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Уважаемые читатели!

Вышел в свет третий в этом году номер журнала «Правовое 
государство: теория и практика», главную тему которого мы обозначили 
как «Грани науки уголовного права».

Формирование тематических выпусков, давно став обыкновением 
редакционной политики нашего журнала, зачастую представляет 
собой не только формальный способ обсудить конкретную проблему 
отрасли российского права, но и нередко является прекрасным поводом 
в очередной раз собрать в одном номере единомышленников и наших 
друзей-ученых, коих у Института права Уфимского университета науки  
и технологий много. Настоящий номер как раз о первом и о втором.

От имени редакции журнала выражаю благодарность всем 
авторам, подготовившим свои публикации для данного номера,  
и лично профессору кафедры уголовного права и процесса, кандидату 
юридических наук Марине Борисовне Костровой, ставшей инициатором 
и организатором главной темы.

Выбор названия темы обусловлен двумя взаимосвязанными  
соображениями.

Во-первых, этот тематический раздел журнала посвящен 
семидесятилетию Владимира Сергеевича Комиссарова (1953–2017) – 
доктора юридических наук, профессора, 
заведующего кафедрой уголовного 
права и криминологии Московского 
государственного университета 
им. М.В. Ломоносова, почетного 
работника высшего профессионального 
образования Российской Федерации. 
Владимир Сергеевич Комиссаров по праву 
занимает особое место в российской науке 
уголовного права в силу многогранности 
его деятельности не только «в науке» – 
как крупного ученого, внесшего личный 
(теоретический) вклад в нее, но и «для 
науки» – как выдающегося организатора 
науки уголовного права и ее лидера. 
Его семидесятилетий юбилей является 
хорошим поводом на страницах журнала 
вспомнить об этом незаурядном человеке 
и его многогранной деятельности во благо науки уголовного права, 
а также выразить ему признательность за многолетнюю «научную» 
дружбу с кафедрой уголовного права и процесса нашего института.
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Во-вторых, представленные в этом тематическом разделе 
публикации известных российских ученых действительно 
иллюстрируют многогранность науки уголовного права. Будучи 
объединенными желанием написать свои статьи в память о Владимире 
Сергеевиче Комиссарове, авторы сделали это так по-разному, что  
в общем и целом им удалось высветить многие, порой необычные, грани 
науки уголовного права. В этом можно убедиться только по заголовкам 
статей, вошедших в тематический раздел, а при внимательном 
их прочтении читатель увидит науку уголовного права во всем 
многообразии проявлений ее граней. Это и наука в ее классическом 
понимании как система знаний и как деятельность, направленная на 
выработку, систематизацию и приращение знаний, исследование хотя 
и «вечных», но остающихся актуальными отраслевых проблем (статьи 
В.П. Коняхина и Т.Ю. Батютиной, П.А. Филиппова, частично – П.С. Яни). 
Это и наука на острие актуальных проблем современности, вызванных 
как геополитической обстановкой (статьи А.И. Рарога и А.И. Коробеева), 
так и появлением новых криминальных угроз (статья А.А. Бимбинова). 
Это и наука, раздвигающая свои собственные горизонты путем 
исследования совершенно необычных явлений в сфере уголовного 
права (и необычным способом тоже), осмысления своего места  
в меняющемся мире и прогнозирования своего дальнейшего пути (статья  
Н.А. Лопашенко). Это и наука, не стесненная пределом национального 
уровня объектов исследования, что превращает ее в сравнительное 
уголовное право, потенциал которого безграничен (статья 
М.А. Филатовой). Это и наука практикоориентированная, 
путем теоретических изысканий стремящаяся принести пользу 
правоприменительной практике (статья П.П. Степанова).  
Это и наука – боец за «онаучивание» уголовного законотворчества, 
защитница Уголовного кодекса РФ от многочисленных 
социально, криминологически и научно не обоснованых реформ  
(статьи М.Б. Костровой, частично – А.В. Наумова и Ю.Н. Наумовой). 
Наконец, это и наука как коммуникация ученых в самых разных ее 
формах, в том числе и необычных, созданных организаторским талантом 
В.С. Комиссарова (статьи А.В. Наумова и Ю.Н. Наумовой, частично –  
П.С. Яни). И конечно же, это и наука как сообщество ученых, занимающихся 
единой отраслевой уголовно-правовой проблематикой, в котором 
каждый «сообщник» уникален и вносит свой вклад в ее развитие  
(все статьи).

Вот так и сложились «Грани науки уголовного права», за что 
редакция журнала выражает искреннюю благодарность всем авторам 
тематического раздела.
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