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ПРЕДИСЛОВИЕ

Давно известно, что «уголовные законы необходимо связаны с полити
ческой системой»1, а «уголовное право, где решаются вопросы, затрагиваю
щие важнейшие жизненные блага граждан и важнейшие интересы общежи
тия, всегда находится в живой связи с политическими формами, правовыми, 
этическими и экономическими идеалами и потребностями общества»2. Это 
обстоятельство, видимо, и обусловило вначале зарождение уголовно
политической мысли, несколько позже -  появление уголовно-политических 
учений и, наконец, становление в XIX в. уголовной политики как научной и 
учебной дисциплины. Доктриной не установлено, кто и когда впервые упот
ребил сам термин «уголовная политика». Часто ссылаются на труд Эдуарда 
Генке «Handbuch des Kriminakrechts und der Kriminalpolitik», первый том ко
торого появился в 1823 г.3 Однако, как справедливо заметил М.П. Чубинский, 
категория «уголовная политика» появилась гораздо раньше. В этой связи 
доктрина упоминает самого Ансельма Фейербаха -  известного немецкого 
криминолога (1775-1833), автора баварского уголовного кодекса (1813) и 
учения о юридическом вменении, отца классика немецкой философии 
JI. Фейербаха. Ансельм Фейербах в 1804 г. говорил об уголовной политике 
как о существующей сфере деятельности и впервые обозначил постановку 
вопроса о соотношении уголовной политики и права. В то время считалось, 
что уголовная политика -  это отрасль науки, которая имеет своей задачей по
иск лучшей организации правосудия4.

С тех давних пор и по сей день в доктрине остаются дискуссионными 
вопросы как о самом понятии уголовной политики, так и о ее соотношении 
с уголовным правом, процессом и другими отраслями криминального цикла.

Говоря об определении понятия уголовной политики, заметим, что эта 
категория несет в себе несколько смыслов.

Во-первых, уголовная политика -  это область научных знаний, ком
плекс взглядов, идей и учений о противодействии преступности и смеж
ным формам антиобщественных проявлений, наконец, это система кон
цепций о многовариантном развитии уголовного, уголовно-процессуаль
ного, уголовно-исполнительного и иного охранительного законодательства 
и оптимизации практики применения соответствующих правовых норм. По 
мнению русского ученого-юриста А.А. Пиоцтковского (1862-1915), под

1 Марат Ж.П. План уголовного законодательства. М.: Изд-во иностранной литературы, 1951. С. 29.
2 Чубинский М.П. Очерки уголовной политики: понятие, история и основные проблемы уголовной 

политики как составного элемента науки уголовного права. М.: ИНФРА-М, 2010. С. 8.
3 «Тот, -  указывал Генке, -  кто хочет лишь теоретически установить правила уголовной политики, 

а тем более еще тот, кто в качестве законодателя призван к их применению, -  должны, прежде всего, ис
следовать глубину человеческой природы, равно как и законы, по которым она развивается, в отношени
ях места и времени». Цит. по: Лист Ф. Задачи уголовной политики. Преступление как социально- 
патологическое явление. М., 2004. С. 7.

4 См.: там же. С. 55.
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уголовной политикой понимается та отрасль науки уголовного права, ко
торая имеет своим предметом изучение средств борьбы с преступностью, 
задачей -  целесообразное построение этих средств. «Организуя средства 
непосредственной борьбы с преступностью, -  писал этот ученый-юрист, -  
уголовная политика останавливается в то же время на изучении и установ
лении способов применения этих средств и указывает на необходимость, в 
интересах целесообразного их функционирования, проведения при их 
применении в широких размерах принципа индивидуализации. Она забо
тится о соответствующем построении орудий применения этих средств 
борьбы с преступностью -  органов судебной и административной власти. 
Изучением всех этих вопросов область уголовной политики не ограничи
вается и ограничиться не может. Изучение средств борьбы с преступно
стью представлялось бы не полным, незаконченным, если бы был оставлен 
без внимания непосредственно связанный с этой борьбой вопрос о судьбе 
жертв преступной деятельности, вопрос об устранении причиненного этой 
деятельностью вреда индивидуальным и коллективным интересам обще
жития. Уголовная политика останавливается на изучении этого вопроса и 
указывает на необходимость организации специальных мер вознагражде
ния лиц, потерпевших от преступной деятельности»5.

По С.К. Гогелю, уголовная политика -  прикладная наука, которая 
изучает современные меры борьбы с преступностью, как репрессивные, 
так и превентивные. Оценивать меры борьбы с преступностью уголовная 
политика может только с точки зрения их соответствия и целесообразности 
для борьбы с тем злом и его причинами, которые выясняет уголовная со
циология. Таким образом, уголовная политика, являясь или неразрывным 
целым с уголовной социологией, или прикладной наукой к основной пози
тивной науке -  уголовной социологии, представляет собой учение о суще
ствующих уже ныне мерах борьбы с преступностью. Не занимаясь вовсе 
юридическими формами преступности, она уделяет и мерам репрессии и 
должна подробно выяснять происходящий в настоящее время крутой по
ворот в постановке мер репрессии, из коих новейшие могут быть причис
лены к репрессивным мерам только номинально6.

Согласно М.П. Чубинскому, «уголовная политика есть ветвь наук уго
ловного права; она призвана вырабатывать указания для наилучшей постанов
ки в данной стране дела уголовного правосудия как путем социальных ре
форм, так и путем создания лучшего уголовного законодательства. Поэтому 
она распадается на политику превентивную и политику репрессивную и имеет 
главной, но не единственной задачей борьбу с преступностью. Получая твер
дую опору в уголовной этиологии, уголовная политика считается также в сво
их предложениях с данными истории и сравнительного правоведения; в работе

5 См.: Пионтковский А.А. Избранные труды. Том 1. Казань, 2004. С. 184-186.
6 См.: Гогель С.К. Курс уголовной политики в связи с уголовной социологией. М.: ИНФРА-М, 

2010. С. 4-5.
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на этой реальной почве для блага человечества она с глубоким уважением от
носится к этическому и идейному капиталу этого последнего. В таком сочета
нии реального и идеального заключается для уголовной политики неиссякае
мый источник постоянного обновления и прочного прогресса»7.

Во-вторых, уголовная политика представляет собой одно из направлений 
внутренней политики государства. Уголовная политика всегда связана с пуб
личной властью, она отражает отношение государства к преступности и стре
мится ответить на вопросы: «что власть считает преступным», «какими спо
собами и средствами намерена бороться с криминалом», «какие превентивные 
меры признает наиболее эффективными в области предупреждения правона
рушений» и пр. В указанном смысле уголовная политика -  эта государствен
ная политика, которая выражается в противодействии преступности и смеж
ным с ней антиобщественным проявлениям. С.В. Иванов верно в этой связи 
утверждает, что «уголовная политика -  это самостоятельное направление дея
тельности государства, представляющее собой систему отношения власти 
к преступности, воплощающее на уровне политического руководства высших 
органов государственной власти стратегическую организацию комплекса спе
циальных мер, средств и способов противодействия преступности, целена
правленно предназначенных для её максимально возможной нейтрализации на 
основе уголовного закона, выражающееся в определении и выработке задач, 
оснований, форм и тактики влияния на них через функционирующую систему 
правоохранительных органов и органов уголовной юстиции, в управлении 
ими, контроле и корректировке их деятельности»8.

В-третьих, уголовная политика -  самостоятельная учебная дисциплина. 
В качестве специального курса «Уголовная политика» читается студентам 
юридического факультета Самарского государственного университета с 1992 
года9. На основе Государственного образовательного стандарта высшего про
фессионального образования и в соответствии с учебным планом ГОУ ВПО 
«Самарский государственный университет» студенты уголовно-правовой спе
циализации дневной формы обучения, а с 2009 года -  магистры, осуществ
ляющие подготовку по профессионально-образовательной программе «Уго
ловный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория оперативно
розыскной деятельности» направления «Юриспруденция», осваивают специ
альный курс «Уголовная политика» в течение одного семестра. Этот специ
альный курс читается для более углубленного изучения обучающимися уго
ловного права и процесса, криминологии и других дисциплин криминального 
цикла в их органической взаимосвязи. Основное внимание при этом уделяется 
актуальным и сложным проблемам теории и практики противодействия пре

7 Чубинский М.П. Указ. соч. С. 78.
* Иванов С.В. Уголовная политика Российской Федерации: политолого-криминологический и уго

ловно-правовой аспекты: автореф. ди сс.... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2006. С. 12.
9 См.: Пермяков Ю.Е. Введение в основы уголовной политики: учебное пособие. Самара: Изда

тельство «Самарский университете», 1993.
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ступности в современный период развития российского общества. Этот спец
курс предназначен и для ознакомления магистров с основными этапами разви
тия отечественного охранительного законодательства, а также историей уго
ловно-правовых взглядов, теорий и учений.

Одним из крупнейших представителей уголовно-политического направле
ния конца XIX -  начала XX в. Францем Фон-Листом (австрийским и немецким 
юристом-криминологом, специалистом в области международного права, и, 
к слову сказать, кузеном композитора Ф. Листа) уголовная политика определя
лась как «систематическая совокупность оснований, опирающихся на научное 
исследование причин преступления и действия, производимого наказанием, -  
оснований, сообразуясь с которыми государство при помощи наказания и род
ственных ему институтов должно бороться с преступлением»10.

Сегодня в понятие уголовной политики наряду с ее уголовно-правовой со
ставляющей (уголовно-правовой политикой) включаются еще четыре обяза
тельных компонента: уголовно-процессуальная политика, уголовно-исполни
тельная (пенитенциарная) политика, оперативно-розыскная (уголовно
розыскная) политика и криминологическая (уголовно-предупредительная) по
литика Большинство научных исследований, монографий, статей, учебных по
собий посвящены именно уголовно-правовой политике, то есть уголовной по
литике в тесном смысле слова Как писал Н.А. Беляев, «уголовно-правовая по
литика представляет собой направление деятельности законодательных и пра
воприменяющих органов и организаций в выработке общих положений уголов
ного законодательства, установлению круга преступных деяний и системы на
казаний, разработке санкций в конкретных составах преступлений и избранию 
справедливых и целесообразных мер воздействия (наказаний, административ
ных или общественных мер воздействия) в отношении лиц, признанных винов
ными в совершении преступлений»11. По А.И. Коробееву, «уголовно-правовая 
политика представляет собой ту часть уголовной политики, которая вырабаты
вает основные задачи, принципы, направления и цели уголовно-правового воз
действия на преступность, а также средства их достижения, и выражается в ди
рективных документах, нормах уголовного права, актах толкования норм и 
практике их применения»12.

Наверное, есть определенный смысл в разграничении видов (форм, сфер 
или областей) уголовной политики и, соответственно, в различении политики 
уголовно-правовой, уголовно-процессуальной, пенитенциарной, оперативно
розыскной, уголовно-предупредительной. Между тем политика есть вид дея
тельности, система взаимодействий общественных групп и классов посредст
вом осуществления публичной власти. Деятельность же является объектом 
комплексного правового регулирования, т.е. регламентируется нормами раз

10 Лист Ф. Задачи уголовной политики. Преступление как социально-патологическое явление. С. 7.
" Беляев Н.А. Избранные труды. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003. С. 22.
12 Полный курс уголовного права: В 5-ти т. / Под ред. А.И. Коробеева. Т. 1. Преступление и нака

зание. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 200В. С. 76.
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личных отраслей законодательства Она не имеет одной отраслевой принад
лежности, не может быть подвергнута делению по отраслям права и законода
тельства13. Отсюда, и «уголовная политика реализуется в деятельности право
охранительных органов на основе норм ряда отраслей права. Каждая из них, 
обладая своей спецификой, накладывает определенный отпечаток на формы и 
методы реализации». Кстати сказать, именно это обстоятельство и дает осно
вание для выделения в рамках уголовной политики отдельных ее подсистем -  
уголовно-правовой, уголовно-процессуальной, уголовно-исполнительной по
литики и пр., где в основу классификации положена та или иная отрасль права, 
регламентирующая практику борьбы с преступностью14. Однако это деление 
не следует абсолютизировать.

Другой немаловажный вопрос -  это соотношение уголовной политики и 
уголовного права. Было время, когда утверждалось: наука уголовного права 
распадается на несколько тесно связанных отраслей: 1) криминологию, 2) уго
ловную политику, 3) уголовную догматику1 . Другие дореволюционные ис
следователи замечали, что наука уголовного права должна состоять из уголов
ной догматики, уголовной политики и уголовной этиологии; следовательно, 
уголовное право есть наука, систематически изучающая как юридическую 
сторону отдельных проявлений преступности с их последствиям в виде нака
зания (уголовная догматика), так и генезис преступности в ее целом (уголов
ная этиология); освещая существующие способы борьбы с преступностью, она 
стремится к более успешной и целесообразной организации этой борьбы пу
тем указания необходимых реформ и выработки на твердых основаниях луч
шего уголовного законодательства (уголовная политика)6.

В специальной литературе прошлого века высказывались и прямо проти
воположные суждения: «Уголовная политика по своему содержанию значи
тельно шире, чем уголовное право, поскольку она определяет не только уго
ловно-правовые методы и средства борьбы с преступностью, но и призвана 
решать проблемы, связанные с профилактикой правонарушений, ибо совет
ской науке и практике присуще профилактическое направление в борьбе

13 См.: Пермяков Ю.Е. Указ. соч. С. 6-9.
14 Полный курс уголовного права: В 5-ти т. / Под ред. А.И. Коробеева. Т. 1. С. 72. Того же мнения при

держивался и Н.А. Беляев. «Уголовная политика, -  писал он, -  это деятельность по: 1) быстрому и полному 
раскрытию преступлений, изобличению виновных и обеспечению правильного применения закона; 2) пра
вильной квалификации совершенного преступления и назначению справедливого и целесообразного наказа
ния; 3) исполнению назначенного судом наказания и закреплению, положительных результатов воздействия 
наказания. Деятельность, осуществляемая в каждой из сфер, имеет свою специфику по субъекту деятельно
сти, по непосредственным целям и по характеру отношений, являющихся предметом регулирования. Эта спе
цифика послужила поводом для разделения в советской юридической литературе единой политики в области 
борьбы с преступностью на самостоятельные уголовно-правовую политику, уголовно-процессуальную поли
тику и исправительно-трудовую политику» (Беляев Н.А. Указ. соч. С. 18).

13 См.: Пионковский А.А. Указ. соч. С. 181.
14 См.: Чубинский М.П. Указ. соч. С. 50-51.



с преступностью, а оно предполагает не только правовые, но и социальные, 
организационные, идеологические и иные мероприятия»17.

Сегодня уголовная политика трактуется несколько в ином ключе -  
как самостоятельная комплексная, междисциплинарная отрасль знаний 
и деятельности. И это совершенно справедливо. Ведь уголовная политика 
концентрирует в себе все основные направления, цели и задачи, методы и 
средства противодействия (предупреждения, пресечения, предотвращения, 
раскрытия) преступлениям на современном этапе развития общества.

По вопросу о соотношении политики и права следует также подчерк
нуть, что уголовное право имеет под собой метафизическую почву, так как 
не призвано акцентировать внимание на причинах и факторах, порож
дающих или обуславливающих преступления. Напротив, уголовная поли
тика определяет стратегию и тактику в области противодействия преступ
ности и использования в этой связи системы правовых, экономических, 
социально-культурных средств, где приоритет отдается, безусловно, пре
дупреждению, профилактике, превенции.

Уголовное право изучает закон, прежде всего, каков он есть. Уголовную 
политику в большей мере занимает не то, что есть закон и каков он, а то, каким 
он должен быть. Вот что писал в этой связи П.А. Сорокин: в праве больше, 
чем где бы то ни было, уголовная политика смешивается с уголовной теорией, 
должное с сущим. Уголовная политика рассматривает практическое опреде
ление преступления, исходящее из принципа долженствования и отвечающее 
на вопрос: что должно считаться преступлением", а не на вопрос: что есть пре
ступление и чем оно было. Тогда как уголовное право анализирует преступле
ние с точки зрения сущего, таким, каким оно дано в действительности18.

Итак, уголовная политика -  сложная научно-прикладная категория, 
которая обозначает самостоятельную комплексную отрасль знаний и дея
тельности (внутреннюю политику государства, систему научных взглядов 
и идей, учебную дисциплину), которой определяются, исследуются и изу
чаются основные направления, цели и задачи, методы и средства противо
действия преступности на современном этапе развития общества.

Несколько слов о методологии указанной дисциплины. Известно, что 
метод держит в руках судьбу научного анализа, исследования, познания. 
Как писал И.П. Павлов, метод -  самая первая, основная вещь. От метода, 
от способа действия зависит вся серьезность исследования. Все дело в хо
рошем методе. При хорошем методе и не очень талантливый человек мо
жет сделать много. А при плохом методе и гениальный человек будет ра
ботать впустую и не получит ценных, точных результатов .

17 Ковалев М. И. Соотношение уголовной политики и уголовного права // Советское государство и 
право. 1978. № 12. С. 70.

18 См.: Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М.: Политиздат, 1992. С. 66.
19 См.: Павлов И.П. Поли. собр. соч. В Vl-ти т. Изд. 2-е и доп. М.-Л.: Изд-во Академии наук СССР. 

Т. V. Лекции по физиологии, 1952. С. 26.
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В основе уголовной политики лежит комплексный подход. Перед нау
кой и практикой с XIX века все более чаще и настойчиво предстает на
столько сложная по своей природе и содержанию проблематика, которая 
(перефразируя ироничное замечание К. Маркса о стоимости) тем и отлича
ется от вдовицы Куикли, что никто не знает как за нее взяться, с какой сто
роны подступить, какой правильный подход найти. Действительность та
кова, что в ней на первый план выдвигаются такие глобальные проблемы, 
при решении которых невозможно полностью обойти их сложность. Оче
видно, что одностороннее решение таких проблем изначально обречено на 
неудачу. Так, успешная борьба с преступностью необходимо требует не 
только, законодательного, но и материально-технического обеспечения, 
чрезвычайно больших финансовых вложений, привлечения значительных 
людских ресурсов, объединения усилий правоохранительных, контроли
рующих, фискальных органов, других государственных структур и пр.

Если подход к решению сложных проблем не обладает требуемым ком
плексом средств, он не гарантирует успеха в ее решении. Попытки упростить 
такую проблему, игнорировать ее многосложность ведут к ещё большим недо
разумениям. Проблемы изучения влияния сложных факторов требуют для 
своего оптимального решения учета всего многообразия как внутренних, так 
и внешних причин, предвидения не только основных результатов, но и сопут
ствующего им множества следствий. При действии сложных факторов ни 
один из желательных результатов не достигается без наступления большего 
или меньшего числа попутных положительных и отрицательных, близких и 
далеких последствий. Эти побочные факторы могут противодействовать на
ступлению основного результата, нивелировать его значение, свести к нулю 
его эффективность. Именно данное обстоятельство и приводит к необходимо
сти разработки новой «технологии» решения тех проблем, которые носят 
сложный характер и, соответственно, требуют анализа различных аспектов и 
сторон, отдаленных последствий и всего множества вовлекаемых в решение 
соответствующей проблематики факторов20.

Практическая потребность в комплексном решении ряда проблем, 
требующих анализа различных аспектов и отдаленных последствий, по
стоянно возрастает. При этом комплексность обусловлена многоуровне
вым характером, сложным набором и диалектической противоречивостью 
общественных потребностей.

Комплексный подход к проблемам предупреждения криминализации 
общества инициировал разработку федеральных и региональных программ 
борьбы с преступностью. Как было замечено в Федеральной целевой про
грамме по усилению борьбы с преступностью на 1999-2000 годы, необходим 
комплексный подход и координация действий в борьбе с преступностью, в том

20 См.: Методологические проблемы взаимодействия общественных, естественных и технических 
наук. М.: Наука, 1981, С. 165-166.



числе с коррупцией, особенно в экономической и социальной сферах21. Ком
плексный характер противодействия криминогенным проявлениям обуслов
лен разнообразием характеристик преступности и её причин. В этой связи ос
нову Федеральной программы Российской Федерации по усилению борьбы с 
преступностью на 1994-1995 годы составило следующее концептуальное по
ложение, не потерявшее актуальности и в новейшее время: при разработке и 
реализации мер эффективного противодействия преступности в современных 
условиях необходимо исходить из того, что преступность обуславливается 
целым комплексом факторов. С одной стороны, -  это социальные процессы и 
явления, присущие всему мировому сообществу (распространение алкоголиз
ма, наркомании и т.д.). С другой стороны, -  это криминогенные факторы, ха
рактерные для современного российского общества (ослабление различных 
форм правового и социального контроля, распад традиционной системы про
филактики правонарушений и др.). Наконец -  геополитические факторы (не
определенный статус границ, миграция и пр.)22. Таким образом, борьба с пре
ступностью на комплексной основе заключается не только в использовании 
всего разнообразия методов и средств правоохранительных органов в предот
вращении и пресечении преступлений, но и проведение комплексных меро
приятий по профилактическому воздействию на криминогенные факторы.

Уголовная политика требует комплексного мышления, так же как 
«сложное явление преступности требует столь же сложной и разносторонней 
разработай, направленной к великой задаче -  к ослаблению одного из зол, тя
готеющих над человечеством» (М.П. Чубинский). Комплексный подход за
ключается в использовании научных знаний различной отраслевой принад
лежности и сочетании нескольких познавательных методов с целью одновре
менного отображения всех сторон объекта познания в их взаимосвязи. Приме
нение комплексного подхода в научном исследовании позволяет охватить 
единым взглядом все стороны, аспекты и моменты явлений и процессов ок
ружающего нас мира, тем самым обеспечивая разностороннее изучение объек
та познания, описываемого во всех его связях, отношениях и опосредованиях. 
Такой подход позволяет увидеть мир во всем его многообразии как единство 
взаимообусловленных и взаимосвязанных явлений и процессов.

Комплексный метод сориентирован на построение модели целостного 
восприятия и всестороннего осмысления действительности. Это методологи
ческий подход, который используется на стыке наук и, соответственно, носит 
междисциплинарный характер. Комплексный подход применяется: 1) при 
изучении сложного объекта, 2) путем совместного использования знаний 
разных наук и различных методов исследования, 3) в целях целостного ото
бражения объекта исследования одновременно и во взаимосвязи всех его 
сторон с учетом нераздельности и взаимодействия всех его аспектов.

21 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 12. Ст. 1484.
22 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 5. Ст. 403.
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С учетом вышеизложенного следует подчеркнуть, что уголовно
политические исследования зиждутся и на знаниях неюридических законо
мерностей (экономических, демографических, политических, психологиче
ских и пр.). Это обстоятельство, кроме всего прочего, объясняется и тем, что 
преступность связана со многими другими общественными явлениями и про
цессами, в том числе явно негативного характера (детской беспризорностью, 
бродяжничеством, нищенством, пьянством и алкоголизмом, наркоманией и 
наркотизмом, проституцией, миграцией и др.), которые должны учитываться 
при проведении уголовно-политического исследования. Как верно заметил 
М.П. Чубинский, для правильной постановки уголовно-политического эле
мента необходимо выйти за строго юридические пределы и включить в уго
ловно-политическую науку неюридический материал23. Как здесь не вспом
нить и Ф. Листа, писавшего в своей «Уголовной политике»: «Мы лично от
стаиваем категорически тот взгляд, что криминалист, кто бы он ни был -  про
фессор уголовного права, полицейский чиновник, прокурор, судебный следо
ватель, судья, адвокат, начальник тюрьмы, не должен именно быть только 
юристом. Мы усматриваем в чисто юридическом образовании наших теорети
ков и практиков криминалистов глубочайшее основание многих недостатков и 
несовершенств в деле борьбы с преступностью»24.

Главное же, на мой взгляд, в следующей методологической особен
ности данной дисциплины. Уголовная политика учит тому, что окружаю
щие нас уголовно-политические проблемы не имеют в силу своей много
сложности единственно правильного решения. Их решение многовариант
но. Многовариантность -  продукт уголовно-политического исследования. 
Этот продукт предоставляется власти, которая и выбирает один из вариан
тов исходя из социально-экономической и политической ситуации, сло
жившейся в современном ей обществе.

Настоящий комплекс имеет целью помочь -магистрам в получении и ос
воении значительной по объему и неоднородной по источникам информации об 
уголовно-политических проблемах. Он также имеет целью обеспечить полез
ными рекомендациями и материалами учебно-методическую работу в области 
преподавания специального курса «Уголовная политика». В учебно
методическом комплексе представлены необходимые для преподавателей и 
магистров методические материалы по проведению различных видов занятий, 
включая программу, список рекомендуемой литературы, методические реко
мендации. В заключении важно подчеркнуть, что настоящий комплекс не заме
няет собой других источников по специальному курсу «Уголовная политика» -  
учебных пособий, монографий, научных статей. Представленные в комплексе 
материалы подлежат использованию совместно с учебной и научной литера
турой по тематике спецкурса.

См.: Чубинский М.П. Указ. соч. С. 33.
м Лист Ф. Задачи уголовной политики. С. 9.
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ПРОГРАММА СПЕЦИАЛЬНОГО КУРСА 
«УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА»

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ МАГИСТРА, ЗАВЕРШАЮЩЕГО ИЗУЧЕНИЕ
ДАННОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В ООП

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины

Цели дисциплины -  изучение теоретико-прикладных основ современной 
уголовной политики (как составной части государственно-правовой политики), а 
также углубленное усвоение положений уголовного, уголовно-исполнительного 
и уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, анализ и 
обобщение практики построения и реализации уголовно-правовых, уголовно
исполнительных и уголовно-процессуальных норм; формирование у магистров 
представлений об основных направлениях современной уголовной политики, по
вышение уровня их профессионального правосознания, развитие навыков само
стоятельного юридического мышления и умений принимать обоснованные 
управленческие решения, разрабатывать модели уголовно-правовых, уголовно
процессуальных, уголовно-исполнительных норм, толковать и квалифицирован
но применять положения уголовного, уголовно-исполнительного и уголовно
процессуального законодательства РФ, совершать иные действия, связанные с 
реализацией уголовно-правовых, уголовно-процессуальных, уголовно-исполни
тельных и смежных с ними норм в профессиональной деятельности, квалифици
рованно проводить научные политико-правовые исследования в области преду
преждения преступлений и иных правонарушений.

Задачи дисциплины:
• усвоение понятия, сущности, содержания уголовной политики и форм 

ее реализации;
• характеристика принципов, целей и задач уголовной политики;
• выявление значения уголовной политики и ее места в современной 

правовой действительности;
• ознакомление с основными стратегиями предупреждения преступности, 

тенденциями и перспективами современной уголовной политики, принципами и 
правилами формирования уголовно-правовых, уголовно-исполнительных и уго
ловно-процессуальных норм, причинами криминализации общественно опасного 
поведения и пределами уголовно-правовой охраны общественных отношений, а 
также с историей развития отечественного уголовного, уголовно-исполнительного 
и уголовно-процессуального законодательства, международного уголовного пра
ва, современной законодательной практикой зарубежных стран;
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• изложение основных теоретических положений уголовно-полити
ческих учений о противодействии (предупреждении, пресечении, предот
вращении, раскрытии) конкретным видам преступлений;

• анализ и обобщение следственной и судебной практики применения уго
ловно-правовых, уголовно-исполнительных и уголовно-процессуальных норм.

1.2. Требования к уровню подготовки магистра, завершившего
изучение данной дисциплины

Магистры, завершившие изучение данной-дисциплины, должны:

Иметь представление:
• о понятии уголовной политики, ее сущности, содержании и формах 

реализации, а также об уголовно-политических принципах, целях и задачах;
• о значении уголовной политики и ее месте в современной правовой 

действительности;
• об основаниях и пределах уголовно-правового регулирования обще

ственных отношениях; о принципах криминализации, декриминализации, пе- 
нализации и депенализации;

• о принципах и правилах построения уголовно-правовых, уголовно
исполнительных и уголовно-процессуальных предписаний, тенденциях и перспек
тивах развития уголовного, уголовно-исполнительного, уголовно-процессуального 
и иного охранительного законодательства России и практики его применения;

• об основных проблемах уголовно-политических учений о противо
действии преступности;

• об основных этапах исторического развития отечественного уголовно
го, уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального права.

Знать:
• содержание и смысл действующего уголовного, уголовно-испол

нительного и уголовно-процессуального законодательства;
• взаимосвязь и взаимодействие норм международного и внутригосу

дарственного права в области противодействия преступности;
• разъяснения, содержащиеся в постановлениях Пленума Верховного 

Суда РФ о судебной практике по уголовным делам;
• тенденции и перспективы современной уголовной политики, ее осо

бенности в сфере предупреждения отдельных видов преступлений;
• основные научные понятия и категории, терминологию и проблема

тику уголовно-политических учений, а также методологию исследования 
уголовно-политических явлений в области противодействия конкретным ви
дам преступлений;

• основы законодательной техники, принципы и правила кодификации 
правовых норм;

• данные современной уголовной статистики.
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Уметь:
• правильно толковать и квалифицированно применять уголовно

правовые, уголовно-исполнительные и уголовно-процессуальные предписания;
• разрабатывать модели уголовно-правовых, уголовно-процессуальных, 

уголовно-исполнительных норм;
• осуществлять предупреждение преступлений, иных правонарушений, 

коррупционного и иного общественно опасного поведения, выявлять и устра
нять причины и условия, способствующие их совершению;

• продемонстрировать связь уголовной политики с отраслями права и 
законодательства криминального цикла, а также со смежными научными дис
циплинами;

• обобщать практику применения уголовно-правовых, уголовно
исполнительных и уголовно-процессуальных норм;

• делать теоретические обобщения, аргументировано излагать собст
венное мнение по спорным вопросам уголовно-политических учений о про
тиводействии конкретным видам преступлениям, а также формулировать 
обоснованные и убедительные предложения и рекомендации по совершенст
вованию практики уголовно-правового и процессуального регулирования 
общественных отношений;

• принимать обоснованные управленческие решения в области проти
водействия и предупреждения преступности;

• квалифицированно проводить научные политико-правовые исследо
вания в области предупреждения преступности.

Владеть:
• методологией уголовно-политической рауки, в том числе основными 

приемами самостоятельного исследования исторического процесса становле
ния и развития уголовной политики как вида социально-политической дея
тельности и отрасли знания;

• алгоритмом действий по обобщению правоприменительной практики 
в области противодействия преступности;

• различными способами толкования уголовно-правовых, уголовно
исполнительных и уголовно-процессуальных норм;

• навыками моделирования уголовно-правовых, уголовно-процес
суальных, уголовно-исполнительных предписаний;

• методикой самостоятельного изучения и анализа уголовно-политических 
взглядов, учений, доктрин и теорий, а также критериями их оценки.

При изложении вопросов дисциплины магистры должны уметь опирать
ся на положения Конституции РФ, международного права, Гражданского ко
декса РФ, Налогового кодекса РФ, Таможенного кодекса РФ, Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, Уголовного кодекса РФ, Уголовно
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процессуального кодекса РФ, Уголовно-исполнительного кодекса РФ, на 
другие официальные документы и материалы.

Изучение дисциплины формирует у обучающегося 
следующие компетенции:

Код
компетен

ции

Результат обучения

ОК-1 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявле
ние нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отно
шение к праву и закону, обладание достаточным уровнем профессио
нального правосознания

ПК-1 способность обосновывать предложения по внесению изменений и дополне
ний в уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительного за
конодательство РФ, разрабатывать модели отдельных уголовно-правовых, 
уголовно-процессуальных, уголовно-исполнительных положений (предписа- 
ний), уголовно-правовых, уголовно-процессуальных, уголовно-исполнитель
ных норм и нормативных комплексов в виде проектов поправок в действую
щее законодательство РФ криминального цикла

ПК-2 способность квалифицированно применять уголовно-правовые, уголов
но-исполнительные и уголовно-процессуальные предписания

ПК-3 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению за
конности и правопорядка, безопасности личности, общества и государства

ПК-4 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступ
ления и иные правонарушения

ПК-5 способность осуществлять предупреждение преступлений и иных пра
вонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствую
щие их совершению

ПК-6 способность выявлять, давать оценку и содействовать пресечению кор
рупционного поведения

ПК-7 способность квалифицированно толковать уголовно-правовые, уголовно
исполнительные, уголовно-процессуальные и смежные с ними положения 
в области предупреждения преступлений и иных правонарушений

ПК-8 способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 
проектов нормативно-правовых актов, в том числе в целях выявления в 
них положений, способствующих созданию условий для проявления 
коррупции; способность давать квалифицированные юридические за
ключения и консультации по вопросам применения положений зако
нодательства криминального цикла

ПК-9 способность принимать оптимальные управленческие решения
ПК-11 способность квалифицированно проводить научные политико-правовые 

исследования в области предупреждения преступлений и иных правона
рушений
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1.3. Место дисциплины в структуре ООП. Связь с предшествующи
ми и последующими дисциплинами

Для успешного усвоения специального курса об уголовной политике требу
ется владение знаниями общей теории государства и права, истории государства 
и права, уголовного права, уголовного процесса, уголовно-исполнительного пра
ва, криминологии. Изучение данной дисциплины призвано расширить и углу
бить знания и компетенции, полученные в ходе обучения по ООП по направле
нию 030900 Юриспруденция («бакалавр») при изучении базовых дисциплин 
(«Уголовное право. Общая и Особенная части», «Уголовно-процессуальное пра
во») и предметов вариативной части профессионального цикла («Криминоло
гия», «Уголовно-исполнительное право», «Теория и практика назначения наказа
ния», «Следственные действия», «Процессуальные решения», «Экономические 
преступления»). Магистр должен владеть методами юридического анализа и 
сравнительного правоведения, а также диалектическим, историческим, системно
структурным, социологическим, формально-логическим методами исследования, 
комплексным подходом.

Знания, приобретенные в процессе изучения данной дисциплины, могут 
быть использованы при усвоении специальных курсов «Взаимосвязь уголов
ного и уголовно-процессуального права», «Актуальные проблемы уголовно
процессуального права», «Особенности процессуального регулирования 
квалификации преступлений», «Коррупционные и иные служебные преступ
ления», «Правовые формы использования специальных знаний в уголовном 
процессе», «Организационные и правовые основы оперативно-розыскной 
деятельности», «Психология участников уголовного процесса», «Этические 
основы уголовно-процессуальной деятельности» и др.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах)

Вид учебных занятий Количество часов
Всего часов аудиторных занятий 42
Лекции 10
Практические занятия (семинары) 32
Лабораторные занятия -
Всего часов самостоятельной работы 66
В том числе:
Подготовка к семинарам 16
Самостоятельное изучение тем -
Подготовка реферата, эссе, глоссария 10
Индивидуальные консультации препода
вателя

4

Подготовка и сдача экзамена 36
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2.3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

Тема 1. Введение

Уголовная политика и уголовное право: проблемы соотношения. 
Предмет уголовной политики. Методологические основы уголовно
политических исследований.

Тема 2. Уголовная политика: понятие, содержание, 
принципы и формы реализации

Понятие уголовной политики. Содержание уголовной политики. 
Субъекты уголовной политики.

Принципы уголовной политики. Принципы взаимодействия между
народного и национального уголовного законодательства.

Формы реализации уголовной политики. Современные тенденции 
уголовной политики.

Тема 3. Типология уголовной политики

Модели (типы) уголовной политики. Внесудебный террор. Каратель
ная (репрессивная) модель уголовной политики. Начала гуманизма в уго
ловной политике.

Тема 4. Криминализация и декриминализация: 
понятие, основание, принципы

Понятие криминализации и декримализации. Способы криминализа
ции (декриминализаций). Индивидуальные действия и личность преступ
ника как объекты криминализации. Субъект криминализации (декримина
лизации).

Основание уголовно-правового запрета. Принципы криминализации 
(декриминализации). Уголовно-правовое прогнозирование.

Тема 5. Пенализация и депенализация

Понятие пенализации и депенализации. Объект, субъект и способы 
пенализации (депенализации).

Пределы уголовного наказания. Система уголовных наказаний и пути 
ее оптимизации. Проблема построения санкций уголовно-правовых норм.

Уголовное наказание и иные меры уголовно-правового характера. 
Альтернативы уголовному преследованию в современном праве.
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Тема 6. Уголовная политика в сфере противодействия 
отдельным видам преступлений

Проблемы предупреждения организованной преступности. Уголовная 
политика в борьбе с терроризмом. Противодействие незаконному обороту 
контрафактной и фальсифицированной продукции. Проблемы теневой эко
номики. Уголовная политика и наркобизнес. Отмывание криминальных до
ходов: вопросы криминализации, пенализации и законодательной техники. 
Прикосновенность к преступлению в уголовном праве России.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО 
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

3.1. Организация контроля

•  Входное тестирование на 1-м практическом занятии, доля выявле
ния уровня остаточных знаний по уголовному праву РФ;

•  текущий контроль-использование бально-рейтинговой системы;
•  промежуточная аттестация на основе бально-рейтинговой системы.

3.2. Тематика рефератов, эссе, проектов, творческих заданий

Написание реферата является важной формой самостоятельной работы 
магистров при изучении дисциплины «Уголовная политика». Одновременно 
это одна из форм контроля за усвоением магистрами знаний по данному 
спецкурсу. Реферат представляет собой небольшое теоретико-прикладное 
исследование оригинального и самостоятельного характера. Цель реферата -  
углубленное изучение конкретной проблемы (вопроса) дисциплины, осно
ванное на анализе современных официальных документов, литературных ис
точников, материалов правоприменительной практики.

При выполнении реферата магистр должен показать умение работать со 
специальной литературой, анализировать и толковать действующее законо
дательство РФ, обобщать судебную практику (местную или опубликованную 
в журнале «Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации»), форму
лировать обоснованные и убедительные выводы.

Реферат должен содержать: титульный лист (см., приложение 1), содержа
ние (приложение 2), введение, основную часть', заключение, список использо
ванных источников (приложение 3), приложения (при необходимости).

По общему правилу, реферат печатается с применением компьютерной 
техники на стандартных листах белой односортной бумаги формата А 4. Текст 
должен быть набран одним и тем же русифицированным шрифтом (Times New 
Roman или Arial) прямого начертания; кегль (размер) шрифта в основном тексте 
-  14, в подстрочных примечаниях -  12; междустрочный интервал в основном 
тексте -  1,5, в подстрочных примечаниях -  1,0; размер левого поля -  3 см, право-
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го поля -  1,5 см, верхнего и нижнего полей -  2 см; сноски постраничные, нуме
рация сносок постраничная. Объем реферата -5-10 страниц.

Примерная тематика рефератов, эссе, проектов, творческих заданий

Тематика Сроки проведения Темы дис
циплины

Понятие и содержание уголовной поли
тики

1-е практическое 
занятие

2

Принципы уголовной политики 2-е практическое 
занятие

2

Дифференциация ответственности в уго
ловном праве

2-е практическое 
занятие

2

Современные тенденции уголовной по
литики

3-е практическое 
занятие

2

Система уголовной юстиции 3-е практическое 
занятие

2

Типология уголовной политики 4-е практическое 
занятие

3

Стратегии борьбы с преступностью 4-е практическое 
занятие

3

Уголовное преследование: понятие и ти
пология процессов (розыскной, состяза
тельный и др.)

4-е практическое 
занятие

3

Карательная (репрессивная) модель 
уголовной политики

5-е практическое 
. занятие

3

Социальное и правовое содержание гу
манизма в уголовной политике

6-е практическое 
занятие

3

Основание уголовно-правового запрета 7-е практическое 
занятие

4

Понятие криминализации и декримина
лизации

8-е практическое 
занятие

4

Принципы криминализации 9-е практическое 
занятие

4

Преступление и проступок 9-е практическое 
занятие

4

Уголовно-политические учения 
о преступлении

9-е практическое 
занятие

4

Понятие и принципы пенализации 
(депенализации)

10-е практическое 
занятие

5

Пределы уголовного наказания 11-е практическое 
. занятие

5
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Система уголовных наказаний и пути 
ее оптимизации

1 Не практическое-  
занятие

5

Уголовное наказание и иные меры 
уголовно-правового воздействия

11-е практическое 
занятие

5

Восстановительное правосудие 11-е практическое 
занятие

5

Проблемы смертной казни и пожизнен
ного лишения свободы

11-е практическое 
занятие

5

Поощрительные нормы в уголовном пра
ве

12-е практическое 
занятие

5

Современные тенденции развития уго
ловного законодательства об отдельных 
видов преступлений

13-е практическое 
занятие

6

Проблемы противодействия организо
ванной преступности

13-е практическое 
занятие

6

Проблемы законодательного обеспече
ния борьбы с терроризмом

13-е практическое 
занятие

6

Уголовно-правовая борьба с насильст
венными преступлениями

13-е практическое 
занятие

6

Профессиональная преступность 13-е практическое 
занятие

6

Проблема коррупции 13-е практическое 
занятие

6

Уголовно-правовые вопросы трансплан
тации органов и тканей человека

14-е практическое 
занятие

6

Торговля людьми. Использование раб
ского труда

14-е практическое 
занятие

6

Незаконный оборот контрафактной и 
фальсифицированной продукции

14+е практическое 
занятие

6

Преступления против культурного на
следия РФ

14-е практическое 
занятие

6

Незаконный оборот оружия 14-е практическое 
занятие

6

Незаконный оборот порнографии 14-е практическое 
занятие

6

Преступления в сфере компьютерной 
информации: проблемы криминализа
ции и пенализации

15-е практическое 
занятие

6

Преступления против мира и безопасно
сти человечества

15-е практическое 
занятие

6

Проституция как объект криминализа
ции

157е практическое 
занятие

6
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Конвенционные преступления 15-е практическое 
занятие

6

Наемничество: уголовно-правовой 
и криминологический аспекты

15-е практическое 
занятие

6

Прикосновенность к преступлению 16+е практическое 
занятие

6

Криминальная субкультура как социаль
ный феномен

16-е практическое 
занятие

6

Проблемы теневой экономики 16-е практическое 
занятие

6

Тюремное общество 16-е практическое 
занятие

6

Терроризм: уголовно-политический 
и криминологический аспекты

16-е практическое 
занятие

6

3.3. Курсовая работа

Написание курсовых и контрольных работ по специальному курсу не 
предусмотрено, однако может быть использовано в качестве формы лик
видации магистром задолженности по пропущенным темам.

Форма итогового контроля -  устный зачет в виде свободного собе
седования по вопросам, составляющим содержание специального курса.

Контрольные вопросы

1. Уголовная политика и уголовное право, уголовно-исполнительное 
право, уголовный процесс: проблемы соотношения

2. Предмет уголовной политики
3. Методологические основы уголовно-политических исследований
4. Понятие уголовной политики
5. Содержание уголовной политики
6. Субъекты уголовной политики
7. Принципы уголовной политики
8. Принцип справедливости
9. Принцип гуманизма
10. Принцип равенства граждан перед законом
11. Принцип вины
12. Дифференциация уголовной ответственности
13. Индивидуализация уголовной ответственности
14. Принципы взаимодействия международного и национального 

уголовного законодательства
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15. Формы реализации уголовной политики
16. Современные тенденции и приоритеты уголовной политики
17. Модели (типы) уголовной политики. Основание классификации
18. Внесудебный террор
19. Карательная (репрессивная) модель уголовной политики
20. Начала гуманизма в уголовной политике
21. Понятие криминализации и декримализации. Объект и субъект 

криминализации (декриминализации)
22. Способы криминализации (декриминализации)
23. Основание уголовно-правового запрета. Соотношение с основани

ем уголовной ответственности
24. Принципы криминализации (декриминализации)
25. Преступление и проступок
26. Уголовно-правовое прогнозирование
27. Понятие пенализации и депенализации. Объект и субъект пенали

зации (депенализации)
28. Способы пенализации (депенализации)
29. Система уголовных наказаний и пути ее оптимизации
30. Проблема построения санкций уголовно-правовых норм
31. Уголовное наказание и иные меры уголовно-правового характера
32. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве
33. Поощрительные нормы в уголовном праве
34. Проблемы предупреждения организованной преступности
35. Уголовная политика в борьбе с терроризмом
36. Противодействие незаконному обороту контрафактной 

и фальсифицированной продукции
37. Проблема криминализации коррупции
38. Уголовная политика и наркобизнес
39. Уголовная политика в сфере предупреждения транспортных пре

ступлений
40. Предупреждение, предотвращение, пресечение преступлений

3.4. Балльно-рейтинговая система

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по данной дис
циплине, закрываемой итоговой семестровой аттестацией, равна 100.

На основе набранных балов успеваемость магистра в семестр опреде
ляется оценками «зачтено», «не зачтено».

«Зачтено» -  от 61 до 100 баллов означает, что теоретическое содержание 
специального курса освоено полностью, без пробелов, необходимые практиче
ские навыки работы с освоенным материалом сформированы, все предусмот
ренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их выпол
нения оценено количеством баллов, близким к максимальному,
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либо теоретическое содержание специального курса освоено полно
стью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные програм
мой обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одно
го из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды зада
ний выполнены с ошибками,

либо теоретическое содержание специального курса освоено частич
но, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практи
ческие навыки работы с освоенным материалом в основном сформирова
ны, большинство предусмотренных программой обучения учебных зада
ний выполнено, некоторые из выполненных заданий содержат ошибки.

«Не зачтено» -  60 и менее баллов означает, что теоретическое содержа
ние специального курса не освоено, необходимые практически навыки не 
сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, до
полнительная самостоятельная работа над специальным курсом не приведет 
к существенному повышению качества выполнения учебных заданий.

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы 
магистра по изучению дисциплины «Уголовная политика» 

в течение 18 недель:

1. Посещение лекционных и практиче
ских занятий (1 балл в неделю или за 

1 двухчасовое занятие)

до 17 баллов

2. Контрольные и текущие мероприя
тия:
- тестирование (1 раз)
- выступление на практическом 

занятии

до 28 баллов
до 4-х баллов за каж
дое (всего 4 балла) 
до 24 баллов (1 высту
пление -  1 балл)

3. Выполнение заданий по дисциплине 
в течение семестра:
- написание эссе, реферата,
- составление глоссария,
- анализ кейса
- выполнение домашних заданий

до 24-х баллов

до 4 баллов 
до 4 баллов 
до 4 баллов 
до 12 баллов 
(1 задание -  1 балл)

4. Выполнение дополнительных прак- 
тико-ориентированных заданий:
-участие в студенческой научной кон
ференции

-выступление на студенческом научном 
кружке,

до 31 балла

до 10 баллов 

до 5 баллов
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-реферат, эссе, глоссарий (по выбору, 
не более 3-х заданий по 4 балла за ка
ждое)

- выполнение дополнительных домаш
них заданий (1 балл за 1 задание)

до 12 баллов 

до 4 баллов

5. Ответ на зачете До 30 баллов
Итого за семестр 100+30 баллов

4. СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ 
ОБЕСПЕЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

№п/п Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий

Перечень оборудова
ния и технических 
средств обучения

1 Лекционная аудитория Мультимедийное обо
рудование

2 Компьютерный класс Компьютерное и муль
тимедийное оборудова
ние

4 Кабинет уголовного права Специальная научная 
литература, периоди
ческие издания
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5.2. Дополнительная литература
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левой и межотраслевой аспекты. Казань, 2006.
7. Зубарев С.М. Уголовно-исполнительное право : конспект лекций. -  4-е 
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Томск, 2006.

6. Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном 
праве. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002.

7. Дементьев С.И. Построение уголовно-правовых санкций в виде лишения 
свободы. Ростов н/Д, 1986.

8. Дуюнов В.К. Уголовно-правовое воздействие: теория и практика. М., 2003.
9. Звечаровский И.Э. Уголовная ответственность. Иркутск, 1992.
10. Карпушин М.П., Курляндский В.И. Уголовная ответственность и со

став преступления. М., 1974.
11. Козлов А.П. Механизм построения уголовно-правовых санкций. Красно

ярск, 1998.
12. Кристи Н. Пределы наказания. М., 1985.
13. Огурцов Н.А. Правоотношения и ответственность в уголовном праве. Ря

зань, 1975.
14. Олейник А.Н. Тюремная субкультура в России: от повседневной жиз

ни до государственной власти. М., 2001.
15. Осипов П.П. Теоретические основы построения и применения уголовно

правовых санкций. Л., 1976.
16. Прохоров В.Д Преступление и ответственность. Л., 1984.
17. Сангалов А.И. Теоретические вопросы уголовной ответственности. Л., 1982.
18. Стручков Н.А. Уголовная ответственность и ее реализация в борьбе 

с преступностью. Саратов, 1978.
19. Тарбагаев А.Н. Понятие и цели уголовной ответственности. Красно

ярск, 1986.
20. Хохряков Г.Ф. Криминология. М., 1999.
21. Хохряков Г.Ф. Парадоксы тюрьмы. М., 1991.
22. Шишов О.Ф. Проблемы уголовной ответственности в истории совет

ского уголовного права. М., 1982.

К теме 6
1. Безверхов А.Г. Имущественные преступления. Самара, 2002.
2. Безверхов А.Г., Шевченко И.Г. Уничтожение и повреждение имущества: 

вопросы истории, теории, практики. М.: Юрлитинформ, 2010.
3. Дюркгейм Э. Самоубийство: социологический этюд. М., 1994.
4. Егорова Н.А. Уголовная ответственность за коррупционные преступле

ния (сравнительный анализ Конвенции Совета Европы 1999 г. и уголовного за
конодательства России): учеб. пособие. Волгоград, 2003.

5. Кабанов П.А. Коррупция и взяточничество в России: исторические, кри
минологические и уголовно-правовые аспекты. Нижнекамск, 1995.

6. Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. М., 2005.
7. Лазарева В.А. Право на судебную защиту и проблемы его реализации в 

досудебном производстве по уголовному делу. М.: Юрлитинформ, 2010.
8. Легализация преступных доходов как угроза экономической безопасно
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сти России: теория, практика, техника гармонизации международно-правовых и 
национальных механизмов противодействия: сборник статей / Под ред. В.М. 
Баранова, JI.JI. Фитуни. Н. Новгород: Нижегородская акадМВД России, 2009.

9. Легализация преступных доходов и коррупция в органах государственной 
власти: теория, практика, техника противодействия: сборник статей / Под ред. В.М. 
Баранова, Л.Л. Фитуни. Н. Новгород: Нижегородская акадМВД России, 2010.

10. Марьина Е.В. Коррупционные преступления: отраслевое и межотрасле
вое согласование норм: дисс. ... канд. юрид. наук. Самара, 2010.

11. Мирошниченко Д.В. Уголовно-правовое воздействие на коррупцию. 
М.: Юрлитинформ, 2010.

12. Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной 
деятельности. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2002.

13. Назаров А.Д. Влияние следственных ошибок на ошибки суда. СПб., 2003.
14. Организованная преступность, миграция, политика. М., 2002.
15. Разгильдиев Б.Т. Уголовно-правовые проблемы прикосновенности к 

преступлению. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1981.
16. Роуз-Аккерман С. Коррупция и государство. Причины, следствия, ре

формы / пер. с англ. О.А. Алякринского. М.: Логос, 2003.
17. Сережкина К.Н. Прикосновенность к преступлению в уголовном праве 

России: оптимизация норм и практики их применения: дисс. ... канд. юрид. на
ук. Самара, 2009.

18. Ширяев В.Н. Взяточничество и лиходательство в связи с общим учени
ем о должностных преступлениях. Ярославль, 1916.

19. Яковлев А.М. Теория криминологии и социальная практика. М., 1985.
20. Яковлев А.М. Социология экономической преступности. М.: Наука, 1988.

5.3. Учебно-методические материалы по дисциплине
1. Уголовное право России. Особенная часть: учеб.-метод. комплекс / 

Сост. Безверхое А.Г. Самара: Самарский университет, 2008.
2. Экономические и служебные преступления: учеб.-метод. комплекс / 

Сост. Безверхое А.Г. Самара: Самарский университет, 2009.
3. Безверхое А.Г., Адоевская О.А., Сережкина К.Н. Хищение из нефтепро

водов, нефтепродуктопроводов и газопроводов: понятие, причины, превенция 
(научно-практический комплекс). Самара, МВД РФ. ГУВД по Самарской об
ласти, 2007. 17.75 п.л

4. http://sarttaccc.ru/i.php?oper=read_fi!e&filename=Pub/bezverhov(05-01-08).httn

5.4. Поддержка самостоятельной работы (сборники тестов, задач, 
упражнений и др.)

1. Практикум по уголовному праву. Учебное пособие /Под ред. Л.Л. Круг
ликова. М.: Издательство БЕК, 1997.

2. Практикум по уголовному праву. Для студентов юридических вузов и факуль
тетов /Отв. ред. И Л  Козаченко. М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА М, 1999.

3. Уголовное право России. Особенная часть: Сборник задач / Составитель 
Л.Л. Кругликов. Ярославль, 1999.
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4. Уголовное право России: Учебное пособие / Под общ. ред. B.C. Комисса
рова, И.М. Тяжковой. Сборник учебно-методических материалов. Ч. И. М.: Лек- 
сЭст, 2003.

5. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: практикум. 
2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. А.И. Рарога. М.: ТК Велби, Издательство Про
спект, 2008.

6. Сборник практических заданий по курсу "Уголовный процесс России": 
учебное пособие для вузов / О.О. Анищик, Д.В. Дробинин, Н.Е. Петрова и др.; 
Самарский гос. ун-т, каф. уголовного процесса и криминалистики. Самара: Са
марский университет, 2005.

7. Проблемы теории доказательств. Сборник учебно-методических мате
риалов. В.А. Лазарева. Самара, 2010 //http://www.ssu.samara.ru/

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ МАГИСТРАМ

Изучение дисциплины должно основываться на анализе действующего 
уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного законо
дательства, практике его толкования Верховным Судом РФ и применения 
нижестоящими судами. При уяснении того или иного уголовно
политического вопроса следует опираться на доктринальные разработки вы
дающихся ученых-юристов. В списках литературы приведен достаточный 
перечень специальной и учебной литературы, изучение которой позволит по
лучить большой объем информации в области уголовной политики.

Программой обучения дисциплине «Уголовная политика» предусмот
рена работа магистров на практических занятиях, вопросы к которым при
ведены в тематическом учебном плане дисциплины, содержащемся в на
стоящем комплексе. Тематика практических занятий отражает основное 
содержание учебного курса, она позволит магистрам в дискуссии по слож
ным проблемам изучаемой дисциплины уяснить основные характеристики 
уголовной политики. Подготовка к практическим занятиям предполагает 
обязательное ознакомление с соответствующими тематике занятия специ
альными литературными источниками, приведенными в дополнительном 
списке литературы.

Студенты в процессе изучения спецкурса выполняют в письменной 
форме реферат25, эссе26, проект27 или творческое задание28. Тематика ука

25 Реферат (нем. Referat, от лат. refere —  докладывать, сообщать) -  доклад или выступление по оп
ределенной теме, в котором собрана информация из одного или нескольких источников. В педагогике 
используется для структуризации знаний учащихся по итогам курса в форме отчетности. Рефераты пи
шутся стандартным, клишированным языком, с использованием типологизированных речевых оборотов 
(типа «важное значение имеет», «уделяется особое внимание», «поднимается вопрос», «делаем следую
щие выводы», «освещаемый вопрос» и т. п.). К языковым и стилистическим особенностям рефератов 
относятся слова и обороты речи, носящие обобщающий характер, словесные клише. У рефератов особая
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занных видов магистерских письменных работ содержится в настоящем 
учебно-методическом комплексе. По согласованию с преподавателем тема 
письменной работы может быть уточнена или изменена с учетом научного 
интереса студента и практической значимости, того или иного направления 
теоретико-прикладного исследования.

В процессе изучения спецкурса магистрам необходимо изучать полити
ческие и иные официальные документы ненормативного характера (Послания 
Президента РФ, стратегии, программы, концепции противодействия преступ
ности и иным антиобщественным проявлениям), систематически следить за 
изменениями в уголовном, уголовно-процессуальном и смежном законода
тельстве России, накапливать и обобщать информацию по практике примене
ния правовых норм в сфере предупреждения преступности.

логичность подачи материала и изъяснения мысли, определенная объективность изложения материала. 
Содержание реферата полностью зависит от содержания реферируемого источника. Реферат содержит 
точное изложение основной информации, как правило, без субъективных оценок. Реферат имеет опре
деленную композицию: Вступление. Во вступлении обосновывается выбор темы, могут быть даны ис
ходные данные реферируемого текста (название, где опубликовав, в каком году), сообщены сведения об 
авторе, раскрывается проблематика выбранной темы. Основная часть. Содержание реферируемого тек
ста, приводятся основные Тезисы, они аргументируются. Вывод. Делается общий вывод по заявленной 
проблеме.

Различают два вида рефератов: продуктивные и репродуктивные. Репродуктивный реферат вос
производит содержание первичного текста. Репродуктивные рефераты можно разделить на два вида: ре
ферат-конспект и реферат-резюме. Реферат-конспект содержит фактическую информацию в обобщенном 
виде, иллюстрированный материал, различные сведения о методах исследования, результатах исследова
ния и возможностях их применения. Реферат-резюме содержит только основные положения данной те
мы. Продуктивный содержит творческое или критическое осмысление реферируемого источника. В про
дуктивных рефератах выделяют реферат-доклад и реферат-обзор. Реферат-обзор составляется на основе 
нескольких источников и сопоставляет различные точки зрения по данному вопросу. В реферате- 
докладе, наряду с анализом информации первоисточника, дается объективная оценка проблемы; этот 
реферат имеет развёрнутый характер (см.: Ь1ф://го.^к1реШа.ог§/\мк1/Реферат).

26 Эссе (из фр. essai «попытка, проба, очерк», от лат. exagium «взвешивание») —  магистерское со
чинение небольшого объёма и свободной композиции. Задачей эссе является информация о строго опре
деленном вопросе темы или его авторское объяснение. Эссе выражает подчеркнуто индивидуальную 
точку зрения автора по конкретному вопросу (предмету) и не претендует на исчерпывающую или опре
деляющую трактовку темы. В отношении объёма и функции граничит, с одной стороны, с научной 
статьёй, с другой — с философским трактатом. Эссеистическому стилю свойственны образность, под
вижность ассоциаций, афористичность, прямые авторские высказывания, иногда установка на разговор
ную интонацию.

27 Проект (от лат. projectus —  брошенный вперед, выступающий) выдающийся вперёд) — это 
письменный труд, содержащий экспериментальный результат творческой деятельности, направленный 
на достижение заранее определённого результата/цели, создание определённого, уникального продукта 
или услуги (например, законопроект, проект постановления Пленума Верховного Суда РФ и пр.).

28 Творческое задание -  оригинальная организация самостоятельной работы магистра в виде ис
ходного документа (постановки задачи), определяющего порядок и условия проведения конкретной на
учно-прикладной деятельности, а также содержащего цели, задачи, принципы выполнения, ожидаемые 
результаты и сроки ее выполнения. Творческое задание может состоять в решении строго определенной 
исследовательской задачи, в создании нечто субъективно (иногда и объективно) нового, в применении 
полученных знаний в изменившихся условиях и пр. Творческое задание направлено на овладение твор
ческим опытом познания, создания, преобразования, использования в новом качестве объектов правовой 
культуры в процессе образовательной деятельности, организованной в тесном сотрудничестве и непо
средственном участии с преподавателем.

37



В традициях учебного процесса курс дает возможность магистрам 
выступать с научными докладами и сообщениями по отдельным уголовно
политическим проблемам, проводить обобщение судебной практики по 
конкретным категориям уголовных дел, опубликовать письменные работы 
с удачно выбранной тематикой и успешно проведенным авторским иссле
дованием. Следует подчеркнуть, что такая методика работы важна для раз
вития творческого потенциала обучающихся, умения работать с юридиче
ской литературой и нормативным материалом, критически осмысливать те 
или иные положения теории и направления законодательной и правопри
менительной практики.

В процессе освоения специального курса полезно обращение магист
ров к журналам «Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации», 
«Государство и право», «Законодательство», «Законность», «Правоведе
ние. Известия высших учебных заведений», «Российская юстиция», «Рос
сийский следователь», «Российский судья», «Российское правосудие», 
«Уголовное право» и к другим специализированным юридическим науч
ным изданиям, а также соответствующим сайтам в системе «Интернет»: 

http://www.kremlin.ru/: http://council.gov.ru/: http://www-duma.gov.ru/: 
http://www.ksrf.ru/: http://www.suDCOurt.ru/: http://www.genoroc.gov.ru/: 
http://www.mvd.ru/: http://www.mid.ru/: http://www.adm.samara.ru/: 
http://www.Drokuror.samara.ru/: http://www.guvd63.ru/: http://www.iurisprudence-
media.ru/: htto://www.sartraccc.ru/; http://www.ourcourt.ru/index.htm.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ

Курс «Уголовная политика» имеет методологическую связь с предше
ствующими ему курсами «Уголовное право. Общая и Особенная части», 
«Уголовно-процессуальное право», «Криминология», «Уголовно-исполни
тельное право», «Теория и практика назначения наказания», «Следствен
ные действия», «Экономические преступления» и др. Поэтому магистрам 
уже должны быть известны основные понятия и категории уголовного, 
уголовно-процессуального и смежных с ними отраслей криминального 
цикла. Магистр должен владеть методами юридического анализа и срав
нительного правоведения, а также диалектическим, историческим, систем
но-структурным, социологическим, формально-логическим методами ис
следования, комплексным подходом.

В обязательном порядке нужно осуществлять мониторинг информа
ции об изменениях в действующем охранительном законодательстве, увя
зывать теоретический материал с развивающейся практикой применения 
уголовного и уголовно-процессуального законов, источником которой, 
прежде всего, служат постановления Пленума Верховного Суда РФ.
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В лекции следует уделять особое внимание теоретико-прикладным ос
новам современной уголовной политики (как составной части государст
венно-правовой политики). Опираясь на базовые общеправовые и отрасле
вые категории, углубленно и детально анализировать практику построения 
и реализации уголовно-правовых, уголовно-исполнительных и уголовно
процессуальных норм, затрагивать современные проблемы криминализации 
и декриминализации, показывать связь уголовно-правовых положений с 
нормативными предписаниями гражданского, налогового, таможенного, 
служебного, финансового и других отраслей права и законодательства.

Проведение семинарского занятия начинается с постановки задачи, по
яснения цели, к которой должны стремиться магистры при обсуждении во
просов соответствующей темы. Следует стимулировать обучающихся к ак
тивному участию в дискуссии, избегая упрощенного диалога преподавателя с 
отвечающим студентом. В процесс обсуждения необходимо вовлекать всех 
магистров. Полезна методика анализа нормативных актов, а также актов пра
воприменения. При этом целесообразно предложить магистрам самостоя
тельно подбирать практический материал для иллюстрации складывающихся 
тенденций, в частности, в современном правоприменительном процессе, ис
пользуя «Бюллетень Верховного Суда РФ», правовые системы «Гарант», 
«КонсультантПлюс», соответствующие сайты в системе Интернет.
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