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Вопросы реализации принципа гуманизма в уголовном праве 

 

Аннотация. Проблемы принципов уголовного права всегда были и 

остаются весьма актуальными. На протяжении длительного времени они 

достаточно глубоко и полно изучались, и в настоящее время создана 

фундаментальная теоретическая база по данным вопросам. Однако, в основном, 

все проводимые исследования касаются изучения принципов уголовного права 

в их совокупности. Данная статья посвящена изучению принципа гуманизма и 

его реализации в уголовном праве как отдельно взятого принципа. 
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Принципы уголовного права, являясь основными идеями правосознания, 

имея устойчивый характер и образовав систему руководящих начал уголовного 

закона, наполнили своим содержанием всё уголовное законодательство.  

Сам факт декларации принципов в кодифицированном законе повысил их 

значение, их чёткое фиксирование обеспечивают единство и согласованность 

правовой системы, выполнение задач уголовного законодательства и являются 

основными критериями адекватности уголовно-правовых норм их социальным 

реалиям. Принципы находят своё выражение в содержании и реализации норм, 

что обеспечивает их единство, а чёткость каждой нормы предопределяет 

единое направление в правоприменительной деятельности. Это позволяет 

принципам быть действующими и защитить законодателя и 

правоприменительную практику от прямого влияния быстро меняющихся 



 

 

политических интересов. Нормативно закреплённый принцип гуманизма 

существует в модифицированном виде в большинстве современных государств 

[4, с. 42]. 

Основой современной уголовной политики России является Уголовный 

кодекс РФ 1996 г., с последующими изменениями и дополнениями. Именно он 

впервые законодательно закрепил и сформулировал принцип гуманизма, что 

явилось прогрессивным шагом. Уголовный кодекс РФ четко зафиксировал в 

своей структуре и содержании норм идеологический поворот к выдвижению 

вперёд задач охраны общепризнанных прав и свобод человека и гражданина, в 

частности, права на жизнь, неприкосновенность личности, жилища, 

собственности, тайны межличностных отношений, свободы политических 

убеждений. 

Принцип гуманизма имеет широкое отражение в нормах уголовного 

закона, он выражен специальной нормой (ст. 7 УК РФ) и имеет конкретную 

формулировку, чёткую и определённую форму. Подобное оформление 

принципа призвано бороться с формализмом в применении уголовного закона и 

задать ориентиры в правоприменительной деятельности. Пронизывая собой 

нормы уголовного закона, выражая их общую идею и направленность, он 

раскрыт законодателем в виде норм, выражающих основные требования этого 

принципа. Такая регламентация не случайна. Например, суд, в отношении лица, 

совершившего малозначительное преступление, прекращает уголовное 

преследование, а в отношении лица, совершившего преступление 

представляющего общественную опасность, назначает наказание, причём 

руководствуясь принципом гуманизма, оно исключает причинение 

осуждённому физических страданий или унижение человеческого достоинства. 

Принцип гуманизма, содержание которого заключено в ст. 7 УК РФ, в 

юридической литературе определяется весьма широко, сфера реализации 

гуманизма ещё шире. Принцип гуманизма в уголовном праве реализуется, 

прежде всего, путём обеспечения безопасности человека (ч. 1 ст. 7 УК РФ), а 

Уголовный кодекс представляет собой юридическую базу для сложной и 



 

 

ответственной работы правоохранительных органов по выполнению этой 

задачи. 

Однако ситуация в обществе свидетельствует, что правоприменитель не 

готов в полном объёме применять на практике принцип гуманизма уголовной 

политики. Это связано отчасти с тем, что гуманизировать уголовное 

законодательство власти заставляет не объективная потребность развития 

российского общества и государства, обусловленная закономерностями 

социально-экономического, политического, социокультурного, духовно-

идеологического, правового характера, а в первую очередь, переполненность 

пенитенциарных учреждений страны и высокая коррупционная составляющая 

деятельности правоохранительных органов. Периодически принимая 

комплексные законопроекты, направленные на гуманизацию ряда положений 

законодательных актов уголовно-правового характера, законодательные органы 

не всегда подходят обдуманно к принятию решений по данному вопросу, часто 

используют Уголовный кодекс для решения сиюминутных проблем, что 

негативно сказывается на реализации гуманистический идей в области 

уголовного права. 

Необходимо признать, что хотя указанные проблемы действительно ещё 

существуют в России, уголовно-правовая политика ускоренными темпами 

предпринимает все меры к их разрешению. Возможно, допускаемые ошибки на 

этом пути, являются результатом поспешности, поэтому двигаться по пути к 

оптимизации и гуманизации уголовной политики, приходится путём своих 

собственных ошибок и их исправления. Вместе с тем, многих ошибок можно 

избежать, если будет проведена криминологическая экспертная оценка 

изменений Уголовного кодекса РФ, а законодательным изменениям в 

уголовном законодательстве будут предшествовать научно-практические 

обсуждения с участием ведущих специалистов в области уголовного права и 

экспертов. 

Рассматривая проблему реализации принципа гуманизма в уголовном 

праве, из законодательного его определения вытекают два аспекта 



 

 

рассмотрения этого принципа. Первый из них заключается в подчинении 

интересов, охраняемых нормами уголовного права, гуманистическим 

ценностям, в наиболее полном отражении в этих нормах приоритета прав и 

свобод человека и гражданина (ст. 2 Конституции РФ). Второй связан с 

гуманным отношением к виновным при реализации норм, предусматривающих 

ответственность за совершенные ими преступные деяния. Для точного 

отражения принципа гуманизма в уголовном законодательстве важно уяснить 

соотношение этих двух аспектов гуманизма, нужен взвешенный подход к 

человеку как объекту уголовно-правовой охраны и объекту уголовно-правового 

воздействия. Нарушение этого соотношения может иметь двоякие последствия: 

либо применяются жестокие, не сообразующиеся с идеями равенства, 

справедливости и человечности меры уголовного наказания за ущемление 

любого из интересов, связанных с личностью члена общества, либо за счет 

умаления значения, необеспечения уголовно-правовой охраны интересов 

граждан выносятся неоправданно мягкие, несправедливые, а следовательно, 

попирающие сущность самого этого понятия наказания [3, с. 28]. 

Принцип гуманизма в уголовном праве реализуется прежде всего путем 

защиты человека, его прав и законных интересов, иначе говоря – его 

безопасности от преступных посягательств. Уголовный кодекс представляет 

собою юридическую базу для сложной и ответственной работы суда, 

прокуратуры, милиции и других правоохранительных органов по выполнению 

этой задачи.  

Гуманистическая цель уголовного закона и его направленность на защиту 

потерпевшего находят свое выражение, в первую очередь, в формулировании 

составов преступлений против личности, предусмотренных УК, а также ряда 

иных норм и институтов Общей и Особенной частей (например, повышенная 

охрана интересов несовершеннолетних, беременных женщин, лиц, 

находящихся в беспомощном состоянии и т. д.). Многие гарантии прав и 

законных интересов потерпевших устанавливаются Уголовно-процессуальным 

кодексом.  



 

 

Характеризуя гуманизм как уголовно-правовой принцип, необходимо 

подчеркнуть, что в нем есть и другой аспект. Уголовный закон имеет дело не 

только с жертвой преступления, но и с преступником, который также обладает 

гражданскими правами и обязанностями, является человеческой личностью и 

защищается законом. Противопоставление участников уголовно-правовых 

отношений друг другу в том смысле, что к некоторым из них – потерпевшему, 

свидетелю необходимо проявлять человеческое, гуманное отношение, а к 

другим, и прежде всего к обвиняемому, этого якобы не требуется, – не 

соответствует принципам законности, справедливости и гуманизма. Более того, 

именно отношение к лицу, совершившему преступление, является 

общепризнанным в мировой практике показателем реализации в уголовном 

праве гуманистических принципов.  

Реализация указанной двуединой направленности принципа гуманизма в 

УК РФ решается с помощью ряда институтов, обеспечивающих 

дифференциацию ответственности: применение строгих наказаний к опасным 

преступникам и более мягких мер – к тем, кто впервые совершил не столь 

серьезное преступление. Таковы, с одной стороны, статьи об организованной 

преступности, о наказании рецидивистов, о совокупности преступлений, об 

отягчающих обстоятельствах, а с другой – об обстоятельствах, смягчающих 

ответственность, о назначении наказания ниже низшего предела, об условном 

осуждении, об освобождении от уголовной ответственности и наказания, об 

амнистии, помиловании и др.  

Одно из проявлений принципа сформулировано в ч. 2 ст. 7, не 

допускающей причинения физических страданий или унижения человеческого 

достоинства в качестве целей наказания. Надо отметить, что это положение (в 

иной редакции) содержалось еще в Руководящих началах по уголовному праву 

РСФСР 1919 года и затем воспроизводилось во всех Уголовных кодексах 

России. Однако практика применения уголовных наказаний, особенно за 

политические преступления, резко расходилась с этой гуманной декларацией.  



 

 

В связи с вступлением РФ в Совет Европы предстоит дальнейшая 

гуманизация уголовно-правовой системы (в частности, ограничение, а затем и 

отмена смертной казни). Понятно, что этот процесс может быть плодотворным 

лишь при условии всестороннего учета криминальной обстановки в стране, 

уровня профессионализма работников правоохранительных органов, а также 

состояния правосознания должностных лиц и граждан. 

 

Литература 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства 

РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 4 августа. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 03.02.2014) // Собрание законодательства РФ. 1996. 

№ 25. Ст. 2954. 17 июня. 

3. Дядюн К.В. Реализация принципа гуманизма в законотворческой и 

правоприменительной деятельности // Российский юридический журнал. 2013. 

№ 1. 

4. Кузнецова И.А. Проявление принципа гуманизма в нормах 

уголовного права // Тенденции развития современного государства и права»: 

материалы международной заочной научно-практической конференции. 

Новосибирск, 5 ноября 2012 г. Новосибирск: Сибирская ассоциация 

консультантов, 2012. 


