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Уголовное наказание, как известно, является самой суровой мерой
государственного принуждения, применяемой по приговору суда к лицам,
признанным виновными в совершении преступления. Уголовный кодекс РФ
предусматривает достаточно широкую систему наказаний с тем, чтобы суд имел
возможность индивидуализации наказания.

Однако тяжесть наказания зависит не только от его вида, содержания, срока или
размера. Большое значение имеют и такие факторы, как условия отбывания
наказания, порядок его исполнения. Все эти и другие вопросы исполнения и
отбывания наказания регулируются уголовно-исполнительным правом.

Уголовно-исполнительное право возникло в связи с необходимостью юридического
закрепления отношений, возникших после назначения лицу наказания и для
достижения целей уголовной ответственности. В настоящее время оно признано
самостоятельной отрасль права.

Данная работа посвящена изучению фундаментальных основ уголовно-
исполнительного права, его предмета, метода правового регулирования и
основных принципов формирования. Без знания указанных понятий невозможно
уяснить самостоятельность данной отрасли, ее сущность и назначение. В связи с
этим, тема изучения представляется достаточно актуальной.

Предмет и метод уголовно-исполнительного права

В ходе формирования и развития правовой системы Российской Федерации,
основанием, отражающим принципы, стратегию, основные направления и формы
достижения определенных социально-полезных целей является политика
государства.

В области уголовно-исполнительного закона политика государства определена с
целью уголовного наказания, государственно-правового механизма его
реализации, организации процесса исполнения уголовных наказаний и конечно
применения к осужденным мер исправительного воздействия.

Конституция РФ, а также положения международных правовых актов об
обращении с осужденными определяют цели и принципы политики в сфере
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исполнения уголовных наказаний. Современная уголовно-исполнительная политика
в качестве политической стратегии выбрала гуманизацию исполнения уголовных
наказаний, обеспечивая права, свободы и законные интересы осужденных.

Основной формой реализации уголовно-исполнительной политики является
нормативно-правовая – отражение политики в уголовно-исполнительном
законодательстве и иных нормативных правовых актах. Данная форма реализации
политики в сфере исполнения уголовных наказаний охватывается понятием
уголовно-исполнительного права.

Уголовно-исполнительное право – это самостоятельная отрасль российского права,
которая представляет собой систему юридических норм, регулирующих
общественные отношения, возникающие в процессе исполнения (отбывания) всех
видов уголовных наказаний, а также применения иных мер уголовно-правового
воздействия.

Самостоятельность данной отрасли права определяет наличие собственного
предмета правового регулирования, и конечно соответствующего этому предмету
метода правового регулирования, а также обособленной системы норм.

В теории предмет уголовно-исполнительного права - это общественные отношения,
которые возникают в процессе и по поводу исполнения (отбывания) всех видов
уголовных наказаний, в том числе применения и иных мер уголовно-правового
воздействия (например, условного осуждения).

Исходя из того, что уголовное наказание представляет собой наиболее жесткую
форму государственного принуждения, главным методом правового регулирования
в уголовно-исполнительном праве — это императивный метод, который
предполагает неравенство субъектов правоотношений. Указанный метод
основывается на применении властных юридических указаний, которые не
допускают отступлений от четко установленного нормативным правовым актом
уголовно-исполнительного кодекса правила поведения.

Субъекты уголовно-исполнительных правоотношений вправе совершать только
действия, которые им разрешены. Главными средствами воздействия на
общественные отношения при применении императивного метода являются
запреты, обязанности, а также наказания и иные правовые ограничения. При этом
не исключается возможность использования в процессе регулирования
общественных отношений в сфере уголовно-исполнительного права
диапозитивного метода, который основан на дозволениях, равноправии сторон, и



позволяет субъектам самостоятельно осуществлять выбор поведения.

Например, осужденный и прочие лица обладают правом обратиться в суд с
жалобой на действия администрации исправительного учреждения.

Следует отметить, что выделяют и другие методы — это поощрения, в основе
которого лежит создание благоприятных условий для сохранения и развития
положительных качеств и свойств личности осужденного, и метод взыскания в
основе которого лежит создание осужденному неблагоприятных условий в связи с
нарушением им порядка, условий отбывания наказания[1].

Принципы уголовно-исполнительного права

Уголовно-исполнительное право, как и другие самостоятельные отрасли
российского права, имеет в своей основе принципы, которые находят выражение в
различных формах. Так одни принципы сформулированы в определенных нормах
Уголовно-исполнительного кодекса РФ и одновременно пронизывают содержание
других норм права, например ст. 9 УИК РФ, «Исправление осужденных и его
основные средства». Другие принципы определяются в содержании группы норм
выражая основную идею, например ст.78 УИК РФ «Рациональное применение мер
принуждения» и ст. 87 УИК РФ «Стимулирования их право-послушного поведения».

Принципом уголовно-исполнительного права является правовая категория, которая
выражает социально-практическую сущность уголовно-исполнительного права, так
же его качественные особенности, при этом, не предписывая определенных правил
поведения участникам уголовно-исполнительных общественных отношений.

Содержание принципов уголовно-исполнительного права основаны на правовых
идеях, выражающих основные правовые взгляды государства на характер
уголовно-исполнительного права и регулирующих общественные отношения при
исполнении наказания. Указанные правовые идеи, прежде чем стать принципами,
находят свое выражение в уголовно-исполнительной политике, и это является
основным источником формирования принципов уголовно-исполнительного права.

В уголовно-исполнительном праве выделяют следующие принципы:

Принцип законности. Данный принцип означает обязанность работников
учреждений и органов, исполняющих наказания, а также осужденных строго
следовать законам, регулирующим исполнение наказания, и другим
нормативным актам, изданным на их основе. Принцип законности является



конституционным, так как закреплен в ряде статей Конституции РФ (ст. 4, 13,
15 и др.) и в некоторых международноправовых актах. В УИК РФ он получил
выражение, например, в статьях, посвященных основаниям исполнения
наказания, правовому положению осужденных[2].
Принцип гуманизма. В уголовно-исполнительном праве принцип гуманизма
находит свое выражение во многих институтах и нормах УИК РФ, а также и в
других законах, которые регулируют исполнение наказания. Указанный
принцип закреплен во многих международных актах о правах человека и
обращении с осужденными. Кроме того, принцип гуманизма реализуется
также в средствах исправительного воздействия наряду с жесткими
требованиями режима, которые обеспечивают дисциплину, порядок и создает
условия для расширения прав и льгот осужденным.
Принцип демократизма. Сущность принципа демократизма проявляется и в
том, что осужденный признается субъектом уголовно-исполнительных
правоотношений. Социальная значимость этого положения определяется тем,
что осужденное к лишению свободы лицо существенно ограничивается в
правах и поэтому нуждается в социальной защите. Этой задаче отвечают
нормы УИ К РФ, направленные на обеспечение личной безопасности
осужденного (ст. 13), обеспечение свободы совести (ст. 14), реализацию прав
на обращения, заявления и жалобы (ст. 15) и др.
Принцип справедливости. Этот принцип призван охранять интересы общества
от новых преступлении, восстанавливать нарушенное преступлением чувство
справедливости. Принцип справедливости находит свое закрепление в ст. 1
УИК РФ, в которой определяются цели и задачи Уголовно-исполнительно
кодекса РФ, а в ст. 9 УИК РФ регулируются основные средства исправления
осужденных и др[3].
Принцип неотвратимости исполнения наказания. Данный принцип
трансформируется из такого принципа уголовного права, как неотвратимость
ответственности за совершенное преступление. В некоторой степени данный
принцип соотносится с требованием уголовно-процессуального права об
обязательности приговора суда. В уголовно-исполнительном праве принцип
неотвратимости исполнения наказания реализуется в том, чтобы каждое
назначенное судом наказание было надлежащим образом исполнено, а
осужденный обязан претерпеть кару (лишения и ограничения прав), нести
нравственные страдания в течение назначенного судом срока наказания.
Принцип дифференциации исполнения наказания определяется, что к
различным категориям осужденных в зависимости от тяжести совершенных



ими преступлений, формы вины, поведения в процессе отбывания наказания
применяется карательное воздействие в различном объеме. Тогда как
индивидуализация исполнения наказания основана на учете индивидуальных
особенностей личности осужденного при отбывании им наказания. Таким
образом мы видим в ст. 117 УИК РФ, что при назначении дисциплинарного
взыскания должны учитываться обстоятельства совершения нарушения,
личность осужденного и его предыдущее поведение. Соединение наказания с
исправительным воздействием предполагает, что исполнение всех видов
наказания должно сопровождаться применением к осужденным различных
мер воспитания. Правовым основанием для применения этих мер является
приговор суда.
Принцип рационального применения мер принуждения и средств исправления
осужденных. Данный принцип реализуется путем применения мер
ответственности осужденных за неисполнение своих обязанностей,
нарушение установленного порядка отбывания наказания, при этом с учетом
определения процесса исправления осужденных и его основных средств.
Стимулирование право-послушного поведения осужденных. В уголовно-
исполнительном праве указанный принцип реализуется с учетом применения к
осужденным мер поощрения, а также изменения условий отбывания
наказания в лучшую сторону.[4]

Принципы уголовно-исполнительного права дополняют друг друга и тесно
взаимосвязаны между собою, в связи с этим реализация их при исполнении
наказания должна быть комплексной.

Заключение
Таким образом, предмет уголовно-исполнительного права входят общественные
отношения, возникающие в процессе и по поводу исполнения (отбывания) всех
установленных уголовным законом наказаний и иных мер уголовной
ответственности. Основными методами уголовно-исполнительного права выделяют
императивный метод и диспозитивный метод.

Рассмотренные выше принципы уголовно-исполнительного права тесно
взаимосвязаны между собою и дополняют друг друга, поэтому и реализация их при
исполнении наказания должна быть комплексной. Из этого следует, что принципы
уголовно-исполнительного права находят свое выражение в уголовно-



исполнительном праве как руководящие основополагающие идеи, отражающие
основные положения уголовно-исполнительной политики и характер всего права.

Список использованной литературы и других источников

1. "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-
ФЗ (ред. от 23.11.2020) ст. 1, ст. 9.

2. Уголовно-исполнительное право : учебное пособие / под ред. С.Я. Лебедева,
С.М. Иншакова, А.М. Багмет. – 8-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити,
2015.–287 с. 

3. Уголовно-исполнительное право : учебное пособие в таблицах / Д. А.
Безбородов, А. В. Зарубин. — Санкт-Петербург , 2018. — 50 с.

4. Уголовно-исполнительное право России / [Геранин В. В. и др.] ; под ред. В. И.
Селиверстова ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юридический фак. -
7-е изд., перераб. и доп. - Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2014. - 447 с.

1. Уголовно-исполнительное право : учебное пособие в таблицах / Д. А.
Безбородов,А. В. Зарубин. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский
юридический институт (филиал)Университета прокуратуры Российской
Федерации, 2018. — 50 с.С.6-7 ↑

2. Уголовно-исполнительное право : учебное пособие / под ред. С.Я. Лебедева,
С.М. Иншакова, А.М. Багмет. – 8-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015.
– 287 с. С.12-13 ↑

3. "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-
ФЗ (ред. от 23.11.2020) ст. 1, ст. 9. ↑

4. Уголовно-исполнительное право России / [Геранин В. В. и др.] ; под ред. В. И.
Селиверстова ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юридический фак. -
7-е изд., перераб. и доп. - Москва : НОРМА : ИНФРА-М, 2014. - 447 с.С.123 ↑


