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Наталья Ольшевская
Уголовно-процессуальное право


 
1. Предмет и наука уголовно-исполнительного права


 
Уголовно-исполнительное право (УИП) – это установленная государством в соответ-


ствии с требованиями уголовно-исполнительной политики система норм, которая регулирует
общественные отношения в процессе исполнения уголовных наказаний, устанавливает задачи,
принципы, общие положения, порядок и условия отбывания наказаний, применение к осуж-
денным основных средств исправительного и воспитательного воздействия. На сегодняшний
день преобладает представление об уголовно-исполнительном праве как о самостоятельной
отрасли, части системы права Российской Федерации.


Наука уголовно-исполнительного права – это результат человеческой деятельности
по систематизации и накоплению знаний об уголовно-исполнительном праве и его исполнении
(проведении) в правоприменительной деятельности органов государственной власти исполня-
ющих наказание.


Основная задача науки уголовно-исполнительного права в теоретическом обеспечении
совершенствования исполнения наказаний.


Уголовно-исполнительное право делят на Общую и Особенную часть.
Общая часть определяет цели, задачи, принципы, систему и структуру уголовно-испол-


нительного законодательства, правовое положение осужденных, систему уголовно-исполни-
тельных органов и контроль за их деятельностью.


Особенная часть определяет порядок и условия исполнения и отбывания конкретных
видов наказаний, а также основания и порядок освобождения от наказания и контроль за осво-
божденными и условно-осужденными.


Предметом уголовно-исполнительного права являются общественные отношения,
складывающиеся в процессе исполнения и отбывания уголовных наказаний. Предмет УИП
включает в себя политику государства в сфере исполнения уголовного наказания; струк-
туру норм рассматриваемой отрасли права; систему законодательства и его источники; уго-
ловно-исполнительное право зарубежных стран, международно-правовые стандарты по обра-
щению с осужденными и предупреждению преступности; практику исполнения наказания и
исправления осужденных и др.
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2. Деятельность уголовно-исполнительного права


 
Уголовно-исполнительное право – самостоятельная отрасль российского права,


относящаяся к ведению Федерации, которая характеризуется собственными предметом, мето-
дом, а также обособленной системой норм, закрепляющих цели, принципы, направления,
основные формы и средства реализации политики государства в сфере исполнения уголовных
наказаний.


Уголовно-исполнительная деятельность – это конечный этап правоприменения. От
ее эффективности зависит действенность многих органов государственной власти: законода-
тельной, исполнительной, судебной. Уголовно-исполнительная система призвана выполнять
множество социальных задач. Уголовно-исполнительное законодательство и практика его при-
менения являются одним из общепризнанных и реально действующих в современных усло-
виях средств воздействия на преступность и контроля за ее состоянием.


В современных условиях действия УК РФ и соответствующего ему УИК РФ произошло
расширение предмета уголовно-исполнительного права. В соответствии со ст. 2 УИК РФ рас-
ширение предмета уголовно-исполнительного права связывают со следующими формами регу-
лирования общественных отношений:


а)  с исполнением всех видов наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия,
предусмотренных УК РФ (принудительных мер медицинского и воспитательного характера),
на основе установленных законодательством принципов, правил и порядка;


б)  с применением к осужденным предусмотренных средств исправительного воздей-
ствия;


в) с регламентацией деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания;
г) с порядком участия органов государственной власти и органов местного самоуправле-


ния, иных организаций, общественных объединений;
д) с процедурой освобождения от наказаний и оказания помощи освобождаемым лицам.
Самостоятельность любой отрасли права характеризуется наличием собственного метода


правового регулирования отношений. В Уголовно-исполнительном праве основным методом
является императивный метод, предполагающий неравенство субъектов правоотношения.
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3. Уголовно-исполнительная политика


 
Политика государства существенно влияет на формирование и развитие правовой


системы, различных отраслей законодательства, правовых форм. Она формирует основные
принципы, стратегию, направления и формы достижения социальных целей.


Важное место в государственной политике Российской Федерации занимает борьба с
преступностью. Выделяют уголовную, уголовно-исполнительную политику  и политику в сфере
предупреждения преступности . Это разделение условно, так как отдельные направления поли-
тики могут как объединяться между собой, так и разъединяться. Уголовно-исполнительная
политика тесно связана с уголовной политикой.


Уголовно-исполнительная политика определяет цели и задачи, принципы и основ-
ные направления, формы и методы деятельности государства по обеспечению исполнения
наказания, исправлению осужденных и предупреждению совершения ими новых преступле-
ний. Она базируется на выработанных международным сообществом положениях об обраще-
нии с осужденными.


Стратегия уголовно-исполнительной политики заключается в демократизации дея-
тельности исправительных учреждений, в определении новых видов уголовных наказаний аль-
тернативных лишению свободы, привлечении общества в исправлении осужденных.


Субъектами формирования политикив области исполнения наказаний  являются
Президент и Федеральное Собрание Российской Федерации. Так, согласно ч. 3 ст. 80 Консти-
туции Российской Федерации, Президент определяет основные направления внутренней поли-
тики государства. Политика в сфере борьбы с преступностью (часть которой есть политика
в области исполнения наказания) представляет собой составную часть внутренней политики
государства.


Уголовно-исполнительная политика реализуется в деятельности соответствующих госу-
дарственных органов уголовно-исполнительной системы (Министерство юстиции РФ, депар-
тамент судебных приставов, учреждения и органы, на которые законом возложено исполнение
уголовного наказания и др.). Реализация политики в данной социальной сфере возложена и на
иные органы государства.
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4. Факторы, влияющие на формирование


уголовно-исполнительной политики
 


На формирование уголовно-исполнительной политики влияют следующие факторы:
социально-политическое и экономическое состояние общества; состояние нравственности,
наличие идеологии; уровень правового сознания; состояние преступности; признание между-
народных актов о правах человека и обращении с осужденными; деятельность международных
организаций; состояние гражданского общества; достижения науки.


Прежде всего, уголовно-исполнительная политика во многом зависит от нравственного
состояния общества, от уровня его правового сознания. Если обостряются социальные отно-
шения, и ослабевают нравственные устои общества, то это ведет к обострению противоречий
между людьми, формирует негативные взгляды на осужденных, что неизбежно отрицательно
влияет на формирование уголовно-исполнительной политики. Она становится более жесткой,
а ее цели и принципы практически не реализуются.


Самое непосредственное влияние на уголовно-исполнительную политику оказывает эко-
номическое состояние общества .


В экономически сильном государстве ставятся более высокие цели, стратегия становится
фундаментальной, а основные формы и методы ее реализации не зависят от политических
факторов и конъюнктуры.


Еще один фактор, влияющий на формирование и развитие уголовно-исполнительной
политики, оказывает состояние преступности . Стабильный уровень преступности или ее сни-
жение делают политику в данной сфере, как правило, более гуманной. Рост тяжких и прежде
всего насильственных преступлений негативно влияет на нравственные и правовые представ-
ления в обществе, стимулирует более жесткие политические и правовые решения.


Уголовно-исполнительная политика закрепляется в различных формах, и прежде всего,
в уголовно-исполнительном законодательстве. В настоящее время она закреплена в Уго-
ловно-исполнительном кодексе (УИК), а также в иных федеральных законах и нормативных
правовых актах – постановлениях Правительства РФ по вопросам, связанным с исполнением
наказания (питание осужденных, медицинское и бытовое их обеспечение).
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5. Принципы уголовно-исполнительного права


 
Существуют три группы принципов уголовно-исполнительного права: общеправовые;


межотраслевые; отраслевые.
I. Общеправовые принципы: демократизм, законность, гуманизм.
1. При принципе демократизма руководство деятельностью исправительными учрежде-


ниями строится на основе демократического централизма.
2. Принцип законности выражается в неуклонном соблюдении и точном исполнении


законов и подзаконных актов всеми органами, учреждениями и должностными лицами, испол-
няющими наказание.


3. Принцип гуманизма выражается в установлении гуманных условий отбывания нака-
зания и проявляется в справедливом отношении к осужденным, уважении их чести и досто-
инства.


II. Межотраслевые принципы: равенство осужденных перед законом; дифференциа-
ция и индивидуализация исполнения наказаний.


1.  Принцип равенства осужденных перед законом заключается в едином правовом
положении лиц, отбывающих конкретный вид наказания или находящихся в одних условиях
отбывания наказания.


2. Принцип дифференциации отражает необходимость распределения всей массы осуж-
денных на однородные категории по видам исправительных учреждений: гражданству; полу;
возрасту; тяжести совершенного преступления; судимости.


3. Принцип индивидуализации выражается в требовании строгого индивидуального под-
хода к каждому осужденному, то есть выборе нужных именно данному осужденному мер воз-
действия.


III. Отраслевые принципы: рационального применения мер принуждения, средств
исправления осужденных; стимулирование правопослушного поведения; соединение наказа-
ния с исправительным воздействием.


1.  Принцип рационального применения мер принуждения, средств исправления
осужденных заключается с одной стороны в минимальности и мягкости репрессии, с другой
стороны в ее достаточности и соразмерности.


2. При принципе стимулирования правопослушного поведения  применяются поощри-
тельные нормы, улучшающие правовое положение осужденных.


3.  Принцип соединения наказания с исправительным воздействием представляет
собой широкий комплекс воспитательных мероприятий: воспитательная работа, труд, обще-
образовательная и профессиональная подготовка.
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6. Принципы законности и гумманизма


 
В общей теории права принципы определяются как основные идеи права, руководящие


положения правовой системы. В ст. 8 УИК РФ перечислены принципы, на которых основыва-
ется уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации.


Принцип законности – конституционный. Он закреплен в ряде статей Конституции
РФ (ст. 4, 13,15,17–19 и др.) и международных документов. В уголовно-исполнительном праве
принцип законности выражен в верховенстве закона, регулирующего исполнение наказания,
и его приоритете перед другими нормативными правовыми актами, регулирующими обще-
ственные отношения в указанной сфере. Принцип законности нашел отражение в гл. 2 ст. 10–
15 УИК, определяющих правовой статус осужденных, в гл. 3 ст. 19–23 УИК, устанавливающих
систему и формы контроля за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказание.


Принцип гуманизма закреплен во многих институтах и нормах УИК, международных
актах о правах человека и об обращении с осужденными. Например, в ст. 10 Международного
пакта о гражданских и политических правах он сформулирован следующим образом: «Все
лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное обращение и уважение достоинства, при-
сущего человеческой личности». В гл. 2 ст.12 УИК указано, что осужденные «не должны под-
вергаться жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. Меры принуж-
дения к осужденным могут быть применены не иначе как на основании закона».


Принцип гуманизма выражается также в целях, которые ставит государство при испол-
нении наказания: исправление осужденных, возвращение в общество полноправными его чле-
нами. Его реализуют с помощью средств исправительного воздействия: общественно полез-
ный труд, интенсивное психолого-педагогическое воздействие, профессиональная подготовка
и общеобразовательное обучения.


Цели гуманного отношения к осужденным отражены в таких институтах этой отрасли
права, как выезды осужденных за пределы мест лишения свободы (ст. 87 УИК), свидания (ст.
91 УИК), телефонные переговоры (ст. 92 УИК) и др.







Н.  Ольшевская.  «Уголовно-исполнительное право. Шпаргалки»


11


 
7. Принципы демократизма и


равенства осужденных перед законом
 


Принцип демократизма реализуется признанием осужденного субъектом уго-
ловно-исполнительного права. В Международном пакте о гражданских и политических правах
(ст. 16) написано, что «каждый человек, где бы он ни находился, имеет право на признание его
правосубъектности». Это положение гарантирует осужденному, существенно ограниченному
в правах, соответствующую социальную защищенность.


Принцип демократизма закреплен в ч. 2 ст. 9 УИК, в которой к числу основных средств
исправления осужденных отнесено общественное воздействие на них. В ст. 23 УИК закреплено
содействие общественных объединений работе учреждений и органов, исполняющих наказа-
ние, участие в исправлении осужденных, а также право на осуществление контроля за деятель-
ностью указанных учреждении и органов.


Принцип демократизма выражается в привлечении общественности к воспитательной
работе с осужденными, а также открытости деятельности учреждений и органов, исполняющих
наказание, и в осуществлении контроля общества за их деятельностью.


Принцип равенства осужденных перед законом является конституционным и меж-
дународно-правовым принципом. В Уголовно-исполнительном кодексе (ст. 6) этот принцип
формулируется, как запрет установления каких-либо преимуществ для осужденных  в зави-
симости от «расы, цвета кожи, пола, языка, религиозных, политических и других убеждений,
национального или социального происхождения, имущественного положения, семейного про-
исхождения или социального положения».


Но равенство осужденных перед законом не означает равенства условий отбывания
наказания. Они корректируются в зависимости от возраста, состояния здоровья, пола. Так,
в соответствии с международными положениями для несовершеннолетних устанавливаются
более льготные условия содержания. Есть определенные льготы для инвалидов I и II групп,
престарелых осужденных, женщин. Также условия отбывания наказания дифференцируются
в зависимости от характера и уровня общественной опасности совершенных преступлений и
поведения осужденных.
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8. Принципы дифференциации и


индивидуализации исполнения наказания и др
 


Принцип дифференциации и индивидуализации исполнения наказания  явля-
ется производным от принципа дифференциации и индивидуализации ответственности (ст.
6 УК РФ). Дифференциация означает, что к различным категориям осужденных в зависимо-
сти от тяжести совершенных ими преступлений, прошлой преступной деятельности, формы
вины, поведения в процессе отбывания наказания применяются принудительное воздействие
и ограничение в правах в различных объемах. Один из методов дифференциации исполнения
наказания – классификация осужденных, принятая в УИК, и распределение их по видам
исправительных учреждений. Индивидуализация  исполнения наказания базируется на учете
индивидуальных особенностей личности осужденного.


Принцип рационального применения мер принуждения, средств исправления
осужденных и стимулирования их правопослушного поведения  предполагает учет
обстоятельств совершения преступления, личность осужденного и его предыдущее поведение.
При этом налагаемое взыскание должно соответствовать тяжести и характеру нарушения (ч.
1 ст. 117 УИК).


Принцип стимулирования правопослушного поведения  закреплен во многих нор-
мах УИК. Это, прежде всего, поощрительные нормы (ст. 45, 57, 71, 113, 134, 153, 167). Сти-
мулирующие нормы  регулируют изменение условий содержания осужденных в лучшую сто-
рону. К поощрительным нормам относят положения кодекса, предоставляющие возможность
определенным категориям осужденных проводить отпуск или проживать за пределами испра-
вительного учреждения (ст. 97, 121 УИК).


Принцип соединения наказания с исправительным воздействием  предполагает,
что кроме карательных мер, должны применяться основные средства исправления в соответ-
ствии со ст. 9 УИК РФ. Также к осужденным должны применяться в обязательном порядке
общие меры воспитательного характера.
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9. Нормы уголовно-исполнительного права


 
Норма уголовно-исполнительного права – это вариант (предел) должного поведе-


ния участников правоотношений, возникающих по поводу и в процессе исполнения наказания
и применения к осужденным мер исправительного воздействия. Норма УИП – основной эле-
мент отрасли права, его первый уровень. Второй уровень образует комплекс норм, регулиру-
ющих определенную группу общественных отношений, например, возникающих при испол-
нении лишения свободы, исправительных работ, при освобождении от отбывания наказания.
Такое объединение норм второго уровня образует определенный институт уголовно-исполни-
тельного права. Сама отрасль права образует третий, высший уровень его структуры.


Особенностью норм уголовно-исправительного права, является то, что некоторые из них
рецепиированы из других отраслей права. Это прежде всего относится к нормам, регулирую-
щим: труд осужденных к лишению свободы (ст. 103–107 УИК); их пенсионное обеспечение
при утрате трудоспособности (ст. 98 УИК); материально-бытовое и медико-санитарное обес-
печение лиц, лишенных свободы (ст. 99–101 УИК).


Существует группа специальных норм, в которых устанавливаются цели, задачи, прин-
ципы отрасли права в целом или отдельных его институтов, формулируются определенные
понятия (дефиниции). В уголовно-исполнительном праве различают нормы-задачи, нормы-
принципы и нормы-дефиниции.


К нормам-задачам относятся, в частности, следующие: ст. 1 УИК, определяющая цели и
задачи уголовно-исполнительного законодательства; ч. 5 ст. 103 УИК, устанавливающая, что
производственная деятельность осужденных не должна препятствовать достижению основной
задачи исправительных учреждений – исправление осужденных. К нормам-принципам отно-
сится ст. 8 УИК, формулирующая систему принципов этой отрасли права. В нормах-деферен-
циях раскрываются определенные понятия. Например, в ч. 1 ст. 9 УИК дается определение
исправления осужденных, а в ч. 1 ст. 82 УИК – понятие режима в исправительных учрежде-
ниях.







Н.  Ольшевская.  «Уголовно-исполнительное право. Шпаргалки»


14


 
10. Классификация норм


уголовно-исполнительного права
 


В Уголовно-исполнительном кодексе можно выделить большую группу норм: бланкетных
и отсылочных.


В бланкетной норме (ст. 84, ч. 2  ст. 103 УИК) делается ссылка на соответствую-
щую отрасль законодательства, регулирующую общественные отношения, которые возникают
в связи с исполнением наказания. Кроме того, с их помощью более четко определяется пред-
мет правового регулирования нормами уголовно-исполнительного законодательства.


Отсылочные нормы (ч. 3 ст. 113, ч. 3 ст. 114, ч. 4 ст. 115 УИК РФ) отсылают к другим
нормам УИК, облегчают правоприменительную деятельность, позволяют избежать дублиро-
вание норм. Они имеют внутриотраслевое назначение.


Нормы уголовно-исполнительного права классифицируют по отдельным видам, а в зави-
симости от характера устанавливаемого правила поведения, их принято подразделять на: регу-
лятивные, поощрительные, охранительные .


Регулятивные нормы устанавливают права и обязанности субъектов и иных участни-
ков уголовно-исполнительных правоотношений. В зависимости от характера установленных
правил и обязанностей они, в свою очередь, делятся на:


а) обязывающие – устанавливающие требования к субъектам совершать определенные
действия (ст. 82 УИК);


б) уполномочивающие  – предоставляют субъектам выбор варианта поведения в рамках,
установленных законом (ч. 4 ст. 89 УИК);


в) запрещающие – устанавливают требования к субъектам воздержаться от определенных
действий, которые оцениваются законом как неправомерные. Запрет в норме закона может
устанавливаться как в общей (ч. 4 ст. 103 УИК), так и в конкретной форме (ч. 1 ст. 90 УИК).


Поощрительные нормы в уголовно-исполнительном праве направлены на стимулиро-
вание одобряемого в законе поведения, исправление осужденных (ст. 108, 109, ч. 1 ст. 111, ст.
112, 113 УИК и др.).


Охранительные нормы призваны обеспечивать защиту правоотношений, возникаю-
щих в процессе исполнения (отбывания) уголовного наказания, реализацию иных норм уго-
ловно-исполнительного права (ст. 102, 115 УИК).
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11. Структура норм уголовно-исполнительного права


 
В структуре норм выделяются: гипотеза, диспозиция, санкция.
Структура нормы права – это и есть связь между ее элементами. Иными словами, гипо-


теза обязательно связана с диспозицией, а последняя – с санкцией, и наоборот. Структуру
правовой нормы легко представить в виде формулы: «Если… то… иначе». Гипотеза дает нам
ответ на вопрос: при каких обстоятельствах необходимо руководствоваться данной нормой;
диспозиция – какое правило поведения закрепляется; санкция – какова юридическая ответ-
ственность за нарушение данного правила поведения. Все составляющие элементы правовой
нормы логически взаимосвязаны.


Гипотеза – это та часть правовой нормы, которая указывает на конкретные жизненные
обстоятельства (условия), при наличии или отсутствии которых и реализуется эта норма. Гипо-
теза содержит условия, с помощью которых удается определить, подпадает ли конкретная жиз-
ненная ситуация под действие данной правовой нормы. Гипотеза представляет собой условие
или событие, при наличии которого норма должна применяться. Во многих случаях гипотеза
выносится за приделы текста нормы уголовно-исполнительного права, она может быть общей
для многих норм. В ряде случаев гипотеза содержится в самом тексте нормы (ст. 97 УИК).


В диспозиции сосредоточена сердцевина нормы – правила поведения субъектов и участ-
ников правоотношения, определены их права и обязанности. Нормы права и статьи закона не
обязательно совпадают. В статьях нередко содержится несколько норм.


В качестве санкции рассматриваются предусмотренные нормой права последствия нару-
шения установленных ею правил поведения. Особенностью санкций норм уголовно-исполни-
тельного права, в отличие от норм уголовного права, является то, что они могут находиться
в одной статье (ст. 115 УИК), но применяются за нарушение правил поведения, установлен-
ных в других статьях УИК. Кроме того, санкции, установленные в УИК, применяются только
к одному субъекту – осужденному, иные субъекты и участники несут ответственность в соот-
ветствии с нормами административного или трудового права.
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12. Взаимосвязь российского уголовно-


исполнительного права с другими
отраслями отечественного права


 
Уголовно-исполнительное право взаимодействует практически со всеми отраслями так


называемого уголовно-правового комплекса российского права.
Уголовное право формирует понятийно-категориальный аппарат для всего крими-


нального цикла. При его освоении изучают институт уголовной ответственности (одной из
форм реализации которой выступает исполнение наказания). Уголовный кодекс РФ содержит
систему уголовных наказаний в целом и дает характеристику каждого вида наказаний. Именно
в нем изложены правила, в соответствии с которыми осужденные распределяются по видам
исправительных учреждений.


Уголовно-процессуальное право  также тесно связано с уголовно-исполнительным
правом. В ст. 7 УИК РФ сказано, что «основаниями исполнения наказания и применения иных
мер уголовно-правового характера являются приговор либо изменяющие его определение или
постановление суда, вступившее в законную силу», то есть тот или иной вариант судебного
решения. Также замена вида исправительного учреждения, условно-досрочное освобождение
от отбывания наказания, замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания
предполагают судебный порядок принятия решения.


Конституционное право. В ст. 55 Конституции РФ устанавливаются пределы ограни-
чения прав и свобод человека и гражданина, поэтому уголовно-исполнительное право не может
не взаимодействовать с конституционным правом.


Гражданское право. При отбывании уголовного наказания человек не исключается
из гражданско-правовых отношений, и осужденный может распоряжаться своим имуществом,
заниматься предпринимательской деятельностью. Возникающие при этом отношения регули-
руются гражданским правом.
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