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Уголовно-исполнительная политика - это деятельность государства по
определению целей уголовного наказания, государственно-правового механизма
их реализации, организации процесса исполнения уголовных наказаний и
применения к осужденным мер исправительного воздействия.

Цели и принципы политики в сфере исполнения уголовных наказаний
определяются Конституцией РФ, положениями международных правовых актов об
обращении с осужденными. Стратегической линией современной уголовно-
исполнительной политики является гуманизация исполнения уголовных наказаний,
обеспечение прав, свобод и законных интересов осужденных.

Основные задачи уголовно-исполнительной политики:

1. определение целей, принципов и общих положений исполнения всех видов
уголовных наказаний, отдельных мер уголовно-правового воздействия и
применения мер исправительного воздействия;

2. установление системы законодательных и иных нормативных правовых актов,
регулирующих общественные отношения в сфере исполнения уголовных
наказаний;

3. обеспечение прав, свобод и законных интересов
осужденных, законности и правопорядка в области исполнения уголовных
наказаний;

4. определение системы учреждений и органов, исполняющих уголовные
наказания, порядка и условий их функционирования,
осуществления контроля за их деятельностью;

5. определение основных средств исправления и мер по социальной адаптации
осужденных;

6. разработка мероприятий по совершенствованию деятельности и
прогнозированию развития учреждений и органов, исполняющих уголовные
наказания, с учетом изменений, происходящих в обществе и государстве.

Совокупность перечисленных задач определяет содержание уголовно-
исполнительной политики.
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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.

Нормативно-правовая форма реализации политики в сфере исполнения уголовных
наказаний является преобладающей и охватывается понятием уголовно-
исполнительного права.

Уголовно-исполнительное право является самостоятельной отраслью российского
права, представляющей собой систему юридических норм, регулирующих
общественные отношения, возникающие в процессе и по поводу исполнения
(отбывания) всех видов уголовных наказаний и применения иных мер уголовно-
правового воздействия.

Самостоятельность данной отрасли права определяется наличием собственного
предмета правового регулирования и соответствующего ему метода правового
регулирования, а также обособленной системы норм.

В связи с тем что само уголовное наказание представляет собой наиболее жесткую
форму государственного принуждения, главным методом правового
регулирования в уголовно-исполнительном праве
является императивный, предполагающий неравенство субъектов
правоотношений. Он базируется на применении властных юридических
предписаний, которые не допускают отступлений от четко установленного
нормативным правовым актом правила поведения.
Субъекты правоотношений вправе совершать только действия, которые им
разрешены. Основными средствами воздействия на общественные отношения
здесь являются запреты, обязанности, наказания и иные правовые ограничения.
Вместе с тем это не исключает использование в процессе регулирования
общественных отношений в сфере исполнения (отбывания) уголовных
наказаний диапозитивного метода, основанного на дозволениях, равноправии
сторон, позволяющего субъектам самостоятельно осуществлять выбор поведения.
Например, осужденный и иные лица имеют возможность обратиться
в суд с жалобой на действия администрации учреждения или органа,
исполняющего уголовные наказания.



Самостоятельность рассматриваемой отрасли права определяется и наличием
системы норм, закрепленных в УИК РФ, других федеральных законах и иных
нормативных правовых актах.

Уголовно-исполнительное право имеет тесную взаимосвязь с другими отраслями
права и, в первую очередь, с уголовным и уголовно-процессуальным правом,
поскольку все они объединены общей целью (борьбой с преступностью), едиными
принципами и методами правового регулирования. Их нормы с разных позиций
регулируют общественные отношения, возникающие в процессе и по поводу
назначения, исполнения (отбывания) и освобождения от уголовного наказания.
Признание осужденного субъектом права предопределило взаимодействие
уголовно-исполнительного права практически со всеми другими
отраслями системы российского права. Так, с конституционным правом оно связано
в вопросах установления правового положения осужденных, с гражданским
правом – в связи с осуществлением осужденными своих имущественных прав,
с трудовым правом – регламентацией трудовой деятельности лиц, отбывающих
уголовные наказания, с правом социального обеспечения – пенсионного
обеспечения осужденных и др.

2. Предмет, метод и принципы уголовно-исполнительного права

Предметом уголовно-исполнительного права являются общественные отношения,
возникающие в процессе и по поводу исполнения (отбывания) всех видов
уголовных наказаний, а также применения и иных мер уголовно-правового
воздействия (например, условного осуждения).

Из-за того, что непосредственно само уголовное наказание является самой
жесткой мерой государственного принуждения, основным методом уголовно
исполнительного права (правового регулирования) называют императивный, то
есть предполагающий неравенство субъектов правоотношений. Он основан на
использовании властных юридических предписаний, не допускающих никаких
отступлении от точно установленного нормативным правовым актом правила
поведения. Субъекты правоотношений имеют право совершать исключительно те
действия, которые разрешаются. Главными средствами воздействия на
общественные отношения в этом случае считаются запреты, наказания,
обязанности, а также другие правовые ограничения. Вместе с этим это не
исключает применение в процессе регулирования общественных отношений в
области исполнения (отбывания) наказаний уголовного характера диспозитивного
метода, который базируется на дозволениях и равноправии сторон, который дает



возможность субъектам лично осуществлять выбор своего поведения.

Ст. 8 УИК РФ устанавливает, что уголовно-исполнительное законодательство
Российской Федерации основывается на принципах

законности,
гуманизма,
демократизма,
равенства осужденных перед законом,
дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний,
рационального применения мер принуждения, средств исправления
осужденных и стимулирования их правопослушного поведения,
соединения наказания с исправительным воздействием.

Содержание самих принципов, в отличие от указанных в УК РФ принципов
уголовного права, Уголовно-исполнительный кодекс не раскрывает.

Большинство авторов при определении понятия принципа исходят из об
щетеоретического его толкования как «основной (руководящей) идеи»,
«руководящего положения», «исходного начала», «основного свойства»,
«определяющего требования» и т.д. Хотя при этом обычно констатируется, что
принципы права и его отдельных отраслей в конечном счете носят объективный
характер, такой подход не может не порождать немало споров в юридической
литературе, какие же из «руководящих идей» все же являются принципами.

И здесь не исчерпаны возможности системного подхода. Общая теория систем
нередко интерпретирует принцип как «отношение, от которого зависят все другие
отношения системы». С таких позиций принципы (и прежде всего — отраслевые) не
идентичны целям, задачам, функциям, методам. Хотя и последние могут выступать
и закрепляться в законе в качестве «руководящих идей», их роль не идентична
роли правовых принципов.

Принципы, помимо прочего, являются в отрасли ее непосредственными
системообразующими элементами и факторами в том смысле, что при
соответствующей цели, необходимости и возможности правового регулирования
они образуют системность (целостность, единство и целенаправленность дейст
вия) той совокупности институтов, которая используется для регламентации
конкретной сферы общественных отношений.



Принципы как своего рода «несущая конструкция», благодаря которой
обеспечивается целостность всех нормативно-правовых основ исполнения
уголовных наказаний и реализации иных мер уголовно-правового характера.

Трудно переоценить роль принципов в нормотворческой деятельности как
необходимой предпосылке правового регулирования. Хотя их нельзя в собственном
смысле слова считать принципами правотворчества, принципы уголовно-
исполнительного права определяют направления, перспективы, сферы и границы
последнего.

Принципы уголовно-исполнительного права важны для правильного понимания
конкретных институтов и норм данной отрасли права, для их толкования, в том
числе при помощи аналогии права и аналогии закона, что, в отличие от уголовного
права, применительно к уголовно-исполнительному праву не запрещено.

Наконец, они значимы для обеспечения конкретных форм взаимодействия внутри
российских основ исполнения уголовных наказаний с международными актами.
Некоторые из них также именуются «принципами» (например, принятые в 1990 г.
Генеральной Ассамблеей ООН «Основные принципы обращения с заключенными»
или «Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или
заключению в какой бы то ни было форме», утвержденный ГА ООН в декабре 1988
г.).

3. Связь уголовно-исполнительного права с другими отраслями права

Наука уголовно-исполнительного права тесно взаимосвязана с различными
отраслями науки: прежде всего - с науками уголовно-правового цикла, что
обусловлено близостью предметов и методов этих отраслей.

Наука конституционного (государственного) права по ряду положений является
базовой по отношению к науке уголовно-исполнительного права. Это относится,
например, к правовому статусу осужденного, к проблемам законности, к
компетенции органов власти и субъектов Российской Федерации.

Ряд общих вопросов имеет наука уголовно-исполнительного права с наукой
административного права; в частности, относящихся к управлению и
функционированию системы учреждений и органов, исполняющих наказания, к
персоналу этих учреждений, его социальной защищенности.



Тесно связана данная отрасль права и с трудовым, гражданским, семейным
правом, поскольку при исполнении уголовных наказаний, функционировании
учреждений и органов, осуществляющих этот процесс, реализуются и нормы,
относящиеся к указанным отраслям законодательства.

Процесс исполнения наказания и оказание исправительного воздействия на
осужденных - это комплексная проблема, предполагающая решение не только
правовых, но и психолого-педагогических и криминологических проблем. Поэтому
неизбежна связь науки уголовно-исполнительного права с исправительной
психологией и педагогикой. Она активно использует данные этих наук для
изучения личности осужденных, для разработки форм и методов исправительного
воздействия на них как во время отбывания наказания, так и после освобождения.
В свою очередь решение такой сложной криминологической проблемы, как
предупреждение преступности, прежде всего рецидивной, в значительной мере
определяется эффективностью исполнения уголовных наказаний, что является
предметом уголовно-исполнительного права, также использует результаты
исследований других отраслей наук при разработке новых нормативно-правовых
актов, регулирующих исполнение наказаний.

4. Базовая роль уголовного права в формировании уголовно-исполнительного
права

Уголовно-исполнительное право входит в общий комплекс отраслей права,
регулирующих борьбу с преступностью, который образуют также уголовное и
уголовно-процессуальное право. В этой связи важное значение приобретает место
уголовно-исполнительного права в указанном правовом комплексе, его
взаимосвязь и разграничение с уголовным и уголовно-процессуальным правом.

Уголовное право является базовым по отношению ко всем правовым отраслям,
регулирующим борьбу с преступностью, что предопределяет его первичность и
одновременно единство целей, принципов и методов правового регулирования,
достаточно единообразный понятийный аппарат этих отраслей.

Уголовное и уголовно-исполнительное право регулируют общественные
отношения, возникающие при применении наказания и освобождении от него. В
данной сфере правового регулирования отчетливо можно выделить приоритет
уголовного права по отношению к уголовно-исполнительному. Уголовное право
определяет понятие, цели, виды, основания наказания и освобождения от него, то
есть формулирует ключевые юридические категории, оставляя для уголовно-



исполнительного права регулирование общественных отношений в сфере
исполнения (отбывания) наказания.

Базовая роль уголовного права по отношению к утоловно-исполнительному опреде
ляется еще одним принципиальным положением. Как известно, форма жизни
материального права есть процессуальный закон. Для уголовного права такой
формой его реализации является не только уголовно-процессуальное, но и
уголовно-исполнительное право. Имея общие с ним институты, уголовное право
определяет их материальное содержание, а уголовно-исполнительное право -
процедурное.

Сравнительный анализ уголовного и уголовно-исполнительного законодательства
позволяет выделить три уровня взаимосвязи этих отраслей:

- на первом, высшем уровне обеспечивается единство целей, общих положений и
принципов, понятийного аппарата, а также ведущих институтов данных отраслей
законодательства (содержание наказания и его исполнение, система
исправительных учреждений, основания освобождения от наказания); на втором
уровне их взаимосвязь опосредуется: уголовный закон определяет сущность и
содержание конкретных видов наказания и передает полномочия исполнительному
закону устанавливать в определенном объеме лишения или ограничения прав и
законных интересов осужденных при определении порядка исполнения
(отбывания) конкретных видов наказания, но в пределах, им очерченных; на
третьем уровне их взаимосвязь еще более опосредуется: уголовный закон создает
лишь нормативные предпосылки для развития отдельных институтов и норм
уголовно-исполнительного права (например, оценка уголовным законом степени
тяжести совершенного преступления предопределяет условия отбывания осужден
ным наказания).

Тесная взаимосвязь этих отраслей права предполагает необходимость их
разграничения, что позволяет устранять конкуренцию и дублирование смежных
институтов и норм. Исходное положение для решения этой проблемы - понимание
нормы уголовного права как материальной, а исполнительного - как процедурной.
Иными словами, уголовно-исполнительное право, как процедурное право по
отношению к уголовному представляет собой форму реализации материального
права, в частности, исполнение наказания. Поэтому рубежом в разграничении
данных отраслей права должно стать понимание наказания с точки зрения его
материального и исполнительного (процедурного) содержания.



Уголовно-исполнительное право тесно взаимосвязано с уголовно-процессуальным
правом, прежде всего с разделом последнего, относящимся к исполнению
приговора. Исполнение наказания есть составная часть исполнения
обвинительного приговора, и со вступлением его в законную силу начинают
реализовываться нормы уголовно-исполнительного права. Уголовно-
процессуальное право призвано обеспечить осуществление правосудия, в то время
как уголовно-исполнительное право в определенной мере обеспечивает
реализацию результатов правосудия, поскольку регулирует исполнение приговора
в части наказания. Обе отрасли права оперируют общим понятийным аппаратом,
имеют смежные институты и нормы (освобождение от отбывания наказания по
болезни, условно-досрочное освобождение от наказания и замена наказания более
мягким, изменение условий содержания осужденных к лишению свободы и т. д.).
Разграничение названных отраслей права определяется тем, что уголовно-
исполнительное право регулирует досудебную процедуру реализации указанных
смежных институтов, а уголовно-процессуальное право - судебную процедуру.

Уголовно-исполнительное право тесно связано с конституционным правом при
регулировании правового статуса осужденных, с административным правом в
сфере управления учреждениями и органами, исполняющими наказания,
прохождения службы сотрудниками этих органов, применения ими физической
силы, спецсредств и оружия к осужденным, а также с гражданским, семейным,
финансовым и другими отраслями законодательства.

Таким образом, в единстве и взаимосвязи уголовно-исполнительного с другими
отраслями права выражается системность права, реализуются его функции как
самостоятельной правовой отрасли.

5. Предмет, метод и система уголовно-исполнительного права как учебной
дисциплины

Дисциплина «Уголовно-исполнительное право» понимается как учебный курс,
раскрывающий основные положения науки уголовно-исполнительного права и
строящийся на систематизированной изложении уголовно-исполнительного
Законодательства. Учебная дисциплина складывается из законодательно-
нормативных, научно-теоретических и практически-прикладных сведений.
Постигая на основе изучения учебной дисциплины соответствующую информацию,
студент получает необходимые знания, на их основе вырабатывая
соответствующие умения и навыки. Традиционно учебный курс уголовно-
исполнительного права разделяется на Общую и Особенную части. В общей части



изучаются общие теории уголовно-исполнительного права, уголовно-
исполнительное Законодательство России и его история, система учреждений и
органов, исполняющих наказание. Особенная часть состоит из рассмотрения азов
исполнения отдельных видов наказания. Также в курс входят исполнение
уголовного наказания в зарубежных странах, международные акты по обращению
с осужденными.

Уголовно-исполнительное право представляет собой самостоятельную отрасль
права, которая характеризуется собственными предметом и методом правового
регулирования.     Предметом уголовно-исполнительного права является
регулирование общественных отношений по исполнению (отбыванию) всех видов
уголовного наказания и иных мер уголовно-правового характера по применению к
осужденным средств исправления, а также общественных отношений, связанных с
участием органов государственной власти и органов местного самоуправления в
работе по контролю за деятельностью учреждений и органов, исполняющих
наказания, и оказанию им помощи в исправлении осужденных; между
администрацией исправительных учреждений, общественными объединениями и
гражданами в связи с их участием в исправлении осужденных или посещением
исправительных учреждений. Уголовно-исполнительное право, как учебная
дисциплина использует три группы методов:

-методы обучения;

-методы познания;

-методы исследования.

Уголовно-исполнительные правоотношения возникают с момента вступления
приговора в законную силу и продолжаются вплоть до отбытия осужденным
наказания. Данное положение вытекает из ст. 7 УИК, согласно которой основанием
отбывания уголовного наказания является только приговор суда, вступивший в
законную силу, а также акт помилования или акт об амнистии. Структуру уголовно-
исполнительных правоотношений образуют следующие основные элементы:

1)субъекты и иные участники правоотношений;

2)содержание правоотношений;

3)объекты правоотношений;

4)юридические факты.



Субъектами и иными участниками правоотношений являются юридические и
физические лица, обладающие определенными субъективными правами и
обязанностями, установленными нормами уголовно-исполнительного права.
Субъектами правоотношения называют его стороны, которые обладают
наибольшим объемом субъективных прав и обязанностей. К числу субъектов
уголовно-исполнительных отношений, прежде всего, относятся осужденный и
учреждения, и органы, исполняющие наказания. Субъектами уголовно-
исполнительных правоотношений могут выступать прокуроры, осуществляющие
надзор за соблюдением законов администрацией учреждений и органов,
исполняющих наказание (ч. 3 ст. 85). Меньшим объемом прав и обязанностей
наделены участники уголовно-исполнительных правоотношений:

1) общественные объединения (ст. 23 УИК);

2) родительские комитеты (ст. 142 УИК);

3) отдельные граждане;

4) священнослужители;

5) родственники осужденных, посещающие исправительные учреждения;

6) лица, работающие на предприятиях совместно с осужденными.
Под содержанием уголовно-исполнительных правоотношений понимается
фактическое поведение субъектов и участников, а также совокупность их
законных интересов, прав и обязанностей, которые зависят от вида исполняемого
наказания. Объект уголовно-исполнительных правоотношений составляют явления
и предметы, то есть реально существующие обстоятельства, по поводу которых
возникают правоотношения. Объектом правоотношений могут быть определенные
интересы его субъектов или участников (краткосрочный выезд из исправительных
учреждений во время отпуска, получение свидания, посылки или передачи и
т.д.).    Юридические факты представляют собой действия или события, в связи с
которыми возникают, изменяются или прекращаются уголовно-исполнительные
правоотношения. Юридические факты можно разделить на несколько групп. В
качестве генерального юридического факта выступают такие действия или
события, как вступление в силу приговора суда и обращение его к исполнению
(действия); истечение срока наказания, назначенного судом, или его исполнение
(событие); досрочное освобождение от отбывания наказания (действие).  Другой
группой юридических фактов являются действия со сложным фактическим
составом, которые влекут за собой изменение комплекса правоотношений,



например, замена одного вида наказания другим, перевод осужденного из колонии
в тюрьму и т.д. 


