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С начала 1930-х гг. лишение свободы являлось не просто одним из видов 
наказаний — оно было одной из наиболее важных опор строительства эконо-
мики БССР и СССР в целом. Это было связано с вовлечением колоссального 
количества осужденных в работы различных направлений хозяйства и про-
мышленности. Цель максимально возможного трудового использования стала 
преобладающей и фактически отодвинула цели исправительно-педагогического 
характера на второй план. Все это было обусловлено острой необходимостью 
выполнения пятилетнего плана [1]. Фактически в этот период уровень эффек-
тивности исполнения наказания в виде лишения свободы все больше  
отождествлялся с экономическими показателями. Созданная в 1929 г. поста-
новлением Совета народных комиссаров СССР сеть исправительно-трудовых 
лагерей все больше набирала производственно-трудовые обороты. Концепция 
создания исправительно-трудовых лагерей заключалась в том, чтобы колонизи-
ровать отдаленные районы и эксплуатировать их природные богатства, исполь-
зуя труд осужденных к лишению свободы на сроки от трех лет и выше [1]. 
Данная сеть была заложена в основу образовавшегося позднее Главного управ-
ления исправительно-трудовых лагерей (ГУЛАГ) [2, с. 148]. 

В 1933 г. был принят новый Исправительно-трудовой кодекс РСФСР, 
фактически повлиявший и на пенитенциарную политику БССР. Данный кодекс 
своим содержанием установил вектор в области исполнения наказаний, про-
должающий идеи концепции исправительно-трудовых лагерей, закрепив в ст. 1 
в качестве задачи уголовной политики защиту диктатуры пролетариата и осу-
ществляемого им социалистического строительства от посягательств со сторо-
ны классово-враждебных элементов и нарушений со стороны как деклассиро-
ванных элементов, так и неустойчивых элементов из среды трудящихся,  
а в ст. 2 в качестве целей исправительно-трудовой политики — ставить осуж-
денных в условия, преграждающие им возможность совершения действий, 
наносящих ущерб социалистическому строительству, перевоспитывать и при-
спосабливать их к условиям трудового общежития путем направления их труда 
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на общеполезные цели и организации этого труда на началах постепенного 
приближения труда принудительного к труду добровольному на основе  
соцсоревнования и ударничества [3]. Фактически для периода 1930-х гг. был 
свойственен жесткий репрессивный характер, основанный на принципах пре-
венции, общей и частной. В рамках исполнения наказания в виде лишения сво-
боды ввиду сохранения приоритета экономических целей над педагогическими 
исправление отодвигалось на второй план, первостепенным выступало выпол-
нение трудовых показателей, на основании чего и могла оцениваться эффек-
тивность исполнения наказания в виде лишения свободы. Осужденные явля-
лись не объектом применения средств исправления, а субъектами 
производственных отношений [4, с. 77]. Для эффективного использования тру-
да заключенных в 1936–1937 гг. были созданы новые управления специализи-
рованных лагерей, в задачу которых входило выполнение различных видов хо-
зяйственной деятельности страны [5, с. 275]. В результате в 1930-х гг. ГУЛАГ 
стал крупнейшей производственной организацией СССР. Его деятельность рас-
пространялась на 17 отраслей народного хозяйства [6, с. 415].  

Экономический фактор в организации деятельности МЛС стал еще более 
значимым в годы Великой Отечественной войны, когда основной задачей 
ГУЛАГа стало укомплектование исправительно-трудовых лагерей и исправи-
тельно-трудовых колоний осужденными, занятыми на строительстве важней-
ших предприятий оборонного значения [6, с. 416–417]. Тенденция превалиро-
вания экономических целей над исправительными сохранилась и 
в послевоенное время, что было обусловлено принятием в 1946 г. планов новой 
пятилетки, которая ставила перед ГУЛАГом ряд новых экономических задач 
[6, с. 417]. 

Таким образом, следует заключить, что в период 1930–1940-х гг. перед 
лишением свободы, исполнявшимся в условиях жестких репрессий, цель ис-
правления осужденных фактически отодвигалась на второй план на фоне пре-
валировавших экономических целей. Места лишения свободы стали учрежде-
ниями, задействованными в обширном круге отраслей промышленности и 
хозяйства, в связи с чем уровень эффективности исполнения наказания в виде 
лишения свободы оценивался через призму выполнения трудовых показателей.  
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