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постсоветский периоды 

 

Аннотация. Статья посвящена вопросу развития института помилования 

в советский и постсоветский период в России. В статье рассматриваются 

основные направления развития института помилования. Формулируется вывод 

о том, что законодательство советского и постсоветского периода было 

основано на равенстве всех перед законом, а также законодательном 

закреплении рассматриваемого института. 
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Для того чтобы в полной мере проанализировать понятие, сущность и 

содержание помилования в Российском уголовном праве, необходимо изучить 

данный правовой институт на разных этапах его исторического развития.  

Итак, право осужденного просить о помиловании в начале советского 

периода развития института помилования было закреплено в ст. 32 Декрета «О 

суде» от 7 марта 1918 г. №2. Лицам, которые по приговорам народного суда 

были осуждены, по месту жительства просителя было предоставлено право 

просить местный народный суд о помиловании. В случае, когда местным 

народным судом ходатайство признавалось обоснованным, дело передавалось 

на рассмотрение суда по первоначальной подсудности [4, с. 42].  



 

 

Суды, при определении оснований для помилования, следовали, как 

правило, революционному социалистическому правосознанию, что не во всех 

случаях являлось справедливым и объективным, тем более, когда дело касалось 

«классовых противников». Применялось помилование к лицам, которые 

раскаялись и встали на путь исправления, при этом общественная опасность 

совершенного преступления могла быть любой. Как отмечал П.И. Стучка: «Сам 

народ решал вопрос о том, что еще оставалось в силе от прежних 16 томов 

Свода законов и что из них уже окончательно отменено революцией» [5, с. 10]. 

В Конституции СССР 1923 г. право помилования в отношении граждан, 

осужденных судебными органами союзных республик, было закреплено за 

ЦИК этих республик (ст. 69 Конституции).  

В Конституции СССР 1936 г. за Президиумом Верховного Совета СССР 

закреплялось право помилования осужденных (ст. 49 п. «к» Конституции 

СССР), а за Верховным Советом союзной республики – помилования 

осужденных судебными органами союзной республики (ст. 57 п. «г» 

Конституции).  

В Конституции СССР 1977 было установлено право осуществления 

помилования осужденных Президиумом Верховного Совета СССР (ст. 121 п. 

«11» Конституции СССР).  

Важное значение в развитии института помилования имело 

Постановление Президиума Верховного Совета СССР «О порядке 

осуществления помилования и рассмотрения в Президиуме Верховного Совета 

Союза Советских Социалистических Республик ходатайств о помиловании» от 

1 сентября 1980 г. Нельзя не упомянуть и Постановление Президиума 

Верховного Совета РСФСР «О порядке рассмотрения в Президиуме 

Верховного Совета Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики ходатайств о помиловании» в новой редакции от 26 ноября 1980 г. 

Эти два постановления устанавливали, что во внимание при рассмотрении 

ходатайства о помиловании принимаются личность осужденного, его 

отношение к труду, характер и степень общественной опасности преступления, 



 

 

мнение администрации исправительного учреждения, срок отбытого наказания, 

а также иные обстоятельства. 

В развитии института помилования большим достижением можно 

считать принятие 28 декабря 2001 г. Указа Президента РФ №1500 «О 

комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов Российской 

Федерации» [3]. Институт помилования, согласно принятому Указу Президента 

РФ, расширен функциями общественного контроля за условиями содержания 

осужденных, а также адаптацией, отбывших наказание лиц. Установленный 

порядок рассмотрения ходатайства о помиловании упрочил гарантию 

осуществления права просить о помиловании, объективности принимаемых 

решений, смягчении наказания. 

Модель института помилования претерпела существенные 

преобразования в результате трансформации государственного устройства в 90-

е годы в России. Претворяя идеи демократизации в 1992 г. была образована 

комиссия по вопросам помилования при Президенте Российской Федерации. 

Входили в состав комиссии представители общественности, ее цель 

заключалась в подготовке заключения о возможности применения акта о 

помиловании.  

Действующая Конституция Российской Федерации 1993 г. провозгласила 

высшей ценностью права и свободы человека [1]. Согласно Конституции, 

сформировался институт помилования как совокупность правовых норм, в ней 

установлено: «Каждый осужденный за преступление имеет право просить о 

помиловании или смягчении наказания; помилование находится в ведении 

Российской Федерации; помилование осуществляет Президент Российской 

Федерации» (ст. ст. 50, 71, 89 Конституции РФ).  

Закрепленные в Конституции РФ нормы, которые касаются института 

помилования, уточняются в уголовном законодательстве Российской 

Федерации. В Уголовном кодексе РФ установлены основания и порядок 

освобождения от отбывания наказания в связи с помилованием [2]. Актом 

помилования: осужденное за преступление лицо, может освобождаться от 



 

 

отбывания наказания; наказание, назначенное лицу, может быть сокращено или 

заменено более мягким видом наказания; актом помилования с лица, 

отбывшего наказание, может быть снята судимость. 

Таким образом, в рамках проведенного анализа следует констатировать, 

что развитие института помилования в советский и постсоветский периоды 

было направлено:  

1) на расширение круга лиц, на которых распространялось помилование. 

Законодательство советского, и, в дальнейшем постсоветского периода, 

закрепило равенство всех перед законом;  

2) на законодательное закрепление прав и полномочий субъектов 

института помилования, а также регламентации порядка рассмотрения 

ходатайств о помиловании. 
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