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Правопорядок как критерий осуществления права в 

уголовно-исполнительной системе 
 

Аннотация. В статье анализируются основные подходы к исследованию понятия право-

порядка как правовой категории. Предлагается авторская дефиниция категории «правопо-

рядок» и выделяются основные тенденции реализации права в УИС. Проведен анализ ге-

незиса категории «правопорядок», показавший, что ее понимание менялось на протяже-

нии долгого времени и до сих пор не обрело какой-либо систематизированной правовой 

формы в УИС. Приведены обязанности учреждений УИС. Сделан вывод, что вопросы 

формирования и упрочения правового порядка в УИС предъявляют справедливые требо-

вания к науке и практике.  
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The rule of law as a criterion for the exercise of law in the 

penal system 
 

Abstract. The article analyzes the main approaches to the study of the concept of law and order 

as a legal category. The author's definition of the category "law and order" is proposed and the 

main trends in the implementation of law in the criminal code are highlighted. The analysis of 

the genesis of the category "law and order" has been carried out, which showed that its under-

standing has changed over time and has not yet acquired any systematic legal form in the crimi-

nal code. The responsibilities of the UIS institutions are given. It is concluded that the issues of 
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formation and consolidation of the legal order in the criminal justice system make fair demands 

on science and practice.  

Key words: law and order, penal enforcement system, implementation of law, public relations, 

legal category, legal conditions, subjects and objects of law. 

 

равопорядок составляет основу 

современной цивилизованной 

жизни общества и является важ-

ным условием существования и развития 

правового государства. Говоря о понятии 

«правопорядок» Денильханов А.Х., Му-

ратшина Ю.Р. отмечают «многоаспект-

ность проблематики данного понятия, как 

и институтов правопорядка, обусловлена 

тем обстоятельством, что она в равной 

степени является предметом исследова-

ния социальной философии, философии 

права, политологии и социологии вместе 

с отраслевыми юридическими науками, 

т.е. является междисциплинарной» [2, с. 

45]. Качество и степень правоупорядо-

ченности общественных отношений во 

многом определяет общее «здоровье» 

всего общественного организма и его ин-

дивидов. В условиях стабильного право-

порядка эффективно функционирует эко-

номика, достигается согласие в действиях 

законодательной, исполнительной и су-

дебной властей, осуществляется активная 

деятельность различных общественных и 

частных организаций, гарантируется сво-

бодное развитие человека, максимально 

удовлетворяются его материальные и ду-

ховные потребности и интересы.  

Анализируя категорию «правопоря-

док», можно отметить, что в деятельно-

сти уголовно-исполнительной системы 

(далее: УИС) она служит для удовлетво-

рения потребностей и интересов обще-

ства и государства, а также для упорядо-

ченности и стабилизации общественной 

жизни. На современном этапе четкий и 

жесткий правовой порядок в УИС высту-

пает единственно возможным путем 

дальнейшего развития России. Только 

при таком положении гарантируются вы-

полнение всеми субъектами возложенных 

на них обязанностей, реализация ответ-

ственности за собственное поведение, 

права и свободы граждан. Правопорядок 

есть тот юридический итог, к которому 

стремится и государственная власть, и 

все субъекты права, использующие раз-

личные пути для его достижения. Состо-

яние стабильности, уравновешенности и 

соразмерности, гарантированности и 

упорядоченности важнейших сторон 

жизни людей сегодня необходимо как 

никогда. Общество прилагает усилия по 

пресечению негативных явлений.  

Правовой порядок в УИС – явление, 

присущее государственно-организован-

ному обществу, оно появляется вместе с 

правом и выступает показателем его дей-

ственности.  

Познание сущности правопорядка 

необходимо начать с исследования его 

понятия, которое позволит охватить все 

связи и опосредования действительности. 

Попытки раскрыть содержание и дать 

определение правопорядка многократно 

предпринимались на протяжении долгого 

времени. Проблема порядка и реализации 

права уходит своими корнями в европей-

ское философское сознание. Уже на ран-

них этапах развития античной философ-

ской классики (в учениях Платона и Ари-

стотеля) под правопорядком понимали не 

только отношения людей в обществе, но 

и базирующуюся на нормах права орга-

низацию политической власти, т.е. само 

государство. На эту сторону правопоряд-

ка обращал внимание еще Цицерон, во-

прошая: «Да и что такое государство, как 

не общий правопорядок?» [9, с. 2]. 

Формирование собственно категори-

ального статуса понятия правопорядка 

связано уже с развитием философии пра-

ва в немецкий классический период (это, 

прежде всего, работы И. Канта, рассмат-

ривавшим государство как «объединение 

множества людей, подчиненных право-

вым законам») и в период постклассики 

(труды К. Маркса). «Урегулированность 

и порядок, – писал К. Маркс, – являются 

П 
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именно формой общественного упроче-

ния данного способа производства и по-

тому его относительной эмансипации от 

просто случая и просто произвола» [3, с. 

115]. Одновременно с этим активно раз-

вивается российская философско-

правовая традиция интерпретации право-

порядка, сформировавшаяся к концу XIX 

в. и нашедшая свое яркое отражение в 

работах Ф. Регельсбергера, Б.А. Кистя-

ковского, П.И. Новгородцева, И.А. Ильи-

на, С.А. Муромцева, Б.Н. Чичерина [5, с. 

12] и др. 

Советский период развития теорети-

ко-правовых исследований категории 

правопорядка характеризуется монополи-

зацией теоретического сознания полити-

ко-идеологической, упрощенной моде-

лью марксистского учения. Институт 

права также понимался как способ уста-

новления классового порядка. Само же 

понятие правопорядка связывалось, во-

первых, с формационным его основанием 

(буржуазный, социалистический и т.п.), 

во-вторых, с инструментарием социаль-

ных преобразований, в котором преобла-

дает обеспечительно-принудительная со-

ставляющая, и, в-третьих, понималось 

как исторически преходящий этап в раз-

витии общества, который неизбежно 

должен быть изжит в ходе коммунисти-

ческого строительства и иметь собствен-

ную ценность и историческую значи-

мость. Основание такого видения право-

порядка в российской историко-правовой 

традиции XX в. было заложено В.И. Ле-

ниным [6, с. 9]. Ленинские идеи о сущно-

сти правопорядка получили дальнейшее 

развитие в работах Д.И. Курского, А.Я. 

Вышинского, П.И. Стучки, И.П. Разумов-

ского, М. А. Рейснера, А.К. Стальгевича, 

Е.Б. Пашуканиса, Л.С. Явича. Для этого 

направления характерна сугубо норма-

тивная и конструктивистская модель по-

нимания процессов и проблем правопо-

рядка. Теоретические проекции катего-

рии правопорядка, представленные А.М. 

Васильевым уже на закате этого направ-

ления, являются редким исключением: 

«Правопорядок синтезирует правопрояв-

ления на уровне реальных общественных 

связей, служит для обобщенного выра-

жения взаимодействия правоотношений, 

субъективных прав и обязанностей, ха-

рактеризуя единый социальный план их 

регулирующего воздействия на весь 

уклад общественной жизни»[1, с. 129]. 

Наиболее фундаментальные в 90-х 

годах в области философии права работы 

С.С. Алексеева, И.П. Малиновой, В.С. 

Нерсесянца, Э.А. Позднякова, А.П. Се-

митко, Ю.В. Тихонравова, А.К. Черненко 

лишь обозначают общий контур пробле-

мы правопорядка, обходя наиболее суще-

ственные ее вопросы [8, с. 80]. 

Так, на современном этапе, анализи-

руя понятие «правопорядок», Л.В. Ра-

щупкина в своей работе пришла к выво-

дам, что понятие «правопорядок» нельзя 

отождествлять ни с понятием «право», ни 

с понятиями «реализация права» и «пра-

вовые отношения», ни с понятием «об-

щественные отношения» [7, с. 89].  

Правопорядок – это состояние реали-

зованности и показатель реализации пра-

ва. В известном смысле, он есть цель и 

итог реализации, ее необходимое усло-

вие. Правовые отношение – форма, юри-

дическая оболочка общественных отно-

шений, а правопорядок в УИС – их цель 

и вместе с тем необходимое условие, 

фактор. 

Правопорядок в УИС есть цель и ре-

зультат права, который заключается в 

том, чтобы предмет его регулирования 

получил определенные характеристики 

(упорядоченность, согласованность, ор-

ганизованность), которые выражаются в 

приобретении под воздействием права 

известного качества, которое охватывает 

все свойства и состояния общественных 

отношений (системность, упорядочен-

ность, согласованность, непротиворечи-

вость, неконфликтность, гармоничность 

интересов и др.).  

В соответствии с Законом РФ от 21 

июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы» в 

обязанности учреждений УИС входят: 

 обеспечение исполнения уголовно-



194  Юридические науки

 
 

 
http://naukavestnik.ru/ 

исполнительного законодательства Рос-

сийской Федерации; 

 создание условий, необходимых 

для обеспечения правопорядка и закон-

ности, безопасности осужденных и пер-

сонала, находящегося на их территории; 

 обеспечение привлечения осуж-

денных к физическому труду, а также 

осуществление их общего и профессио-

нального образования; 

 обеспечение охраны здоровья 

осужденных [4]. 

Полагаем, правопорядок в УИС мож-

но рассматривать и как состояние обще-

ственных отношений, которым придано 

известное правовое качество. Это каче-

ство – суть реализованных свойств права 

и охватывает все правовые состояния и 

связи субъектов и объектов права. Таким 

образом, приходим к выводу, что право-

порядок выступает как результат дей-

ствия права (всех правовых средств, 

прежде всего того, что в нем заложено) и 

целенаправленного воздействия государ-

ства на общественные отношения, со-

ставляющие предмет правового регули-

рования.  

Воздействие на общественные отно-

шения, составляющие предмет правового 

регулирования, представляет собой обес-

печение функционирования общества в 

определенных правовых параметрах: ор-

ганизованности, согласованности, гармо-

ничности, стабильности, устойчивости, 

неконфликтности, непротиворечивости. 

В результате этого воздействия в пара-

метрах, предусмотренных правовыми 

нормами, в УИС достигается состояние 

правопорядка, которое является совокуп-

ностью действий правовых средств, уси-

лий, предпринимаемых субъектами права 

по претворению в жизнь правовых пред-

писаний, и управленческого воздействия 

государства, направленного на его обес-

печение. 

Таким образом, на современном эта-

пе остаются актуальными вопросы, свя-

занные с определением правового поряд-

ка в учреждениях уголовно-

исполнительной системы. Динамизм в 

правовой сфере несет с собой новые вы-

зовы и социальные сдвиги, требующие от 

исследователей права постоянного разви-

тия и адаптации. Осмысление процессов 

постоянного сближения и взаимного воз-

действия форм реализации права приво-

дит к обновлению, пополнению не только 

понятийного аппарата юриспруденции, 

но и средств и методов правового регу-

лирования деятельности УИС. Следова-

тельно, правопорядок в УИС – каче-

ственное правовое состояние, которое 

можно рассматривать как функциониро-

вание общества как системы обществен-

ных отношений в заданных правом пара-

метрах. Мы убеждены, что любые пере-

мены в правовом порядке подразумевают 

четкий алгоритм той системы показате-

лей, демонстрирующих процент адекват-

ного общественного восприятия, уровень 

качества действующих юридических 

норм и, конечно же, степень эффективно-

сти функционирования государственных 

органов. 
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