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Аннотация. Уголовно-правовая политика – одно из приоритетных направлений
государственной деятельности, содействующее принятию мер по предупреждению и
профилактике преступности. Вопрос о формах реализации уголовно-правовой политики
в юридической литературе является дискуссионным. Дискуссионность вопроса обус-
ловлена отождествлением форм реализации и направлениями деятельности. Установ-
ление сущности данных понятий позволяет с определенной вероятностью устранить
разногласия. Под формой реализации следует понимать внешнее выражение содержа-
ния того или иного явления. Направление – это линия движения; путь развития. Следо-
вательно, направление – это выстраивание развития форм, и является вторичным по
отношению к последним.

Систему форм реализации уголовно-правовой политики образуют правотворче-
ство и правоприменение.

Правотворчество – это начальная ступень правообразования. Правообразование
представляет собой двуединый процесс спонтанного (естественно-социального) и пла-
номерно-сознательного (правотворческого) формирования правовых норм, обеспечи-
вающих упорядоченность и стабильность отношений в социальных системах. В право-
творческой деятельности рациональные начала выходят на первый план и имеют фун-
кциональные выражения в разработке и введении в действие новых норм права; внесе-
нии изменений в действующее законодательство или отмене уже существующих норм;
восполнении пробелов в праве. Таким образом, такие сущностные составляющие уго-
ловно-правовой политики, как установление круга общественно опасных деяний, при-
знаваемых преступными, исключение деяний из числа преступлений; установление
характера наказуемости общественно опасных деяний и условий освобождения от уго-
ловной ответственности или от наказания, выражают ее правотворческую форму.

Ключевые слова: уголовно-правовая политика, правообразование, правотворче-
ство, правоприменение, законодательство, преступления, уголовный закон, уголовно-
процессуальный закон.

Уголовно-правовая политика, направ-
ленная на установление мер по предупреж-
дению и профилактике преступности на за-
конодательном и правоприменительном

уровнях, является одним из приоритетных
направлений в деятельности государства по
оптимизации национальной правовой систе-
мы [1, с. 21].
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Под реализацией уголовно-правовой по-
литики в литературе чаще всего понимается
проведение государственными органами при
участии общественности намеченной в пра-
вотворческой и правоприменительной сферах
деятельности стратегической линии в облас-
ти борьбы с преступностью посредством пос-
ледовательного осуществления комплекса
мероприятий, направленных на борьбу с пре-
ступностью [8, с. 216].

По мнению отдельных авторов, эффек-
тивность данной деятельности напрямую за-
висит от широкой информированности насе-
ления о правильной квалификации обществен-
но опасных деяний, а также о видах, сроках и
размерах наказания за преступления, которая
обладает мощным общепревентивным воз-
действием не только на потенциальных обще-
уголовных преступников [3, с. 26].

Дискуссионность вопроса о формах реа-
лизации уголовно-правовой политики обуслов-
лена отождествлением форм ее реализации и
направлениями деятельности. Прибегая к вер-
ному способу устранения разногласий, необ-
ходимо определить сущность данных понятий
[9, с. 496]. Под формой реализации следует
понимать внешнее выражение содержания
того или иного явления [7, с. 842]. Направле-
ние – это линия движения; путь развития [там
же, с. 376]. Следовательно, направление – это
выстраивание развития форм, и является вто-
ричным по отношению к последним.

В этой связи представляется не совсем
точной система форм реализации уголовно-
правовой политики, представленная П.Н. Пан-
ченко. Автор отмечает четыре самостоятель-
ные формы: законодательную, директивную,
управленческую и исполнительную [5, с. 108].
Представляется, что в данном случае мы
видим направления деятельности, а не фор-
мы реализации.

И.Э. Звечаровский полагает, что суще-
ствуют три основные формы реализации уго-
ловно-правовой политики: правотворчество,
применение права, влияние на правовое созна-
ние и правовую культуру [4, с. 76]. Думается,
что данная точка зрения является более пра-
вильной и отражает внешнее выражение со-
держания уголовно-правовой политики. Пола-
гаем, что влияние на правовое сознание и пра-
вовую культуру поглощается правотворческой

и правоприменительной формами реализации.
Таким образом, систему форм реализации
уголовно-правовой политики образуют право-
творчество и правоприменение.

Правотворчество – это начальная сту-
пень правообразования – возникновение
объективно обусловленной потребности в
юридическом регулировании соответствую-
щих отношений. Правообразование представ-
ляет собой двуединый процесс спонтанного
(естественно-социального) и планомерно-со-
знательного (правотворческого) формирова-
ния правовых норм, обеспечивающих упоря-
доченность и стабильность отношений в со-
циальных системах. Различие между двумя
основными типами правообразования сводит-
ся к степени осознания людьми того факта,
что в процессе своей деятельности они фор-
мируют правила правового поведения в обще-
стве. В первом случае степень этого осозна-
ния невелика, поэтому нормы права выраба-
тываются как бы сами собой, выражая усто-
явшиеся модели поведения, которые оказы-
ваются наиболее удобными, привычными и
укрепляющими основания социальной систе-
мы. Вырабатываются они в течение доста-
точно длительного периода времени, сохра-
няя существенные модели взаимодействия
между людьми. Для этих норм не существу-
ет необходимости в оперативных (обусловлен-
ных текущим моментом) изменениях, поэто-
му они более консервативны (в уголовном
праве это нормы, регламентирующие инсти-
тут виновности, понятие преступления, нака-
зания). В этом заключаются и отдельные их
минусы, но, безусловно, в этом их и главный
плюс (с помощью таких норм система права
приобретает устойчивость и прочность).

Правотворческая же деятельность, как
отмечает Н.В. Путило, представляет собой
процесс постоянного совершенствования дей-
ствующего права в свете правовых принци-
пов. Она соответствует экономической и со-
циальной политике, так как переводит на язык
права потребности общественной жизни [6,
с. 137]. В правотворческой деятельности ра-
циональные начала выходят на первый план.
Оперируя разумом, субъект правотворчества
либо старается надлежащим образом понять
и реально отобразить те модели правового по-
ведения, которые сложились объективным об-
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разом, и их необходимо лишь правильно за-
фиксировать в нормах и текстах нормативных
актов, либо принимает ответственные право-
вые решения, которые рассчитаны на моде-
лирование неких новых, ранее не существую-
щих общественных отношений (например, в
сфере экологии, новых направлениях экономи-
ческой деятельности). Их появление, по мне-
нию законодателя, целесообразно. В после-
днем случае проявляется наряду с рациональ-
ным подходом творческое начало.

В процессе правотворчества отчетливо
прослеживаются два основных этапа: объек-
тивный и субъективный. Первый – это объек-
тивный этап, который охватывает формирова-
ние объективных факторов, процессов и яв-
лений, которыми в конечном счете определя-
ется содержание создаваемых норм права.
В рамках объективного этапа процесс прохо-
дит две стадии: 1) стадию формирования, раз-
вития и исчезновения различныхприродных,
экономических, социальных условий; 2) ста-
дию преломления и конкретизации этих усло-
вий в индивидуальных и коллективных юри-
дически значимых интересах. Второй этап –
субъективный. Он включает в себя процесс
осознания субъектами необходимости право-
вого регулирования, тех конкретных способов
и методов, с помощью которых оно будет осу-
ществляться (появление «идеи»), а также фор-
мирования правотворческой воли и последу-
ющего ее выражения в виде права [8, с. 28–
31]. Вслед за этим – преломление потребнос-
ти и прав в системе политических отношений,
нравственном и правовом сознании. Сформи-
ровавшись, данная потребность имеет свое
выражение и закрепление в законодательных
актах, формирование и закрепление которых
обусловлено законодательной деятельностью
компетентных органов. Таким образом, такие
сущностные составляющие уголовно-правовой
политики, как установление круга обществен-
но опасных деяний, признаваемых преступны-
ми, исключение деяний из числа преступле-
ний; установление характера наказуемости
общественно опасных деяний и условий осво-
бождения от уголовной ответственности или
от наказания, выражают ее правотворческую
форму. Здесь правотворчество в объективной
и субъективной стадиях реализует как пози-
тивные, так и негативные тенденции развития

общества в политической, экономической, со-
циальной сферах жизни, учитывая потребнос-
ти данного общества в гуманизации или уси-
лении государственной репрессии. Например,
соотнося экономическую и уголовно-правовую
политику современной России, необходимо
отметить весомую корректировку последней
в сфере экономики. Наказания за совершение
экономических преступлений носят неотвра-
тимый характер, но соразмерны совершенно-
му деянию и сочетают карательный и воспи-
тательный элементы, учитывая положения
принципов гуманизма и экономии уголовной
репрессии [10, с. 131].

Любые новшества или изменения зако-
нодательства должны носить комплексный,
системный характер, поскольку изменение
одной нормы с неизбежностью влечет изме-
нение другой, либо целого ряда норм, или даже
отдельных институтов. Нормы материально-
го права (УК РФ) должны согласовываться,
не входить в противоречие с нормами процес-
суального права (УПК РФ). Например, в УК
РФ предлагается целый ряд поправок, связан-
ный с усилением наказания за действия тер-
рористической направленности. За данные
преступления предлагается: не применять ус-
ловное осуждение; не назначать более мяг-
кое наказание; не освобождать виновного от
отбывания наказания. В УПК РФ действует
институт досудебного соглашения о сотруд-
ничестве, основная цель которого заключает-
ся в борьбе с организованной преступностью,
в том числе террористической направленнос-
ти. УПК РФ предусматривает возможность
заключения досудебного соглашения о сотруд-
ничестве с любыми лицами, в том числе и
совершившими преступление террористичес-
кого характера. При этом по усмотрению суда
подсудимому, с которым заключено досудеб-
ное соглашение, может быть назначено более
мягкое наказание, чем предусмотрено за дан-
ное преступление, условное осуждение. Такое
«смягчение» для лиц является стимулом для
того, чтобы он сотрудничал со следствием.
Таким образом, наблюдается некоторое про-
тиворечие между УПК РФ и вносимыми по-
правками в УК РФ. С одной стороны, с лица-
ми, совершившими террористический акт, нè
о чем договариваться, но с другой стороны –
для раскрытия этих преступлений, для изоб-



6 6 О.А. Яковлева. Правотворчество как форма реализации уголовно-правовой политики

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО РАЗВИТИЯ

личения виновных в максимально короткие
сроки, чтобы иметь возможность устранения
угрозы для общества, нельзя запретить зак-
лючение соглашения. В этом заинтересовано
и общество в целом и каждый отдельный
гражданин, поскольку терроризм ставит под
угрозу жизнь любого человека [2, с. 52–53].

Правотворчество как планомерно-созна-
тельный способ правообразования и одна из
форм реализации правовой политики – слож-
ный рационально организованный процесс ак-
туального конструирования права как регули-
рующего средства. Оно отражает значимые
социальные, экономические, политические
ценности, закономерности существования об-
щественных отношений.
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Abstract. Penal policy is one of the priority directions of government activity that promotes
the adoption of measures on crime prevention. The issue on the forms of implementing the
penal policy in legal literature is controversial. The debatable character of this issue is conditioned
by the identification of the forms of realization and activity directions. The determination of
the nature of these concepts allows to resolve the differences with certain probability. The form
of implementation is the external expression of the contents of a particular phenomenon. Direction
is a line of movement, a path of development. Therefore, the direction is the alignment of
forms and it is secondary to the latter.

Law-making and law enforcement form the system of the criminal policy implementation.
Law-making is the initial stage of law formation. Law formation is a dual process of spontaneous
(natural and social) and systematically conscious (law-making) formation of legal regulations
which ensure the order and stability of relations in social systems. In law-making the rational
beginnings come forward and have functional expression in the development and adoption of
new legal regulations, the amendment of current legislation, repeal of existing rules, filling
gaps in the law. Thus, the essential components of penal policy, such as the determination of
a list of socially dangerous acts, recognized as criminal, the exclusion of acts from criminal
sphere, the determination of the nature of blameworthiness of socially dangerous acts and
conditions of exemption from criminal liability or punishment, express its law-making form.

Key words: penal policy, law formation, law-making, law enforcement, legislation, crimes,
criminal law, criminal procedure law.


