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К понятию уголовной политики 

 

Аннотация. В статье дается анализ уголовной политики, как научной и 

правовой категории. При этом отмечается, что продолжающийся процесс 

познания окружающей объективной действительности обуславливает 

необходимость изучения данной категории в современных условиях. 
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В современный период развития цивилизации одной из насущных 

проблем выступает организация эффективного противодействия такому 

негативному социальному явлению, как преступность. Это является одним из 

направлений обеспечения безопасности любого государства. Исторически 

доказано, что искоренить преступность невозможно, поскольку она – побочный 

продукт цивилизации. Более того, ряд криминологов считают, что преступность 

– это вообще нормальная функция общества, которая выражается в 

определении границ социального контроля над поведением индивида.  

Между тем, государства с различными политическими режимами, 

различными правовыми системами пытаются противостоять указанному 

явлению не одно столетие с целью снижения уровня преступности, смягчения 

тех негативных последствий, которые наступают после совершения каждого 

преступления, которое определялось как аморальный поступок, наносящий 

ущерб обществу. Естественно, что и Российская Федерация не остается в 

стороне от этого процесса. Поэтому, представляется, что важнейшим 



 

 

направлением обеспечения жизнедеятельности российского государства 

является осуществление продуманной уголовной политики. 

Уголовная политика как научная категория является предметом многих 

исследований. Однако постоянно продолжающийся процесс познания 

окружающей объективной действительности обуславливает необходимость 

изучения данной категории в современных условиях. 

Сегодня уголовная политика является составной частью правовой 

политики. Н.И. Матузов последнюю определяет как особую форму «выражения 

государственной политики, средство юридической легитимации, закрепления и 

осуществления политического курса страны, воли ее официальных лидеров и 

властных структур» [5, с. 9]. Предназначение правовой политики заключается в 

охране и защите существующего социального строя, совершенствовании 

действующих и развитии новых общественных отношений и, самое главное – 

повышении благосостояния граждан [5, с. 9]. Следует добавить: в защите прав 

и законных интересов личности. 

В юридической литературе встречается большое количество определений 

уголовной политики. Следует отметить, что первым, кто ввел в научный оборот 

данный термин в 1801 г., считают Ансельма Фейербаха, отца видного 

представителя классической немецкой философии Людвига Фейербаха [4, с. 

31]. Основоположниками науки уголовной политики явились выдающиеся 

ученые 19 в. Э. Ферри, Ф. Лист, А. Принс. 

В России впервые внимание к проблеме уголовной политики было 

обращено во второй половине 19 в. Одним из первых сформулировать понятие 

уголовной политики попытался Н. Неклюдов. Уголовную политику он 

определял как государственную мудрость, основанную на уголовной 

статистике, против которой бессильна всякая статистика [1, с. 30]. 

Позже в России в различные исторические периоды по-разному 

определяли данное понятие. Его эволюция характеризовалась постепенным 

переходом от более узкого толкования к более широкому.  



 

 

С 1950-х годов начинает проявляться трансформация данного понятия 

посредством расширения его содержания. Позже, в конце 1970-х – начале 1980-

х годов в сформулированные к тому моменту понятия уголовной политики 

вносятся уточнения относительно направлений и масштабов уголовной 

политики [8, с. 4]. К 90-м годам отмечается тенденция закрепления понятия 

уголовной политики в достаточно широко обобщенном плане. Причем 

современные формулировки понятия уголовной политики отличаются друг от 

друга по содержанию, а иногда и вовсе по принципиальным позициям. 

В частности, одни авторы трактуют уголовную политику в том числе и 

через меры общесоциального характера. Например, Г.М. Миньковский 

определял уголовную политику как важнейшую часть внутренней политики, 

которая обеспечивает эффективное функционирование экономической, 

идеологической и социальной политики [6, с. 32]. Г.А. Аванесов и С.Е. Вицин 

смысл уголовной политики определяют в разработке и осуществлении как 

правовых, так и иных специальных социальных мер. При этом они делают 

акцент на уголовное право и уголовное законодательство как на элементы и 

важные орудия данной политики [2, с. 15]. 

Другие ученые полагают, что уголовную политику следует определять 

только через специальные меры борьбы с преступностью, которые закреплены 

в отраслях права криминального цикла, поскольку, замечает П.Н. Панченко, в 

противном случае вся социальная политика автоматически превращается в 

политику уголовную [7, с. 58]. По мнению Н.И. Загородникова и Н.А. 

Стручкова, уголовная политика – это такое «направление советской политики, в 

рамках которого формулируются исходные требования борьбы с 

преступностью посредством разработки и осуществления широкого круга 

предупредительных мер, создания и применения правовых норм 

материального, процессуального и исполнительного уголовного права, 

устанавливающих криминализацию и пенализацию, а когда нужно – 

декриминализацию и депенализацию деяний, также посредством определения 

круга допустимых в борьбе с преступностью мер государственного 



 

 

принуждения» [9, с. 147]. Суть предлагаемого учеными определения сводилась 

к применению, в целом, специальных мер различного характера. Такой же 

точки зрения придерживается и А.И. Коробеев. Он отмечает: 

«Профилактические мероприятия общесоциального характера, могущие в 

конечном счете влиять и на преступность, лежат... за рамками уголовной 

политики» [3, с. 14]. 

Наряду с изложенным хотелось бы обратить внимание на редакцию 

понятия уголовной политики, размещенной в одном из учебников по 

уголовному праву: «Это совокупность взглядов, идей и представлений, 

господствующих в обществе на данном этапе, об основных направлениях, 

средствах и путях борьбы с преступностью» [10, с. 11]. Однако, такая 

формулировка определения позволяет рассматривать уголовную политику 

только как фундамент теоретического противодействия преступности. Между 

тем, как представляется, уголовная политика должна включать в себя и 

практическую деятельность органов государственной власти, реализующих 

свои права и обязанности в указанной сфере в рамках своей компетенции. 
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