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АННОТАЦИЯ В статье исследуется вопрос истории развития юридической техники, ко-
торая начинается в Древнем Шумере, там, где появляется писаное право, 
первые юридические школы, профессия юристов. Преемником шумер-
ской правовой культуры стал Древний Вавилон. Законы вавилонского 
царя Хаммурапи были написаны уже с новыми элементами юридиче-
ской техники, формированием правовой политики. В результате эти за-
коны являются крупнейшим достижением юридической мысли, юриди-
ческой идеологии в создании основных начал позитивного права.
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Юридическая техника является одним 
из важнейших элементов развития и юрис-
пруденции как науки и права как системы 
норм, регулирующих общественные отно-
шения. Вырабатываемые в течение тысяче-
летий правила, приемы и средства юридиче-
ской техники обеспечивали эффективность 
права ясностью выражения правовой мыс-
ли, краткостью, простотой и доступностью 
языка, точностью юридической термино-
логии, своевременностью обнародования 
правовых актов. Постепенно формирова-
лась правовая сфера в развитии духовной и 
материальной культуры жизни общества по 
пути совершенствования великих идеалов: 
свободы, равенства и справедливости.

Существующие правила, приемы и 
средства юридической техники обеспечи-
вают наиболее точное соответствие право-
вых актов их сущности и содержанию. 
Благодаря данному качеству юридической 
техники право действует по установлен-
ным законам правопорядка, определяюще-
го меру справедливого и несправедливого, 
правомерного и неправомерного поведе-
ния людей, должностных лиц, органов вла-
сти и самого государства. 

Значение и роль юридической техники 
в праве трудно переоценить. От степени 
развития юридической техники зависит 
уровень действующего законодательства и 
вместе с тем уровень правовой профессио-
нальной культуры юристов, а, следователь-
но, и общества в целом. Данные обстоятель-
ства вызывают необходимость проведения 
исследования ранней истории развития 
юридической техники, которая начинается 
со времен возникновения шумерских госу-
дарств Месопотамии в III тыс. до н. э.

Историческая наука, определяя хроно-
логические рамки возникновения государ-
ства и права, традиционно руководствуется 
письменными источниками. «Исследовате-
ли, рассматривая возникновение того или 
иного феномена или института, присущих 
раннегосударственному состоянию обще-
ства, иногда делают оговорки, что их зарож-
дение может быть отодвинуто в прошлое, 
что они могли возникнуть и развиваться до 
того, как были зафиксированы письменны-
ми свидетельствами» [1, с. 4]. 

Месопотамия и была таким местом, где 
городская культура возникает в периоды, 
когда еще не существовало письма. В мено-
вых отношениях люди Междуречья часто 
пользовались печатями-штампами, фикси-
ровавшими учет и хранение материальных 
ценностей и заключение сделок. «Носители 
халавской культуры обладали относитель-

но развитым ремеслом, характер которого 
предполагает существование регулярного 
обмена. Предметами обмена служили: об-
сидиан, керамические сосуды, поделочные 
камни, морские раковины, а также печати-
штампы» [Там же, c. 17]. 

Таким образом, возникновение права 
уходит своими корнями в глубину тыся-
челетий первобытного общества, когда 
меновые отношения становятся постоян-
ными. Момент его возникновения трудно 
определить, можно лишь предполагать, 
исходя из того или иного явления обще-
ственного развития, которое и вызвало не-
обходимость установления новых правил 
поведения, идей и принципов (положе-
ний) социального регулирования обще-
ственных отношений в жизнедеятельно-
сти общества. Таких явлений в эволюции 
развития первобытного общества было до-
статочно много. На каком этапе развития 
произошло возникновение права? Какое 
явление стало решающим фактором, об-
условившим необходимость установления 
определенных правил поведения челове-
ка, отличных от обычая? Что стало глав-
ной движущей причиной смены принци-
пов и правил поведения? 

Если иметь в виду, что развитие челове-
ка разумного (Homo sapiens) охватывает со-
бой огромный промежуток времени (около 
200 тыс. лет по новым представлениям), то 
становится очевидна вся сложность выделе-
ния какого-либо одного явления, фактора 
или события.

По всей вероятности, следует исходить 
из совокупности явлений в развитии перво-
бытного общества как единого целого, ру-
ководствуясь законом единства и борьбы 
противоположностей. Идя таким путем, 
можно восстановить (реконструировать) 
процессы развития реальной действитель-
ности в жизни первобытного общества. 
Однако найти и выделить главное, важней-
шее в этом удивительном многообразии 
и разнообразии явлений прогрессивного 
развития первобытного общества для уста-
новления момента возникновения права и 
правовых отношений — сложнейшая зада-
ча. Таким явлением стал переход первобыт-
ного общества к производящему хозяйству, 
периоду становления ремесла, гончарного 
производства, регулярных меновых отно-
шений, формирование этнических групп 
населения и племенной организации. Это 
были поистине революционные преобразо-
вания, изменившие общественные отноше-
ния по поводу имущества и власти в роде, 
общине и выделения из рода малой семьи. 
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другой теме — теме возникновения пра-
ва, раскрытия его природы. Но как видим, 
выбранная тема все же соприкасается с во-
просом возникновения права, так как уста-
новление определенных правил, средств и 
приемов разработки нормативного мате-
риала требуется уже в момент его возник-
новения. Поэтому исследование вопроса о 
происхождении права мы опускаем и сразу 
перейдем к периоду шумерских государств 
III тыс. до н. э. и законам вавилонского царя 
Хаммурапи (1792–1750 гг. до н. э.), завер-
шившим переход от шумерской правовой 
культуры к аккадской.

Месопотамия явилась местом, где воз-
никает городская культура в середине 
IV тыс. до н. э., а может быть, и раньше. 
«Проследить процесс урбанизации, как та-
ковой, в Месопотамии мы никак не можем. 
Города возникли очень рано, и их названия 
восходят к одному из языков, на которых 
там говорили до появления и шумер и ак-
кадцев (по всей вероятности, археологи-
ческих культур — халавской, самарской и 
убейдской VI–V тыс. до н. э.). По причинам, 
нам неизвестным, центр урбанизации на-
ходился в Южной Месопотамии» [8, с. 88]. 
Важным является и то, что в городской куль-
туре Месопотамии уже отсутствовало вос-
поминание о племенной принадлежности. 
Подобная деталь говорит о достаточно ор-
ганизованном обществе, имевшем развитые 
экономические отношения, связи с сосед-
ними городами и районами. «В Шумере, в 
области Урука, для середины IV тыс. до н. э. 
установлено существование 17 мелких по-
селений и трех крупных центров. К концу 
этого тысячелетия, ко времени появления 
пиктографических табличек храмового хо-
зяйства, их число соответственно возрастает 
до 112 и 10, не считая роста самого Урука, 
превратившегося в своего рода суперцентр» 
[7, с. 56]. Данные обстоятельства указывают 
на значительное увеличение населения в 
Южном Двуречье в IV тыс. до н. э., что под-
тверждается не только развитым ремеслом, 
но и широким проведением мелиоративных 
работ: «условия заболоченности нижнего 
течения Тигра и Ефрата требовали органи-
зованной и целенаправленной деятельно-
сти значительных коллективов» [Там же]. 

Протошумерские таблички представля-
ли собой учет поступавшей продукции, ин-
струментов, инвентаря, земельных участ-
ков, скота и т. д. Появление письменности 
приводит к отделению умственного труда 
от физического и к дальнейшей дифферен-
циации общества по производственному 

принципу. Формируется новое мировоз-
зрение, идеология. «Средства идеологи-
ческого воздействия были направлены на 
обоснование и поддержание новых право-
вых порядков, устанавливаемых на земле» 
[Там же, с. 12]. Эти порядки регулировались 
не только обычаем, но и новым источником 
права — законом, который уже был во вре-
мена Урукагины (XXIX в. до н. э.) и, разуме-
ется, должен был появиться значительно 
раньше. 

В конце IV тыс. до н. э. в Нижней Месо-
потамии возникают первые школы, в кото-
рых велось уже преподавание грамматики 
письма, геометрии, математики, ведения 
сельского хозяйства, медицины, учили со-
ставлять юридические или хозяйственные 
документы любого рода. Школьники пере-
писывали случаи медицинской, сельскохо-
зяйственной и судебной практики (казусы). 
Причем «судебные казусы не были аноним-
ными, а приписывались конкретным царям 
и содержали похвалу им, их титулатуру и 
проклятия царям, которые отменили бы их 
правосудие» [3, с. 140]. Кроме того, в школах 
заучивались письменные тексты законов. 

К началу II тыс. до н. э. шумерский язык 
вышел из употребления, но в юридических 
школах продолжали составлять документы 
(стандартные части юридических формул) 
по-шумерски либо по-аккадски. «В кон-
це XIX — начале XVIII в. до н. э., когда в 
Нижней Месопотамии временно началось 
бурное развитие частного предпринима-
тельства и частного права, стороны в умно-
жившихся юридических сделках не всегда 
могли располагать помощью высококвали-
фицированных писцов, знавших юридиче-
скую терминологию и прошедших полный 
курс шумерского языка» [Там же, с. 141]. 
В это время было разработано пособие «Ana 
ittisu», направленное на решение практи-
ческой задачи правильного составления 
юридических текстов по различным видам 
сделок. Пособие состояло из двух столбцов 
текста (по-шумерски и по-аккадски). По су-
ществу, это было пособие, имевшее энци-
клопедический характер по разработке пра-
воприменительной юридической техники. 
Из анализа его текстов можно сделать вывод, 
что на первом этапе раннего развития и ста-
новления правоприменительной юридиче-
ской техники разрабатывался терминологи-
ческий (понятийный) аппарат, без которого 
невозможно было бы выразить и оформить 
те или иные правовые отношения, придать 
им юридическую форму и силу.

Вторым элементом правопримени-
тельной юридической техники становится 
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разработка в школах грамматики письма. 
С этого и начиналось собственно обучение 
школьников. Автор пособия «Ana ittisu» 
начинает учение не с парадигм (склонение 
и спряжение слов), а с фраз и лишь потом 
переходит к парадигмам, а затем снова к 
фразам. «При чтении текста предполага-
лось, что ученик, уже зная парадигмы, смо-
жет их самостоятельно спрягать правильно 
и осмысленно. Эти упражнения подводили 
ученика к умению читать связные законо-
дательные тексты» [3, с. 144–145]. Школы 
создавались частными лицами, пользова-
лись большим уважением и авторитетом 
в обществе. Профессия писца имела при-
вилегированное положение и была на-
правлена для решения практических задач 
гражданского оборота, формирования пра-
вильного юридического мировоззрения и 
правовой культуры общества.

Третьим элементом правоприменитель-
ной юридической техники были подбор 
фраз, оборотов (юридических конструкций) 
и формулирование предложений юриди-
ческого содержания, придававшие сделкам 
правовой характер и наделявшие их юриди-
ческой силой. На этом достаточно раннем 
этапе развития экономических и социаль-
ных отношений в Нижней Месопотамии 
существовали весьма развитые правовые 
отношения, главным образом, это были 
гражданские отношения имущественного 
характера, брачно-семейные отношения и 
отношения наследственного права. 

В III тыс. до н. э. в Месопотамии нередко 
правители проводили социальные рефор-
мы, направленные на создание устойчивых 
отношений в обществе, осуществление и 
реализацию идей равенства и справедливо-
сти, свободы и благополучия граждан — за-
щитить вдову, слабого от сильного, бедно-
го от богатого. По всей вероятности, такие 
реформы и должны были сопровождаться 
принятием новых законов. До нас дошла 
лишь незначительная часть (фрагменты) 
законодательства шумерских государств, 
хотя социальные реформы проводились 
уже в начале III тыс. до н. э.: 

– 1947 г. — свод законов царя Липит-
Иштара 1900 г. до н. э., изданный на 150 лет 
раньше законов царя Хаммурапи; 

– 1948 г. — законы царя Билаламы, ко-
торый жил примерно в 1970 г. до н. э.;

– 1952 г. — законы царя Ур-Наму (воз-
можно, Шульги), царствовавшего око-
ло 2050 г. до н. э., при этом, как отмечает 
С. Крамер, «Есть сведения, что в Шумере 
существовали другие законодатели, гораз-
до более древние, чем Ур-Наму» [6, с. 64]. 

В дошедших фрагментах законов ука-
занных царей можно наблюдать элементы 
правотворческой юридической техники (все 
законы начинаются с введения и заключе-
ния), что было воспринято и законами царя 
Хаммурапи. Для всех шумерских законов 
характерно казуистическое изложение тек-
ста — юридических формул, которые и соз-
давали своеобразную структуру разделов и 
постатейного материала (шумерское семей-
ное, наследственное, гражданское, уголов-
ное право). Наряду с признанием принципа 
талиона «равное за равное» применялись 
штрафные санкции, принцип личной от-
ветственности вытеснялся принципом ма-
териальной ответственности. Гражданские 
отношения приобретали все более светский, 
правовой характер. Фрагменты законов, ко-
торые дошли до нашего времени, не имеют 
религиозной основы. Преступление рас-
сматривалось как причинение материаль-
ного вреда, а не нарушение божьей воли. 
Эти положения придают правотворческой 
юридической технике шумерского законо-
дательства достаточно высокий уровень на 
протяжении всего III тыс. до н. э. 

Наиболее важным достижением юри-
дической техники периода древнешумер-
ских государств является создание терми-
нологического аппарата (словаря), первые 
разработки юридических конструкций 
(специальных оборотов речи) в сфере эко-
номических связей и имущественных от-
ношений. Эти элементы юридической 
техники и находятся у истоков формиро-
вания юридического мышления. Можно с 
некоторой долей осторожности предполо-
жить, что они уже развивались еще до воз-
никновения шумерской и аккадской куль-
тур — халавской, самарской и убейдской 
VI–V тыс. до н. э. Уже тогда, а возможно не-
сколько ранее, экономические связи между 
общинами (селениями), племенами и ран-
ними городами-государствами требовали 
новых способов, средств и приемов регули-
рования экономических (имущественных) 
отношений, что и вызывало появление 
правовых отношений и, как следствие, воз-
никновение письма и права.

Наивысшего развития шумерская право-
творческая юридическая техника достигает 
в эпоху аккадской культуры в период прав-
ления вавилонского царя Хаммурапи, когда 
царь сосредоточивает свои усилия не на по-
литике захвата чужих территорий, а на поли-
тике реализации мер справедливого управле-
ния Вавилонским государством и обществом.

Возникшее Вавилонское государство в 
XIX в. до н. э. стало преемником шумерской 
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культуры. «На моем лоне лелею я жителей 
Сумира и Аккада», — говорит Хаммурапи 
в эпилоге к законам [10, с. 112]. Поэтому 
вторым этапом в истории развития юри-
дической техники следовало бы считать 
разработку сборника законов вавилонско-
го царя Хаммурапи, как единственного па-
мятника права стран Древнего Востока, до-
шедшего до нас в официальной редакции. 
При этом не следует забывать, что уже ос-
нователю вавилонской династии Сумуабу  
(1894–1881 до н. э.) «прямо приписывалось, 
что этот царь “ввел право”. Хаммурапи, его 
четвертый преемник, основавший великую 
мировую вавилонскую державу, продол-
жал это дело» [Там же, с. 114]. 

Распад III династии Ура, царства Шу-
мера и Аккада, повлек за собой экономи-
ческую неустойчивость государств Месо-
потамии. Дворцовая и храмовая системы 
хозяйствования распадаются на частные 
хозяйства: правители раздают во владение 
частным лицам царские и храмовые зе-
мельные участки, ремесленные мастерские, 
право сбора налогов, торговые предприя-
тия, жреческие должности. Это обстоятель-
ство вызывает развитие товарно-денежных 
отношений, появляются институты ростов-
щичества и кредитных отношений. Сдел-
ки купли-продажи, наем рабочих, аренда 
земельных участков, долговая кабала (ког-
да свободные люди стали попадать в раб-
ство в качестве залога как гарантии уплаты 
долга), международная торговля — все это 
потребовало юридического оформления 
данных отношений и новых источников 
права — договоров. В этих условиях люди 
стали получать возможность самостоя-
тельной деятельности. «Отдавая государ-
ству часть продукции ремесла, сельского 
хозяйства или часть доходов от торговли, 
они могли использовать остальное для соб-
ственного обогащения и увеличения своего 
имущества» [5, с. 134]. 

Наряду с положительными сторонами 
процесса развития экономических отноше-
ний выявились и отрицательные послед-
ствия. Государство теряло значительную 
часть налоговых поступлений, что ослабля-
ло его военную мощь. Процесс расслоения 
общества на бедных и богатых приводил 
общество к социальной напряженности и 
неустойчивости общественных отношений. 
Сокращение свободного населения как ре-
зультат долговой кабалы лишало государ-
ство формирования боеспособной армии. 
Эти обстоятельства приводят к необходи-
мости объединения государства для созда-
ния стабильности общественного развития. 

Правители начинают издавать указы, 
ограничивавшие продажу земли и долго-
вую кабалу. Указы такого рода, носившие 
название «указов царя» или «указов о спра-
ведливости», издававшиеся каждые 5–7 лет, 
должны были аннулировать сделки, заклю-
ченные на основе кабальных соглашений: 
освобождать от временного рабства, воз-
вращать недвижимость первоначальному 
владельцу [Там же, с. 135]. 

Рим-Сина (1822–1763 до н. э.), правитель 
Ларсы, провел реформы, ограничившие 
частную торговлю и ростовщичество. Еще 
более решительные меры в этом направле-
нии принимал царь Вавилона Хаммурапи: 
«Он создал или усовершенствовал адми-
нистративную систему, улучшил средства 
сообщения, заботился о каналах. Его де-
ятельность простиралась на все стороны 
жизни. Счастливый воитель, освободивший 
страну от эламского ига, он объединяет под 
своею властью все городские царства, забо-
тится о святилищах не только всего Санна-
ара, но даже Асура и Ниневии. Он издает 
указы, касающиеся календаря, сооружает 
новые каналы, очищает старые, заботится 
об устранении неисправностей в течении 
Ефрата. Но еще большее внимание Хамму-
рапи уделял правосудию» [10, с. 105]. Царь 
провел судебную реформу. Кроме общин-
ных и храмовых судов он создает городские 
суды из царских чиновников, подчиненных 
непосредственно царю. Судопроизводство 
приобретает единообразный характер — су-
дебный процесс становится состязательным. 
В одном из писем чиновнику царь «дает ин-
струкцию о суде над взяточниками, в других 
занят делами о ростовщиках, в иных требует 
присылать ему в Вавилон людей, которые 
могли бы, будучи очевидцами, сообщить 
ему о делах, иногда требует ареста неис-
правных чиновников и т. д.» [Там же]. Пись-
ма-инструкции содержали в себе нередко 
разъяснение и толкование норм права, по-
этому их можно отнести к первоначальной 
форме интерпретационных актов как одно-
го из элементов юридической техники. 

Наряду с судебной реформой проводи-
лась и систематизация действующего зако-
нодательства. Могут, однако, возразить, что 
это была не систематизация действующего 
законодательства, а запись обычаев и казу-
сов, и не более того. Обычаи и казусы дей-
ствительно являлись источниками законов 
Хаммурапи, и это не оспаривается. Кроме 
того, к его источникам относились и законы 
предшествующих шумерских правителей. 
«Особенно много общего имеется между 
кодексом Хаммурапи и законником царя 
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Билаламы из г. Эшнуны, составленными на 
200 лет раньше» [12, с. 50]. Таким образом, 
Хаммурапи стал первым законодателем, 
применившим новый способ юридической 
техники — восприятие (рецепция) предше-
ствующего законодательства. 

Постатейный материал законов изло-
жен по казуистическому шаблону (около 
300 формул) сплошным текстом. Но особен-
ность этих казусов (формул) состоит в том, 
что они были взяты в своем большинстве из 
судебной практики по уголовным и граж-
данским делам, разбирались тщательно и 
с большой обстоятельностью. «Если судья 
будет судить судебное дело, постановит 
решение, изготовит решение, изготовит до-
кумент с печатью, а потом свое решение из-
менит, то этого судью должно изобличить в 
изменении решения, и он должен уплатить 
сумму иска, предъявленного в этом судеб-
ном деле, в 12-кратном размере, а также 
должен быть в собрании поднят со своего 
судейского кресла и не должен возвращать-
ся и заседать с судьями на суде» [11, c. 12]. 

Описанная формула (казус-закон) по-
строена на юридической терминологии 
(судья, судить, решение, иск), юридической 
логике и юридических конструкциях, деля-
щих формулу на три части (гипотезу, дис-
позицию и санкцию). Причем казус имеет 
все элементы правовой нормы: установлен 
царской властью, имеет общеобязательную 
силу, содержит правило поведения (норму 
права), гарантируется принудительной си-
лой государства. Древнешумерские законы 
уже имели эти элементы формулы. «Если 
младший (?) скажет своему отцу и своей 
матери: “ты не мой отец, ты не моя мать”, 
то он должен покинуть дом, поле, сад, всех 
рабов и имущество, а самого этого младше-
го (?) должно отдать за его полную цену» 
[12, с. 226]. Приведенная формула взята из 
законодательства города-государства Лар-
сы Южного Двуречья (XXI–XX вв. до н. э.). 

Другой характер имеют, например, 
казусы законов Ману, которые носят не 
обязательный (императивный), а реко-
мендательный характер и излагаются не в 
повелительном, а в желательном наклоне-
нии, выступая как поучения, наставления 
в справедливости: «ст. 174. Того злонаме-
ренного царя, который по глупости решает 
судебные дела не по дхарме, враги быстро 
подчиняют; ст. 175. К тому же, который, об-
уздывает любовь, и ненависть, решает дела 
по дхарме, подданные стремятся, как реки 
к океану» [4, с. 162]. Казусы законов Ману 
отражают моральные нормы, присущие 
еще первобытнообщинному строю.

Таким образом, казусы в сборнике Хам-
мурапи по своему существу и были закона-
ми, так как юридическое мышление специ-
алистов того времени только подходило к 
идее объединения ряда казусов в однород-
ную группу общественных отношений, и 
следовательно, они не могли мыслить аб-
страктно. Именно путем перечисления ка-
зусов (законов) Хаммурапи хотел охватить 
и таким образом урегулировать все воз-
можные и важные случаи (общественные 
отношения) жизни вавилонского общества. 
А так как в быту мышление носило кон-
кретный характер, то и законы могли быть 
выражены только в казуистической форме. 
«Говоря другими словами, позитивное пра-
во всегда конкретно, для него неприемле-
мы абстрактные формулы» [9, с. 204]. 

Система сборника законов Хаммурапи 
основана на группировке некоторых одно-
родных случаев (хотя не всегда последова-
тельно и единообразно), что отличает ее 
от записи обычаев, свойственной, напри-
мер, Законам Ману и варварским правдам. 
Такая форма подчеркивает их правовую 
характеристику, правовую природу и яв-
ляется первым шагом к абстрактному юри-
дическому мышлению. 

Сборник законов условно можно раз-
делить на 8 разделов, отражающих идею 
отраслевого деления права. Например, 
§ 1–5 — вопросы процессуального права; 
§ 6–25 — собственности; § 26–41 — иму-
щество илку; § 42–50 — сделки с недвижи-
мостью (в этих группах параграфов четко 
проводится различие между владением и 
собственностью, т. е. вопросы гражданско-
го права); § 50–126 — коммерческое право; 
§ 127–195 — семейное и наследственное 
право; § 196–214 — уголовное право и т. д. 
К сожалению, отраслевое деление права 
в законах Хаммурапи не получило своего 
окончательного завершения и признания. 
Однако мы имеем все основания рассма-
тривать сборник Хаммурапи как система-
тизацию правового обычая и действующего 
законодательства, конкурирующих между 
собой. Кроме того, составители законов 
использовали новые элементы (возможно, 
воспринятые из практики составления шу-
мерских законов) юридической техники — 
включение в сборник пролога и эпилога как 
прообраза одного из важнейших элементов, 
приемов законотворчества (преамбулы). 

Текст законов был выбит на базальтовом 
столбе, выставленном на площади Вавило-
на. Дополнительно были сделаны еще не-
сколько копий, отправленных в крупные 
города вавилонского царства. «Текст ЗХ (за-
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коны Хаммурапи. — В. В.) состоит из про-
лога, собственно законов и эпилога. Пролог 
и эпилог написаны чрезвычайно торже-
ственным, ритмичным, архаизированным 
языком, изобилуют поэтическими фигу-
рами и, по существу, представляют собой 
две поэмы в прозе. В отличие от них соб-
ственно законы написаны сухим, четким 
и лаконичным стилем. Таким образом, ЗХ 
являются также и важнейшим памятником 
аккадского классического литературного 
языка» [5, c. 137]. В этом компоненте мы 
также наблюдаем в сборнике законов Хам-
мурапи переход не только от мифологи-
ческого к рационально-логическому, но и 
от художественно-образного к рациональ-
но-логическому. Данное обстоятельство 
указывает на то, что и мифологическое, и 
художественно-образное в прологе и эпи-
логе законов есть лишь дань многовековой 
традиции, сложившейся в течении всего 
III тыс. до н. э., а может быть и еще раньше. 

В прологе и эпилоге освещена сама идея 
законов — «для водворения в стране ис-
тинного блага и хорошего управления» 
[10, с. 112]. Цель законов —благосостояние 
народа: «я не пренебрегал, о них (народе) 
я не нерадел, я искал их благосостояния» 
[Там же]. Задачи законов — «я истребил 
врагов на севере и юге, прекратил раздоры, 
устроил стране благосостояние, дал людям 
жить в безопасных местах, охранял их от на-
рушителей спокойствия» [Там же]. Причем 
все излагается не в декларативной форме, а в 
форме реально выполненного или гаранти-
рующего реальное выполнение: «чтобы тво-
рить суд на земле, и издавать решения зем-
ле, и удовлетворять утесненного» [Там же]. 
Из этого можно сделать вывод, что вступле-
ние и заключение следует рассматривать 
первой преамбулой к законам в истории 
развития законотворческой деятельности. 

Не менее важным в истории развития 
юридической техники и юридической мыс-
ли является и то, что законы Хаммурапи 
показывают переход от мифологического 
мышления к рационально-логическому, 
юридическому мышлению. Если пролог 
и эпилог законов и строятся на мифоло-
гическом мировоззрении и образном ху-
дожественном мышлении, то сами законы 
отражают уже высокий уровень товарных 
отношений городского населения без всяко-
го вмешательства божественной воли, боже-
ственного предначертания и проведения. 

В заключении (эпилоге) Хаммурапи 
провозглашает один из фундаменталь-
ных принципов права — его верховенство: 
«жезл мой — жезл правости» [10, с. 112], т. е. 

его сила не в могуществе армии, а в могу-
ществе права! «Моя благая сень простерта 
над моим градом. На моем лоне лелею я 
жителей Сумира и Аккада; чтобы сильный 
не обижал слабого, чтобы обезопасить вдов 
и сирот, начертал я в Вавилоне, граде, на 
моем памятнике» [Там же]. Таким образом, 
Хаммурапи первым высказал идею госу-
дарства, в котором правит закон. 

В заключении Хаммурапи обращается 
к населению со словами: «Утесненный дол-
жен подойти к моему изображению, как 
царя правды, прочесть надпись, внять моим 
драгоценным словам, и мой памятник дол-
жен выяснить ему его дело; он должен най-
ти свое право» [Там же]. Данное обращение 
к народу и выставление законов на всеоб-
щее ознакомление есть создание одного из 
элементов, средств правотворческой юри-
дической техники — официального обна-
родования нормативно-правового акта.

Тексты законов выбиваются также на ка-
менных плитах и выставляются в городах, 
переписываются на глиняных табличках, 
изучаются в школах — в этом компоненте 
правотворческой юридической техники 
Хаммурапи остается первым законодате-
лем, использовавшим официальный текст 
законов для издания и ознакомления с 
ними своих подданных в различных фор-
мах. «Несмотря на этот сонм богов и на бла-
гочестивый тон всей приписки (введения и 
заключения), несмотря на то, что весь свод 
выдается за откровение Шамаша, несмотря, 
наконец, на то, что в затруднительных слу-
чаях дело решает клятва “перед богом”, — 
все-таки законы не стоят на теократической 
основе, чужды религиозного и морализи-
рующего элемента. Кодексу чуждо поня-
тие преступления как греха, отпадения от 
бога, нарушения его воли; они рассматри-
вают проступки исключительно с точки 
зрения материального вреда для личности 
или опасности для государства и общества» 
[Там же, c. 113]. Таким образом, правовая 
идеология законов Хаммурапи имеет свет-
ский характер с ярко выраженным матери-
альным интересом развития общества, его 
товарного оборота. Этот акт необходимо 
также рассматривать как крупнейшее до-
стижение юридической мысли в создании 
основных начал позитивного права. 

В период правления Хаммурапи явно 
просматривается конкуренция между обы-
чаем и издаваемыми царскими законами. 
Законы Хаммурапи, формы их изложе-
ния, структура и содержание выявляют в 
них идею позитивного права как установ-
ление истинного общественного порядка, 
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основанного на праве, правовых началах, 
гарантированных и обеспеченных государ-
ственным принуждением. Важнейшим ис-
точником законов Хаммурапи являлось шу-
мерское законодательство: законы Липит 
Иштара, Билалама, Ур-Наму, законы Лар-
сы, Лагаша. «Очевидно, что в III тыс. до н. э. 
шумеры уже имели представление о пра-
вах, гарантированных законом» [6, с. 60]. 

Шумерские законы дошли до нашего 
времени лишь в отдельных незначитель-
ных фрагментах, в которых все же просма-

тривается идея позитивного права, а законы 
Хаммурапи почти полностью сохранились 
в их официальной редакции. Это обстоя-
тельство позволяет говорить о том, что идея 
позитивного права лежит в основе образо-
вания государства и, по всей вероятности, 
сформировалась задолго до появления 
письма. При этом законы Хаммурапи не-
обходимо рассматривать как крупнейшее 
достижение юридической мысли, юриди-
ческой идеологии в создании основных на-
чал позитивного права.
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Римская империя как политическая ор-
ганизация распалась несколько веков назад, 
но римская юриспруденция сохраняет свое 
влияние и имеет значение для большей 
части цивилизованного мира. Известно 

неоднозначное, двойственное отношение 
правоведов к римскому праву и его роли в 
истории права [8, с. 23]. 

Римское частное право стоит на первом 
месте с точки зрения разработанности. 
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Гражданский кодекс РФ во многом осно-
ван на классических, т. е. римско-правовых 
(частноправовых) подходах [5, c. 9]. Исто-
рический опыт позволил создать один из 
логичных и грамотных законодательных 
актов. Любой нормативный акт с течени-
ем времени требует внесение изменений и 
доработки. В настоящее время ГК РФ под-
вергся масштабному реформированию. 
Концепция развития гражданского законо-
дательства РФ предусматривала создание 
нового объекта права «имущественного 
комплекса»1 [9]. Однако имущественный 
комплекс, как объект гражданских прав по-
лучил свое отражение только в одной своей 
разновидности — предприятии.

Имущественный комплекс не является 
новым объектом права. Прообразы это-
го объекта существовали еще в римском 
частном праве. При этом римские юри-
сты не дают точного терминологического 
определения имущественного комплекса. 
Однако анализ классификации вещей в 
римском праве позволяет предположить, 
какие вещи могли явиться прообразом 
имущественного комплекса. Обратимся к 
некоторым из них. 

Ч. Санфилиппо разделяет вещи на 
простые, составные и собирательные  
[13, c. 102–103]. Простыми вещами («цель-
ные вещи») являются те, что «охвачены 
единством духа» и представляют собой 
единство целого без возможности существо-
вания его частей отдельно. Такие вещи не 
распадаются на отдельные части [7, c. 316]. 

Составные вещи содержат части, кото-
рые легко выделимы, обособлены друг от 
друга и сохраняют свою сущность, за исклю-
чением того, что «вследствие объединения 
они утратили свою функциональную само-
стоятельность» [13, c. 102]. Это искусственное 
соединение разнородных вещей, имеющих 
между собой материальную связь и носящих 
общее наименование [10, c. 165], например, 
здания, корабль, шкаф и т. п. Помпоний2 го-
ворил, что это те вещи, которые «состоят из 
соприкасающихся вещей, т. е. многих соеди-
ненных одна с другой» [6]. 

1 Концепция развития гражданского зако-
нодательства РФ : одобр. решением Совета при 
Президенте РФ по кодификации и совершен-
ствованию гражданского законодательства 7 окт. 
2009 г. // Вестник Высшего Арбитражного Суда 
РФ. — 2009. — № 11.

2 Современник Юлиана (самый плодовитый 
автор из юристов II в.) — занимался исключитель-
но преподавательской и литературной деятель-
ностью в области частного права [2, с. 341].

Существует некая третья группа вещей, 
которые, хотя и «не соединены материаль-
но и сохраняют свою индивидуальность 
и самостоятельность, представляя каждая 
в отдельности особую вещь, тем не менее 
удерживаются вместе той собирательной 
функцией, которую они все вместе вы-
полняют» [13, c. 103]. Такие вещи имену-
ются Ч. Санфилиппо «собирательными» 
[Там же]. Помпоний говорил, что это вещи, 
«состоящие из отдельных вещей, так что 
это есть множество свободных тел, которые, 
однако, связаны одним именем» [5]. 

Входящие в состав собирательной вещи 
отдельные единичные (самостоятельные) 
вещи могут быть заменены без утраты 
самой собирательной вещи. Д. В. Дождев 
раскрыл эту особенность собирательной 
вещи на следующем примере: «собствен-
но собирательной вещью является стадо. 
Его особенность заключается в том, что 
стадо остается прежней вещью, не смотря 
на смерть или рождение отдельных состав-
ляющих его особей. Сходными качества-
ми обладает и таверна, вилла с аграрным 
инвентарем и любое коммерческое пред-
приятие. Конгломерат продолжает суще-
ствовать как самотождественное целое, 
несмотря на усвоение внешних элементов 
или появление плодов (доходов), происхо-
дящих из него самого. Он является единым 
объектом вещных исков, узуфрукта, а так-
же залогового права» [7, c. 317].

В учебнике И. Б. Новицкого, И. С. Пере-
терского такие вещи определены как сово-
купность раздельных вещей — universitates 
rerum distantium3. Это материально не свя-
занные, соединенные общим назначением 
(функционально) и именем вещи. Это вре-
менные хозяйственные или организацион-
ные объединения вещей или лиц [12, c. 165]. 
В таком случае объектом правоотношения 
могла выступать только отдельная вещь, 
входящая в совокупность раздельных ве-
щей, но в некоторых случаях допускалось 
введение в оборот и такого объекта, как со-
вокупности раздельных вещей. 

Ряд авторов не относит собиратель-
ную вещь к объектам права [4, c. 35]. 
Д. Д. Гримм указывал на то, что «собира-
тельные вещи… не могут быть объектом 
владения и приобретательной давности и 
что… имеет то значение, что истец, предъ-
явивший виндикацию, не обязан перечис-
лять в отдельности вещи, выдачи которых 
он требует» [Там же, c. 35].

3 Совокупность нескольких самостоятельных 
вещей, объединенных для общей цели [2, с. 319].
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Е. Н. Трубецкой делил все вещи на две 

группы: простые и сложные. Сложные вещи 
представляют собой «совокупность многих 
отдельных вещей, искусственно соединен-
ных между собой в одно целое и рассматри-
ваемые как единый объект» [14, c. 115]. 

Существует две группы сложных вещей: 
– universitates rerum cohaerentium (вещи 

сложные, составные [2, с. 319]) — совокуп-
ность, при которой вещи, входящие в нее, 
соединены в одно целое механически и тех-
нически, индивидуальность и самостоятель-
ность вещей в этом случае утрачивается;

– universitates rerum distantium (совокуп-
ность нескольких самостоятельных вещей, 
объединенных для общей цели [Там же]) — 
соединение вещей, при котором отдельные 
вещи механически не связаны между собой, 
но по назначению составляют единое целое 
[14, c. 115]. В таком случае вещи сохраняют 
физическую обособленность и некую само-
стоятельность. Такая совокупность вещей 
является объектом права, так как представ-
ляет собой наибольшую ценность в идеаль-
ной связи общим назначением вещей. Бу-
дучи разрозненной подобная совокупность 
всю свою ценность утрачивает.

Можно отметить, что ряд авторов 
[6; 13] не дают четкого определения ме-
ста совокупности вещей, объединенных 
функциональным назначением среди 
объектов права. Полагаем, что о само-
стоятельности такого объекта говорить 
невозможно и необходимо отнести его к 
сложным вещам. Мнение Е. Н. Трубецкого 
считаем более обоснованным, потому что 
universitates rerum cohaerentium и universitates 
rerum distantium представляют собой такие 
объекты, где существует связь вещей с тем 
лишь различием, что эта связь существу-
ет как техническая (механическая, физи-
ческая связь объектов), так и логическая 
(наличие функционального назначения). 
Думается, что universitates rerum distantium 
можно считать прообразом имуществен-
ного комплекса, так как в этом случае объ-
единение вещей происходит именно на 
основании функциональной связи между 
объектами.

Многие ученые [1, c. 52–53; 10, c. 52–53] 
выделяют такую группу составных вещей, 
как universitates juris — особая юридиче-
ская единица с некоторыми чертами со-
временного юридического лица. Такая 
совокупность ведет самостоятельное юри-
дическое существование, не зависящее от 
отдельных компонентов, т. е. отличаю-
щееся от существования лиц или вещей, 
из которых она состоит [2, с. 319]. Данная 

группа вещей выделяется в классифика-
ции составных (сложных) вещей. Состав-
ные вещи делятся на две группы: res quae ex 
contigentibus — «вещи, сомкнутые в искус-
ственное единство человеческим трудом» 
[11, c. 133] и res quae ex distantibus constant — 
«вещи, которые были и остались отдель-
ными или собранными, но право считало 
их едиными из-за целого, которому эти 
вещи служили» [Там же, c. 134]. В послед-
ней группе вещей выделяют universitas 
facti (единство таких вещей образовано 
естественным путем) и universitas juris 
(единство образовано на основании пред-
писания правового порядка). 

Полагаем, что universitas juris может 
является прообразом имущественных 
комплексов. Это и есть некий «древний» 
имущественный комплекс, так как имен-
но в этом комплексе объединены имуще-
ственные права и обязанности [4, c. 35]. 
В universitas juris можно включить следу-
ющие элементы: само имущество (вещи, 
объекты материального мира, имеющие 
денежную оценку [9] или составляющие 
интерес господства лица) и отдельные 
обособленные имущественные массы, ко-
торые выделены из состава другого иму-
щества [4, c. 36]. 

Имущество это не всегда что-то положи-
тельное. Это единство актива и пассива (со-
вокупность прав и обязанностей) [3, c. 670]. 
Д. Д. Гримм писал: «в составе имущества 
различают активное имущество или сово-
купность принадлежащих данному лицу 
прав и пассивное имущество или сово-
купность лежащих на нем обязанностей» 
[4, c. 36]. Такая совокупность представляет 
собой не просто соединение вещей, а сово-
купность правоотношений [Там же]. Уль-
пиан1, говоря о переходе имущества по 
наследству от одного лица к другому, пояс-
няет, что при наследовании переходит вся 
имущественная масса, все «преимущества и 
недостатки» [5]. 

Анализ римских источников права и 
трудов романистов позволяет сделать вы-
вод, что имущественный комплекс невоз-
можно определить только как совокуп-
ность имущества лица. В имущественный 
комплекс входят и права требования, и 
все иное, что имеет денежную оценку. Это 
единство актива и пассива. 

1 Главный советник А. Севера, в совершен-
стве знал все области права и всю предшеству-
ющую литературу, отрывки из его сочинений 
составляют почти треть Дигест Юстиниана  
[2, с. 345].



18
CI

VI
L 

LA
W

2014 2 3

J
O

U
R

N
A

L
la

w
ab

ou
t

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Аверченко Н. Н. Правовой режим сложной вещи : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. — СПб., 

2005. — 264 с.
2. Бартошек М. Римское право: понятие, термины, определении. — М., 1989. — 448 с.
3. Гамбаров Ю. С. Гражданское право. Общая часть. — М., 1898. — 666 с.
4. Гримм Д. Д. Лекция по догме римского права. — СПб., 2013. — 222 с. 
5. Дигесты Юстиниана : в 8 т. / отв. ред. Л. Л. Кофанов. — М., 2006. — Т. 1. — 1584 с.
6. Дигесты Юстиниана : в 8 т. / отв. ред. Л. Л. Кофанов. — М., 2006. — Т. 6. — 677 с.
7. Дождев Д. В. Римское частное право : учеб. — М., 1996. — 704 с. 
8. Исаев И. А. «Дух римского права» и историческая школа права // История государства и пра-

ва. — 2012. — № 13. — С. 23–27.
9. Лаптева А. М. Генезис понятия имущественный комплекс. — URL : http://spb.hse.ru/

data/20102/1 /08/1247178058/.pdf.
10. Пухан И., Поленак-Акимовская М. Римское право (базовый учебник). — М., 2000. — 448 с. 
11. Пухта Г.Ф. Энциклопедия права. — Ярославль, 1872. — 510 с.
12. Римское частное право : учеб. / под ред. И. Б. Новицкого, И. С. Перетерского. — М., 2014. — 448 с.
13. Санфилиппо Ч. Курс римского частного права : учеб. — М., 2007. — 400 с. 
14. Трубецкой Е. Н. Энциклопедия права. — СПб., 2013. — 133 с.

REFERENCES
1. Averchenko N. N. Pravovoj rezhim slozhnoj veshchi. Kand. Diss. [Legal Regime of Complex Things. 

Cand. Diss.]. Saint-Petersburg, 2005. 264 p.
2. Bartoshek M. Rimskoe pravo: ponyatie, terminy, opredelenii [Roman Law: Concept, Terminology, 

Definitions]. Moscow, 1989. 448 p.
3. Gambarov Yu. S. Grazhdanskoe pravo. Obshchaya chast’ [Civil Law. General Part]. Moscow, 1898. 666 p.
4. Grimm D. D. Lektsiya po dogme rimskogo prava [Lectures on the Dogma of Roman Law]. Saint-Peterburg, 

2013. 222 p. 
5. The Digest of Justinian. Moscow, 2006. Vol. 1. 1584 p. (In Russian).
6. The Digest of Justinian. Moscow, 2006. Vol. 6. 677 p. (In Russian).
7. Dozhdev D. V. Rimskoe chastnoe pravo : ucheb. [Roman Private Law : Textbook]. Moscow, 1996. 704 p. 
8. Isaev I. A. «The Spirit of Roman Law» and Historical School of Law. Istoriya gosudarstva i prava = 

History of State and Law, 2012, no. 13, pp. 23–27. (In Russian).
9. Lapteva A. M. Genezis ponyatiya imushchestvennyj kompleks [Genesis of the Concept of Property 

Complex]. Available at: http://spb.hse.ru/data/20102/1 /08/1247178058/.pdf.
10. Pukhan I., Polenak-Akimovskaya M. Rimskoe pravo (bazovyj uchebnik) [Roman Law (basic textbook)]. 

Moscow, 2000. 448 p. 
11. Pukhta G.Ph. Entsiklopediya prava [Legal Encyclopedia]. Yaroslavl, 1872. 510 p.
12. Novitskii I. B. (ed.) Rimskoe chastnoe pravo [Roman Private Law]. Moscow, 2014. 448 p.
13. Sanfilippo C. Kurs rimskogo chastnogo prava [A Course of Roman Private Law]. Moscow, 2007. 400 p. 
14. Trubetskoj E. N. Entsiklopediya prava [Legal Encyclopedia]. Saint-Petersburg, 2013. 133 p.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ 
Мариненко Ольга Игоревна (Иркутск) — ассистент кафедры гражданского права и процесса. 

ФГОУ ВПО «Байкальский государственный университет экономики и права» (664003, г. Иркутск, 
ул. Ленина, 11, e-mail: tart2006@yandex.ru) 

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Marinenko, Olga Igorevna (Irkutsk) — Instructor, Chair of Civil Law and Process. Baikal State Univer-

sity of Economics and Law (Lenin st., 11, Irkutsk, 664003, e-mail: tart2006@yandex.ru) 



19

© А. В. Денисова, 2014

УГОЛОВНОЕ ПРАВО

А. В. Денисова 
Самарский государственный университет,

Самара, Российская Федерация

КОЛЛИЗИОННЫЕ НОРМЫ И ПРАВОПОЛОЖЕНИЯ:  
ПОНЯТИЕ, ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ В СИСТЕМЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА

ИНФОРМАЦИЯ 
О СТАТЬЕ

Пролог: журнал о праве. 2014. Т. 2, № 3. С. 19–27. ISSN 2306-7136
DOI: http://dx.doi.org/10.15727/2313-6715.2014.2.3.19-27
Дата поступления: 25.06.2014

АННОТАЦИЯ В статье анализируется роль и значение коллизионных норм и право-
положений в системе уголовного права. Особое внимание уделено ис-
следованию их сущности и системосохраняющих функций; описаны 
конкретные виды коллизионных норм и правоположений, имеющие 
значение для отрасли уголовного права. Анализируемые правовые яв-
ления следует признать важными системосохраняющими факторами 
для отрасли уголовного права, необходимыми для ее сохранения и 
защиты целостности от разного рода внешних и внутренних обстоя-
тельств. Благодаря существованию и применению коллизионных норм 
и правоположений в уголовно-правовой сфере происходит своебразная 
обработка содержания системы уголовного права, обеспечивается необ-
ходимое сочленение и гармонизация ее элементов (уголовно-правовых 
норм, отраслевых институтов, юридических форм внешнего их выраже-
ния, а также уголовно-правовых отношений), т. е. поддерживается необ-
ходимый уровень их внутриотраслевого единства и целостности.
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В теории права система отрасли пра-
ва определяется как ее внутреннее стро-
ение, структура и взаимосвязь образую-
щих данную правовую отрасль элементов  
[6, с. 180–181; 3, с. 221]. Вопрос о системе 
российского уголовного права при всей его 
значимости относится к числу малоиссле-
дованных в отечественной уголовно-право-
вой науке: несмотря на активное исполь-
зование данного понятия в специальной и 
учебной литературе, отсутствует общепри-
знанное определение данного правового 
явления. Традиционно, говоря о системе 
уголовного права, авторы указывают, что 
система данной отрасли состоит из двух 
подсистем: норм Общей части уголовного 
права и норм Особенной части уголовного 
права [8, с. 16–18; 4, с. 23]. Однако в послед-
нее время в специальной и учебной лите-
ратуре все чаще стала озвучиваться точка 
зрения, что определение системности уго-
ловного права лишь через его деление на 
две части означает существенное урезание 
его социальной ценности, игнорирование в 
системе уголовного права таких первичных 
элементов, как уголовно-правовые нормы и 
институты. Представляется более правиль-
ным понимать построение системы уго-
ловного права через такие составляющие, 
как уголовно-правовые нормы, отраслевые 
институты, юридические формы внешне-
го их выражения, а также уголовно-право-
вые отношения. Однако сами по себе эти 
элементы отраслевой системы достаточно 
разрозненны и не способны решить зада-
чи, возложенные на данную отрасль права. 
Есть в системе уголовного права нечто, что 
их объединяет, определенные «правовые 
связки», благодаря которым все указанные 
элементы интегрируются в единое целое, 
в рамках которого возможно их эффектив-
ное сосуществование и взаимодействие. 
К числу интегрирующих правовых явле-
ний для отрасли российского уголовного 
права, по нашему мнению, следует отнести 

так называемые коллизионные нормы и 
правоположения. 

Коллизионные нормы в системе рос-
сийского уголовного права существуют для 
разрешения коллизий между правовыми 
нормами. По своей сути коллизия норм — 
это возникающее на основе регламенти-
рования одной фактической ситуации от-
ношение между нормами, выступающее в 
форме противоречия или различия. Колли-
зии уже фактом своего существования под-
рывают основное свойство права, правовой 
системы — быть системным, гармонич-
ным, единообразным и сбалансированным 
социальным регулятором общественных 
отношений, ибо они мешают нормаль-
ной, слаженной работе правовой системы 
и ее подсистем, подрывают эффективность 
правового регулирования, сказываются 
на состоянии законности и правопорядка, 
правосознании и уровне правовой культу-
ры общества. Таким образом, коллидирую-
щие нормы не только серьезно усложняют 
процесс правоприменения, но и низводят 
значимость права в целом.

Именно для разрешения коллизий и 
создаются специальные коллизионные пра-
вила (нормы), особенность которых состоит 
в том, что они участвуют в регулировании 
общественных отношений в комплексе с 
теми правовыми нормами, к содержанию 
которых отсылают правоприменителей 
и иных участников правового общения 
[1, с. 241; 7, с. 166]. В то же время они отно-
сительно самостоятельны по своему функ-
циональному предназначению, ибо любое 
коллизионное правило регламентирует 
действия правоприменителя по выбору од-
ной из коллидирующих норм примени-
тельно к конкретной ситуации. Это позво-
ляет говорить о достаточной автономности 
данной группы норм в правовой системе, 
об их специфичном предмете регулирова-
ния. Кроме того, это также подчеркивает 
их юридическую силу и значение, они об-

legal provisions allows a specific processing of contents in the criminal law 
system and ensures the necessary combination and harmonization of its el-
ements (criminal law norms, institutions, legal norms of their expression 
as well as criminal law relations), thus sustaining the needed level of their 
intrasectoral unity and integrity. 

KEYWORDS System of criminal law; conflict rules; legal provisions; systemacy; system-
preserving functions.
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ладают «наибольшим властным началом» 
[2, с. 51], в силу которого и способны раз-
решить возникший конфликт правовых 
норм, установить порядок реализации 
сталкивающих нормативных предписаний 
и тем самым стабилизировать правовую 
систему, поддержать ее равновесное со-
стояние. Соотвествующее властное нача-
ло изначально на стадии правотворчества 
вкладывается в содержание коллизионных 
норм, ибо законодатель и иные субъекты 
правотворческой деятельности учитывают 
возможные конфликтные ситуации между 
различными правовыми нормами и фор-
мулируют правила их разрешения. 

Коллизионные нормы указывают на 
конретные нормативно-правовые предпи-
сания, подлежащие примению в том или 
ином случае. Фактом своего существования 
коллизионные нормы освобождают право-
творческие органы от дальнейшего разъяс-
нения и последующих изменений коллиди-
рующих правовых норм. Но самое главное, 
они существенно облегчают правоприме-
нительную деятельность, ибо дают право-
применителю ориентиры как поступить в 
конкретном случае, какую правовую норму 
или предписание выбрать. Таким образом, 
коллизионные нормы лишь юридически, а 
не фактически устраняют коллизионную 
проблему, ибо все конфликтующие право-
вые нормы и предписания остаются в пра-
вовой системе без изменений, уполномо-
ченные субъекты лишь определяют, какие 
из них будут обладать безусловным при-
оритетом в определенной ситуации. В на-
стоящее время самостоятельная подсистема 
коллизионных норм отсутствует как на от-
раслевом, так и на межотраслевом уровнях 
(сказанное не касается международного 
частного права, которое первоначально воз-
никло и развивалось как коллизионное пра-
во), отдельные коллизионные предписания 
можно встретить в различных нормативно-
правовых актах: так, в ч. 2 и 3 ст. 2 Федераль-
ного закона «О введении в действие Уго-
ловного кодекса Российской Федерации» 
от 13 июня 1996 г. № 64-ФЗ и ст. 10 УК РФ 
содержатся специальные правила разреше-
ния темпоральных коллизий межу право-
выми нормами и предписаниями, приняты-
ми в разное время. Эти правила относятся 
к группе хронологических коллизионных 
норм, сформулированных по принципу, 
что последующий закон по тому же вопросу 
отменяет действие предыдущего.

Помимо хронологических различают 
также содержательные и иерархические 
коллизионные нормы. Первые сводятся к 

тому, что специальная (исключительная) 
норма отменяет действие общей; а вто-
рые — в случае противоречия норм разных 
по юридической силе приоритет имеет нор-
ма с большей юридической силой. Так, со-
держательная коллизионная норма закре-
плена в ч. 3 ст. 331 УК РФ, согласно которой 
уголовная ответственность за преступления 
против военной службы, совершенные в во-
енное время либо в боевой обстановке, опре-
деляется законодательством РФ военного 
времени, т. е. при наличии указанных усло-
вий подлежит применению не гл. 33 УК РФ 
«Преступления против военной службы», 
а соответствующее специальное законода-
тельство, которое в настоящее время пока 
не принято. Представляется, что оно будет 
иметь заведомо временный характер без 
включения в состав УК РФ. Во всяком слу-
чае, если бы это предполагалось, не имело 
бы смысла закреплять приведенную норму, 
так как в случае поглощения законодатель-
ства военного времени Уголовным кодексом 
РФ оно утрачивало бы свой специальный и 
самостоятельный характер, и применению 
подлежал бы УК РФ (в соответствующей 
редакции). По нашему мнению, основное 
иерархическое коллизионное правило для 
российского уголовного права можно сфор-
мулировать следующим образом: УК РФ об-
ладает приоритетом в случае его противоре-
чия иным правовым актам применительно 
к сфере уголовно-правового регулирования, 
за исключением Конституции РФ, решений 
Конституционного Суда РФ и ряда между-
народно-правовых актов.

Отметим, что коллизионные нормы и 
правила должны исполняться правопри-
менителями для того, чтобы их решения 
были правильными, законными. В самих 
коллизионных предписаниях нередко упо-
требляется словосочетание «применяется 
закон», т. е. соответствующим адресатам 
предписывается совершение определенных 
действий. Коллизионные правила (нормы) 
по своей сути относятся к числу обязываю-
щих. Они возлагают на правопримените-
лей обязанность совершения определенных 
юридически значимых действий. Соответ-
ственно, что этой позитивной обязанности 
корреспондирует юридическое право: при 
нарушении коллизионных правил заинте-
ресованные лица могут требовать отмены 
или изменения принятых решений.

В юридической практике нередко мож-
но встретить ситуации противоречивого 
регламентирования одних и тех же обще-
ственных отношений нормативно-право-
выми предписаниями различной отрас-
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левой принадлежности, что вынуждает 
компетентные органы к формулированию 
коллизионных норм. Так, Конституцион-
ный Суд РФ по делу гражданина С. А. Крас-
ноперова выявил наличие и пробелов, и 
коллизий в российской правовой системе и 
сформулировал правила, необходимые для 
их преодоления. Суть дела заключалась в 
том, что заявителю отказали в возбуждении 
уголовного дела в порядке частного обви-
нения на том основании, что действующим 
уголовно-процессуальным законом РФ 
порядок привлечения к уголовной ответ-
ственности гражданина РФ, совершившего 
преступление, предусмотренное УК РФ, за 
пределами Российской Федерации, не ре-
гламентирован. Хотя согласно ст. 12 УК РФ, 
определяющей действие уголовного зако-
на в отношении лиц, совершивших пре-
ступление вне пределов Российской Феде-
рации, граждане РФ, совершившие вне ее 
пределов преступление против интересов, 
охраняемых данным кодексом, подлежат 
уголовной ответственности в соответствии 
с данным кодексом, если в отношении них 
по этому преступлению не имеется реше-
ния суда иностранного государства. Соот-
ветственно, по данному делу Конституци-
онный Суд РФ установил наличие пробела 
в уголовно-процессуальном законодатель-
стве и констатировал существование се-
рьезной коллизии между материальными и 
процессуальными нормами.

Содержание соответствующих уголовно-
правовых предписаний, уголовно-правовое 
регулирование этого вопроса требуют закре-
пления в уголовно-процессуальном законе 
подсудности соответствующих уголовных 
дел, с тем чтобы обеспечить как потерпев-
шим, так и обвиняемым возможность защи-
ты своих прав и законных интересов, вклю-
чая право на рассмотрение дела в том суде и 
тем судьей, к подсудности которых оно от-
несено законом, на основе вытекающего из 
ст. 1 (ч. 1), 6 (ч. 2), 17 (ч. 3) и 19 Конституции 
РФ принципа юридического равенства, ко-
торое может быть гарантировано лишь при 
условии взаимной согласованности норм 
уголовного и уголовно-процессуального за-
конодательства, без чего невозможно едино-
образное толкование и применение матери-
альных и процессуальных норм.

По общему правилу, предусмотренно-
му ч. 1 ст. 32 УПК РФ, уголовное дело под-
лежит рассмотрению в суде по месту совер-
шения преступления, каковым признается 
то место совершения деяния, содержащего 
признаки преступления, где оно пресече-
но или окончено (ч. 2 ст. 32, ч. 1 ст. 73 и 152 

УПК РФ; ст. 8, 11, 12, 14, 29 и 30 УК РФ). Дан-
ное правило — в силу ограничения юрис-
дикции РФ по судебному рассмотрению 
уголовных дел территорией РФ, если иное 
прямо не предусмотрено международным 
договором РФ или самим УПК РФ (напри-
мер, в ч. 2 ст. 2), — не позволяет однозначно 
определить территориальную подсудность 
уголовных дел о преступлениях, совершен-
ных вне пределов Российской Федерации.

Применительно к уголовным делам 
частного обвинения о предусмотренных 
УК РФ преступлениях, совершенных граж-
данами РФ в отношении граждан РФ вне 
пределов Российской Федерации (в част-
ности, на морском судне, приписанном к 
порту иностранного государства и (или) 
плавающем под флагом иностранного 
государства). Это означает, что ч. 1 ст. 32 
УПК РФ в системе действующего правово-
го регулирования, в том числе во взаимо-
связи с положениями ч. 2 и 3 той же статьи 
и регламентирующей изменение терри-
ториальной подсудности уголовного дела 
ст. 35 данного закона, — не согласуется 
ни с предписанием п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ, 
в силу которого уголовное судопроизвод-
ство имеет своим назначением защиту 
прав и законных интересов лиц и органи-
заций, потерпевших от преступлений, ни 
с предписаниями ч. 1 и 3 ст. 12 УК РФ, за-
крепляющими право гражданина РФ на 
государственную защиту от преступлений, 
предусмотренных данным кодексом.

Отсутствие в действующем правовом ре-
гулировании подсудности уголовных дел, 
возможности однозначно определить суд, 
компетентный разрешить вопрос об уго-
ловном преследовании по делу частного 
обвинения о преступлении, совершенном 
гражданином РФ в отношении гражданина 
РФ вне пределов Российской Федерации, 
позволяя правоприменителю отказывать 
в принятии к производству и в рассмотре-
нии по существу соответствующих заявле-
ний, умаляет права потерпевших от таких 
преступлений, ставит их и потерпевших от 
преступлений, совершенных на территории 
РФ, в неравное положение вопреки требова-
ниям Конституции РФ, обязывающей госу-
дарство охранять достоинство личности, не 
допуская его умаления, и обеспечивать всем 
потерпевшим в равной мере доступ к право-
судию и компенсацию причиненного вреда.

Исходя из изложенного, Конституцион-
ный Суд РФ предписал федеральному зако-
нодателю внести в УПК РФ изменения, на-
правленные на совершенствование правил 
определения подсудности уголовных дел 
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о предусмотренных УК РФ преступлени-
ях, совершенных вне пределов Российской 
Федерации. До внесения в УПК РФ соот-
ветствующих изменений, такие уголовные 
дела, по решению Конституционного Суда 
РФ, подлежат рассмотрению тем мировым 
судьей, чья юрисдикция распространяется 
на территорию, на которой проживают и 
потерпевший, и обвиняемый, а во всех иных 
случаях территориальная подсудность уго-
ловного дела определяется председателем 
(заместителем председателя) вышестояще-
го суда с использованием процессуального 
инструментария, обеспечивающего баланс 
интересов потерпевшего и обвиняемого, 
полноту, объективность и соблюдение про-
цессуальных сроков рассмотрения уголов-
ного дела1. Примерно через год после вы-
несения этого решения ст. 32 УПК РФ была 
дополнена ч. 4–6 соответствующего содер-
жания Федеральным законом от 21 октября 
2013 г. № 271-ФЗ.

Не менее значимо, чем у коллизионных 
норм, значение правоположений в систе-
ме российского уголовного права. В самом 
общем виде они трактуются как определен-
ные коллизионные правила, выработанные 
в судебной практике для преодоления пра-
вовых коллизий и правовой неопределенн-
ности. Однако взгляды теоретиков права 
разнятся относительно сущности данного 
юридического явления. Так, по мнению 
одних ученых, под правоположениями сле-
дует понимать «устоявшиеся типовые ре-
шения применения юридических норм, ко-
торые реально приобретают черты общих 
правил» [1, с. 93]. По мнению других авто-
ров, правоположениями являются «юри-
дические правила, выработанные в ходе 
правореализующей практики и направлен-
ные на ее обслуживание» [2, с. 31]. Однако 
все исследователи едины в том, что данные 
правовые явления характеризуются своей 
функциональной направленностью на об-
служивание нужд правоприменительной 
деятельности.

Правоположения создаются именно в 
процессе правоприменительной, а не право-
творческой деятельности, вследствие чего их 
создателями являются судебные, правоохра-
нительные и прокурорские органы. Право-

1 По делу о проверке конституционности по-
ложений части второй статьи 2 и части первой 
статьи 32 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой граж-
данина С. А. Красноперова : постановление 
Конституционного Суда РФ от 16 окт. 2012 г. 
№ 22-П  г. Санкт-Петербург // Российская газе-
та. — 2012. — 26 окт.

положения не закреплены в официальных 
правовых источниках, они содержатся в ин-
дивидуальных правовых актах, принятых по 
конкретному уголовному делу. Кроме того, 
они уступают нормативно-правовым пред-
писаниям по юридической силе и значению, 
более тесно связаны с фактическими обсто-
ятельствами дела, как правило, не имеют 
собственных средств юридического обеспе-
чения, но следуют отраслевым принципам, 
общим основам и смыслу уголовного зако-
нодательства и иным отраслевым источни-
кам). Они создаются первоначально в связи с 
наступлением конкретных жизненных фак-
тов и только затем начинают применяться 
ко всем аналогичным фактам как общее 
правило, т. е. это устоявшиеся и признанные 
позиции правоприменительных органов, 
которые с наибольшей определенностью 
отражают волю законодателя и оказывают 
определенное юридическое воздействие на 
участников общественных отношений, от-
носящихся к предмету уголовно-правового 
регулирования.

Так, правоположением можно признать 
правило о том, что действия виновного сле-
дует квалифицировать по п. «г» ч. 2 ст. 158 
УК РФ в тех случаях, когда имущество по-
хищается из одежды, сумки или другой 
ручной клади, находившихся у живых лиц; 
следовательно, хищение имущества, на-
ходившегося при потерпевшем, после его 
убийства не может быть квалифицировано 
по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ2. Данное правило 
сформировалось в процессе правоприме-
нительной деятельности, не закреплено ни 
в одном из формально-юридических источ-
ников уголовного права, тем не менее оно 
строго соблюдается правоприменителями, 
исходя из анализа обзоров практики вы-
шестоящих судебных органов. Очевидно, 
что данное правоположение соответствует 
принципам уголовного права (в первую 
очередь, принципам справедливости и гу-
манизма), общим основам и смыслу уголов-
ного законодательства и иных отраслевых 
источников, а также иному отраслевому за-
конодательству (включая положения Кон-
ституции РФ о праве на личную непри-
косновенность граждан). Данное правило 
появилось в правоприменительной дея-

2 Определение № 11-О11-99 // Обзор  судеб-
ной практики Верховного Суда РФ за 1 квартал 
2012 г. : утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
20 июня 2012 г.; Определение от 12 апр. 2012 г. 
№ 33-Д12-1 // Обзор  надзорной практики Су-
дебной коллегии по уголовным делам Верховно-
го Суда РФ за 1 полугодие 2012 г. :  утв. Президиу-
мом Верховного Суда РФ 17 окт. 2012 г.
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тельности после дополнения в 2002 г. соста-
ва кражи новым квалифицирующим при-
знаком «из одежды, сумки или другой 
ручной клади, находившихся при потер-
певшем», первоначально оно было сфор-
мулировано в отдельных процессуальных 
документах в связи с наступлением кон-
кретных жизненных фактов (как правило, 
связанных с убийством потерпевшего или 
обнаружением его мертвым), его призна-
ние не было повсеместным и только затем 
оно стало применяться ко всем аналогич-
ным фактам как общее правило. В настоя-
щее время это устоявшаяся и признанная 
позиция правоприменительных органов, 
которая с наибольшей определенностью 
отражает волю законодателя и оказывает 
существенное юридическое воздействие на 
субъектов охранительных правоотноше-
ний, возникновение которых обусловлено 
совершением уголовно наказуемых краж.

Таким образом, нужда в правоположени-
ях возникает при выявлении возможности 
различного понимания уголовного законо-
дательства и иных отраслевых источников, 
именно тогда правоприменитель вынужден 
в принимаемом индивидуальном правовом 
акте прописать единственно верный, по его 
мнению, смысл нормативно-правовых пред-
писаний уголовно-правового характера. 
Правоположения необходимы, чтобы ис-
ключить возможность различной интерпре-
тации содержания воли правотворческих 
органов в юридической практике. В первую 
очередь они призваны «обслужить» дан-
ное конкретное уголовное дело, в связи с 
которым и принимается соответствующий 
правоприменительный акт. Однако далее 
в силу авторитета соответствующего госу-
дарственного органа и обдуманности его 
позиции по данному вопросу, не вызываю-
щей сомнения ни у теоретиков уголовного 
права, ни у практиков, сформулированные 
им выводы приобретают широкое действие, 
применяются при расследовании и рассмо-
трении других дел. При этом следование 
правоположениям не носит обязательного 
характера, они лишены властного начала; 
правоприменители не могут официально 
ссылаться на них в материалах уголовных 
дел, т. е. сделанные выводы по конкретному 
уголовному делу отделяются от фактиче-
ских обстоятельств, послуживших поводом 
для их формулирования (фиксирования) в 
правоприменительных документах, приоб-
ретают относительную самостоятельность. 
В то же время они неразрывно связаны с су-
ществующими уголовно-правовыми норма-
ми, не могут применяться в отрыве от них, 

созданы для их обслуживания и приладки к 
актуальным потребностям социальной дей-
ствительности.

Следовательно, правоположения следу-
ет признать своеобразными «праобразами» 
уголовно-правовых норм, дополнительным 
поднормативным средством юридическо-
го воздействия на общественные отноше-
ния. Как верно отмечают С. С. Алексеев и 
З. А. Незнамова, будучи объективирован-
ным результатом судебной и иной индиви-
дуально-правовой деятельности компетент-
ных органов, правоположения, не сливаясь 
с действующими нормами, представляют 
собой относительно самостоятельные пра-
вовые явления, специфическую разновид-
ность правовой реальности; они лишены 
нормативности и формальной определен-
ности, вырабатываются в ходе правореа-
лизующей деятельности и направлены на 
ее обслуживание, объективируются вовне 
в актах правоприменительных органов 
[1, с. 351; 5, с. 59–60]. Это некие рекоменда-
тельные установки, позиции правоприме-
нительных органов, выраженные в инди-
видуальных правовых актах, принимаемых 
по конкретным уголовным делам и неглас-
но признанные, получившие поддержку со 
стороны иных правоприменителей, кото-
рые в свою очередь начинают им следовать 
повсеместно. 

Нужда в правоположениях возникает в 
связи с тем, что в ряде случаев распростра-
нение предписаний уголовного законода-
тельства на конкретные общественные от-
ношения требует от правоприменительных 
органов дополнительных усилий, а именно 
наиболее полного выражения государ-
ственной воли применительно к тому или 
иному уголовно-правовому отношению, ее 
развития, актуализации, а иногда и дофор-
мулирования. Именно такого рода право-
применительная деятельность и порождает 
правоположения. По своему содержанию 
всякое правоположение есть официальная 
позиция правоприменительного органа от-
носительно понимания и реализации той 
или иной уголовно-правовой нормы в связи 
с возникновением определенной жизнен-
ной ситуации, подпадающей под действие 
уголовного закона. Юридической формой 
(своеобразным источником) для правопо-
ложений выступают, как правило, пригово-
ры судов по конкретным уголовным делам, 
определения и постановления вышестоя-
щих судебных инстанций, инструкции Ге-
нерального прокурора РФ и т. п.

Социологические исследования, прово-
димые автором настоящей работы свиде-
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тельствуют о том, что правоприменители 
в своей профессиональной деятельности 
ориентируются на правоположения; ибо и 
в судебной, и в прокурорской системах, и в 
правоохранительных органах принимают-
ся меры по обеспечению единообразного 
разрешения принципиальных и спорных 
вопросов и считается ненормальным при-
нятие разных, зачастую противоположных, 
решений по аналогичным уголовным делам.

Относительно момента возникновения 
правоположения в специальной литературе 
высказана следующая точка зрения: «лишь 
с момента закрепления в актах правопри-
менительных органов выработанные в 
ходе теоретического осмысления судебной 
практики правила преодоления коллизий 
норм права приобретают статус “право-
положения”, представляют собой относи-
тельно самостоятельные правовые явления, 
специфическую разновидность правовой 
реальности» [10, с. 35]. Позволим себе не со-
гласиться с данным высказыванием по той 
причине, что соответствующие положения 
правоприменительных актов приобрета-
ют статус «правоположения» не в момент 
закрепления в соответствующем индиви-
дуальном правовом акте, а с момента их 
признания (одобрения) другими правопри-
менителями в виде следования им в своей 
практической деятельности, последующего 
опосредования в иных актах правоприме-
нительных органов, в момент констатации 
их достаточно распространенной востребо-
ванности, признания их устоявшимися, т. е. 
когда соответствующее положение из еди-
ничного разъяснения по конкретному уго-
ловному делу трансформировалось в некое 
общее правило, распространенное и обще-
признанное в правоприменительной среде, 
тогда мы можем говорить о появлении но-
вого правоположения.

Применение правоположений позво-
ляет, не изменяя сложившейся системы 
уголовного права, преодолевать правовые 
коллизии и неопределенности в каждом 
конкретном случае возникновения соот-
ветствующей спорной ситуации. Таким об-
разом, правоположения выступают одним 
из способов преодоления коллизионных 
и пробельных ситуаций, возникающих в 
системе уголовного права, дорабатывают 
ее, совершенствуют и видоизменяют без 
задействования громоздкой и длительной 
процедуры внесения поправок и дополне-
ний в действующие отраслевые формаль-
но-юридические источники. Именно пра-
воположения в состоянии компенсировать 
естественное отставание уголовного права 

от динамики общественных отношений, 
могут устранять противоречия между от-
носительным «консерватизмом» исследуе-
мой отрасли права и изменчивостью обще-
ственной жизни, способны обеспечить их 
сцепку и системное взаимодействие. Все это 
подтверждает наш вывод о том, что право-
положения являются важным элементом 
системосохраняющего механизма в праве 
(в том числе и в уголовном праве).

Обобщая все изложенное, отметим, что 
правоположения — это объективирован-
ные в индивидуальных актах правоприме-
нительных органов специальные правила 
преодоления коллизионных и пробельных 
ситуаций, возникающих в системе уголов-
ного права, признанные и одобренные 
иными правоприменителями, которые 
следуют им в своей профессиональной де-
ятельности, придавая им тем самым востре-
бованный характер.

В то же время правоположения менее 
авторитетны, чем нормативно-правовые 
предписания, содержащиеся в формаль-
но-юридических источниках уголовного 
права, достаточно непрочны, их в любой 
момент можно отвергнуть или модифици-
ровать в связи с изменением позиций право-
применительных органов. Так, например, 
во второй половине 1990-х гг. благодаря 
опубликованию в Бюллетене Верховно-
го Суда РФ решений по ряду конкретных 
уголовных дел о незаконном предпринима-
тельстве сформировалось правоположение, 
согласно которому при исчислении круп-
ного дохода как конститутивного признака 
данного состава преступления необходимо 
вычитать из него понесенные преступни-
ком расходы, связанные с осуществлением 
незаконной предпринимательской дея-
тельности1. Однако впоследствии в связи 
с принятием Пленумом Верховного Суда 
РФ постановления «О судебной практике 
по делам о незаконном предприниматель-
стве и легализации (отмывании) денежных 
средств или иного имущества, приобретен-
ных преступным путем»2 данное правопо-
ложение было отвергнуто в связи с измене-

1 Определение Судебной коллегии по уголов-
ным делам Верховного Суда РФ от 17 дек. 1998 г. 
по делу Леонова // Бюллетень Верховного Суда 
РФ. — 1999. — № 7. — С. 9–10.

2 О судебной практике по делам о незакон-
ном предпринимательстве и легализации (отмы-
вании) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных преступным путем : постанов-
ление Пленума Верховного Суда РФ от 18 нояб. 
2004 г. № 23 г. Москва // Бюллетень Верховного 
Суда РФ. — 2005. — № 1. — С. 2–7.



26
CR

IM
IN

AL
 L

AW

2014 2 3

J
O

U
R

N
A

L
la

w
ab

ou
t

нием позиций высшей судебной инстанции 
и закреплением новых правил в отраслевом 
формально-юридическом источнике (в на-
званном постановлении Пленума Верхов-
ного Суда РФ). В настоящее время согласно 
п. 12 данного постановления под доходом 
в ст. 171 УК РФ следует понимать выруч-
ку от реализации товаров (работ, услуг) за 
период осуществления незаконной пред-
принимательской деятельности без вычета 
произведенных лицом расходов, связанных 
с осуществлением незаконной предприни-
мательской деятельности. 

Отметим, что в специальной лите-
ратуре подчеркивается необходимость 
трансформации правоположений, сфор-
мулированных правоприменителями в 
индивидуальных правовых актах, и не 
вызывающих сомнения ни у теоретиков, 
ни у практиков, в коллизионные нормы, 
их перевода в разряд нормативно-право-
вых предписаний путем опосредования 
в формально-юридических источниках 
уголовного права [9, с. 48; 10, с. 37]. Одна-
ко следует учитывать то обстоятельство, 
что соотвествующие трансформационные 
процессы весьма протяженны по времени 
и ресурсозатратны (зачастую соотвеству-
ющие правотворческие органы достаточ-
но далеки от нужд правоприменительной 
деятельности «на местах», своевременно 
не осведомлены о существовании тех или 
иных противоречий, пробелов или неопре-
деленностей в сфере уголовно-правового 
регулирования, либо сами подталкивают 
к формулированию правоположений, до-
пуская различные логико-структурные 
дефекты в процессе уголовного право-
творчества), в то время как потребности 
правореализационной практики вынуж-
дают правоприменителей действовать 
«здесь и сейчас», работать с имеющимися 
нормативно-правовыми предписаниями 
уголовно-правового характера, без огляд-
ки на возможные в будущем изменения 
уголовного законодательства и других от-
раслевых источников. Поэтому правопо-
ложения являются неотъемлемыми реа-
лиями современной российской правовой 
системы, были, есть и всегда будут, они по-
могают правоприменителям преодолевать 
возникающие на практике соответствую-
щие неоднозначные ситуации. Правопри-
менительная практика своими решениями 
нейтрализует многие неясности, противо-
речия и пробелы, существующие в систе-
ме уголовного права. Мы не считаем такой 
способ разрешения соответствующих си-
туаций идеальным, однако признаем его 

наиболее оперативным и оптимальным 
способом поднормативного юридического 
воздействия на уголовно-правовые отно-
шения в современных условиях.

Зачастую существующие нормативно-
правовые предписания уголовно-правового 
характера наполняются реальным содержа-
нием, начинают работать, активно приме-
няться на практике только после того как 
будут сформулированы правоположения, 
их обслуживающие; без них они достаточ-
но абстрактны и маловостребованны (осо-
бенно это четко прослеживается в случае 
той или иной формальной неопределенно-
сти, противоречивости или пробельности 
соответствующих предписаний). Однако в 
настоящее время судебная практика даже 
не может сослаться на ранее вынесенные 
решения, содержащие правоположения — 
созданные ею правила, для обоснования 
принимаемого решения. В свете изложен-
ного представляется целесообразным за-
крепить на законодательном уровне право 
судей ссылаться в обоснование своих вы-
водов по уголовному делу на опублико-
ванные решения (в частности, Верховного 
Суда РФ) по конкретным делам, в которых 
разрешены спорные вопросы применения 
уголовно-правовых норм.

Подводя итоги, можно заключить, что 
коллизионные нормы и правоположения 
являются системосохраняющими фактора-
ми для отрасли уголовного права, необходи-
мыми для сохранения, защиты целостности 
правовой системы (и системы уголовного 
права в частности) от разного рода внешних 
и внутренних факторов, противодействую-
щих ее нормальному функционированию. 
Благодаря существованию и применению 
коллизионных норм и правоположений 
в уголовно-правовой сфере происходит 
своеобразная обработка содержания си-
стемы уголовного права, обеспечивается 
необходимое сочленение и гармонизация 
ее элементов (уголовно-правовых норм, от-
раслевых институтов, юридических форм 
внешнего их выражения, а также уголовно-
правовых отношений), т. е. поддерживается 
необходимый уровень их внутриотраслево-
го единства и целостности. Именно по этой 
причине коллизионные нормы и право-
положения следует признать важными со-
ставляющими системы уголовного права, 
так и правовой системы в целом. Они вно-
сят в уголовно-правовое регулирование 
известную устойчивость, стабильность, 
правовую определенность, обеспечивают 
полноту и эффективность юридической за-
щиты прав человека и основных свобод и 



27

Денисова А
. В

. Коллизионны
е норм

ы
 и правополож

ения: понятие, значение и роль в систем
е уголовного права

П
Р
О
Л
О
Г

law

2014 2 3

в то же время ограничивают возможность 
произвольных, необоснованных решений, 
делают систему уголовного права более 
рациональной. Именно благодаря колли-
зионным нормам и правоположениям су-
ществующая система уголовного права не 
остается беззащитной перед правовыми 
коллизиями, пробелами и неопределенно-
стями, она как бы усиливает и дополняет 

себя соответствующими правилами, тем 
самым гарантируя отраслевую функцио-
нальность и самосохранение. В заключение 
отметим, что рассматриваемые феномены 
не являются сугубо уголовно-правовыми, 
они всеобъемны и вездесущи, пронизыва-
ют всю национальную правовую систему и 
действуют не только на отраслевом, но и на 
межотраслевом уровнях.
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Преступность является одним из не-

многих явлений в жизни общества, кото-
рые определяют уровень его безопасной 
жизнедеятельности. Не случайно обще-
ство и государство прилагают достаточ-
но много усилий и тратят колоссальные 
ресурсные средства на противодействие 
развитию преступности, что позволяет в 
необходимой мере сохранять приемле-
мый уровень общественной безопасности. 
Однако преступность, будучи системным, 
самовоспроизводящимся явлением, очень 
быстро приспосабливается к применяе-
мым к ней формам социального контроля, 
снижая его эффективность и опережая его 
реализацию. 

Для адекватного государственного реа-
гирования на преступность следует пони-
мать, что процессы, которые детермини-
ровали развитие преступности в России в 
прошлом, в эпоху постмодерна претерпели 
существенные, если не сказать глобальные 
изменения. Эти изменения связаны не толь-
ко с внутренними преобразованиями, про-
изошедшими за последние несколько деся-
тилетий, но и процессами трансформации 
всего мира, его интеграцией, изменением 
геополитической ситуации, глобализацией 
всех процессов, происходящих в мировом 
пространстве. 

В этой связи и средства, которые ис-
пользовались для противодействия пре-
ступности еще 20–30 лет назад в современ-
ный период должны быть другими, либо 
в значительной мере совершенствоваться, 
поскольку основным объектом воздействия 
как на процессы криминализации, так и 
на процессы виктимизации должны быть 
детерминанты как криминогенного, так и 
виктимогенного характера. Иными слова-
ми, для того, чтобы система противодей-
ствия преступности эффективно работа-
ла, прежде всего, необходим тщательный 
криминологический анализ ситуации, не 
столько оценивающий саму преступность, 
сколько процессы, ее детерминирующие. 
При этом необходимо учитывать следую-
щие моменты.

Представляется, что в период постмо-
дерна произошло изменение доминиру-
ющих криминогенных детерминант, свя-
занных с экономической и политической 
системой, нравственными установками, 
социальной действительностью при одно-
временном сохранении особой российской 
ментальности. Резкий переход от жесткого 
социального контроля при достаточно ста-
бильных социальных гарантиях к демокра-
тии, трактуемой как вседозволенность (в 

силу все той же особенности ментальности), 
диаметральное изменение ценностных 
ориентаций и значительное сокращение 
социальной помощи населению не могло 
не повлечь качественного и количествен-
ного изменения преступности, уровня ее 
общественной опасности по сравнению с 
советским периодом. 

Следствием таких изменений явилась 
высочайшая доля тяжких и особо тяжких 
преступлений в общей структуре преступ-
ности, превышающая 50 % в первый пост-
советский период, ежегодно фиксируе-
мая уголовной статистикой, которая стала 
снижаться только в 2003 г. (2001 г. — 60 %; 
2002 г. — 53 %; 2003 г. — 39,8 %). Кримина-
лизация хозяйственного комплекса, сопро-
вождающаяся ростом доли экономических 
преступлений в общей структуре преступ-
ности; рост доли организованной формы 
преступности и ее профессионализация 
(ежегодно 30–31 тыс. преступлений, со-
вершенных преступными сообществами, 
только в регистрации); криминализация 
политической элиты и политизация пре-
ступности; корыстная направленность мо-
тивации большинства видов преступного 
поведения; вытеснение ситуативной пре-
ступности предумышленными, тщатель-
но продуманными преступлениями — вот 
наиболее яркие черты качественной харак-
теристики преступности первого постсо-
ветского периода. 

Количественные показатели имели вол-
нообразный рост регистрации преступле-
ний вплоть до 2006 г. — пикового для все-
го динамического ряда рассматриваемого 
периода (3,8 млн преступлений). Между 
тем противодействие преступности этого 
времени в значительной мере осложня-
лось депрофессионализацией правоохра-
нительных органов, которая выражалась 
не только в падении образовательного 
уровня и отсутствием опыта практиче-
ской деятельности у сотрудников, но и 
значительными деформациями психоло-
гии профессиональной деятельности как 
на групповом, так и на индивидуальном 
уровнях. Кроме того, в данный период на-
блюдалась значительная депрофилактиза-
ция в процессе противодействия преступ-
ности. Основное внимание государства в 
этот момент было направлено на решение 
других задач, в первую очередь политиче-
ских и экономических. Оно не только само 
устранилось от процессов противодей-
ствия преступности, но и устранило боль-
шую часть субъектов этой деятельности: 
при посылке, что профилактикой должны 
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заниматься все, но наряду со своими ос-
новными функциями в действительности 
ей не занимался никто, особенно если речь 
шла о социальной профилактике правона-
рушений. Значительное распространение 
коррупционных процессов окончательно 
подорвало доверительное отношение к 
правоохранительной системе со стороны 
гражданского общества.

Совокупность прогрессивно развиваю-
щихся негативных процессов, не только в 
социальной сфере, но и в экономике и по-
литике, во взаимодействии со значительны-
ми дефектами в деятельности системы пра-
воохранительных органов в значительной 
мере обусловили развитие ранее описан-
ного состояния российской преступности в 
первый постсоветский период. 

В дальнейшем эпоха постмодерна, со-
храняя в целом действие комплекса кри-
миногенных детерминант постсоветского 
периода, демонстрирует смягчение всех 
перечисленных негативных характери-
стик российской преступности. Наблюда-
ется последовательное снижение количе-
ственных показателей (до 2,1 млн в 2013 г.). 
Доля тяжких и особо тяжких преступлений 
уменьшилась до 25 %, организованных — 
до 17,3 тыс. преступлений. Значит ли это, 
что состояние преступности действительно 
улучшается, а уровень общественной безо-
пасности повышается? 

Давно уже не является большим секре-
том, что основная доля реальной преступ-
ности является латентной, а в регистрации 
находится лишь незначительная часть из 
всех совершенных преступлений1. При 
этом нередко латентность преступности 
действительно является объективной, как 
следствие — недоверие населения право-
охранительным органам, в первую оче-
редь, из-за их коррумпированности либо 
незаинтересованности в расследовании 
неочевидных преступлений, сложных для 
раскрытия. 

Между тем криминальная статистика 
является тем ориентиром, на который рав-
няется вся правоприменительная практика 
и, как правило, колебания статистической 
картины преступности вызывают ее соот-
ветствующие изменения. Безусловно, что 
изменения и уголовной статистики, и пра-
воприменительной практики иногда де-
терминированы политическими интереса-

1 При среднем количестве преступлений, 
находящихся в регистрации 2,5–3,0 млн престу-
плений в год, текущая латентность по разным 
методикам расчетов составляет 22,0 млн престу-
плений (см. напр.: [1; 2; 7 и др.]).

ми, в том числе и местного уровня, но чаще 
валом преступлений, с которым правоох-
ранительные органы просто не справля-
ются, поэтому регистрируют их весьма из-
бирательно. Однако понимая, что реальная 
картина преступности совершенно другая, 
чем представляется в статистических от-
четах, они вынуждены, тем не менее, кор-
ректировать противодействие преступно-
сти исходя не из ее реального состояния, а 
в соответствии с тем ориентиром, который 
выставляет уголовная статистика, сами-
ми же правоохранительными органами и 
сформированная.

Возникает замкнутый круг, который не 
позволяет не только эффективно противо-
действовать преступности, вовремя и раци-
онально перераспределяя усилия правоох-
ранительных органов и других субъектов, 
занимающихся такой деятельностью, но и 
иметь представление о реальной картине 
преступности, ее особенностях и характе-
ристиках в том или ином регионе, а соот-
ветственно и в стране в целом. Между тем, 
криминологический анализ, основанный 
на подходе, связанном с укрупнением пе-
риодов2, свидетельствует, что не смотря на 
значительное снижение абсолютных пока-
зателей за последние 6 лет начиная с 2007 г. 
(в 1,8 раза) уровень преступности 2013 г. 
(2,1 млн) даже в регистрации превышает 
уровень 1990 г. (1,8 млн).

Кроме того, при сравнении относи-
тельных показателей распространенности 
преступности и ее интенсивности совет-
ского и постсоветского периодов следует 
констатировать, что за 30-летний советский 
период (1960–1990) они выросли в 3,3 раза 
с 361 до 1 243. А за последующее 15-летие 
(1990–2005) коэффициент увеличился еще в 
2 раза (2005 г. он был 2 477), достигнув мак-
симума в 2006 г. с показателем в 2 700 пре-
ступлений, приходящихся на 100 тыс. чел. 
В 2012 г. коэффициент интенсивности пре-
ступности составлял 1 609, что значительно 
выше уровня 1990 г.

Коэффициент преступной активности, 
как и абсолютные показатели числа вы-
явленных преступников, значительно от-

2 Укрупнение периодов — способ, когда ди-
намический ряд анализируется не по отдельным  
годам, а по периодам в 5–10 лет. Это позволяет 
отследить долговременные тенденции, которые 
не прослеживаются на коротких динамических 
рядах. Какой бы не была статистическая картина 
преступности в конкретно взятом году или даже 
в предыдущем и последующем, она существенно 
сглаживается, если укрупнять анализируемые пе-
риоды до 15; 20; 25; 30 лет.
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стает от аналогичных показателей зареги-
стрированных преступлений. Его прирост 
в первом постсоветском периоде был лишь 
32 % и в 1995 г. (накануне принятия нового 
Уголовного кодекса РФ) составлял только 
1 022 преступника на 100 тыс. чел., достиг-
ших возраста уголовной ответственности, а 
за следующее десятилетие этот показатель 
не только не приблизился к растущим ко-
эффициентам интенсивности преступ-
ности, а, наоборот, упал почти в 2 раза: до 
860 в 2005 г. В результате можно констати-
ровать, что в постсоветский период разрыв 
между коэффициентом интенсивности 
преступности и преступной активности все 
больше увеличивается. Сегодня выявляется 
меньше чем каждый второй преступник, а 
по отдельным составам, в частности по эко-
номическим преступлениям, только тре-
тий, четвертый. 

В целом, можно отметить волнообраз-
ный характер динамики состояния совре-
менной российской преступности с тен-
денцией поднятия очередной «волны» на 
качественно иной уровень. Уменьшение 
количества зарегистрированных престу-
плений, которое происходит в периоды 
стабилизации, во-первых, не является зна-
чительным для такой страны, как Россия, и 
никак не компенсирует роста преступности 
в предшествующих периодах; во-вторых, не 
отражает действительной динамики разви-
тия преступности, отличающейся высокой 
латентностью.

Таким образом, применительно к оцен-
ке современного периода развития россий-
ской преступности стоит констатировать, 
что, несмотря на снижение абсолютных 
показателей в регистрации преступлений, 
состояние преступности может оценивать-
ся как стабильное, поскольку латентная 
часть преступности продолжает оставаться 
значительной. Это свидетельствует о том, 
что принимаемые меры противодействия 
не являются достаточными. Регистрация 
преступлений, а также практика отказа в 
возбуждении уголовных дел способствуют 
снижению показателей зарегистрирован-
ной, но не реальной преступности. Кроме 
того, анализ социально-демографических 
процессов позволяет прогнозировать на 
ближайшее будущее рост как абсолютных, 
так и относительных показателей. Это, пре-
жде всего, связано с тем, что Россия прошла 
пик «демографической ямы» как следствие 
резкого снижения рождаемости в начале — 
середине 90-х гг. XX в. Количество несовер-
шеннолетних и молодых людей в структу-
ре населения постепенно увеличивается. 

Население растет также и за счет мигран-
тов, переезжающих в Россию на постоянное 
или временное место жительства из сопре-
дельных стран, беженцев из Украины, насе-
ления Крыма. 

Как не пытается российское государство 
регулировать миграционные процессы, 
связанные с ними проблемы, в том числе и 
криминогенного характера, будут только 
нарастать, поскольку российская экономи-
ка нуждается во внешних трудовых ресур-
сах. Стремление представителей бизнеса 
удешевить рабочую силу (опять же в силу 
особой российской ментальности) приво-
дит к использованию противозаконных 
средств, а соответственно к развитию кор-
рупции, криминальной эксплуатации и 
тому подобным процессам, которые в свою 
очередь неблагоприятно влияют на уро-
вень общественной безопасности в целом.

Еще одной современной проблемой, ха-
рактерной для эпохи постмодерна, являет-
ся бурное развитие криминальных рынков 
как легальных, так и нелегальных товаров и 
услуг [5]. Обычно эти рынки находятся вне 
сферы социального контроля или надеж-
но защищены от него с помощью корруп-
ции и других видов криминальных услуг, 
которые составляют свой расширяющийся 
криминальный рынок [6]. Уголовно-право-
выми мерами бороться с такими рынками 
чрезвычайно сложно. Эффект может быть 
только в случае сбалансированного ком-
плексного воздействия экономических, ор-
ганизационных и правовых мер, которые 
взаимосвязаны и взаимно дополняют друг 
друга. При этом комплекс таких меропри-
ятий, касающихся легальных товаров и 
услуг, в значительной мере должен отли-
чаться от аналогичного комплекса, направ-
ленного на предупреждение развития рын-
ков нелегальных товаров и услуг.

Другой существенной характеристикой 
рассматриваемого периода является то об-
стоятельство, что значительная часть совре-
менной молодежи «уходит» из реальной 
жизни в Интернет, реализуя в виртуальном 
пространстве свои установки и потреб-
ности. Интернет существенно влияет на 
формирование менталитета молодого по-
коления (в частности ценностных ориента-
ций), деформирует способность проводить 
грань между дозволенным и запрещенным, 
между реальным миром и виртуальным, 
атрофирует способность к живому обще-
нию, поиску решения конфликтных ситу-
аций, затрудняет адаптацию к коллектив-
ным видам деятельности. Сложившиеся 
в виртуальном мире типичные реакции 
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на определенные ситуации могут быть на 
уровне автоматизмов перенесены в реаль-
ную жизнь. Это в значительной мере за-
трудняет социализацию молодых людей 
с еще несформированной системой цен-
ностных ориентаций, психикой и отноше-
нием к жизни, способствует не только их 
криминализации (в силу неумения нахо-
дить правомерные решения в различных 
жизненных ситуациях), но и повышенной 
виктимизации. При этом поколение, вос-
питанное Интернетом и интерактивными 
играми, только вступает в активную жизнь.

Кроме того, реальностью нашей жизни 
в целом становится перевод значительной 
части материальной жизни (документов, 
фотографий, переписки, денежных опе-
раций, покупок, развлечений, книг и т. д.) 
в цифровое, виртуальное пространство. 
Развитие цифровых и информационных 
технологий, компьютерных сетей, расши-
рение Интернет-пространства увеличивает 
возможности для совершения как тради-
ционных видов преступлений (например, 
мошенничеств), так и позволяет появляться 
новым «киберпреступлениям». Представ-
ляется, что в ближайшем будущем имен-
но эта часть преступности будет наиболее 
прогрессивно развиваться сама и детерми-
нировать развитие других преступлений. 

Правоохранительная же система пока 
настроена на реагирование на традицион-
ные виды преступлений, противодействие 
киберпреступности находится в самом на-
чале своего пути. Специальные отделы по 
борьбе с такими преступлениями являются 
немногочисленными и не могут охватить 
всей латентной части, в которой этот вид 
в основном и пребывает. По сути, ни в за-
конодательной сфере, ни в правопримени-
тельной адекватной реакции на эту про-
грессирующую угрозу всей общественной 
безопасности нет.

Сама правоохранительная система, не 
смотря на колоссальные усилия со стороны 
государства, не претерпела больших из-
менений со времен первого постсоветско-
го периода. Эпоха постмодерна показала, 
что фактически невозможно за достаточно 
короткий период реорганизации и рефор-
мирования любой системы вырастить ка-
дры с другим уровнем профессиональной 
психологии, этики, образования. Органы 
внутренних дел, стоящие на передовом 
рубеже борьбы с преступностью, наиболее 
яркие тому свидетели. Более того сравни-
тельные характеристики личности сотруд-
ников низовых звеньев этой системы и 
преступников показывают их поразитель-

ное сходство [4, с. 7]. Определенную роль 
в развитии неблагоприятных тенденций 
преступности нередко играет и само го-
сударство, выбирая ошибочные направле-
ния в развитии уголовной (особенно уго-
ловно-правовой) политики, что невольно 
провоцирует развитие таких процессов, 
которые не только не способствуют эф-
фективному обеспечению необходимого 
уровня общественной безопасности, но и 
существенно его снижают. 

Постоянные и нередко противоречивые 
изменения и дополнения законодательства, 
на основе которого осуществляется борьба 
с преступностью, не имеют продуманного 
концептуального подхода [3, с. 136]. В ре-
зультате действие этих детерминант (по-
стоянные изменения уголовного закона, 
не всегда базирующиеся на криминологи-
ческом анализе ситуации, не соблюдение 
принципа неотвратимости ответственно-
сти, развитый рынок коррупционных услуг 
в системе правоприменения) в значитель-
ной степени влияет на деформации право-
сознания не только населения в целом, лиц 
уже совершивших преступления, но и со-
трудников правоохранительных органов.

Что касается современного состояния 
системы предупреждения преступности, 
то не заметно каких-либо кардинальных 
изменений в этом вопросе. До сих пор нет 
законодательного регулирования этих про-
цессов. Отрывочные нормы различных ве-
домственных актов не решают проблемы 
целенаправленного комплексного подхода 
к регулированию процессов предупреж-
дения преступности, выделения его спе-
циальных субъектов — цель деятельности 
которых — предупреждение преступности. 
Этот процесс в эпоху постмодерна продол-
жает оставаться самым насущным (в свете 
всеобщей гуманизации уголовной полити-
ки), самым неурегулированным законода-
тельно и второстепенным с точки зрения 
правоприменения. 

Между тем, анализ основных тенден-
ций преступности постсоветского периода, 
ее основных детерминант и опыта борьбы 
с ней1 свидетельствуют, что преступность 
продолжает активно развиваться, не смотря 
на снижение регистрационных показате-
лей, причем делает это в сферах, сложных 
для осуществления социального контроля. 
Меняется структура населения и его харак-
теристики, а правоохранительная система 

1 Безусловно, автор коснулся лишь некото-
рых проблем, существующих в данной сфере, но 
представляется, что они являются ключевыми.
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продолжает оставаться на прежнем уровне 
развития. Предупреждение преступности 
пока не является приоритетным направле-
нием в деятельности субъектов, осущест-
вляющих противодействие преступности. 
В этой ситуации говорить о благоприятных 

прогнозах в развитии анализируемых явле-
ний не приходится. Если не изменить уго-
ловную политику в части усиления ее кри-
минологической составляющей, уровень 
общественной безопасности в России будет 
снижаться.
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ГОРОДСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ 
МОЛОДЕЖНОЙ КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
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АННОТАЦИЯ В статье рассматриваются главные и ключевые закономерности ко-
рыстно-насильственной преступности молодежи в Иркутской обла-
сти, Красноярском крае и Республике Бурятия. Обосновывается ряд 
специфических детерминант, оказывающих существенное влияние 
на воспроизводство молодежной корыстно-насильственной пре-
ступности в городских условиях. Описываются особенности распре-
деления молодежных корыстно-насильственных преступлений по 
административным округам г. Иркутска. Предлагаются отдельные 
направления общесоциальной профилактики молодежной корыст-
но-насильственной преступности. Делается вывод, о том, что дан-
ное негативное социальное явление существует преимущественно в 
городских условиях. При этом рассматриваемый вид преступности 
детерминирован не только традиционным комплексом причин и ус-
ловий (агрессивность молодежи, неэффективность воспитания, со-
циальное неравенство), но и специфическими факторами, порождае-
мыми неравномерным, стихийным развитием городской территории. 
Следовательно, изучение распределения данного вида преступности 
на примере территории отдельно взятого города представляет инте-
рес для научного исследования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Молодежная преступность; корыстно-насильственная преступность; 
показатели преступности; городская преступность; социальные гетто; 
городское планирование.
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ABSTRACT The paper examines major and key patterns of mercenary and violent crimes 
in Irkutsk Region, Krasnoyarsk Region and the Buryat Republic. The author 
argues for the existence of specific determinants that have a considerable 
impact on the reproduction of youth mercenary and violent crimes in ur-
ban conditions. The paper presents a detailed distribution of such crimes by 
administrative districts in the city of Irkutsk and describes specific methods 
of general social prevention of youth mercenary and violent crimes. The 
author concludes that this negative social phenomenon mainly exists in ur-
ban conditions, and that the crimes under consideration are determined not
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Корыстно-насильственные преступле-
ния1 достаточно распространены в моло-
дежной среде. В среднем более 80 % на-
сильственных грабежей и до 100 % разбоев 
и насильственных вымогательств соверша-
ются людьми в возрасте 18–29 лет2.

В структуре региональной преступно-
сти удельный вес корыстно-насильствен-
ных преступлений, совершенных моло-
дыми людьми в течение последних 13 лет, 
составил в среднем 5 %, при этом в Вос-
точно-Сибирском регионе максимальные 
темпы прироста преступлений составили 
70,3 %, а уровень преступности оставался 
стабильно высоким. Все это говорит о том, 
что проблема молодежной корыстно-на-
сильственной преступности остается доста-
точно актуальной. 

Проведенное исследование позволяет 
сделать вывод, что региональная молодеж-
ная корыстно-насильственная преступ-
ность является преимущественно город-
ским явлением. Число случаев совершения 
таких деяний в городе в изучаемый пери-
од стабильно росло, в то время как в сель-
ской местности этот показатель держался 
на стабильно низком уровне или снижался 
(табл. 1). В этой связи необходимо уделить 
внимание распределению и динамике рас-
сматриваемого вида преступности на при-
мере крупного города.

Данная характеристика молодежной 
корыстно-насильственной преступности 
представляет интерес как с теоретической, 

1 К корыстно-насильственным преступлени-
ям в данном исследовании отнесены деяния, ква-
лифицируемые по ст. 161 ч. 2 п. «г» УК РФ; ст. 162 
УК РФ; ст. 163 ч. 2 п. «в», ч. 3 п. «в» УК РФ. При 
этом молодежный возраст определен интервалом 
с 18 до 29 лет.

2 Анализ сделан на основе изучения автором 
276 уголовных дел и результатов анкетирования 
263 респондентов из числа молодежи, в Иркут-
ской области, Республике Бурятия и Краснояр-
ском крае.

так и с практической точек зрения. Если 
говорить о теории, то данное распределе-
ние может указывать на наличие и каче-
ство способствующих молодежной корыст-
но-насильственной преступности условий 
применительно к конкретной территории 
города. Практическая сторона также акту-
альна и может быть связана, например, с 
локальным совершенствованием профи-
лактической работы.

Рассмотрим распределение указанной 
преступности по районам на примере 
территории г. Иркутска. Так, по мнению 
иркутян, наиболее криминально пора-
женным районом является Ленинский 
административный округ. Хотелось бы 
подтвердить или опровергнуть данную 
догадку.

Анализ количества зарегистрирован-
ных в административных округах г. Иркут-
ска молодежных преступлений корыстно-
насильственной направленности позволяет 
сделать вывод о том, что Ленинский район 
по данному показателю находится лишь на 
2-м месте, уступая Правобережному адми-
нистративному округу3. По данному пока-
зателю лидирует Правобережный округ, 
где вероятность стать жертвой молодежной 
корыстно-насильственной преступности 
значительно выше. Несколько ниже показа-
тель в Ленинском административном окру-
ге, еще меньше в Октябрьском, а наиболее 
«безопасным» является Свердловский ад-
министративный округ. 

Однако количество преступлений само 
по себе не может дать полное представление 
о том, насколько велик риск стать жертвой 
такого преступления в конкретном районе 
города. Помочь в этом может коэффици-
ент интенсивности преступности (табл. 2), 

3 Правобережный округ включает в себя исто-
рический центр г. Иркутска, микрорайоны Зеле-
ный, Топкинский, а также предместья Марата, 
Рабочее, Радищево.

only by a traditional complex of causes and conditions (aggressive behavior 
of youth, failed parenting, social inequality), but also by specific factors re-
sulting from the uneven and uncontrolled development of the city territory. 
Thus studying the distribution of such crimes with one specific city as an 
example is a promising research topic. 

KEYWORDS Youth crimes; mercenary and violent crimes; crime indices; urban crimes; 
social ghettos; city planning.

REFERENCES Anisimov A. G. City planning as a method of preventing youth mer-
cenary and violent crimes. Prolog: zhurnal o prave = Journal about 
Law, 2014, vol. 2, no. 3, pp. 34–40. (In Russian). DOI: http://dx.doi.
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учитывающий соотношение числа зареги-
стрированных преступлений к количеству 
проживающих на данной территории лю-
дей. По этому показателю описанное соот-
ношение так же сохраняется.

Объяснить подобную ситуацию можно 
следующим обстоятельством. Население 
статистически чаще посещает центр города 
по различным причинам (праздник, покуп-
ки, место работы и т. п.), здесь больше лю-
дей и выше доля их взаимодействия, в том 
числе и связанного с криминальной ситуа-
цией, поэтому в центре города объективно 
высока вероятность стать жертвой грабежа. 

В целом, динамика молодежной корыст-
но-насильственной преступности в г. Ир-
кутске повторяет динамику по Иркутской 
области. Так, с 2002 по 2007 г. отмечался 
существенный рост регистрируемой пре-
ступности, а с 2008 г., как и по всей России, 
наблюдается уменьшение количества за-
регистрированных преступлений (табл. 3). 
Здесь важно отметить по административ-
ным округам г. Иркутска ряд особенно-
стей, а именно ответить на вопрос: где рас-
сматриваемая преступность понижалась 
наиболее существенно, а где снижение не 
было настолько значительным. 

Таблица 1
Динамика количества молодежных корыстно-насильственных преступлений,  

совершенных в городской и сельской местности  
в Иркутской области в 2001–2013 гг.

Место совершения 
преступления

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Сельская местность 288 298 277 274 292 299 319 295 274 259 221 150 127
Город, поселок город-
ского типа

1 204 1 466 1 226 1 515 2 274 1 913 2 152 2 067 1 650 2 845 2 613 2 345 1 970

Таблица 2
Количество зарегистрированных корыстно-насильственных преступлений, 

совершенных молодежью в 2001–2013 гг.,  
по административным округам г. Иркутска

Показатель Административный округ
Ленинский Октябрьский Правобережный Свердловский

Число зарегистрированных престу-
плений

5 515,0 4 275,0 6 379,0 2 892,0

Коэффициент интенсивности пре-
ступности (на 10 тыс. чел.)

386,4 298,0 563,7 145,6

Таблица 3
Динамика зарегистрированных корыстно-насильственных преступлений, 

совершенных молодежью в 2001–2013 гг.,  
по административным округам г. Иркутска

Год Число зарегистриро-
ванных преступлений

Коэффициент интен-
сивности преступности 

(на 10 тыс. чел.)

Прирост
 % к 2001 г. % к предыдущему году

Ле-
нин-
ский

Ок-
тябрь-
ский

Пра-
вобе-
реж-
ный

Сверд-
лов-
ский

Ле-
нин-
ский

Ок-
тябрь-
ский

Пра-
вобе-
реж-
ный

Сверд-
лов-
ский

Ле-
нин-
ский

Ок-
тябрь-
ский

Пра-
вобе-
реж-
ный

Сверд-
лов-
ский

Ле-
нин-
ский

Ок-
тябрь-
ский

Пра-
вобе-
реж-
ный

Сверд-
лов-
ский

2001 364 293 482 107 25,3 20,9 43,6 5,4 – – – – – – – –
2002 464 336 526 177 32,2 23,9 47,6 9,0 9,12 14,6 27,4 65,4 9,1 14,6 27,5 65,4
2003 412 433 430 163 28,6 30,9 38,9 8,3 –10,7 47,7 13,2 52,3 –18,2 28,8 –11,2 –7,9
2004 551 533 442 222 38,3 38,0 40,0 11,3 –8,3 81,9 51,4 107,4 2,8 23,1 33,7 36,2
2005 505 320 503 351 35,1 22,8 45,5 17,9 4,3 9,2 38,7 228,0 13,8 –39,9 –8,3 58,1
2006 690 358 639 176 47,9 25,5 57,9 8,9 32,6 22,1 89,6 64,4 27,0 11,8 36,6 –49,8
2007 788 649 604 388 54,8 46,3 54,7 19,8 25,3 121,5 116,4 262,6 –5,4 81,2 14,2 120,4
2008 708 314 513 284 49,2 22,4 46,5 14,5 6,4 7,1 94,5 165,4 –15,0 –51,6 –10,2 –26,8
2009 574 213 410 224 39,9 15,2 37,1 11,4 –14,9 –27,3 57,7 109,3 –20,0 –32,1 –18,9 –21,0
2010 370 194 322 170 25,7 13,8 29,1 8,6 –33,2 –33,7 1,6 58,8 –21,5 –8,9 –35,5 –24,1
2011 356 172 253 156 24,7 12,2 22,9 7,9 –47,5 –41,0 –2,1 45,8 –21,4 –11,3 –3,78 –8,2
2012 204 213 302 225 14,2 14,8 26,6 11,3 –43,9 –27,3 –37,3 110,0 –42,6 23,8 19,3 44,2
2013 170 242 283 242 11,9 16,8 25,0 12,2 –53,2 –17,4 –41,2 126,0 –16,6 13,6 –6,2 7,5
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Если обратить внимание на график 
темпов прироста (цепной способ) моло-
дежной корыстно-насильственной пре-
ступности (рис.), то можно выявить сле-
дующие закономерности. В частности, 
несмотря на то, что в Ленинском админи-
стративном округе за весь период были от-
мечены достаточно высокие значения по-
казателей рассматриваемой преступности, 
темпы прироста числа зарегистрирован-
ных преступлений демонстрируют тен-
денцию к снижению и в целом достаточно 
благоприятны. Лидирующие по количе-
ству зарегистрированных преступлений 
Правобережный и Свердловский админи-
стративные округа демонстрируют рост. 
Так, на фоне последовательного сниже-
ния указанного показателя в Ленинском 
и Октябрьском округах темпы прироста 
в Правобережном округе оставались до-
статочно высокими и сохранили положи-
тельную динамику. Наиболее негативная 
динамика отмечена в Свердловском адми-
нистративном округе, где с 2009 г. темпы 
прироста демонстрируют наиболее вы-
сокую положительную динамику. Между 
тем, одним лишь свойством центра города 
(как места наибольшего сосредоточения 
людей) нельзя объяснить неблагоприят-
ную ситуацию в плане рассматриваемого 
вида преступности. Очевидно, в данном 
случае имеют место разносторонние фак-
торы. Они же, по-видимому, влияют и на 
стабилизацию ситуации в Ленинском ад-
министративном округе.

Проведенное исследование также вы-
явило характерную закономерность, ко-
торая заключается в том, что существуют 

определенные городские территории, где 
уровень молодежной корыстно-насиль-
ственной преступности остается высоким. 
Эта характерная черта становится весьма 
любопытной, если учесть, что в разных 
городах наблюдались схожие особенно-
сти1. При этом нельзя не учитывать того 
обстоятельства, что городская среда, как и 
преступность, представляет из себя слож-
ную систему со множеством многомерных 
связей, развивающихся (при условии от-
сутствия изменений извне) относительно 
самостоятельно. 

Любая система (в том числе такая ее 
разновидность, как городская экосисте-
ма) стремится к равновесию, совершение 
правонарушения в определенном смыс-
ле является действием, направленным на 
«сглаживание» социального противоре-
чия и «уравновешивание» такой системы. 
Именно «дисбалансы» в городской экоси-
стеме, а не само по себе наличие способ-
ствующих условий совершения престу-

1 Так, в крупных городах трех регионов Вос-
точной-Сибири (г. Иркутск — Иркутская об-
ласть, г. Красноярск — Красноярский край и 
г. Улан-Удэ — Республика Бурятия) районы, где 
стабильно отмечалось значительное количество 
корыстно-насильственных преступлений, совер-
шенных молодежью, имели схожие социально-
экономические и географические характеристи-
ки. Как правило, это районы, расположенные 
неподалеку от промышленных предприятий, 
крупных транспортных узлов, которые истори-
чески заселялись рабочими различных предпри-
ятий (Ново-Ленино и Иркутск II в г. Иркутске, 
Ленинский район в г. Красноярске, Советский 
район в г. Улан-Удэ), находящиеся на достаточ-
ном удалении от центра города.
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пления порождают в конечном итоге акты 
«уравновешивания», т. е. конкретные пре-
ступления. 

Коротко можно выделить несколько 
родственных детерминант, воспроизводя-
щих указанные дисбалансы и как следствие 
корыстно-насильственную преступность в 
городах (в том числе и в г. Иркутске), сре-
ди них:

1. Упадок системы построения города, 
разрушение его географической, исто-
рической и культурной природы — про-
цессы децентрализации города, его дро-
бления на множество мелких «центров», 
каждый из которых становится закрытой 
социальной системой со своими микро-
районами. В итоге город делится на отно-
сительно закрытые зоны, которые корен-
ное население редко надолго покидает. 
В качестве примера можно привести Ле-
нинский административный округ, ко-
торый традиционно развивался как зна-
чительно удаленный от центра города 
индустриальный район с большим коли-
чеством предприятий и обслуживающей 
их инфраструктурой. Усугубляет этот 
процесс деградация доступной транс-
портной инфраструктуры.

2. Стихийное «столкновение» различ-
ных социальных зон, их противопоставле-
ние друг другу (своего рода «иерархиза-
ция» отдельных городских территорий). 
Например, центральная часть города, где 
наряду с такими ультрасовременными объ-
ектами, как деловой район «Иркутск-Сити» 
и торговый центр «Модный квартал», рас-
полагаются обширный частный жилой сек-
тор, бараки, стихийная торговая площадка 
и большое количество частных складских 
помещений.

3. Отсутствие социального простран-
ства, его постоянное сокращение. В совре-
менном Иркутске до сих пор нет системы 
доступных и разнообразных мест отдыха 
молодежи, а существующие постоянно со-
кращаются. Так, например, произошло 
с Центральным парком культуры и от-
дыха — на сегодняшний день он остается 
фактически заброшенным объектом, на 
территории которого систематически со-
вершаются грабежи и разбойные нападе-
ния. Так происходит и с Кайской рощей, 
которая в последние годы начала активно 
застраиваться. Однако данная проблема 
шире, она включает в себя практически 
полное отсутствие системы пешеходных 
зон за пределами центра города, доступных 
сетей общественного питания, развитой 
транспортной инфраструктуры, детских, 

спортивных зон и т. п. Периферия (и даже 
центр) города в плане пригодности для 
полноценной повседневной жизни прак-
тически не изменились с советских времен. 
В результате город с каждым годом стано-
вится все менее пригодным для полноцен-
ной социальной жизни, установления но-
вых социальных связей.

4. Воспроизводство среди людей, живу-
щих в городе, социальной изоляции. Дан-
ный процесс имеет две стороны. С одной, 
это неблагополучное население, которое 
не может в силу бедности сменить место 
жительства, надолго выезжать за пределы 
своего постоянного места проживания и 
вынуждено общаться лишь с ограничен-
ным кругом знакомых. С другой, это со-
временная экономически активная часть 
населения, вынужденная много работать и 
живущая в рамках своего социального про-
странства и круга общения. Как правило, 
проживание в городе ограничивается ме-
стом работы, магазинами и закрытой (ох-
раняемой) территорией своего дома. Обе 
указанные группы населения достаточно 
гомогенны и находятся в определенной 
социальной изоляции, т. е. в социальных 
«гетто».

Каждая из указанных детерминант не 
оказывает существенного влияния на уро-
вень общеуголовной преступности в горо-
де, их простая сумма также незначительна, 
однако взаимодействие данных обстоя-
тельств на локальном уровне порождает си-
нергетический эффект и воспроизводит 
негативные деформации сознания, в пер-
вую очередь у молодежи.

Молодые люди, проживающие в от-
носительно изолированных удаленных 
районах, снимающие жилье на вторичном 
рынке и не имеющие возможности перее-
хать в ближайшей перспективе, чувствуют 
себя аутсайдерами. Данное обстоятельство 
вызывает чувство безысходности и фру-
страции, которое многократно усиливает 
наличие недавно построенных благопо-
лучных домов с закрытыми территория-
ми, торговых центров, предназначенных 
для более богатого населения. Фактиче-
ское отсутствие нормального социально-
го пространства, где можно «выпустить 
пар» (доступные бары, кафе, спортивные 
площадки и т. п.), также усугубляет ситуа-
цию. Существующие неподалеку (а также 
в центре города) ночные заведения, доро-
гие рестораны, пабы становятся пафосны-
ми местами демонстрации достатка и пре-
стижа, катализаторами конфликтов. Здесь 
или около них происходят постоянные 
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столкновения условно «своих» и «чужих» 
в зависимости от контекста и конкретной 
ситуации, которые не только не ослабляют 
противоречия между разными разобщен-
ными социальными группами, но и по-
стоянно его подогревают. В силу описан-
ных обстоятельств усиливается присущая 
молодым людям агрессивность, возни-
кают конфликты, которые требуют раз-
решения. Простейшая форма такого раз-
решения — демонстрация примитивной 
агрессии (драки, хулиганство) — может 
легко перейти в совершение корыстно-на-
сильственного преступления, например в 
грабеж. Однако для реализации накопив-
шейся агрессии в такой ее неприглядной 
форме, как преступление, нужно оправда-
ние. Оно должно существовать на уровне 
обыденного сознания. Как справедливо 
подмечает Н. А. Подольный, молодежные 
группировки «любое свое преступление 
пытаются представить как социально по-
лезные действия, совершенные… лишь по-
тому, что закон не отвечает требованиям 
справедливости, а государство не может 
удовлетворить законных требований сво-
их граждан» [1, с. 37]; при этом одним из 
архаичных стимулов выступает «агрессия 
к окружающим… мир для них (молодых 
людей. — А. А.) начинает воспринимать-
ся как антагонизм “я — они, мы — они”» 
[Там же, с. 38]. Такое противопоставление 
становится возможным благодаря описан-
ной ранее социальной изоляции и взаимо-
действию указанных детерминант. Иными 
словами, в силу социальной депривации 
все люди кроме узкого социального окру-
жения воспринимаются как «чужаки», 
«враги», а в отношении «врага», как из-
вестно, оправдана практически любая 
форма насилия.

По-видимому, в последнее время в 
г. Иркутске происходит 2 процесса: 

1. Активная застройка Ленинского ад-
министративного округа, появление ранее 
не существовавших социальных зон (дет-
ские и спортивные площадки во дворах 
новых жилых комплексов, магазины, кафе), 
как следствие ликвидация ряда промыш-
ленных зон, переезд достаточно состоятель-
ного населения в построенные дома, повы-
шение социального контроля на данной 
территории.

2. Ликвидация определенной части 
ранее существовавшего социального про-
странства в Правобережном, Октябрьском 
и Свердловском округах в связи со строи-
тельством нового жилья, офисов и торго-
вых площадей, как следствие, уплотнение 

жилой застройки и субурбанизация1 этих 
территорий. 

Результатом отмеченных процессов 
стало смягчение существовавших ранее 
социальных противоречий для молодежи 
в Ленинском административном округе и 
снижение уровня преступности. Другим 
результатом становится нарастание со-
циальных противоречий в Правобереж-
ном, Свердловском и Октябрьском ад-
министративных округах. Этот процесс 
«смазан» где-то появляющимися, а где-то 
нет новыми местами отдыха и досуга мо-
лодежи. Важно отметить, что в настоящее 
время данные процессы носят стихийный 
характер, а дальнейшее развитие никем 
не контролируется и слабо поддается про-
гнозированию.

Описанный комплекс проблем ставит 
перед системой профилактики преступ-
ности ряд новых специфических задач 
и свидетельствует о необходимости де-
тальной проработки городского плани-
рования, в том числе применительно к 
профилактике молодежной корыстно-на-
сильственной преступности. Во-первых, 
проведение криминологических экспер-
тиз объектов инфраструктуры (остановки, 
жилые дома и т. п.) не только с позиции 
«обороны» от преступности (замки, двери, 
видеонаблюдение), но и с точки зрения 
взаимодействия социальных групп, смяг-
чения проблем такого взаимодействия. 
Во-вторых, планирование и адаптация под 
социальные нужды городского простран-
ства с учетом описанных дисбалансов. Яр-
ким примером здесь может служить центр 
города, как своего рода узел социальных 
противоречий. Одним из направлений 

1 Субурбанизация — развитие пригородов 
(от лат. suburbs — пригород). Первоначально 
она проявляется в возникновении вокруг круп-
ных городов пригородов. В итоге формируют-
ся городские агломерации — взаимосвязанные 
группы поселений (прежде всего городские), объ-
единенные различными видами связей (трудо-
вые, производственные, рекреационные, инфра-
структурные и др.) в динамичные системы. Затем 
начинается более быстрое развитие пригородов 
(прежде всего демографическое) по сравнению с 
центральным городом. Наконец, пригороды на-
чинают развиваться за счет центрального города: 
идет интенсивное переселение в пригородную 
зону жителей из центрального города, перенос 
туда промышленных и других функций. Чис-
ленность населения в центральных городах по-
степенно сокращается, а социальные противоре-
чия обостряются. — URL : http://www.arzproect.
narod.ru/proecty/ugroza/urbanizaciy/_private/
new_page_7.htm.
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планирования центра может стать посте-
пенное ограничение въезда автотранспор-
та в город при одновременном развитии 
и увеличении общественного транспор-
та, системы охраняемых парковок, а так-
же жилых, спортивных, рекреационных и 
иных зон. В-третьих, особая экономико-со-
циальная политика, направленная на раз-
витие и поддержку учреждений, прямо 
или косвенно смягчающих общественные 
противоречия (социальные кафе, бары, 
велопарки, спортивные площадки, сек-
ции и т. п.). Наконец, четвертая и самая 
трудновыполнимая на сегодняшний день 
задача — создание системы «социальных 
лифтов» для молодежи, формирование 

внятной и доступной системы карьерного 
и социального роста в регионе.

Таким образом, развитие города при 
постоянном учете и планировании такого 
развития является одним из важнейших на-
правлений общесоциальной профилакти-
ки молодежной корыстно-насильственной 
преступности. Хотелось бы верить, что ор-
ганы законодательной и исполнительной 
власти обратят внимание на описанные 
городские дисбалансы и будут реализовы-
вать социальную и молодежную политику 
с учетом таких противоречий. В противном 
случае уровень общеуголовной городской 
и уличной преступности будет с годами 
лишь увеличиваться.
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Для успешного управления учебно-
воспитательным процессом студентов не-
обходимо учитывать, что с поступлением 
в юридический вуз они попадают в непри-
вычную социальную и учебную среду, к 
которой предстоит адаптироваться. Поэ-
тому управление учебно-воспитательным 
процессом на первых порах тесно связано 
с решением проблемы адаптации. Орга-
низация успешной адаптации способству-
ет более быстрому включению их в студен-
ческую среду, облегчает процесс обучения 
и воспитания, обеспечивает успешность 
овладения знаниями умениями и навы-
ками — это в определенной мере способ-
ствует повышению качества подготовки 
специалистов с высшим юридическим об-
разованием.

Целью данного исследования было вы-
явление общих и специфических особенно-
стей адаптации студентов к условиям обу-
чения, а также возможность использования 
полученных результатов при организации 
учебной деятельности, проведении и пла-
нировании на научной основе воспитатель-
ной и учебной работы со студентами-юри-
стами.  Объектом исследования являлись 
студенты Иркутского юридического инсти-
тута (филиала) Российской правовой ака-
демии (340 чел.). Предмет исследования — 
процесс адаптации студентов-юристов к 
условиям юридического вуза, его особен-
ности и зависимость от ряда объективных и 
субъективных социально-психологических 
и педагогических факторов.

Основными методами исследования 
стали: анализ научной документации, ли-
тературы по проблеме исследования, из-
учение учебной документации, личных 
дел, статистических данных об успеваемо-
сти студентов, анкетирование, рейтинг, со-
циометрическая методика В. И. Зацепина, 
тесты по определению направленности 
личности, уровня тревоги, потребности в 
достижении и общении, а также методи-

ка диагностики личности на мотивацию 
успеха Т. Элерса, методика диагностики 
социально-психологической адаптации 
К. Роджерса и Р. Даймонда, методика диа-
гностики уровня социальной фрустриро-
ванности Л. И. Вассермана и др.

Проблеме адаптация студентов в на-
учной литературе уделяется большое 
внимание. Большинством исследователей 
она рассматривается как многосторонний, 
многоуровневый, динамический процесс 
[1–3]. В основном, выделяются и изучаются 
следующие уровни адаптации: социаль-
ный, психологический, социально-психо-
логический, профессиональный и педаго-
гический.

Социальный уровень адаптации боль-
шинством авторов рассматривается как ак-
тивный процесс взаимодействия индивида 
и среды, приобретения необходимых для 
жизни трудовых навыков, знаний, актив-
ного самоутверждения человека в жизни, 
усвоения личностью основных норм, об-
разцов, ценностей новой среды, процесс 
«вхождения индивида в ту или иную соци-
альную роль» [1]. 

Психологический уровень адаптации 
включает приспособление психических 
функций и одновременное изменение от-
дельных свойств личности. Это связано 
с тем, что с поступлением в вуз молодые 
люди попадают в новые, непривычные 
для них условия, в результате чего про-
исходит ломка годами выработанного 
динамического стереотипа к формиро-
ванию новых привычек, установок, на-
выков. Успешность адаптации на первых 
курсах во многом определяется индивиду-
ально-психологическими особенностями. 
Именно поэтому актуальным является из-
учение состояния психофизиологической 
сферы студентов. Изучение адаптации на 
уровне тех или иных физиологических ха-
рактеристик нашло отражение в работах 
П. А. Просецкого [6].

the quality of educational process’ organization at a law university. The au-
thors single out a set of factors influencing such adaptation and determine 
their criteria. They also offer some recommendations on the organization of 
student adaptation process. 

KEYWORDS Adaptation; de-adaptation; social adaptation; socio-psychological adapta-
tion; professional adaptation; personal orientation; personal activity; self-
consciousness; legal consciousness.
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Социально-психологический уровень 
понимается как включение индивида в 
систему межличностных отношений. В та-
ком случае социально-психологическая 
адаптация понимается как приспособле-
ние индивида к группе, к взаимоотноше-
ниям в ней, как выработка собственного 
стиля поведения [2].

Профессиональный аспект адаптации 
рассматривается как процесс вхождения 
личности в профессиональную среду, ус-
воение ею норм и ценностей, приспособле-
ние к характеру, содержанию и условиям 
организации учебного процесса, выработ-
ке у нее навыков самостоятельной учебной 
и научной работы [5].

Педагогический аспект адаптации 
связан с особенностями приспособления 
студентов к новой системе обучения, не-
обходимости усвоения большого объема 
знаний по сравнению со средней школой. 
Педагогическая адаптация предусматрива-
ет необходимость поиска такого содержа-
ния, форм, методов учебно-воспитатель-
ной работы, с помощью которых вузовские 
коллективы смогли бы устранять, пред-
упреждать и смягчать отрицательные по-
следствия дезадаптации, ускорять процесс 
социально-психологической и профессио-
нальной адаптации студентов.

Адаптация всегда связана с переходом 
на новые режимы, вхождением в новые со-
циальные роли, т. е. с определенной пере-
стройкой личности. Учитывая все пере-
численное, адаптацию студентов следует 
рассматривать как процесс, обусловленный 
включением студента в новую социаль-
ную и учебную среду юридического вуза, 
где под руководством преподавателей, ис-
пользующих основные и интерактивные 
формы и методы обучения, происходит 
формирование структуры деятельности 
студента и устойчивых личностных отно-
шений ко всем компонентам педагогиче-
ской системы [8].

Резкая ломка привычного рабочего 
стереотипа (динамического стереотипа) 
иногда приводит к нервным срывам и 
стрессовым реакциям. По этой причине 
период адаптации, связанный с ломкой 
прежних стереотипов, может на первых 
порах обусловить и сравнительно низ-
кую успеваемость, и трудности в обще-
нии. У одних студентов выработка ново-
го стереотипа проходит скачкообразно, у 
других ровно. Несомненно, эти особен-
ности связаны с характеристиками типа 
высшей нервной деятельности, однако, 
социальные факторы здесь имеют реша-

ющее значение. Знание индивидуальных 
особенностей каждого студента, на основе 
которого строится система включения его 
в новые виды деятельности и новый круг 
общения, дает возможность избежать де-
задаптационного синдрома, сделать про-
цесс адаптации ровным и психологически 
комфортным.

Проведенное исследование позволи-
ло выявить три уровня адаптации (то есть 
степени ее полноты и глубины) студентов-
юристов: 

– инициативный, характеризующийся 
положительным отношением студентов ко 
всем элементам педагогической системы 
вуза; 

– ситуативный, основанный на поло-
жительном отношении к педагогической 
системе, хотя с некоторой долей отрица-
тельного отношения к отдельным элемен-
там этой системы; 

– конфликтный, содержащий отрица-
тельное отношение к большинству элемен-
тов педагогической системы.

В данном исследовании нашли также 
отражение вопросы, касающиеся скоро-
сти и интенсивности протекания процесса 
адаптации во времени, темпу адаптации, 
ее периодизации. Данные показали, что ос-
новной этап адаптации приходится на 1-й 
год обучения. Однако основная масса сту-
дентов адаптируется на 1–3 курсах. Вместе 
с тем, есть небольшая группа студентов, 
адаптация которых, в основном, завершает-
ся лишь к 4–5 курсам. Обычно в 1-й год обу-
чения у студентов происходит адаптация 
к социальной культуре вузовской жизни, 
функциям студенчества, приобретаемой 
профессии; 2-й год — укрепление статуса 
и переход к специализации; 3–4 курсы — 
профессиональная адаптация, более кри-
тическое отношение к лекциям, преподава-
телям, коллективу, однокурсникам, чувство 
группового и академического равноправия 
с лектором.

Исследование проблемы адаптации в 
конечном счете сводится к раскрытию той 
совокупности факторов, которые предо-
пределяют относительно быструю, полную 
и устойчивую адаптированность. Под фак-
торами адаптации понимается совокуп-
ность условий и обстоятельств, которые 
определяют темп, уровень, устойчивость и 
результат адаптации.

В данном исследовании был выявлен 
комплекс факторов, влияющих на адапта-
цию: социально-демографический (соци-
альное происхождение, национальность, 
среда); психологический, социальной зре-
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лости (активность, самостоятельность, от-
ветственность, уровень самоконтроля); 
психолого-педагогический (характер на-
правленности, уровень профессиональ-
ной деятельности преподавателя, цен-
ностно-ориентационная направленность, 
дисциплинарные характеристики лич-
ности); педагогический (логические связи 
между дисциплинами, содержание учеб-
ного процесса с учетом его профессиональ-
ной направленности, информированность 
студента об особенностях учебной деятель-
ности и вузовских требованиях).

В качестве критериев адаптации рас-
сматривали учебную успешность (успе-
ваемость, удовлетворенность профессио-
нальной подготовкой, самоорганизация), 
показатели формирования профессио-
нальной направленности (отношение к из-
бранной профессии, профессиональные 
установки, профессионально-мотивацион-
ные качества: правосознание юриста, про-
фессиональную концепцию, профессио-
нальные мотивы), общественную (наличие 
активной жизненной позиции, умение ор-
ганизовать и руководить собой и другими) 
и научную активности (участие в научном 
творчестве, кружках, научно-исследова-
тельских группах).

В результате были выявлены четыре 
группы трудностей адаптации, с которыми 
встречаются студенты. Первая группа свя-
зана с особенностями психического само-
регулирования поведения и деятельности. 
Она обусловлена недостаточной подготов-
ленностью первокурсников, слабостью их 
волевых процессов, неумением организо-
вать себя, свое поведение, режим труда и 
отдыха. Вторая группа трудностей зависит 
от организации умственного труда. Перво-
курсники остро переживают ломку при-
вычного стиля умственной деятельности, 
который сложился за годы учебы в школе. 
Они не умеют правильно конспектировать 
лекции, находить первоисточники и нуж-
ные сайты, заниматься в читальном зале. 
Излагаемый в лекциях материал, большое 
количество семинарских и практических 
занятий, приближающаяся сессия вызы-
вают у студентов чувство тревоги. Третья 
группа трудностей возникает в связи с их 
уходом из семьи и школьного коллектива. 
Первокурсники переживают утрату преж-
них друзей, коллективистских отношений, 
взаимной помощи и других привычных 
ценностей. Четвертая группа трудностей 
обусловлена психологической неподготов-
ленностью первокурсников к овладению 
юридической профессией.

Тувинские студенты с первых дней 
пребывания в институте испытывают зна-
чительные трудности, которые отличны 
от трудностей остальных студентов: недо-
статочное знание русского языка, неорга-
низованность неофициальных контактов, 
незнание их национальных особенностей 
поведения и общения со стороны одно-
курсников, отсутствие навыков самостоя-
тельной работы, слабая сформированность 
умений саморегулирования поведения, 
психологическая неподготовленность к ов-
ладению избранной профессии, трудности 
включения в новую социальную, учебную 
и языковую среду.

Совокупность трудностей, возникаю-
щих на первоначальном этапе обучения в 
вузе, создает у многих студентов «дидакти-
ческий барьер», который имеет место тог-
да, когда студент осознает сам факт пере-
мены в методах и организации обучения, 
сталкивается с необходимостью выполнять 
больший в сравнении со средней школой 
объем самостоятельной работы, испытыва-
ет умственное переутомление, проявляю-
щееся в ослаблении внимания и памяти, в 
ощущении усталости к концу дня.

При работе с первокурсниками особое 
внимание следует уделять на преодоление 
трудностей педагогического и психологи-
ческого характера, развитие у студентов 
тех интересов, потребностей и ценностных 
ориентаций, с которыми связано освоение 
юридической профессии. Успех обучения 
студентов в решающей степени зависит от 
процесса профессионально-педагогиче-
ской и социально-психологической адапта-
ции, от того, насколько и как владеет сту-
дент знаниями, навыками, необходимыми 
в студенческой среде, на какие ценности он 
будет ориентировать себя уже в начальный 
период обучения [4].

Данные опроса выявили у 53 % студен-
тов наличие тех интересов, потребностей 
и ценностных ориентаций, с которыми 
связано освоение профессии, готовность 
формировать профессионально-важные 
качества юриста, интерес к юридической 
профессии. У целого ряда студентов (35 %) 
наблюдается неопределенное отношение к 
своей будущей профессии. Это, как прави-
ло, студенты, которые случайно попали в 
вуз. В работе с такими студентами в период 
адаптации следует формировать положи-
тельное отношение к профессии, воздей-
ствовать на установки, которые приводят к 
колебаниям. Студенты, имеющие отрица-
тельное отношение к профессии (12 %), как 
правило, учатся без желания, не проявляют 
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никакой инициативы. Поэтому в работе с 
ними следует разрушать стереотипное от-
рицательное отношение к получаемой про-
фессии и создавать необходимые условия 
для формирования нового стереотипа.

Целью профессионального юридиче-
ского образования является формирование 
системы отношений личности студента к 
профессиональной деятельности, где ос-
новным должно быть доброжелательное 
отношение к другим людям и професси-
ональной деятельности, себе как субъек-
ту деятельности. Основными элементами 
профессиональной направленности при 
этом являются социально-мотивационные 
и профессионально-мотивационные каче-
ства [7]. Уже при планировании своей дея-
тельности любой студент должен мысленно 
сопоставлять свои действия с нормами за-
конодательства, которые регламентируют 
эти действия. Данное обстоятельство фор-
мирует стремление строго придерживаться 
правовых норм, соблюдать нравственные и 
этические нормы, а также иметь высокий 
уровень правосознания.

Правосознание — основной элемент 
профессиональной направленности. Ми-
ровоззрение юриста опосредуется в право-
сознании и представляет собой единство 
правовой идеологии и правовой психоло-
гии, рассматривается как система право-
вых знаний, представлений и идей, а так-
же как совокупность социальных чувств, 
переживаний, привычек, возникающих в 
процессе действия правовых норм. Право-
сознание зависит от общей ценностной 
ориентацией в отношении общества, его 
способности к соционормативной само-
регуляции [Там же]. Для ценностно-пра-
вовых ориентаций юристов характерны 
высокая степень усвоения принципов и 
требований права, убежденность в их не-
обходимости и справедливости, готов-
ность целеустремленно и решительно 
воплощать их в жизнь в процессе повсед-
невной юридической практики.

Исследование профессиональной на-
правленности студентов-юристов показало, 
что лица, мотивационная сфера которых 
определяется мотивацией достижения, в 
учебной деятельности добиваются гораздо 
больших результатов, чем те, у кого веду-
щими являются мотивы избегания неудачи. 
Проблема формирования профессиональ-
ной мотивации выступает как проблема 
воспитания психологических установок, 
определяющих развитие личности студен-
та в плане ее подготовки к профессиональ-
ной деятельности. Так, для большинства 

студентов основными мотивами выбора 
профессии являются ее общественная зна-
чимость и интерес (76 % опрошенных).

Изучение профессионально-мотиваци-
онных качеств личности (уровня правосо-
знания, его профессиональной концепции, 
профессиональных мотивов) показало, что 
в зависимости от курса обучения по этим 
параметрам у студентов обнаружились 
значительные различия. Например, фор-
мирование профессиональной концепции 
как элемента профессиональной направ-
ленности, как совокупность усвоенных 
профессиональных взглядов, убеждений 
и побуждений, выражающих понимание 
целей и задач юридической деятельности, 
ее места в образе организации, образе де-
ятельности, образе коллектива наблюдает-
ся лишь у части студентов 4–5 курсов. От-
мечен факт, что нередко и у выпускников 
имеются проблемы в выборе профессио-
нальной концепции.

Процесс выбора профессии, обучения 
в вузе стал сегодня для многих студентов 
прагматическим, целенаправленным и со-
ответствующим происходящим в обществе 
переменам. Ценность образования как са-
мостоятельного социального феномена, 
имеющего социокультурную, личностную 
и статусную привлекательность, отступи-
ла на более дальний план. С появлением 
коммерческого набора в вуз пришли обе-
спеченные студенты, привыкшие себе ни в 
чем не отказывать, уверенные в правильно-
сти своего выбора, хорошо осведомленные 
о специфике юридической деятельности. 
Эти студенты, возможно, вдохновленные 
примером родителей, без страха глядят в 
будущее, имеют четкую профессиональ-
ную перспективу.

Результаты проведенного исследования 
показывают, что у студентов, обучающихся 
на коммерческой основе, более ярко выра-
жено стремление к достижению професси-
онального успеха (9–18 %). Они выше, чем 
студенты, обучающиеся на бюджетной ос-
нове, оценивают значимость хорошего об-
разования, профессиональной подготовки 
(38 %), лучше владеют иностранными язы-
ками (22 %), обладают духовно и культурно 
богатой жизнью (43 %).

Выявились различия в структуре моти-
вации получения высшего образования у 
сравниваемых групп студентов. Студенты, 
обучающиеся на бюджетной основе, в це-
лом высказали более традиционные уста-
новки — получить диплом (8 %), приобре-
сти профессию (64 %), заниматься наукой 
(5 %), пожить студенческой жизнью (16 %). 
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У студентов, обучающихся на коммерче-
ской основе, доминирует стремление до-
биться материального благополучия (54 %), 
свободно овладеть иностранными языками 
(34 %), стать культурным человеком (30 %), 
добиться уважения в кругу знакомых (24 %), 
продолжить семейную традицию (10 %).

Успех овладения профессией будет за-
висеть от того, насколько разовьется по-
требность в усвоении профессии. Для этого 
особое значение имеет психолого-педаго-
гическая атмосфера учебного заведения, 
качество преподавания, материально-тех-
ническая база, техника и методика учеб-
ного процесса. На сегодня качеством обу-
чения удовлетворены в полной мере 53 % 
опрошенных.

Успех овладения профессией будет за-
висеть от того, насколько разовьется по-
требность в усвоении профессии. Для этого 
особое значение имеет психолого-педаго-
гическая атмосфера учебного заведения, 
качество преподавания, материально-тех-
ническая база и методика учебного процес-
са. На сегодня качеством обучения удовлет-
ворены в полной мере 53 % опрошенных. 
Успешность обучения студентов зависит 
от многих факторов, среди которых одним 
из важнейших является интеллектуаль-
ное развитие студента, его внимания как 
функции регуляции познавательной де-
ятельности. Спрашивая первокурсников: 
«С чем непривычным, новым встретились 
на первом курсе?», получили следующие 
ответы: «с иной, в отличие от школы, ор-
ганизацией обучения (49,3 %); «с большим 
объемом самостоятельной работы» (49,0 %); 
«с особенностями самостоятельной жизни 
в отрыве от семьи» (20,2 %); «с новыми для 
меня нормами студенческого коллектива 
(12,4 %). Все эти факторы очень влияют на 
процесс адаптации студента к новым для 
него условиям вузовской жизни. От того, 
как студент, особенно живущий в отрыве от 
семьи, пройдет этот путь, будет во многом 
зависеть качество его учебы.

Исследования показывают, что перво-
курсники не всегда овладевают знаниями 
отнюдь не потому, что получили слабую 
подготовку в средней школе, а потому, что 
у них не сформированы такие умения, как 
готовность к учению, способность учиться 
самостоятельно, контролировать и оцени-
вать себя, владеть индивидуальными осо-
бенностями познавательной деятельности, 
распределять свободное и рабочее время 
для самоподготовки. У части студентов не-
достаточно воспитано трудолюбие к само-
образованию и самовоспитанию.

Известно, что методы обучения в вузе 
резко отличаются от школьных: оказыва-
ется, можно не всегда готовиться, не надо 
каждый день что-то учить, решать, запо-
минать (как это было в школе). В результа-
те возникает мнение о кажущейся легкости 
обучения в вузе в 1-м семестре, формиру-
ется уверенность все наверстать и освоить 
перед сессией, появляется беспечное отно-
шение к учебе. 

Многие первокурсники испытывают 
большие трудности, связанные с отсутстви-
ем навыков самостоятельной работы, они не 
умеют конспектировать лекции, работать с 
учебниками, находить и добывать знания 
из первоисточников, анализировать инфор-
мацию большого объема, четко и ясно из-
лагать свои мысли. Адаптация студентов к 
учебному процессу у большинства студен-
тов заканчивается в конце 2-го — начале 3-го 
семестра. Одной из главных причин, затруд-
няющей процесс адаптации в институте, 
является недостаток времени для самосто-
ятельной работы (50 % опрошенных назва-
ли эту причину). В связи с этим почти 25 % 
студентов приходят на занятия неподготов-
ленными. У части студентов формируется 
своего рода «психология тройки» — «учить-
ся не уча». Уверенность в том, что учеба на 
тройки не помешает стать хорошим специ-
алистом, растет от курса к курсу.

Рабочий день студента достаточно 
уплотнен и в соединении с аудиторными 
занятиями превышает 8–9 ч. Однако при 
этом обнаруживается очень большой раз-
брос и разнобой в рабочем времени, опре-
деляемый различным отношением к учебе. 
В основном студенты ежедневно тратят от 
2 до 3 ч на подготовку по профилирую-
щим предметам и только 22 % студентов 
расходуют на это менее 1 ч. По непрофи-
лирующим предметам картина несколько 
иная: до 1 ч тратят 50,1 %; до 2 ч — 22,5 % 
студентов. Система обучения в вузе в зна-
чительной степени рассчитана на высо-
кий уровень сознательности, построена 
на интересе студентов, ибо формально в 
ней отсутствует жесткая система ежеднев-
ной школьной проверки, «страх» перед 
учителем, необходимость ежедневно гото-
вить урок. Некоторые студенты, поступив 
в институт, потом оказываются не готовы 
учиться в вузе. Система вузовского контро-
ля допускает возможную неритмичность в 
работе, нередко ориентируется на штурм 
во время экзаменационной сессии. На во-
прос «Как предпочитаете готовиться к эк-
заменам?» только 9 % студентов ответили, 
что готовятся во время семестра, а во время 
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сессии только просматривают материал, 
47,6 % — как правило, заново изучают мате-
риал всего курса по учебнику и конспектам 
и 42 % — готовятся только по конспектам.

Для выработки тактики и стратегии, 
обеспечивающих оптимальную адапта-
цию, важно знать жизненные планы и ин-
тересы студента, систему доминирующих 
мотивов, уровень притязаний, самооценку, 
способность к сознательной регуляции по-
ведения.

Процесс адаптации каждого студен-
та идет по-разному. Юноши и девушки, 
имеющие трудовой стаж, легче и быстрее 
адаптируются к условиям студенческой 
жизни и быта, вчерашние школьники — к 
академической (учебной) работе. Задача 
студенческой группы — создание условий 
для общей оптимальной деятельности. Во 
всех учебных заведениях специально пла-
нируется система мероприятий, способ-
ствующих адаптации первокурсников к 
условиям вуза. К числу таких мероприятий 
относятся работа по формированию и ком-
плектованию академических групп, риту-
ал «Посвящение в студенты», знакомство с 
историей вуза, ведение аттестации, прове-
дение тренингов.

Развитие студента на разных курсах 
имеет некоторые особые черты. Так, первый 
курс решает задачи приобщения студен-
та к студенческим формам коллективной 
жизни. Поведение первокурсников отли-
чается комфортностью, отсутствует диф-
ференцированный подход к своим ролям. 
Второй курс — период самой напряженной 
учебной деятельности студентов. В жизнь 
второкурсников интенсивно включены все 
формы обучения и воспитания. Студенты 
получают общую подготовку, формиру-
ются их широкие культурные запросы и 
потребности. В норме процесс адаптации 
к учебной среде, в основном, завершен. 
Третий курс — начало специализации, 
укрепление интереса к научной работе, 
развитие и углубление профессиональных 
интересов. Настоятельная необходимость 
в специализации зачастую приводит к су-
жению сферы разносторонних интересов 
личности. Формы становления личности 
определяются фактором специализации. 
Четвертый курс — первое реальное знаком-
ство со специальностью в период прохож-
дения учебной практики. Для поведения 
студентов характерен интенсивный поиск 
более рациональных путей и форм специ-
альной подготовки, происходит переоцен-
ка студентами многих ценностей жизни и 
культуры. Пятый курс — перспектива ско-

рого окончания вуза — формирует четкие 
практические установки на будущий вид 
деятельности. Появляются новые, становя-
щиеся все более актуальными, ценности, 
связанные с материальным и семейным 
положением, местом работы. Студенты по-
степенно отходят от коллективных форм 
жизни вуза.

Поиски друга жизни играют в студен-
ческие годы большую роль, оказывая вни-
мание на успеваемость, общественную 
деятельность студентов. Интерес к проти-
воположному полу занимает значительное 
место в мыслях и поведении студентов, но 
было бы ошибкой видеть в этом негативное 
влияние. Интимные отношения нередко 
способствуют повышению желания учить-
ся лучше, рабочему настроению, твор-
ческой активности. Данные социологов 
свидетельствуют, что, как правило, после 
некоторого «затишья» семейные пары не 
остаются в стороне от общественной жизни 
и не выпадают из коллектива, хотя число 
непосредственных групповых контактов 
несколько уменьшается.

В целом развитие личности студента 
как будущего специалиста с высшим обра-
зованием идет по ряду направлений: укре-
пляется идейная убежденность, професси-
ональная направленность, развивающая 
необходимые способности; профессио-
нализируются психические процессы, со-
стояние, опыт; повышается чувство долга, 
ответственность за успех профессиональ-
ной деятельности, рельефнее выступает 
индивидуальность; растут притязания в 
области юридической профессии; на ос-
нове интенсивной передачи социального 
и профессионального опыта формирует-
ся общая зрелость, а также определенная 
устойчивость; повышается удельный вес 
самовоспитания в формировании качеств, 
опыта, необходимых ему как будущему 
специалисту; крепнут профессиональная 
самостоятельность и готовность к будущей 
практической работе.

Для активизации работы по успешной 
адаптации студентов младших курсов не-
обходимо использовать творческие про-
блемные методы обучения и воспитания, 
прививать практические навыки, любовь к 
будущей профессии; анализировать при-
чины отсева из института; оказывать ква-
лифицированную помощь по изучению 
проблем, связанных с адаптацией; совер-
шенствовать систему поощрения отлични-
ков учебы, участников научно-исследова-
тельской работы; привлекать к участию в 
кружках, научных сообществ, развивать ин-
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терес к исследованиям; добиваться актив-
ного участия в общественной и культурной 
жизни института, привлекать к занятиям 
физкультурой и спортом, различным фор-
мах общественного полезного труда.

На основании проведенного исследова-
ния предложен ряд рекомендаций по ор-
ганизации процесса адаптации студентов: 
шире привлекать их к общественной рабо-
те; своевременно выявлять студентов с вы-
соким уровнем тревожности; устанавливать 
причины возникновения отрицательного 
напряжения; вовлекать в общественную ра-
боту; своевременно выявлять высокий уро-
вень тревожности; формировать сочетание 
научной и профессиональной направлен-
ности; использовать показатели потребно-
сти в общении и достижении для прогно-
зирования успеха в учебной деятельности; 
привлекать студентов к участию в научных 
кружках. 

Следует помогать студентам в преодо-
лении и выявлении основных трудностей 
адаптации. С этой целью необходимо учи-
тывать отрицательные переживания, свя-
занные с уходом вчерашних школьников 
из школьного коллектива; неопределен-
ность мотивации выбора профессии и не-
достаточную психологическую подготовку 
к ней; отсутствие навыков самостоятельной 
работы, неумение конспектировать, рабо-
тать с первоисточниками, компьютерными 
программами, словарями, справочниками, 
указателями. 

Перечисленные трудности различны по 
своему происхождению. Одни из них объ-
ективно неизбежны, другие носят субъек-
тивный характер и связаны со слабой под-
готовкой, дефектами воспитания в семье и 
школе. Вследствие этого на 1-м этапе обу-
чения, по нашему мнению, особое внима-
ние надлежит уделять следующим видам и 
формам адаптации:

– профессиональной адаптации, под 
которой понимается приспособление к ха-
рактеру, содержанию, условиям и органи-
зации учебного процесса, формированию 
навыков самостоятельности в учебной и 
научной работе;

– социально-психологической адапта-
ции — приспособление студента к группе, 
взаимоотношениям с ней, выработка соб-
ственного стиля поведения;

– адаптации формальной, касающейся 
познавательно-информационного приспо-
собления студентов к новому окружению, 
структуре высшей школы, содержанию 
обучения в ней, к ее требованиям, своим 
обязанностям; 

– общественной адаптации — процесс 
внутренней интеграции (объединения) 
групп студентов-первокурсников и ин-
теграция этих же групп со студенческим 
окружением в целом;

– дидактической адаптации, касаю-
щейся подготовки студентов к новым фор-
мам и методам учебной работы в высшей 
школе.
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Любая правовая конфликтная ситуа-
ция, которая рассматривается в суде, тре-
бует от судьи знаний законодательства, 
умения его применить, профессионализ-
ма в общении со сторонами, исследовании 
норм права и доказательств по делу, про-
фессионализма в судейском усмотрении. 
Для отправления правосудия в соответ-
ствии с действующим законодательством 
государство должно иметь высококвали-
фицированный судейский корпус. В этой 
связи особую актуальность приобретают 
вопросы профессиональной компетенции 
судей. Так, по мнению Д. А. Медведева, су-
дебный корпус должен пополняться и об-
новляться высоко квалифицированными, 
хорошо подготовленными кадрами1. 

Квалификация и компетентность при-
менительно к характеристике уровня про-
фессиональной подготовки используются 
относительно недавно [5, с. 310]. Компе-
тентность определяется как совокупность 
знаний и умений, позволяющих профес-
сионально выполнять свою деятельность. 
«Компетентный судья — кто может и впра-
ве судить о ком, о чем или кого-либо… су-
дья полноправный» [Там же, с. 311].

В современном понимании компетент-
ность и компетенция являются взаимодо-
полняемыми и взаимообуславливаемыми 
понятиями, которые рассматриваются в 
следующих аспектах: 

– обладание знаниями и сведениями в 
определенной области, позволяющими су-
дить о чем-либо; 

– обладание компетентностью, право-
мочиями.

В Кодексе судейской этики особое место 
уделено компетентности судьи — компе-
тентность судьи, уровень его профессио-
нальной подготовки являются необходимы-
ми условиями надлежащего исполнения 
судьей своих обязанностей по осуществле-
нию правосудия2.

Разбирая дело в судебном заседании, су-
дья постоянно сталкивается со сложными 
переплетениями человеческих взаимоотно-
шений. Тем, кто имеет дело с людьми, кто 
призван воздействовать на них, решать их 
судьбы, должен обладать не только знаниями 
юридической, но и психологической науки.

1 Заявления по важнейшим вопросам : вы-
ступление Д. А. Медведева на VII Всероссийском 
съезде судей (Москва, 2 дек.  2008 г.). — URL :  
http://archive.kremlin.ru/text/appears/2008/12/ 
210020.shtml.

2 Кодекс судейской этики : утв. VIII Всерос. 
съездом судей 19 дек. 2012 г. // СПС «Консуль-
тантПлюс».

Занимаясь исследованием теневых сто-
рон жизни граждан, их взаимоотношения-
ми в экономической и иной сферах, сталки-
ваясь нередко с самыми отталкивающими 
ее проявлениями, судья должен суметь со-
хранить личную невосприимчивость (им-
мунитет) к отрицательным влияниям и из-
бежать их воздействия на себя, искажения 
своей личности, так называемой професси-
ональной деформации, которая может про-
являться в трансформации бдительности в 
излишнюю подозрительность, придирчи-
вость, недоверие к любому оступившемуся 
человеку [5, c. 312].

Вопрос о качественном судейском кор-
пусе актуален для многих стран мира. Так, 
Президент Республики Казахстан Н. А. На-
зарбаев в своем выступлении на VI съезде 
судей, прошедшем в ноябре 2013 г., отме-
тил позитивную деятельность судебной си-
стемы и выделил проблемные аспекты, тре-
бующие пристального внимания. Одной из 
таких проблем он назвал несовершенство 
кадровой политики в системе правосудия 
и указал на то, что недостаточно высоки 
барьеры от проникновения в суды нечисто-
плотных на руку лиц3.

Вся деятельность судьи в очень боль-
шой степени подчиняется общественным 
нормам и социальным ожиданиям. От че-
ловека в мантии все окружающие ждут 
строго определенного рода поведения — 
справедливости, соучастия, помощи, защи-
ты. Судья всегда работает под пристальным 
вниманием людей, потому что он предста-
витель власти и закона.

В этой связи совершенно обоснованно 
разработаны на законодательном уровне 
требования, предъявляемые к кандидатам 
в судьи4. Так, Законом РФ «О статусе судей 
в Российской Федерации»5 предусмотрены 
следующие требования: наличие высшего 
юридического образования, отсутствие су-
димости, гражданство Российской Федера-
ции, достижение определенного возраста, 
дееспособность. Кандидат на должность 

3 Задачи национальной судебной системы 
в контексте Стратегии «Казахстан-2050» : вы-
ступление Президента Казахстана Н. А. На-
зарбаева на VI съезде судей Республики Казах-
стан  (Астана, 20 нояб. 2013 г.). — URL :  http://
www.zakon.kz/4587491-vystuplenie-prezidenta- 
kazakhstana.html.

4 Разъяснения Высшей квалификацион-
ной коллегии судей РФ : заседание от 8 марта 
2004 г. — URL : http://www.vkks.ru.

5 О статусе судей в Российской Федерации : 
закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 (ред. от 
25 нояб. 2013 г.)  // СПС «КонсультантПлюс».



52

2014 2 3

Н
АУ

Ч
Н

Ы
Е 

СО
О

БЩ
ЕН

И
Я

П
Р
О
Л
О
Г

la
w

судьи также не должен состоять на учете в 
наркологическом или психоневрологиче-
ском диспансере и не должен иметь иных 
заболеваний, препятствующих осуществле-
нию полномочий судьи. Возрастной ценз 
для претендента на занятие вакантной 
должности судьи в Российской Федерации 
составляет 25 лет. Многие ученые и практи-
ческие работники не согласны с таким по-
ложением, поэтому обосновываю необхо-
димость повышения возрастного ценза для 
кандидатов в судьи [3].

Во все времена судья был лицом ува-
жаемым и его неотъемлемыми качествами 
считались мудрость, знания и жизненный 
опыт, которые достигаются с возрастом в 
результате упорного и кропотливого труда. 
Статистика свидетельствует, что средний 
возраст судей судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации от 40 до 50 лет, сре-
ди судей районного звена — 25–30 лет (4 %), 
30–40 лет (34 %)1. По словам Председателя 
Высшего Судебного Совета Республики Ка-
захстан, средний возраст тех, кто был впер-
вые назначен на должность судьи в стране, 
составил 34 года2. 

С возрастным цензом неразрывно связа-
но требование о наличии стажа работы по 
юридической профессии. Так, в Российской 
Федерации кандидату на должность судьи 
необходимо иметь 5-летний стаж работы 
по юридической профессии, а в Республи-
ке Казахстан стаж работы по юридической 
профессии составляет всего 2 года3. Вместе 
с тем, во многих государствах мира перед 
занятием судебной кафедры кандидаты 
проходят основательную подготовку в ад-
вокатуре (Великобритания, США), либо на 
должностях стажеров и помощников судей 
(Франция). В подавляющем большинстве 
стран СНГ данный ценз составляет 5 лет, а 
в Грузии — 10 лет. 

С вопросом о наличии стажа и опыта 
работы в качестве судьи неразрывно связан 

1 Выступление председателя Верховного Суда 
Российской Федерации Лебедева В. М. // Россий-
ская юстиция. — 2009. — № 1. — С. 14–22.

2 Интервью с Председателем Высшего Судеб-
ного Совета // Казахстанская правда. —2012. — 
23 окт.

3 См.: О внесении изменений и дополнений в 
Конституционный закон Республики Казахстан 
«О судебной системе и статусе судей Республи-
ки Казахстан» : конституц. закон Республики 
Казахстан от 29 дек. 2010 г. № 370-IV. —  URL :  
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1000000370; Разъ-
яснения Высшей квалификационной коллегии 
судей РФ : заседание от 8 марта 2004 г. — URL : 
http://www.vkks.ru.

вопрос о судейской карьере, под которой 
понимают движение судьи по служебной 
лестнице судейских должностей (судья — 
член президиума суда — председатель су-
дебного состава — заместитель председате-
ля суда — председатель суда). Вместе с тем, 
в законодательстве России не содержится 
определения судейской карьеры. Однако в 
Российской Федерации существуют поня-
тия «квалификационные классы» и «квали-
фикационная аттестация судей». 

В Республике Казахстан и Российской 
Федерации предусмотрены также требова-
ния о сдаче квалификационного экзамена и 
о прохождении стажировки. Необходимо от-
метить, что в Республике Казахстан от сдачи 
квалификационного экзамена освобожда-
ются лица, окончившие специализирован-
ную магистратуру4. В Российской Федера-
ции от сдачи квалификационного экзамена 
освобождаются лица, имеющие звание кан-
дидата юридических наук или ученую сте-
пень доктора юридических наук, которым 
присвоено почетное звание «Заслуженный 
юрист Российской Федерации». Показатель-
ной представляется по этому вопросу пози-
ция М. И. Клеандрова, который считает, что 
проверка знаний должна проводиться не на 
уровне обычного экзамена в вузе, а на уров-
не, как минимум, кандидатского экзамена 
по специальности с учетом знаний теории и 
судебной практики [2, c. 86]. 

Обоснованным является предложение о 
4-месячной стажировке кандидата на долж-
ность судьи в период после принятия ква-
лификационной коллегией судей решения 
о рекомендации гражданина на должность 
судьи до выражения председателем соот-
ветствующего суда согласия (несогласия) с 
назначением кандидата [1, c. 30]. 

В Конституции РФ нашло отражение 
понимание социального предназначения 
правосудия как системы, направленной на 
защиту прав и сохранение правопорядка, 
обеспечение стабильности и прочности от-
ношений гражданского оборота и публич-
ных правовых отношений [6, c. 67]. По на-
шему мнению, государство должно быть 
заинтересовано в эффективной деятель-
ности судебной власти. Это возможно при 
условии, если «носители» судебной власти 
(судьи) будут обладать высоким уровнем 
профессиональной подготовки.

4 О внесении изменений и дополнений в Кон-
ституционный закон Республики Казахстан «О 
судебной системе и статусе судей Республики 
Казахстан» : конституц. закон Республики Казах-
стан от 29 дек. 2010 г. № 370-IV. —  URL :  http://
adilet.zan.kz/rus/docs/Z1000000370.
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За исключением стран, ранее входивших 
в состав СССР, понятие деятельного раская-
ния в зарубежном уголовном законодатель-
стве, как правило, не употребляется. Тем не 
менее, его различные проявления, сопрово-
ждаемые различными льготными уголовно-
правовыми последствиями, предусмотрены 
в большинстве Уголовных кодексов (УК). 

Как основание освобождения от уголов-
ной ответственности деятельное раскаяние 
предусмотрено в Модельном УК — Реко-
мендательном законодательном акте для 
СНГ (ст. 74), а также в УК Украины (ст. 45) 
и Азербайджанской Республики (ст. 72, 72.1, 
72.2), Республик Армения (ст. 72), Беларусь 
(ст. 88), Грузия (ст. 68), Казахстан (ст. 65), 
Молдова (ст. 57), Таджикистан (ст. 72), Узбе-
кистан (ст. 66). В названных случаях деятель-
ное раскаяние регламентировано в Общей 
части применительно ко всем преступле-
ниям небольшой или небольшой и средней 
тяжести (в УК Азербайджанской Республи-
ки — к преступлениям, не представляющим 
большой общественной опасности, в УК 
Республики Молдова — к незначительным 
преступлениям или преступлениям сред-
ней тяжести) и сопровождается условием 
совершения таких преступлений впервые. 
Только в одном случае — в УК Украины — 
освобождение от уголовной ответственно-
сти носит обязательный характер и в этой 
части не зависит от усмотрения правопри-
менителя. Содержание УК Украины инте-
ресно еще и тем, что, во-первых, освобож-
дение от уголовной ответственности по 
нему осуществляется исключительно судом  
(ч. 2 ст. 44) и, во-вторых, в качестве составляю-
щих основания освобождения от уголовной 
ответственности в связи с деятельным рас-
каянием предусмотрены «чистосердечное 
раскаяние» и «полное (курсив наш. — А. К.) 
возмещение причиненного ущерба» (ст. 45)1. 

Отличительной чертой в регламента-
ции освобождения от уголовной ответ-
ственности в связи с деятельным раскаяни-
ем большинства УК стран СНГ является то, 
что содержание нормы, подобной той, ко-
торая закреплена в ч. 2 ст. 75 УК РФ, согла-
совано в них с нормой, предусмотренной в 
ч. 1 ст. 75 УК РФ. Обычно такое согласование 
происходит посредством формулировки 
«при наличии условий, предусмотренных 
частью первой настоящей статьи». Такое 
законодательное решение, как представля-
ется, не дает оснований для противопостав-
ления этих двух норм, сомнений в том, что 

1 Уголовный кодекс Украины. — Харьков, 
2008. — С. 26.

примечания к статьям Особенной части УК 
РФ имеют отношение к институту деятель-
ного раскаяниях [1, с. 9; 6, c. 167–168]. Вместе 
с тем, понятна и позиция отечественного 
законодателя, исключившего это словосо-
четание из ч. 2 ст. 75 УК РФ Федеральным 
законом от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ2, по-
скольку его наличие делало трудноприме-
нимыми на практике поощрительные при-
мечания к статьям Особенной части УК РФ.

По сведениям В. Н. Додонова, к назван-
ной группе УК по данным критериям мож-
но добавить УК Бразилии, КНР, Латвии, 
Монголии, Польши, Республики Корея, 
Чехии, Японии [2, c. 387]. Правда, следует 
заметить, что, в частности, УК Республики 
Корея не знает понятия деятельного раска-
яния и в нем идет речь о «cамообвинении и 
добровольном признании»: «В случае, ког-
да добровольное признание сделано для 
уведомления властей, которые несут ответ-
ственность за расследование преступлений, 
наказание может быть смягчено или не на-
значаться» (ст. 52). Помимо этого в числе 
смягчающих вину обстоятельств («Общих 
принципов назначения наказания») пред-
усмотрены такие, как «отношение преступ-
ника к потерпевшему, обстоятельства, воз-
никшие после совершения преступления»3.

В некоторых УК зарубежных стран в Об-
щей части деятельное раскаяние регламен-
тируется не только в отношении отдельных 
категорий преступлений, но и отдельных 
видов преступлений. Так, например, со-
гласно ч. 3 ст. 58 УК Латвии, может быть 
освобождено от уголовной ответственности 
лицо, которое оказало существенную по-
мощь в раскрытии совершенного организо-
ванной группой тяжкого или особо тяжкого 
преступления, которое является более тяж-
ким и опасным, чем преступление, совер-
шенное самим лицом. Подобная норма еще 
более широкого действия предусмотрена и 
в ч. 2 ст. 65 УК Республики Казахстан. Она 
распространяется на предотвращение, рас-
крытие или расследование преступлений, 
совершенных не только организованной 
группой, но и преступным сообществом 
(преступной организацией)4. 

За исключением стран СНГ в уголовном 
законодательстве большинства зарубежных 
стран в качестве уголовно-правового по-

2 Собрание законодательства РФ. — 2006. — 
№ 31 (ч. 1), cт. 3452.

3 Уголовный кодекс Республики Корея. — 
СПб., 2004. — С. 64.

4 Уголовный кодекс Республики Казахстан. — 
СПб., 2001. — С. 94.
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следствия деятельного раскаяния (положи-
тельного посткриминального поведения) 
предусмотрено освобождение не от уголов-
ной ответственности, а от наказания или 
его смягчение1. Причем такого рода послед-
ствия, как и в УК РФ, регламентируются и в 
Общей, и в Особенной части. В последнем 
случае они, как правило, сопровождают 
раскаяние участников шпионской деятель-
ности и антиправительственных заговоров, 
членов незаконных вооруженных форми-
рований, террористических и организован-
ных преступных группировок [2, c. 387]. Так, 
в числе «оснований назначения наказания» 
в Общей части УК ФРГ предусматривается 
такое, как «поведение после совершения де-
яния, особенно его усилия возместить при-
чиненный вред и достигнуть соглашения 
с потерпевшим» (§ 46). При возмещении 
ущерба полностью или большей его части 
суд «может смягчить наказание или отка-
заться от него, если не предусмотрено более 
суровое наказание, чем лишение свободы на 
срок до одного года или денежный штраф 
до 360 дневных ставок» (§ 46а). В Особенной 
части этого же УК вслед за § 81–83 «Госу-
дарственная измена Федерации», «Госу-
дарственная измена Земле», «Подготовка к 
государственной измене» расположен § 83а 
«Деятельное раскаяние», в котором гово-
рится о смягчении наказания или отказе от 
наказания за совершение действий (бездей-
ствие), подобных тем, которые предусмо-
трены в примечании к ст. 275 УК РФ. Если в 
данном случае норма о деятельном раская-
нии закреплена в отдельном параграфе, то 
в § 84 «Продолжение деятельности партии, 
объявленной антиконституционной» она 
предусмотрена в одной из его частей (ч. 5). 
Такой способ применяет немецкий зако-
нодатель и в большинстве других случаев 
(ч. 3 § 87, ч. 2.1 § 98, ч. 6 § 129, ч. 4 § 142 и др.)2, 
что в целом не характерно для зарубежно-
го уголовного права, в котором нормы о 
деятельном раскаянии обычно оформля-
ются не в качестве одной из составляющих 
статьи (или параграфа), устанавливающих 
преступность конкретного деяния, не в 
виде примечаний как в российском УК, а в 
виде отдельных статей. Например, согласно 
ст. 324-6 УК Республики Корея «Смягчение 
наказания», если лицо, которое соверши-

1 УК Франции знает понятие уголовной ответ-
ственности и предусматривает случаи ее ненасту-
пления, но по иным основаниям, чем деятельное 
раскаяние. — Уголовный кодекс Франции. — 
СПб., 2002. — С. 77–82.

2 Уголовный кодекс Федеративной Республи-
ки Германии. — С. 302, 390, 408–412, 421–422.

ло преступления, указанные в ст. 324-2 или  
324-3, или которое покушалось на соверше-
ние таких преступлений, отпускает залож-
ника в безопасное место, наказание ему мо-
жет быть смягчено»3.

 Возвращаясь к анализу УК ФРГ, можно 
сделать вывод о том, что нормы о деятель-
ном раскаянии в Особенной части обосо-
бляются в отдельные параграфы тогда, ког-
да их действие распространяется не на одну, 
а на несколько статей. Возможно, учитывая 
именно этот опыт, российский законодатель 
Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. 
№ 420-ФЗ дополнил УК РФ ст. 76.1 «Осво-
бождение от уголовной ответственности по 
делам о преступлениях в сфере экономи-
ческой деятельности». Нельзя не отметить 
и тот факт, что УК ФРГ предусматривает и 
целый ряд специальных норм о деятельном 
раскаянии, неизвестных отечественному 
уголовному законодательству. Путем воз-
можного смягчения наказания или отказом 
от него таким образом стимулируется, на-
пример, добровольное в течение 24 ч уста-
новление фактов дорожно-транспортного 
происшествия его участником (ч. 4 § 142), ис-
правление ложного показания (§ 158)4. Воз-
можным смягчением наказания — позволе-
ние похищенному с целью вымогательства 
вернуться к своему окружению (ч. 4.1 § 239а); 
отказом от наказания — добровольное сооб-
щение об отмывании денег, укрывательстве 
незаконно полученных имущественных вы-
год, способствование сохранению предмета 
данного преступления (ч. 9 § 261), добро-
вольное предотвращение выплат кредито-
ром при мошенничестве в ситуациях, когда 
они лежат за рамками состава преступления 
(ч. 2.1 § 265b) и др.5

По мнению В. Н. Додонова, в уголовном 
законодательстве Германии, а также некото-
рых других стран (Бразилии, Италии Швей-
царии) под деятельным раскаянием скорее 
всего подразумевается добровольный отказ 
от доведения преступления до конца при 
оконченном покушении [2, c. 389]. Пред-
ставляется, что в отношении УК ФРГ этот 
вывод не является бесспорным, посколь-
ку в нем в соответствии со специальными 
указаниями применительно к конкретным 
преступлениям наказуемо не только поку-
шение, но и те действия, которые по оценке 

3 Уголовный кодекс Республики Корея. — 
СПб., 2004. — С. 64.

4 Хотя возможный аналог этой нормы можно 
усмотреть в примечании к ст. 307 УК РФ.

5 Уголовный кодекс Федеративной Республи-
ки Германии. — С. 302, 390, 408–412, 421–422.
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автора представляют «оконченное покуше-
ние». Стимулируется же при этом предот-
вращение либо уменьшение последствий, 
находящихся за рамками того или иного 
состава преступления. Сказанное актуально 
и для оценки в этом вопросе уголовного за-
конодательства Швейцарии, в котором, на-
пример, согласно ст. 260ter. УК Швейцарии, 
судья может смягчить наказание по своему 
усмотрению (ст. 66), если лицо старается 
предотвратить «дальнейшую преступную 
деятельность» преступной организации, 
членом которой оно является1. 

В целом подобный немецкому подход в 
регламентации положительного посткри-
минального поведения использован в УК 
Франции, в котором в Общей его части в 
числе оснований освобождения от наказа-
ния помимо прочего предусмотрены такие, 
как возмещение причиненного ущерба и 
прекращение вредных последствий, вы-
званных преступным деянием (ст. 132-59). 
Не так широко как в УК ФРГ французский 
кодекс в Особенной части предусматривает 
ситуации, в которых при совершении кон-
кретных преступлений допускается, может 
быть, и не столь значительное, но смягче-
ние уголовно-правового обременения. На-
пример, освобождение задержанного или 
незаконно лишенного свободы лица до на-
ступления 7 полных суток влечет наказание 
в 5 лет тюремного заключения, в то время 
как по общему правилу такой срок равен 
20 годам заключения (ст. 224-1). Согласно  
ст. 414-2, 414-3 УК Франции, лицо, поку-
шавшееся на совершение преступлений, 
посягавших на тайну национальной обо-
роны, либо принявшее участие в заговоре, 
освобождается от наказания, если в первом 
случае позволит предотвратить совершение 
преступного деяния и установить других 
виновных, а во-втором — раскроет заговор 
компетентным органам власти и позволит 
установить других соучастников. Обязатель-
ное и безусловное освобождение от наказа-
ния либо его смягчение наполовину предус-
мотрено для случаев предотвращения акта 
терроризма либо наступления смерти или 
хронических заболеваний при его подготов-
ке, соответственно (ст. 422-1, 422-2)2. 

Особый интерес в части регламентации 
положительного посткриминального пове-
дения представляет УК Австрии. Пожалуй, 
это один из немногих, если не единствен-

1 Уголовный кодекс Швейцарии. —  СПб., 
2002. — С. 240.

2 Уголовный кодекс Франции. — СПб., 2002. — 
С. 151, 222–224, 355, 364.

ный УК, в котором так четко и последова-
тельно прослеживается заинтересованность 
законодателя в таком поведении. Прежде 
всего, обращает на себя внимание то об-
стоятельство, что в Общей части этого УК в 
числе «особых смягчающих обстоятельств» 
в § 34 называются такие, как «добровольно 
отказался от причинения большего вреда, 
несмотря на то, что существовала такая воз-
можность, или если вред был возмещен им 
самим или третьим лицом за него» (п. 14), 
«настойчиво старается возместить причи-
ненный вред или предотвратить наступле-
ние дальнейших вредных последствий» 
(п. 15), «сам явился с повинной, хотя легко 
мог бы скрыться, или было очевидно, что он 
остался бы не обнаруженным» (п. 16), «чи-
стосердечно признает себя виновным или 
посредством своих показаний существен-
но способствует установлению истины» 
(п. 17)3. Помимо исключительного смягче-
ния наказания при преобладании смягча-
ющих обстоятельств, предусмотренного в 
§ 41, и являющегося, по нашему мнению, 
аналогом ст. 64 УК РФ, в § 41а УК Австрии 
предусмотрено «чрезвычайное смягчение 
наказания при сотрудничестве с органами, 
осуществляющими уголовное преследо-
вание», результатом которого может стать 
назначение наказания ниже минимально-
го размера, предусмотренного § 41. Такое 
возможно тогда, когда «исполнитель пре-
ступления сообщает органу уголовного 
преследования о преступном деянии, пред-
усмотренном в § 277, 278, 278а или 278б4, 
или о преступном деянии, которое связано 
со сговором, объединением или организа-
цией, свои сведения о фактах, знание кото-
рых существенно способствует тому, чтобы 
(1) устранить или значительно уменьшить 
возникающую опасность, связанную со сго-
вором, объединением или организацией, (2) 
содействовать раскрытию такого преступно-
го деянияс его собственным участием или (3) 
разузнать сведения у другого лица, которое 
занимало руководящую роль в таком сгово-
ре, или было главным действующим лицом 
в таком объединении или организации»5. 
Немаловажно отметить то, что в тексте пер-
вых из двух указанных параграфов предус-

3 Уголовный кодекс Австрии. — СПб., 2004. — 
С. 77.

4 В этих параграфах предусмотрена уголов-
ная ответственность за преступный сговор, пре-
ступное объединение, преступную организацию, 
террористическое объединение.

5 Уголовный кодекс Австрии. — СПб., 2004. — 
С. 84–85.



58
R

ES
EA

R
CH

 B
Y 

YO
U

N
G

 S
CH

O
LA

R
S

2014 2 3

J
O

U
R

N
A

L
la

w
ab

ou
t

мотрены дополнительные нормы о деятель-
ном раскаянии, предусматривающие более 
льготные уголовно-правовые последствия: 
вплоть до освобождения от наказания.

Обстоятельная уголовно-правовая ре-
гламентация деятельного раскаяния в нор-
мах Общей части УК Австрии дополняется 
еще более значимым вниманием австрий-
ского законодателя к этой проблеме в нор-
мах Особенной части. Достаточно сказать 
о том, что из 25 разделов этой части УК в 
своем содержании 6 разделов предусматри-
вают специальные параграфы с названием 
«деятельное раскаяние» (§165а, 167, 183b, 
226, 240, 245, 247, 291, 292b, 294, 296), и это не 
считая норм о положительном посткрими-
нальном поведении, которые закреплены 
в целом ряде параграфов, определяющих 
преступность конкретных деяний, как их 
составную часть. С точки зрения российско-
го уголовного законодательства и практи-
ки его применения, проблемы возмещения 
ущерба от преступлений в сфере экономи-
ки, не может не вызывать интерес тот факт, 
что для большей части преступлений, пред-
усмотренных в разд. 6 УК Австрии «Пре-
ступные деяния против чужого имущества», 
в § 167, входящем в состав этого раздела, 
установлены условия устранения наказу-
емости, охватываемые понятием деятель-
ного раскаяния. Между тем, в число таких 
преступлений входят и кража, и растрата, 
и различные проявления мошенничества, 
и принятие подарков представителями ор-
ганов власти, и целый ряд иных преступле-
ний, деятельное раскаяние в которых по УК 
РФ в лучшем случае может влечь за собой 
лишь возможное смягчение наказания либо 
фиксированное его смягчение на основании 
ст. 62 УК РФ. Австрийский же законодатель 
для устранения наказуемости названных де-
яний требует совершения достаточно опре-
деленных и понятных виновному действий: 
«если он прежде чем соответствующие орга-
ны узнали о его преступной деятельности, 
хотя и по требованию потерпевшего, но все-
таки без принуждения к этому (1) возместит 
весь ущерб, причиненный его преступным 
деянием, или (2) в результате обязательств 
по договору возместит такой ущерб в тече-
ние определенного времени. В последнем 
случае наказуемость опять возникает, если 
лицо, совершившее преступное деяние, не 
выполняет своих обязательств. (3) лицо, со-
вершившее преступное деяние, также не 
подлежит наказанию, если оно возмещает 
весь ущерб, причиненный его преступным 
деянием, во время явки с повинной, кото-
рая открывает соответствующему органу 

его преступление, посредством уплаты де-
нежной суммы в этом органе»1. Заметим, 
что в разд. 6 УК Австрии помимо данного 
параграфа деятельному раскаянию посвя-
щен еще один подобный § 165а (деятельное 
раскаяние в отмывании денег), а также це-
лый ряд отдельных норм о деятельном рас-
каянии в структуре параграфов о преступ-
ности конкретных деяний.

Как представляется, заслуживает вни-
мания опыт австрийского законодателя и 
в стимулировании положительного пост-
криминального поведения лица, совер-
шившего экологическое преступление. 
Так, согласно § 183b лицо, совершившее 
преднамеренное или неосторожное нане-
сение вреда окружающей среде, умышлен-
ное или неосторожное обращение с отхо-
дами, наносящее вред окружающей среде, 
и другие подобные действия, не подлежит 
наказанию, если оно добровольно и пре-
жде чем соответствующие органы узнали о 
его вине устраняет причиненную им опас-
ность, загрязнение или иное причинение 
вреда до того, пока он не распространился 
на человека или на состояние животного и 
растительного мира2. Также не подлежат 
наказанию лица, предотвратившие исполь-
зование в «правовом обороте» фальшивых 
или поддельных документов, вещей (§ 226), 
денег, ценных бумаг, знаков оплаты или 
монет (§ 240); лица, деятельно раскаявши-
еся в уничтожении, подделке доказательств 
и предотвратившие их использование 
(§ 294, 296); лица, подвергшие другое лицо 
опасности официального преследования и 
устранившие такую опасность до осущест-
вления преследования (ч. 2 § 297).

Диаметрально противоположным УК 
Австрии по значению в интересующем 
нас аспекте является УК Республики Сан-
Марино, в котором проблема положитель-
ного посткриминального поведения отра-
жена с отдельными исключениями лишь в 
нормах Книги первой (Общей части), да и 
то весьма ограниченно. И это несмотря на 
то, что в Общей части этого УК, в отличие 
от многих других подобных актов, регла-
ментируются вопросы, ответы на которые 
обычно даются лишь в уголовно-правовой 
доктрине (значение принципа законно-
сти, последствия незнания закона, понятие 
лица, не подлежащего обвинению, значе-
ние криминальной опасности, четкое раз-
граничение умышленных и неосторожных 
преступлений и т. д.).

1 Уголовный кодекс Австрии. — СПб., 2004. — 
С. 215.

2 Там же. — С. 234.



59

Авсеницкая К
. В

. Деятельное раскаяние в уголовном
 законодательстве зарубеж

ны
х стран

П
Р
О
Л
О
Г

law

2014 2 3

В УК Республики Сан-Марино предусмо-
трена специальная ст. 28 «Отказ и деятель-
ное раскаяние». Фактически же в данном 
случае речь идет о ненаказуемости не дея-
тельного раскаяния, а добровольном отказе 
«от продолжения преступного деяния либо 
добровольном препятствии возникновению 
события преступления»1. Однако и в этом 
случае судья имеет право применить меру 
безопасности2. Подразделяя уголовно нака-
зуемые деяния на умышленные и неумыш-
ленные преступления, проступки, данный 
УК говорит о добровольном возмещении-
выплате только применительно к проступ-
кам. И лишь в числе критериев оценки лич-
ности виновного в ст. 89 УК Республики 
Сан-Марино говорится о необходимости 
учета того, что «до вынесения приговора 
лицо полностью возместило причиненный 
ущерб; добровольно явилось в суд; добро-
вольно призналось в совершении престу-
пления и, в любом случае, исходить из по-
ведения лица в данный момент либо после 
совершения преступления»3. За крайне ред-
кими исключениями в статьях Книги второй 
(Особенной части), например ст. 402, этими 
положениями регламентация деятельного 
раскаяния в этом УК исчерпывается.

Уголовное законодательство стран Ази-
атско-тихоокеанского региона регламен-
тирует положительное посткриминальное 
поведение по-разному: и в Общей части 
применительно к стадии назначения на-
казания, и в Особенной, порой решая в 
последнем случае и вопросы, которые тра-
диционно относятся к числу общих. Такую 
ситуацию можно наблюдать в уголовном 
законодательстве Японии, где роль Осо-
бенной части сводится к регулированию 
постановлений, касающихся, в том числе, 
явки с повинной и сознания [7, c. 75]. Вме-
сте с тем, при наличии уголовно-правовых 
запретов для уголовного законодательства 
Японии характерно действие так называ-
емых «декриминализирующих» институ-
тов, согласно которым, например, лицо, 
совершившее дорожно-транспортное про-
исшествие и уплатившее штраф, подлежит 

1 Уголовный кодекс Республики Сан-Ма-
рино. — СПб., 2002. — С. 47.

2 Подобная норма предусмотрена в ст. 28 За-
кона об уголовном праве Израиля, которая назы-
вается «Освобождение от уголовной ответствен-
ности в связи с раскаянием». Здесь также прямо 
говорится о раскаянии тех, кто покушался на пре-
ступление. — Закон об уголовном праве Израи-
ля. — СПб., 2005. — С. 45.

3 Уголовный кодекс Республики Сан-Мари-
но. — СПб., 2002. — С. 47.

не уголовной, а административной проце-
дуре. В случае отказа от уплаты штрафа, к 
нему применяется уголовно-правовая санк-
ция в виде штрафа [5, c. 126–127]. 

Уголовный кодекс Таиланда, напротив, 
регламентирует рассматриваемую нами 
проблему весьма скромно и исключитель-
но в Общей части. Так, согласно ст. 78 УК 
Таиланда, смягчающие обстоятельства мо-
гут включать в себя и такие, как «раская-
ние и предпринятые виновным попытки 
минимизировать негативные последствия 
преступления, добровольное признание 
должностному лицу, предоставление суду 
полезной для процесса информации». При 
наличии таких обстоятельств суд может по 
своему усмотрению уменьшить наказание, 
к которому приговаривается виновный, но 
не более чем на одну вторую4. 

Практически никакого интереса в части 
стимулирования положительного посткри-
минального поведения не представляет УК 
Австралии, в котором отсутствуют специ-
альные разделы о наказании и его назна-
чении, об освобождении от наказания. Эти 
положения если и встречаются, то лишь в 
виде отдельных фрагментов в различных 
частях кодекса5. Возможно, объяснением 
тому может служить, во-первых, то обстоя-
тельство, что Австралия по-прежнему вхо-
дит в состав так называемого «британского 
Содружества наций», что не может не ска-
зываться ни на системе, ни на содержании 
уголовного законодательства, а, во-вторых, 
то, что в настоящее время в Австралии один 
из самых низких уровней преступности 
в мире [3, c. 72]. И это, конечно, результат 
не уголовно-правового воздействия, а раз-
личного рода социальных программ, на-
пример, таких как «Соседский присмотр», 
«Квартальное наблюдение» [7, c. 158]. 

В рассматриваемой группе стран особый 
интерес представляет уголовное законода-
тельство Китая. Оставаясь по-прежнему на 
позициях социалистического уголовного 
права с сохранившимися элементами клас-
сового характера и обусловленности комму-
нистической идеологией [Там же, c. 118], УК 
КНР 1997 г. при всей своей суровости, тем 
не менее, достаточно определенно отража-
ет заинтересованность в стимулировании 
положительного посткриминального пове-
дения. Словосочетания «проявил раскаяние 
и исправился», «действительно раскаялся и 

4 Уголовный кодекс Таиланда. — СПб., 
2005. — С. 59.

5 Уголовный кодекс Австралии. — СПб., 
2002. — 352 с.
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изменился к лучшему» можно встретить в 
тексте УК КНР при регламентации цело-
го ряда институтов (например, отсрочки 
исполнения приговора (ст. 50), смягчения 
наказания (ст. 78), условно-досрочного ос-
вобождения (ст. 81)). Привлекает внимание 
то, как китайский законодатель определяет 
временные пределы явки с повинной, когда 
в ст. 67 § 3 «Явка с повинной и заслуги» гово-
рит, что «Если подозреваемый, обвиняемый 
или отбывающий наказание преступник со 
всей правдивостью даст показания о престу-
плениях, которые он совершил и которые 
еще не известны судебным органам, то он 
считается явившимся с повинной». По сути 
все возможные проявления деятельного рас-
каяния, скрываемые за понятием заслуги, 
названы в ст. 68 этого же параграфа: «Если 
преступный элемент раскроет другое пре-
ступление, которое после проверки окажет-
ся реальным, или предоставит важные све-
дения, дающие возможность расследовать и 
раскрыть другие преступления, то это рас-
ценивается как проявление заслуги, позво-
ляющее смягчить наказание либо подойти 
к нему снисходительно; если преступным 
элементом проявлены большие заслуги, то 
можно уменьшить или отменить наказание; 
если после совершения преступления пре-
ступник является с повинной и к тому же 
проявляет большие заслуги, можно назна-
чить наказание ниже низшего предела либо 
освободить от наказания». С точки зрения 
китайского законодателя, проявлением 
больших заслуг может служить помимо про-
чего пресечение другого тяжкого престу-
пления, донесение о тяжком преступлении, 
подготавливаемом в местах лишения свобо-
ды или за их пределами, что при проверке 
окажется верным1. Помимо этого раскаяние 
(чистосердечное раскаяние) в УК КНР вы-
ступает в качестве составляющей основа-
ния для применения условного осуждения 
(ст. 72), возможного смягчения наказания 
«осужденным к надзору, краткосрочному 
аресту, срочному лишению свободы, бес-
срочному лишению свободы преступным 
элементам, если они во время отбывания 
наказания действительно раскаялись и из-
менились к лучшему либо имеют заслуги» 
(ст. 78). Стимулирование положительно-
го посткриминального поведения по УК 
КНР пронизывает применение даже такого 
вида наказания, как смертная казнь: «Если 
осужденные к смертной казни с отсрочкой 
исполнения приговора во время отсрочки 

1 Уголовный кодекс Китайской Народной Ре-
спублики. — СПб., 2001. — С. 98.

действительно раскаялись и изменились к 
лучшему, то по истечении 2 лет наказание 
им может быть заменено бессрочным лише-
нием свободы; если они раскаялись и изме-
нились к лучшему, а также имели заслуги, 
то по истечении 2 лет наказание им может 
быть заменено лишением свободы на срок 
от 15 до 20 лет; если же они злостно сопро-
тивлялись перевоспитанию, что может быть 
доказано, то по решению Верховного на-
родного суда либо с его санкции смертная 
казнь приводится в исполнение» (ст. 50)2. 

Таким образом, несмотря на то, что в УК 
КНР регламентация положительного пост-
криминального поведения сосредоточена 
только в Общей части, она в части действия 
института деятельного раскаяния охва-
тывает весьма широкий круг отношений. 
Нельзя не отметить и тот факт, что китай-
ский законодатель последовательно при-
держивается одной из основополагающих 
идей стимулирования вообще и в праве, в 
частности: желаемый результат может быть 
достигнут не только угрозой наказания, но 
и обещанием уголовно-правовых льгот.

С учетом изложенного можно сделать вы-
вод о том, что за некоторыми исключениями, 
касающимися уголовного законодательства 
Австрии, ФРГ, Франции, наибольшее разви-
тие институт деятельного раскаяния получил 
в странах, ранее входивших в состав СССР, 
либо уголовное законодательство которых 
претерпело влияние советского уголовного 
права (наиболее яркий пример — УК КНР). 
В уголовном законодательстве стран англо-
американской системы права деятельное 
раскаяние если и регламентируется, то, как 
правило, в рамках института назначения 
наказания, обозначаясь при этом общими 
формулировками, характеризующими пове-
дение лица после совершения преступления. 
Здесь порой явления, подобные деятельному 
раскаянию по своей юридической природе 
и социально-правовому значению, хотя и 
сопровождаются в конечном итоге уголов-
но-правовыми льготами, изначально имеют 
четко выраженный процессуальный харак-
тер. Например, согласно ст. 12.45 УК штата 
Техас «Допущение признания вины в совер-
шении нерасследованного посягательства», 
«на стадии назначения наказания лицо впра-
ве признать свою вину в совершении одного 
или более нерасследованных посягательств 
и ходатайствовать перед судом о принятии 
во внимание каждого такого признания при 
определении наказания за такое посягатель-
ство, или посягательства, за совершение кото-

2 Там же. — C. 73.
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рых он должен быть признан виновным». Бо-
лее того, согласно п. «с» этой статьи, «в случае 
если суд законно учтет признание в соверше-
нии посягательства, такое посягательство не 
подлежит уголовному преследованию»1. Как 
известно, определенные элементы схоже-
сти такого рода «сделки о признании вины» 
можно усмотреть в институте досудебного 
соглашения о сотрудничестве, установлен-
ном в российском уголовном и уголовно-про-
цессуальном законодательстве Федеральным 
законом от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ. Своео-
бразный аналог рассматриваемого института 
предусмотрен также и в УК Республики Мол-
дова, в котором согласно ст. 80 «Применение 
наказания в случае заключения соглашения 
о признании вины», если обвиняемый заклю-
чил такое соглашение и судебной инстан-
цией оно принято, наказание за вменяемое 
в вину преступление сокращается на одну 
треть максимального наказания, предусмо-
тренного за это преступление2.

1 Уголовный кодекс штата Техас. — СПб., 
2006. — С. 133–134.

2 Уголовный кодекс Республики Молдова. — 
СПб., 2003. — С. 169.

На основании проведенного анализа за-
рубежного уголовного законодательства в 
интересующем нас вопросе, можно сделать 
несколько выводов. 

Идея стимулирования положительного 
посткриминального поведения в настоя-
щее время в той или иной форме и степени 
нашла свое отражение практически во всех 
зарубежных УК или соответствующих нор-
мативных актах. В сравнении с российским 
УК, в этих актах несомненно есть положе-
ния, заслуживающие внимания отечествен-
ного законодателя. Вместе с тем, учитывая 
исторический опыт становления и разви-
тия уголовного законодательства России, 
практику его применения, в том числе в 
части уголовно-правового стимулирова-
ния деятельного раскаяния, наверное, не 
все эти положения могут быть реализова-
ны в УК РФ. Поэтому в качестве основного 
направления повышения эффективности 
регламентации деятельного раскаяния в 
данном УК видится системный подход к 
решению рассматриваемой проблемы с 
учетом уже имеющегося российского и за-
рубежного опыта. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКОВ, 
СОВЕРШИВШИХ НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

ПРОТИВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ 
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ) 

ИНФОРМАЦИЯ 
О СТАТЬЕ

Пролог: журнал о праве. 2014. Т. 2, № 3. С. 62–68. ISSN 2306-7136
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Дата поступления: 23.05.2014

АННОТАЦИЯ В статье рассматриваются свойства личности преступников, совершив-
ших насилие в семье в отношении несовершеннолетних членов, в том 
числе социально-демографические, нравственные и социально-пси-
хологические особенности. Автор выделяет три типа преступников, 
исходя из характера антисоциальной направленности личности и ее 
ценностных ориентаций: тип с социально-положительной направлен-
ностью; тип с направленностью неустойчивого характера; тип семей-
ного насильника с устойчивой антиобщественной направленностью. 
Дается описание каждого типа. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА Насилие в семье; несовершеннолетние; личность преступника; ценност-
ные ориентации; направленность личности

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ 
ОПИСАНИЕ

Зырянова Ю. В. Криминологическая характеристика личности пре-
ступников, совершивших насильственные преступления против несо-
вершеннолетних членов семьи (на примере Республики Хакасия) // 
Пролог: журнал о праве. — 2014. — Т. 2, № 3. — С. 62–68. — DOI: http://
dx.doi.org/10.15727/2313-6715.2014.2.3.62-68.

Yu. V. Ziryanova
N.F. Katanov Khakas State University,

Abakan, the Russian Federation 

CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CRIMINALS  
THAT COMMITTED VIOLENT CRIMES AGAINST MINORS IN THEIR FAMILIES  

(USING THE EXAMPLE OF THE KHAKAS REPUBLIC) 
PUBLICATION DATA Journal about Law, 2014, vol. 2, no. 3, pp. 62–68. (In Russian). ISSN 2306-7136

DOI: http://dx.doi.org/10.15727/2313-6715.2014.2.3.62-68
Submission date: 23.05.2014

ABSTRACT The paper examines personal characteristics of criminals that committed 
violent crimes against minors in their families, including the socio-demo-
graphic, moral and socio-psychological traits. The author specifies three 
types of criminals based on the specifics of anti-social personal orientation 
and values: socio-positive orientation type; unstable orientation type; stable 
anti-social orientation type of perpetrator. The paper offers a description of 
each of these types. 

KEYWORDS Domestic violence; minors; personality of a criminal; values; personal 
orientation.

REFERENCES Ziryanova Yu. V. Criminological characteristics of criminals that commit-
ted violent crimes against minors in their families (using the example of the 
khakas republic). Prolog: zhurnal o prave = Journal about Law, 2014, vol. 2, no. 3,  
pp. 62–68. (In Russian). DOI: http://dx.doi.org/10.15727/2313-6715.2014.2.3.62-68.

© Ю. В. Зырянова, 2014

УДК 343.9
ББК 67.512

В последние годы в России складывает-
ся достаточно тревожная обстановка, свя-
занная с учащением случаев применения 
насилия в семьях в отношении несовер-

шеннолетних ее членов. Средства массовой 
информации (Интернет, газеты, журналы, 
телевидение и т. д.) «пестрят» подобного 
рода сообщениями. Наряду с этим усили-
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вается дерзость и агрессивность «семей-
ных» преступников по отношению к детям, 
что также не может вызывать опасения и 
свидетельствовать о том, что в данной сфе-
ре складывается сложная криминальная 
ситуация. Таким образом, давно назрела 
необходимость разработки, а также совер-
шенствования применяемых мер, направ-
ленных на эффективное предупреждение 
этого негативного явления. 

Практика показывает, что существую-
щая система предупредительных мер, не-
смотря на все усилия правоохранительных 
органов, не отвечает реалиям времени и не 
справляется с поставленными задачами, а в 
случаях совершения преступления не мо-
жет обеспечить защиту ребенку и исклю-
чить повторное причинение вреда. Безус-
ловно, чтобы устранить, нейтрализовать 
и минимизировать преступное насилие в 
семье в отношении несовершеннолетних 
ее членов и его последствия необходимо 
обладать знаниями о причинах и услови-
ях, детерминирующих его, а также о лич-
ности преступника — являющегося носи-
телем причин его совершения, основным 
звеном всего механизма преступного пове-
дения [1, с. 11].

В этой связи характеристика преступ-
ников, совершивших насильственное пре-
ступление в семье в отношении несовер-
шеннолетнего, позволит рассмотреть их 
социально-демографические, нравствен-
ные и психологические свойства, а также 
социально-психологические особенности 
их личности. Неоспорим тот факт, что 
социально-демографические признаки 
личности сами по себе не криминогенны 
[6, с. 125]. Между тем, будучи опосредованы 
социальными факторами, такие свойства 
как пол, возраст и другие характеристики, 
имеют определенное значение при выборе 
варианта поведения, оказывая влияние на 
характер формирования умысла и на из-
брание способа совершения преступления.

Анализ статистических данных и из-
учение материалов уголовных дел1 пока-
зал, что основную долю насильственных 
преступлений в семье в отношении несо-
вершеннолетних, предусмотренных со-

1 Автором было изучено 155 уголовных дел, 
рассмотренных судами Республики Хакасия 
(Верховный Суд Республики Хакасия, Абакан-
ский городской суд, Ширинский районный 
суд, Черногорский городской суд, мировой суд 
г. Абакана и др.) в период с 2002 по 2012 г. При 
этом анализу подверглись преступные деяния, 
предусмотренные ст. 105–120, 125–127, 127.1, 
127.2, 131–133, 150, 151, 156, 230, 240 УК РФ.

ответствующими главами УК РФ против 
личности, половой неприкосновенности и 
половой свободы, против свободы, чести и 
достоинства личности, совершают именно 
мужчины (соотношение количества жен-
щин и мужчин в среднем 1:3). Выявленная 
тенденция вполне объяснима различием 
социальных ролей мужчин и женщин, пси-
хофизиологическими особенностями по-
лов, иначе говоря, гендерными различия-
ми, которые берут «свое начало» с детского 
возраста, в том числе обуславливаются про-
цессом социализации у женщин и мужчин. 
Так, женщины (девочки) социализируют-
ся иначе, чем мужчины (мальчики), и, как 
следствие, учатся не проявлять открытой 
агрессии, тогда как мальчики, наоборот, 
склонны к ее проявлению [2, с. 163]. Муж-
чины в большей степени имеют свойства 
разрешать конфликты с помощью силовых 
методов, самоутверждаться, применяя на-
силие. Как отмечал М. Н. Гернет, «мужская 
и женская преступность различаются меж-
ду собою не только своими размерами, но и 
своим характером» [3, с. 126]. 

Действительно, характер преступле-
ний, совершенных женщинами и мужчи-
нами различен. Проведенное исследование 
свидетельствует о том, что женщины, как 
правило, совершают менее тяжкие престу-
пления, чем мужчины. Среди лиц, совер-
шивших убийство несовершеннолетних 
членов семьи, незаконное лишение сво-
боды, причинение средней тяжести вреда 
здоровью, изнасилование, насильственные 
действия сексуального характера, понуж-
дение к действиям сексуального характе-
ра, нет ни одной женщины. Однако пре-
ступления, предусмотренные ст. 131–133 
УК РФ в отношении несовершеннолетних 
в семье, совершены именно мужчинами, 
что обусловлено спецификой субъекта и 
характером самого преступления, как и 
преступления, предусмотренные ст. 106 
УК РФ, содеяны исключительно женщи-
нами, также в силу специфики субъекта 
данного состава. Из преступлений, предус-
мотренных ст. 125 УК РФ, 10 % составляют 
мужчины, 90 % — женщины. За исследуе-
мый период времени, также 36 % от общего 
числа преступлений, предусмотренных ст. 
111 УК РФ, совершенных членами семьи в 
отношении несовершеннолетних, и 29 % 
от общего числа преступлений, предусмо-
тренных ст. 116 УК РФ, совершены жен-
щинами. Напрашивается определенный 
вывод, что уровень криминогенности для 
женщин зависит также и от вида соверша-
емых ими преступлений. 
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Другим наиболее важным криминоло-
гическим признаком, характеризующим 
личность преступника, является возраст. 
В значительной мере возраст определяет 
физическое состояние и возможности лица, 
круг его потребностей и интересов, жизнен-
ных установок и ценностных ориентаций, 
стремлений и желаний. С увеличением 
возраста происходят не только физиологи-
ческие и психологические изменения ор-
ганизма человека, но и изменения самой 
личности: ее социальных ролей и функций, 
привычек, характера, мотивации поступков, 
реакции на различные конфликтные ситу-
ации и т. п. [5, с. 160]. Все это оказывает су-
щественное влияние на поведение человека.

Анализируемую категорию преступле-
ний преимущественно совершают лица 
среднего возраста (25–49 лет), на долю ко-
торых в структуре семейно-бытовой на-
сильственной преступности приходится 
76,3 %. При этом самой криминогенной 
является возрастная группа 30–39 лет, ко-
торой совершено более трети (в среднем 
39,8 %) указанных преступлений. Вторыми 
по криминогенности являются возрастные 
группы 25–29 лет и 40–49 лет, на долю кото-
рых пришлось в среднем по 18,8 и 17,7 % со-
ответственно совершенных в семье против 
несовершеннолетних насильственных пре-
ступлений. Преобладание среди совершив-
ших насильственные преступления в сфере 
семейных отношений лиц зрелого возраста 
можно объяснить рядом факторов. Отчасти 
тем, что на возрастные группы населения 
25–49 лет приходится наибольшее количе-
ство лиц, имеющих несовершеннолетних 
детей. Именно в данный период проис-
ходит становление семейных отношений, 
наиболее остро проявляются отсутствие 
чувства любви, несовместимость характе-
ров, супружеская неверность, алкоголизм, 
жестокость, агрессия, конфликтность.

Не менее важным элементом в характе-
ристике личности является уровень образо-
вания. Известно, что общеобразовательный 
уровень человека тесным образом связан с 
формированием его потребностей, инте-
ресов, ценностных ориентаций, мотивов и 
целей его деятельности, привычек, правил 
поведения, способов и форм реагирова-
ния на конкретные (в том числе и неблаго-
приятные) жизненные ситуации, а также 
с характеристикой культуры личности, ее 
социального статуса, круга контактов, жиз-
ненных планов и возможностей их реали-
зации [4, с. 85]. Он характеризует уровень 
подготовленности лица к трудовой дея-
тельности, а также прямо связан с возмож-

ностью приобретения специальности и по-
следующим трудоустройством.

Насильственные действия в семье над 
несовершеннолетними ее членами совер-
шают лица с различным уровнем образо-
вания (как с начальным, так и с высшим). 
Между тем, анализ статистических дан-
ных и материалов уголовных дел позволя-
ет констатировать, что наибольшее число 
преступников изучаемой категории име-
ют среднее общее образование (9 классов). 
С одной стороны, невысокая доля лиц, име-
ющих высшее образование, и сравнительно 
небольшое количество лиц, имеющих сред-
нее специальное образование, объясняется 
тем, что лица с более высоким уровнем об-
разования и, как правило, более высоким 
культурным уровнем развития чаще нахо-
дят выход из конфликта в семье иным, не-
преступным способом (примирение, развод 
и др.). В то время как малообразованным, 
недостаточно развитым, малокультурным 
людям свойственны слабая критическая 
оценка собственного поведения, узкий кру-
гозор, примитивные и грубые потребно-
сти и интересы, культ грубой физической 
силы, пренебрежение нравственно-куль-
турными нормами, несдержанность эмо-
ций, грубость, бестактность, придирчи-
вость, черствость, беспринципность.

Однако нельзя забывать о том, что вы-
сокая образованность не всегда является 
барьером, разделяющим преступников и 
правопослушных граждан, и не гаранти-
рует социально одобряемое поведение. 
Как ни велико значение знания, его не 
следует переоценивать: важна мировоз-
зренческая и нравственная его направлен-
ность [7, с. 67]. Само по себе наличие или 
отсутствие образования играет определен-
ную роль, но не является определяющим 
фактором при формировании личности 
насильственного преступника и его после-
дующем поведении. 

Другим свойством личности преступ-
ника, представляющим интерес для изуче-
ния, является его социальное положение, 
так как оно способствует раскрытию при-
сущих личности черт, которые формиру-
ются в процессе жизнедеятельности. Среди 
исследованной категории преступников 
подавляющее большинство имело социаль-
ный статус не работающего и не учащегося 
(в среднем 70,2 %), поэтому субъекты про-
филактики могут прогнозировать высокую 
степень вероятности совершения насиль-
ственного преступления в семье со стороны 
тех лиц, кто не занят общественно полез-
ным трудом или уклоняется от учебы.
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Говоря о характеристике личности пре-

ступников, совершивших насилие в семье 
в отношении несовершеннолетних, нельзя 
не отметить, что значительная часть насиль-
ственных преступлений над несовершенно-
летними в семье совершена в состоянии ал-
когольного опьянения (в среднем — 22,2 % 
случаев; а в 2012–2013 гг. — каждое 2-е пре-
ступление). При этом достаточно большое 
количество насильственных преступлений 
над несовершеннолетними членами семьи 
связано не с единичным и случайным, а с 
неумеренным систематическим употребле-
нием алкогольных напитков1. 

Переходя к характеристике социально-
ролевых свойств личности рассматривае-
мой категории преступников, заметим, что 
нередко в их жизнедеятельности наблюда-
ется резкое противоречие между ролевым 
поведением в семейной сфере и поведени-
ем в сфере труда, характеризующееся сво-
еобразным феноменом «раздвоения лич-
ности». Это проявляется в том, что, с одной 
стороны, человек вежлив и дисциплини-
рован на работе, а с другой стороны, скан-
далист и деспот в семье. По результатам 
исследования установлено: 90 % лиц, со-
вершивших насильственные преступления 
в отношении несовершеннолетних в семье, 
имели положительные характеристики по 
месту работы (из числа тех, кто работал), 
в то время как по месту жительства из них 
положительно характеризовались только 
17 %, а 74 % — отрицательно.

Следовательно, для данной категории 
лиц характерно ненадлежащее исполне-
ние семейных ролей, которое можно объ-
яснить усталостью, связанной с постоян-
ным исполнением однообразной работы, 
трудностями современной жизни, тяжелым 
материальным положением, бытовыми ус-
ловиями, изменениями в социальном ста-
тусе и роде занятий, социальной невостре-
бованностью, незащищенностью, а также 
иными субъективными причинами (бо-
лезнь, злоупотребление алкоголем) и др. 
В силу перечисленных факторов и сложив-
шихся обстоятельств человек становится 
более агрессивным, тревожным, меняется 
его отношение к институту семьи и выпол-
нению в ней своих функций.

Отметим, что «семейные преступни-
ки», в основном, используют авторитарный 
стиль воспитания детей либо отчужденный 

1 В ходе проведенного исследования не было 
выявлено насильственных преступлений против 
несовершеннолетнего члена семьи в состоянии 
наркотического опьянения.

со свойственными «перегибами», влекущи-
ми за собой внутрисемейное насилие в от-
ношении детей. Авторитарные родители 
считают, что между родителями и детьми 
должны существовать жесткие границы: 
они должны видеть детей, но не слышать. 
Задача родителя для них заключается в 
том, чтобы научить ребенка что делать, а 
ребенок должен это выполнять. Автори-
тарный родитель считает, что дети, в отли-
чие от взрослых, имеют качественно иные 
права и обязанности, и руководствуются 
принципом «Пожалеешь розгу — испор-
тишь дитя». Их стиль управления семьей 
фактически близок к тоталитарному. Для 
«отчужденных» (невовлеченных) родите-
лей характерны как низкий уровень заботы 
о воспитании, так и низкий уровень кон-
троля. Такие родители не придерживают-
ся каких-либо стандартов воспитания и не 
контролируют своих детей. Они свободны 
от обязательств, связанных с исполнением 
родительской роли, и эмоционально от-
странены от своих детей. Отчужденность 
родителей оказывает сильное влияние на 
детей: они страдают от низкой самооценки 
и повышенной агрессии и плохо контроли-
руют свои импульсы.

При характеристике преступника 
нельзя не упомянуть об уголовно-право-
вых свойствах его личности. Особое зна-
чение здесь имеет вопрос о прежней суди-
мости лиц, совершающих криминальное 
насилие в отношении несовершеннолет-
них членов семьи.

Анализ данных о судимостях показал, 
что доля лиц, впервые осужденных за со-
вершение преступления, в среднем состав-
ляет 82,1 %, что, скорее всего, отражает воз-
растные особенности преступников, чем 
относительно невысокий уровень реци-
дива. Количество судимостей возрастает с 
увеличением прожитых лет — преступле-
ния против несовершеннолетних членов 
семьи представлены главным образом ли-
цами в возрасте от 25 до 49 лет. В среднем за 
исследованный период почти каждый 5-й 
преступник ранее судим за какое-либо пре-
ступление. Предшествующая судимость, 
несомненно, свидетельствует об антиобще-
ственной направленности таких лиц. 

Наряду с этим, в большинстве случаев 
наблюдается непризнание вины преступ-
никами, которая подтверждается сово-
купностью собранных доказательств, при-
знанию вины частично, но с оговоркой на 
«самооправдание» (либо не желали совер-
шать преступление, но так получилось не-
зависимо от них; либо их поведение было 
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обусловлено внешними обстоятельствами, 
в том числе и поведением самого потерпев-
шего). Например, изучение уголовных дел 
о тяжких насильственных преступлениях, 
совершенных в отношении несовершен-
нолетних в семье за исследуемый период 
времени, квалифицируемым ст. 105, 111, 
131, 132 УК РФ, позволяет констатировать, 
что 54 % лиц на стадии судебного разбира-
тельства не признали вину в совершении 
инкриминируемых преступлений, 31 % 
признали частично, 15 % — полностью, со-
славшись при этом на внешние факторы, 
побудившие их совершить преступление, в 
том числе и на «неправильное» поведение 
самого потерпевшего.

С учетом того, что данные преступле-
ния относятся к категории особо тяжких и 
направлены против личности, говорить о 
том, что лица, совершившие их, не знали 
уголовный закон, было бы неправильным. 
Здесь явно просматривается утрата страха 
перед наказанием, а в части совершения 
насильственных преступлений против 
половой свободы и неприкосновенности 
детей. Уверенность в том, что удастся из-
бежать ответственности, ведь всегда мож-
но сказать, что ребенок все это придумал, 
либо преступника оговорили в силу опре-
деленных обстоятельств. Все сказанное сви-
детельствует о достаточно глубоких дефор-
мациях правового сознания указанных лиц 
и их антиобщественной направленности. 

В системе ценностных ориентаций пре-
ступников, совершивших насилие в семье, 
преобладают индивидуальные (эгоисти-
ческие) ориентации. Иначе говоря, превы-
ше всего для таких лиц собственное «Я», 
неограниченное его проявление, создание 
наиболее благоприятных во всех отноше-
ниях условий. 

Система ценностных ориентаций пре-
ступников рассматриваемой категории об-
ладает рядом особенностей по сравнению 
с ценностно-смысловой сферой законо-
послушных граждан: для них свойственна 
большая значимость низших примитивных 
ценностей и ценностей самоактуализации, 
упрощение ценностей. Для подобных лиц 
социальные отношения также имеют наи-
меньшую по сравнению с остальными кате-
гориями значимость. При этом степень тя-
жести совершенного преступления связана 
с иерархией индивидуальных ценностей 
и прежде всего с особенностями выражен-
ности ценностей социальных отношений 
и самоактуализации. 

Ценностные ориентации преступников 
в гораздо большей степени направлены на 

реализацию своего «Я», самоутверждение, 
самоактуализацию за счет других (несо-
вершеннолетних членов семьи), при этом 
для них характерно отсутствие самокон-
троля, чуткости, нетерпимость к недостат-
кам детей (как физическим, так и в поведе-
нии), неумение устанавливать социальные 
контакты, поглощенность собой и своими 
проблемами, снижение нормативного кон-
троля, бездействие и нерешительность в 
социальном плане, отсутствие стремлений 
к разнообразной, насыщенной обществен-
ной жизни, активной деятельности. Наси-
лие для таких лиц — единственное средство 
для разрешения как внешних противоре-
чий, так и противоречий «внутри себя». 
Стоит отметить, что применение либо ре-
агирование насилием — это деформация 
ценностной ориентации в определенных 
значимых гуманистических ее компонен-
тах, подкрепленная сформировавшейся не-
гативной антиобщественной установкой на 
подобный способ разрешения конфликта.

Лица, не совершавшие преступлений, 
в своих ценностных ориентациях харак-
теризуются большим стремлением к про-
изводственной и общественной работе, 
творчеству, получению образования, при-
верженности к такой социальной ценно-
сти, как семья и дети, им больше свойствен-
на оптимистическая оценка жизненной 
перспективы. 

Ко всем изложенным свойствам лично-
сти преступников стоит добавить еще одно 
обстоятельство: у насильственных преступ-
ников в семье наблюдается высокий удель-
ный вес психических аномалий (17 %). 
К ним относятся все расстройства психики, 
не исключающие вменяемости, но одно-
значно приводящие к личностным измене-
ниям и отклоняющемуся поведению. Чаще 
всего это различного рода психопатии, 
олигофрения, органические заболевания 
головного мозга, сосудистые заболевания 
с психическими изменениями и другие 
психические расстройства. Перечисленные 
эмоционально-психологические особен-
ности преступников также способствуют 
формированию антисоциальных поведен-
ческих установок, вследствие чего являют-
ся причиной агрессивно-насильственных 
установок, убеждений и стереотипов пове-
дения в семье. Однако здесь следует пом-
нить, что доля лиц, которым свойственны 
различные расстройства психики, в дей-
ствительности выше указанного. 

Резюмируя изложенное, отметим, что 
среди насильственных преступников в 
семье можно «условно» выделить опреде-
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ленные типы. В литературе справедливо 
отмечается, что «преступление… выража-
ет общую направленность личности, по-
казывает ее отношение к данной системе 
социальных ценностей, ибо преступное 
поведение… берется из арсенала шабло-
нов, характерного для лица поведения» 
[8, с. 185].

Исходя из характера антисоциальной 
направленности личности и ценностных 
ориентаций, можно выделить следующие 
типы лиц, совершающих насилие в семье 
над детьми:

1. Тип с социально-положительной на-
правленностью. 

Преступление, совершенное данны-
ми лицами противоречит их общей поло-
жительной социальной направленности 
и является следствием интенсивного воз-
действия на личность неблагоприятных 
факторов семейно-бытовой среды. Такие 
лица характеризуются достаточно полным 
включением в различные социальные сфе-
ры, а также преобладающей ориентацией 
на социально-полезные виды деятельности. 
Они, как правило, добросовестно относи-
лись к выполнению производственных и се-
мейных обязанностей, ранее не совершали 
антиобщественных поступков. У этих лиц 
отсутствует антиобщественная установка, 
а неадекватность их поведения в услови-
ях экстремальной ситуации обусловлена 
личностной акцентуацией (возбудимость, 
агрессия и др.), которая на фоне волевой 
недостаточности определяет быстротеч-
ность процессов мотивации и реализации 
внезапно возникшего антиобщественного 
побуждения.

Насильственное преступление в семье 
совершается представителями данного 
типа впервые под решающим влиянием 
конфликтной ситуации, возникшей не по 
вине данных лиц и не вытекающей из их 
предшествующего поведения или всего об-
раза их жизни. Такие преступники соверша-
ют преступление случайно, в силу действия 
психологического механизма «ошибки» 
или «короткого замыкания». Оно противо-
речит его личностным установкам и в це-
лом законопослушному поведению. 

Доля лиц с социально-положительной 
направленностью в массиве изученных 
преступников составляет 9 %. 

2. Тип с направленностью неустойчиво-
го характера. 

Данные лица имеют антиобществен-
ную направленность, однако ярко и явно 
она у них не выражена. Социально полез-
ные характеристики сочетаются с отрица-

тельными. Эти лица могут быть хорошими 
производственниками и вместе с тем без-
дельниками, пьяницами, скандалистами 
и тиранами в семье. В одних сферах жиз-
недеятельности они могут проявлять себя 
исключительно с положительной стороны, 
в быту — с отрицательной. В целом образ 
жизни данных лиц социально одобряем, 
однако находится на грани антиобществен-
ного. Это нравственно противоречивые и 
неустойчивые личности, что и определяет 
их двойственное поведение. Они высво-
бождают свои потребности и агрессивные 
наклонности в семье, но сдерживают их в 
других сферах жизнедеятельности. Лица 
данного типа характеризуются нестойки-
ми жизненными позициями, противоречи-
востью взглядов, совершают преступление 
под влиянием каких-либо жизненных об-
стоятельств (ситуации). 

Указанные лица составляют большин-
ство среди преступников — 74 %. 

3. Тип семейного насильника с устойчи-
вой антиобщественной направленностью. 

Она свойственна лицам, ведущим 
антиобщественный образ жизни, отри-
цательно характеризующимся по месту 
работы и месту жительства, обладающих 
агрессивно-насильственной направлен-
ностью. Лица, которые злоупотребляют 
алкоголем, часто ведут паразитический 
образ жизни, ранее судимы и привыкли 
решать «все свои проблемы» с помощью 
насилия. Эти преступники обладают лич-
ностной антиобщественной установкой, 
определяющей их предрасположенность 
к конфликтам с окружающими, нацелен-
ность на насильственные противоправные 
способы решения межличностных про-
тиворечий. Им присуща глубокая, разви-
вающаяся на почве алкоголизма или нар-
комании нравственно-психологическая 
деградация личности, проявляющаяся в 
крайне циничном, грубом и агрессивном 
отношении к людям. Свойственные им ак-
центуированные черты личности играют 
роль катализатора, влияющего на динами-
ку процесса принятия решения о соверше-
нии преступления.

Лица указанной категории по данным 
настоящего исследования составляют 17 %.

Выделение подобных типов преступни-
ков, знание свойств их личности дает воз-
можность детальнее разобраться в причи-
нах и условиях совершения преступлений 
в отношении детей, индивидуализировать 
наказание, «подобрать» оптимальные сред-
ства исправления преступника. В любом 
случае, понимание сущности и свойств 
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личности преступника, совершающего на-
силие в отношении несовершеннолетне-
го члена семьи, позволяет более тщатель-
но относиться к формированию системы 
предупредительных мер, делая ее более 

эффективной, а детей, воспитывающихся 
в современных российских семьях, более 
защищенными от причинения им вреда в 
результате применения к ним насильствен-
ных действий разнообразного характера.
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АННОТАЦИЯ В статье исследованы вопросы деятельности вневедомственной охра-
ны с точки зрения урегулированности их на законодательном уровне. 
Раскрываются отличия статуса вневедомственной охраны от других 
служб органов внутренних дел. На основе анализа положений дей-
ствующего законодательства делается вывод о том, что охрана объ-
ектов определена как одно из основных направлений деятельности 
полиции. Критикуется законодательный подход к регулированию 
вневедомственной охраны, обосновывается необходимость и целе-
сообразность принятия Федерального закона «О вневедомственной 
охране при органах внутренних дел Российской Федерации», что по-
зволило бы существенно повысить уровень безопасности в целом и за-
щищенности особо важных объектов в частности.
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обеспечение безопасности  граждан, их прав и свобод, законных ин-
тересов.
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Как известно, различные структуры ор-
ганов внутренних дел по горизонтали и 
вертикали входят в систему Министерства 
внутренних дел РФ, что утверждено Ука-
зом Президента РФ от 1 марта 2011 г. № 2481 
Вневедомственная охрана при органах вну-
тренних дел РФ является одной из важней-
ших структур, входящих в эту систему.

Организация и деятельность вневедом-
ственной охраны при органах внутренних 
дел с момента ее возникновения регламен-
тировалась значительным числом норма-
тивно-правовых актов, относящихся к раз-
личным отраслям права. 

В настоящее время основным норматив-
но-правовым актом, регламентирующим 
задачи, функции и иные правовые и орга-
низационные основы деятельности вневе-
домственной охраны является Положение 
о вневедомственной охране при органах 
внутренних дел РФ, утвержденное поста-
новлением Правительства РФ от 14 августа 
1992 г. № 5892. 

В соответствии с п. 1 названного доку-
мента в своей деятельности, вневедомствен-
ная охрана руководствуется Конституцией 
РФ, Законом «О полиции», другими зако-
нами РФ, указами и распоряжениями Пре-
зидента РФ, постановлениями и распоря-
жениями Правительства РФ, решениями 
органов государственной власти и управ-
ления республик в составе РФ, краев, об-
ластей, г. Москвы и Санкт-Петербурга, 
автономных образований, указанным Поло-
жением, нормативными актами Министер-
ства внутренних дел РФ. Среди последних 
особое значение имеет приказ МВД РФ «Во-
просы организации деятельности строевых 
подразделений милиции вневедомствен-
ной охраны при органах внутренних дел 
Российской Федерации» от 4 августа 2006 г. 
№ 6093, изданный в целях совершенствова-
ния деятельности строевых подразделений 

1 Вопросы Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации : указ Президента РФ от 1 
марта 2011 г. № 248 // Собрание законодатель-
ства РФ. — 2011.  — № 10, ст. 1334.

2 Об утверждении Положения о вневедом-
ственной охране при органах внутренних дел Рос-
сийской Федерации : постановление Правитель-
ства РФ от 14 авг. 1992 г. № 589 (ред. от 4 авг. 2005 г.) 
// Собрание актов Президента и Правительства 
Российской Федерации. — 1992. — № 8, ст. 507.

3 Вопросы организации деятельности строе-
вых подразделений милиции вневедомственной 
охраны при органах внутренних дел Россий-
ской Федерации : приказ МВД РФ от 4 авг. 2006 г. 
№ 609 (ред. от 5 июня 2009 г.) // Текст приказа 
официально опубликован не был.

полиции вневедомственной охраны при 
органах внутренних дел РФ в обеспечении 
охраны имущества физических и юриди-
ческих лиц, повышения их роли в обеспе-
чении общественного порядка и борьбе с 
преступностью, обеспечения защиты прав 
и законных интересов граждан.

Безусловно, основополагающее значе-
ние для любого государственного инсти-
тута, в особенности правоохранительного, 
имеют нормы и принципы, закрепленные в 
основном юридическом законе общества и 
государства — Конституции РФ. В данном 
случае, нормы действующего в Российской 
Федерации конституционного законода-
тельства составляют формально идеальную 
инфраструктуру социального регулиро-
вания и являются, по сути, осознанным 
определением государственного строя, ос-
новой целевой ориентации государства, 
совокупности решений в государственной 
и общественной сферах. В частности, п. 2 
ст. 8 Конституции России устанавливает, 
что в Российской Федерации признаются 
и защищаются равным образом частная, 
государственная, муниципальная и иные 
формы собственности. 

Конституция России отражает различ-
ные характеристики состояния безопасно-
сти участников (субъектов) конституцион-
но-правовых и иных отношений в обществе 
и государстве, правовой (юридической) 
безопасности личности, ее физическую и 
информационную безопасность, экономи-
ческую и экологическую, а также безопас-
ность государства и общества [8, с. 11]. Для 
обеспечения безопасности граждан и защи-
ты конституционного строя в Российской 
Федерации может вводиться в соответствии 
с федеральным законом правовой режим 
чрезвычайного положения и предусматри-
ваться отдельные ограничения прав и сво-
бод граждан с указанием пределов и срока 
их действия (ст. 56). Конечным результатом 
обеспечения безопасности государства яв-
ляется обеспечение безопасности его граж-
дан, их прав и свобод, законных интересов.

Федеральный закон «О полиции» от 
7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ4 вступил в силу 
1 марта 2011 г. Одновременно с этим пре-
кратил действовать Закон РФ «О милиции» 
от 18 апреля 1991 г. № 1026-15. В соответ-

4 О полиции : федер. закон от 7 февр. 2011 г. 
№ 3-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».

5 О милиции : закон от 18 апр. 1991 г.  
№ 1026-1 // Ведомости Съезда народных депу-
татов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. — 
1991. — № 16, ст. 503.
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ствии с ч. 1 ст. 1 названного Федерального 
закона полиция предназначена для защиты 
жизни, здоровья, прав и свобод граждан РФ, 
иностранных граждан, лиц без граждан-
ства, для противодействия преступности, 
охраны общественного порядка, собствен-
ности и для обеспечения общественной бе-
зопасности.

В соответствии с ч. 2 ст. 54 ФЗ «О поли-
ции» до принятия федерального закона, 
определяющего порядок и условия про-
хождения службы сотрудниками органов 
внутренних дел, на них распространяется 
действие Положения о службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации, 
утвержденного Постановлением Вер-
ховного Совета РФ от 23 декабря 1992 г. 
№ 4202-11, в части, не противоречащей 
ФЗ «О полиции». Введена новая модель 
правовой основы деятельности полиции, 
отличная от правовой основы деятельно-
сти милиции в ст. 3 ФЗ «О полиции», где 
установлено главенство общепризнанных 
принципов и норм международного пра-
ва и международных договоров РФ в дея-
тельности полиции над иными законами 
и подзаконными актами. Произошла не 
смена названий, а упразднение милиции 
и возрождение полиции как важнейшей 
составляющей современного государства. 
Установлено, что полиция является состав-
ной частью единой централизованной си-
стемы федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере внутренних дел. Таким 
федеральным органом исполнительной 
власти является МВД России.

В ст. 1 ФЗ «О полиции» закреплены 
основные направления деятельности по-
лиции, непосредственно связанные с осу-
ществлением правоохранительной дея-
тельности. Среди прочих в ч. 1 данной 
статьи к ним отнесены защита личности, 
общества, государства от противоправных 
посягательств; охрана имущества и объек-
тов (в том числе на договорной основе) и 
др. Изложенное позволяет сделать вывод 
о том, что охрана объектов в указанном за-
коне определена как одно из основных на-
правлений деятельности полиции.

Само понятие «охрана» происходит от 
слова «охранять» и означает «оберегать, 
относиться бережно, стеречь» [6, с. 345]. 

1 Положение о службе в органах внутрен-
них дел Российской Федерации : постановление 
Верховного Совета РФ от 23 дек. 1992 г. :  изм. от 
25 дек. 2008 г. // Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации. — 1993. — № 2, 
ст. 70.

Согласно словарю русского языка под ох-
раной понимаются действия, которые оз-
начают «ограждать, защищать кого-либо, 
что-либо от чьих-либо посягательств» [7, с. 
1004]. Таким образом, слово «охрана» озна-
чает «действия, направленные на сбереже-
ние, защиту кого-либо, чего-либо от пося-
гательств». Следует отметить, что «охрана» 
и «охранная деятельность» являются одной 
из многочисленных правоохранительных 
функций государства. 

По мнению А. Г. Андреева, «охрани-
тельную функцию государства можно 
определить как момент сущности госу-
дарства, определяющий такое воздействие 
государства, которое связано с необходи-
мостью обеспечения стабильности и со-
хранности общественных отношений, с 
предотвращением и устранением опасно-
сти для существующего правопорядка и 
права» [1, с. 13]. Автор настоящей статьи 
считает указанное определение обосно-
ванным, отмечая, вместе с тем, что понятие 
охранительной деятельности в действую-
щих в данной сфере нормативно-право-
вых актах отсутствует.

Так, согласно ФЗ «О государственной 
охране» от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ2 объек-
тами государственной охраны являются 
Президент России и лица, замещающие 
государственные должности РФ, а охраня-
емыми объектами — здания, строения и 
сооружения, в которых размещены феде-
ральные органы государственной власти. 
Ведомственная охрана в соответствии с ФЗ 
«О ведомственной охране» от 14 апреля 
1999 г. № 77-ФЗ3 осуществляет защиту охра-
няемых объектов, в том числе и на основе 
заключенных договоров, являющихся го-
сударственной собственностью, либо иных 
форм собственности, но находящихся в 
сфере ведения соответствующих федераль-
ных органов исполнительной власти, име-
ющих право на создание ведомственной 
охраны. 

Изложенное свидетельствует о том, что 
деятельность государственной и ведом-
ственной охраны заключается в защите 
лиц, зданий, строений и сооружений, под-
лежащих охране.

2 О государственной охране : федер. закон от 
27 мая 1996 г. № 57-ФЗ (ред. от 14 июля 2008 г.) // 
Собрание законодательства РФ. — 1996. — № 22, 
ст. 2594.

3 О ведомственной охране : федер. закон от 
14 апр. 1999 г. № 77-ФЗ (ред. от 25 нояб. 2009 г.) // 
Собрание законодательства РФ. — 1999. — № 16, 
ст. 1935.
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Кроме того, государственная охрана 
определяется как функция федеральных 
органов государственной власти в сфере 
обеспечения безопасности объектов госу-
дарственной охраны, а ведомственная — 
как совокупность создаваемых федераль-
ными органами исполнительной власти 
органов управления, сил и средств, пред-
назначенных для защиты охраняемых объ-
ектов от противоправных посягательств 
(ст. 1 ФЗ «О ведомственной охране»). Та-
ким образом, в данном случае понятия го-
сударственной и ведомственной охраны 
означают в первом случае «функцию феде-
ральных органов государственной власти», 
во втором — совокупность органов управ-
ления, сил и средств. Аналогичное поня-
тие охраны содержится и в определении 
Федеральной службы охраны, приведен-
ное в ст. 1 Указа Президента РФ «Вопросы 
Федеральной службы охраны Российской 
Федерации»1: федеральный орган испол-
нительной власти в области государствен-
ной охраны.

Вопросы правовой характеристики 
охраны являются дискуссионными в на-
уке. Подходы и предложения по ним су-
щественно разнятся. В целях совершен-
ствования правовых основ деятельности 
вневедомственной охраны необходимо 
создать четкую иерархию нормативных 
документов для различных видов охраны 
в направлении от общих, регулирующих 
основы деятельности в сфере охраны раз-
личных объектов, к частным, регламенти-
рующим конкретные виды охраны. В этой 
связи необходимо поддержать И. А. Коси-
цина, Н. Е. Лишанкова и О. И. Маликову, 
которые высказываются за разработку и 
принятие в установленном порядке Феде-
рального закона «О вневедомственной ох-
ране при органах внутренних дел Россий-
ской Федерации» [3–5].

1 Вопросы Федеральной службы охраны Рос-
сийской Федерации : указ Президента РФ от 
7 авг. 2004 г. № 1013 (ред. от 16 мая 2011 г.) // 
Собрание законодательства РФ. — 2004. — № 32, 
ст. 3314.

В настоящее время деятельность вневе-
домственной охраны при органах внутрен-
них дел РФ, занимающей ведущее место 
в государственной охране особо важных 
объектов, урегулирована подзаконными 
актами, что не соответствует значимости 
выполняемых ею функций. Это особенно 
контрастирует на фоне того, что ведом-
ственная охрана федеральных органов ис-
полнительной власти и негосударственная 
(частная) охрана регламентированы зако-
нами, а деятельность подразделений вневе-
домственной охраны регулируется только 
положением, утвержденным постановле-
нием правительства. Представляется, что 
принятие специального закона позволило 
бы существенно повысить уровень безопас-
ности в целом и защищенности особо важ-
ных объектов в частности.

В законе должны быть определены ос-
новные понятия, в том числе понятие объ-
екта особой важности, критерии отнесения 
к ним, взаимные права и обязанности субъ-
ектов безопасности, угрозы имуществен-
ным отношениям, способы противодей-
ствия им и иные вопросы.

Для наиболее полного достижения це-
лей предлагаемого закона его принятие 
должно сопровождаться уточнением и 
дальнейшей разработкой законодатель-
ства РФ, так или иначе затрагивающего 
данный круг общественных отношений, 
в частности, таких правовых актов, как 
КоАП РФ; ФЗ «О государственной охране» 
от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ, «О ведомствен-
ной охране» от 14 апреля 1999 г. № 77-ФЗ, 
«О безопасности» от 28 декабря 2010 г. 
№ 390-ФЗ; Закон РФ «О частной детек-
тивной и охранной деятельности в Рос-
сийской Федерации» от 11 марта 1992 г. 
№ 2487-I; постановления Правительства 
РФ «Об утверждения Положения о вне-
ведомственной охране при органах вну-
тренних дел Российской Федерации» от 
14 августа 1992 г. № 589, «Вопросы негосу-
дарственной (частной) охранной и негосу-
дарственной (частной) сыскной деятель-
ности» от 14 августа 1992 г. № 587 и др.
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ДОГОВОРИЛИСЬ, ДОПИСАЛИСЬ, ДОРАБОТАЛИСЬ…

ДОГОВОРИЛИСЬ

ДОПИСАЛИСЬ

ДОРАБОТАЛИСЬ

Я на связи в любое время дня и суток — звоните!
Обращение начальника к подчиненным на совещании

Извините, если будет сумбур, а не выступление…
Приветственное слово перед выступлением на совещании

При рассмотрении особенностей личности корыстных преступниц выявлены сле-
дующие нравственно-психологические признаки — сексуальная распущенность, отсут-
ствие нравственно-этической избирательности в сфере интимных отношений.

Способность к самопожертвованию у субъекта деформирована.
Из дипломного сочинения

К недостаткам работы следует отнести отсутствие в работе примеров из личной прак-
тики автора.

Из рецензии на дипломное сочинение

Прошу рассмотреть мое обучение по индЕвидуальной программе в связи с неудобным 
графиком работы.

Из заявления абитуриента с высшим образованием, 
желающего обучаться по магистерской программе

Уважаемые судьи, моя подсудимая является порядочным человеком…
Из выступления защитника в прениях

25 июля я зашла к своей соседке в кв.142, чтобы забрать своего сожителя К. Ког-
да я пришла, то увидела, что К. был в сильном алкогольном опьянении. Поэтому 
я взяла грабли и хотела граблями подтянуть К. к себе и в этот момент О. встала с 
кровати и ударилась об грабли. Телесных повреждений ей я не наносила. Чем либо  
не угрожала.

Из объяснения правонарушительницы,  
отобранного дознавателем полиции
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1. Условия опубликования статьи:
– представляемая для публикации статья 

должна быть актуальной, обладать новиз-
ной, содержать, постановку задач (проблем), 
описание основных результатов исследова-
ния, полученных автором, выводы;

– соответствовать правилам оформ-
ления;

– плата с аспирантов за публикацию 
рукописей в журнале не взимается. 

2. Правила оформления статьи:
– статья направляется в редакцию 

журнала только по электронному адресу 
prolog-rpa@mail.ru;

– при компьютерном наборе матери-
алов необходимо учитывать следующее: 
объем статьи — до 0,5 п.л. для соискателей 
ученой степени и аспирантов, до 1,0 п.л. для 
лиц, имеющих ученую степень и/или уче-
ное звание, формат страницы А4, тексто-
вый редактор Microsoft Word for Windows; 
шрифт — Times New Roman, размер — 14, 
интервал — 1,5; абзацный отступ – 10 мм;  
все поля — 20 мм;

– материалы сопровождаются аннота-
цией (не менее 500 символов) и ключевыми 
словами (3–4 слова или словосочетания);

– текст должен быть тщательно вычи-
тан автором, который несет ответствен-
ность за научно-теоретический уровень 
публикуемого материала и правильность 
оформления заимствований; 

– нумерация страниц проставляется 
внизу по центру;

– в конце материалов помещается спи-
сок использованной литературы (источни-
ки располагаются по алфавиту), оформ-
ленный в соответствии с ГОСТ 7.1–2003. 
Библиографическая запись. Библиографи-

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

ческое описание. Общие требования и пра-
вила составления;

– использованная литература (без по-
второв) оформляется в конце текста под 
названием «Список использованной ли-
тературы». В тексте сноски обозначаются 
квадратными скобками с указанием в них 
порядкового номера источника по списку 
и через запятую номер страницы (стра-
ниц), например: [5, с. 115]. Другой способ 
оформления литературы не допускается;

– ссылки на нормативно-правовые акты 
размещаются постранично и в список ис-
пользованной литературы не дублируются;

– после списка литературы размеща-
ются сведения об авторе(ах): ФИО (пол-
ностью), ученая степень, ученое звание, 
должность, организация (в именительном 
падеже), адрес организации, электронный 
адрес автора(ов).

3. Сопроводительные документы к статье:
– для всех авторов заявка на имя глав-

ного редактора журнала о публикации 
статьи; 

– для аспирантов и соискателей ученой 
степени кандидата наук рекомендация о 
возможности публикации статьи в научном 
журнале, подписанная научным руководи-
телем и заверенная печатью учреждения. 
В рекомендации отражается актуальность 
раскрываемой проблемы, оценивается на-
учный уровень и дается рекомендация об 
опубликовании статьи в журнале «Пролог»;

– сведения об авторе(ах): фамилия, имя, 
отчество (полностью), ученая степень, уче-
ное звание, должность, место работы (ме-
сто учебы или соискательство), контактные 
телефоны, факс, e-mail, почтовый индекс и 
адрес.

I. ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ, ПУБЛИКУЕМЫМ В ЖУРНАЛЕ

II. ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ РУКОПИСЕЙ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

1. Научные статьи, поступившие в ре-
дакцию проходят через институт рецензи-
рования.

2. Формы рецензирования статей:
– внутренняя (рецензирование рукопи-

сей статей членами редакционной коллегии);
– внешняя (направление на рецензиро-

вание рукописей статей ведущим специ-
алистам в соответствующей отрасли права).

3. Ответственный редактор определя-
ет соответствие статьи профилю журнала, 

требованиям к оформлению и передает ее в 
редакционный совет, который направляет 
рукопись на рецензирование специалисту, 
доктору или кандидату наук, имеющему 
наиболее близкую к теме статьи научную 
специализацию. 

4. Сроки рецензирования в каждом от-
дельном случае определяются ответствен-
ным секретарем с учетом создания условий 
для максимально оперативной публикации 
статьи.
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5. В рецензии должны быть освещены 
следующие вопросы: 

а) соответствует ли содержание статьи 
заявленной в названии теме; 

б) насколько статья соответствует совре-
менным достижениям научно-теоретиче-
ской мысли; 

в) доступна ли статья читателям, на ко-
торых она рассчитана, с точки зрения язы-
ка, стиля, расположения материала, нагляд-
ности таблиц, диаграмм, рисунков и пр.; 

г) целесообразна ли публикация статьи 
с учетом ранее выпущенной по данному 
вопросу литературы; 

д) в чем конкретно заключаются поло-
жительные стороны, а также недостатки 
статьи, какие исправления и дополнения 
должны быть внесены автором; 

е) вывод о возможности опубликования 
данной рукописи и журнале: «рекоменду-
ется», «рекомендуется с учетом исправле-
ния отмеченных рецензентом недостатков» 
или «не рекомендуется».

6. Рецензии заверяются в порядке, уста-
новленном в учреждении, где работает ре-
цензент.

7. В случае отклонения статьи от публи-
кации ответственный редактор направляет 
автору мотивированный отказ.

8. Статья, не рекомендованная рецен-
зентом к публикации, к повторному рас-
смотрению не принимается. Текст отрица-
тельной рецензии направляется автору по 
электронной почте, факсом или обычной 
почтой.

9. Наличие положительной рецензии не 
является достаточным основанием для пу-
бликации статьи. Окончательное решение 
о целесообразности публикации принима-
ется редакционным советом.

10. После принятия редакционным сове-
том решения о допуске статьи к публикации 
ответственный редактор информирует об 
этом автора и указывает сроки публикации. 

11.  Оригиналы рецензий хранятся в ре-
дакции журнала «Пролог».

III. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СТАТЕЙ, ПОСТУПИВШИХ В РЕДАКЦИЮ 

1. Статьи принимаются по установлен-
ному графику:

– в № 1 (март) — до 15 января текущего 
года;

– в № 2 (июнь) — до 1 апреля текущего 
года;

– в № 3 (сентябрь) — до 1 июля текущего 
года;

– в № 4 (декабрь) — до 1 октября теку-
щего года;

В исключительных случаях, по согласо-
ванию с редакцией журнала, срок приема 
статьи в ближайший номер может быть 
продлен, но не более чем на две недели. 

2. Поступившие статьи рассматриваются 
редакционным советом в течение месяца.

3. Редакционный совет правомочен осу-
ществлять научное и литературное редак-

тирование поступивших материалов, при 
необходимости сокращать их по согласова-
нию с автором, либо, если тематика статьи 
представляет интерес для журнала, направ-
лять статью на доработку автору. 

4. Редакционный совет и редакционная 
коллегия оставляет за собой право откло-
нить статью, не отвечающую установлен-
ным требованиям или тематике журнала.

5. Авторы в течение 7 дней получают 
уведомление о поступившей статье. Че-
рез месяц после регистрации статьи от-
ветственный редактор сообщает авторам о 
результатах рецензирования и о плане пу-
бликации статьи.

6. Автору предоставляется бесплатный 
экземпляр журнала, содержащий опубли-
кованную статью.
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