождение 

применялось также, как и раньше к тем осужденным, которые стремились к 

исправлению, при этом осужденный должен быть отбыть не менее 1/3 

наказания, вместо ½ по Постановлению 1918 г. 

В 1939 году был издан приказ об отмене условно-досрочного 

освобождения. На его место вышел приказ НКВД «Об отмене практики зачета 

рабочих дней и условно- досрочного освобождения. Данный приказ, означал, 

что государство намеренно хочет держать осужденных до полного отбытия ими 

наказания. Это было связано с тем, что нужна была рабочая сила для 

строительства и производства. И лишь в 1954 году с принятием указа «О 

введении условно-досрочного освобождения из мест заключения» условно-

досрочное освобождение возвращается обратно. В данном указе 

рассматриваемый институт представлялся либо как освобождение от наказания, 

либо как замена его на более мягкое наказание. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 апреля 1954 г. «О 

порядке досрочного освобождения от наказания осужденных за преступления, 



 

 

совершенные в возрасте до 18 лет» впервые на законодательном уровне был 

урегулирован порядок досрочного освобождения от отбывания наказания 

несовершеннолетних. Дальнейшее условно-досрочное освобождение 

происходило на фоне осуществляемой в обществе перестройки. 

Последним этапом развития условно-досрочного освобождения 

становится российское уголовное законодательство. В 1996 был принят 

Уголовный Кодекс РФ, действующий и по настоящее время. В данном кодексе 

была ст. 79, которая действует и сейчас, но в ней было много недоработок. 

Было внесено много изменений в данную статью, около одиннадцати.  

В настоящее время для несовершеннолетних в уголовном законе 

выделена ст.93 УК РФ, которая распространяется только на 

несовершеннолетних осужденных. Ст. 93 УК РФ гласит: Условно-досрочное 

освобождение может быть применено к лицу, совершившему преступление в 

несовершеннолетнем возрасте, осужденному к лишению свободы, после 

отбытия: а) не менее 1/3 срока наказания, назначенного судом за преступление 

небольшой или средней тяжести, либо за тяжкое преступление; б) не менее 2/3 

срока наказания, назначенного судом. 

В заключение можно сказать, что современное законодательство, 

применяя в настоящее время условно-досрочное освобождение от наказания к 

несовершеннолетним, никогда не забывает историю формирования данного 

института, основы, на которых строились принципы его реализации и развития 

системы его применения. Все, что было накоплено за все время существования 

института условно-досрочного освобождения отразилось в действующем 

законодательстве. 
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