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Кризис в духовно-нравственной сфере российского общ ества, сопровож даю щ ийся 
ростом преступности, требует, на наш взгляд, внимательного анализа действую щ его уго
ловного законодательства под углом зрения его нравственных, этических начал, так как 
безнравственность закона и практики его применения является дополнительны м  крим и
ногенным фактором. Более того, установление этики и права помогает вскрывать истин
ные причины социально-нравственного зла в общ ественной жизни в целом и в поведе
нии конкретны х личностей, а основные институты уголовного права -  уголовны й закон, 
преступление и наказание, как и каждая конкретная норма сами долж ны  быть наполне
ны нравственным содерж анием1.

Сегодня процесс соверш енствования уголовного законодательства всё более за
метно сопровож дает ориентация на нравственны е начала (например, уменьш ение м ак
симального срока или размера наиболее строгого вида наказания в случае заключения 
досудебного соглаш ения о сотрудничестве, сокращ ение сроков погаш ения судимости для 
лиц, соверш ивш их преступления до достиж ения возраста восемнадцати лет, декрим ина
лизация ряда деяний -  ст.ст. 173, 182, 200 У К  РФ). Более того, философия права актуали
зируется всякий раз, когда в общ естве осознается необходимость сущ ественно трансф ор
мировать правовую систему и гуманизировать наказуемость и меры уголовно-правового 
реагирования.

По наш ему мнению, отечественном у законодателю  не следует останавливаться на 
достигнутом, ем у необходимо и дальш е продолж ать курс на соверш енствование и гум а
низацию уголовного законодательства. Актуальным для реализации этих целей будет ис
пользование полож ительного опыта стран СН Г и дальнего зарубежья.

Как известно, уголовное законодательство отдельны х зарубеж ны х государств, на
ряду с аналогичными У К  РФ видами наказаний, как штраф, арест, лиш ение свободы, 
предусматривает в качестве основного или дополнительного вида наказания выдворение 
или вы сы лку из страны (ст. 312-14 У К  Франции, ст. 35 У К  Китайской народной республи
ки, ст. 43 Уголовного закона Л атвийской республики, ст. 52 У К  Азербайдж анской респуб
лики). Причем, вы дворение или высылка из страны является самостоятельным или д о 
полнительным видом уголовного наказания в Китае, только дополнительны м  наказани
ем после отбытия основного наказания (Латвия, Азербайдж ан), бессрочным (Латвия) или 
на определенный срок (Франция), назначаемое иностранным гражданам или лицам, 
имеющ им разреш ение на постоянное нахож дение в другом государстве (Латвия), совер
ш ивш им преступление на их территории (все указанны е государства).

Представляется, что введение в У К  РФ такого дополнительного вида наказания 
как «выдворение из Российской Ф едерации» сократит численность неж елательных для

1 См.: К арпец И .И . У головное право и  этика. -  М .: Ю рид. лит., 1 9 8 5 . -  С. 1 0 .
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пребывания в стране иностранных граждан, соверш ивш их преступление на ее террито
рии и улучш ит криминогенную  обстановку, поскольку как показы вает изучение следст
венной и судебной практики данны м и лицами после отбытия ими основного наказания 
соверш ается значительное количество уголовно-противоправны х деяний2.

Считаем, что одной из эф ф ективны х и действенны х мер, используемых зарубеж 
ным законодателем для профилактики и предупреж дения преступлений, в том числе, 
преступлений, которые соверш аю т иностранцы, является освобож дение лица от уголов
ной ответственности за соверш енное им преступление с привлечением его к адм инистра
тивной ответственности. В качестве примера можно назвать Болгарию  и Беларусь, где 
лицо, впервые соверш ивш ее преступление (ч.1 ст. 86 У К  Республики Беларусь) или воз
местивш ее причиненный преступлением имущ ественный вред (п. «в» ч.1 ст. 78а У К  Бол
гарии) освобож дается от уголовной ответственности.

По наш ему мнению, российском у законодателю  такж е следует предусмотреть в 
Уголовном кодексе аналогичную  норму, закрепляю щ ую  освобож дение от уголовной от
ветственности с привлечением лица к административной ответственности, что будет спо
собствовать целям профилактики и предупреждения преступлений.

Кроме того, нельзя не отметить разнообразие форм освобож дения виновного лица 
от наказания в уголовны х кодексах зарубеж ных стран, которые не предусмотрены У го 
ловны м кодексом Российской Федерации. Перечислим лиш ь некоторые из них: отказ от 
наказания (§ 60 Уголовного кодекса ФРГ), отсрочка исполнения наказания (ст. 75 У К  Л и 
товской республики), передача лица на поруки, освобож дение от наказания за оказание 
обвиняемым помощ и в выяснении обстоятельств соверш ения преступления или вы явле
ния преступника (ст.ст. 50, 50.1 У К  Эстонской республики), освобож дение от наказания 
вследствие чрезвы чайны х обстоятельств (ст. 94 УК Республики Беларусь), общ ественное 
порицание (ст. 37 УК Китайской народной республики), отсутствие умы сла (ст.38 УК 
Японии).

Полагаем, что отечественном у законодателю  необходимо внимательно изучить и 
апробировать на законодательном уровне отдельные из указанны х форм освобождения 
виновного лица от наказания, поскольку принятие их будет служ ить промеж уточной 
правовой формой постепенного перехода от применения уголовного наказания к иным 
формам ответственности.

Таким образом, центральной этико-нравственной идеей, несмотря на сегодняш 
нее состояние преступности, которая сокращ ается в основном лиш ь за счет декрим ина
лизации деяний небольш ой тяж ести, является сущ ественное расш ирение экономии мер 
уголовно-правовой репрессии3. Это означает, что уголовны й закон в борьбе с преступно
стью долж ен рассматриваться далеко не как главное средство, а только как вспом ога
тельное, где первенство, предпочтение долж но отдаваться иным мерам правового реаги
рования, а такж е мерам экономического и организационного характера. Применение 
уголовной ответственности и его правового последствия -  наказания долж но являться 
лиш ь одной из мер, с помощ ью которых государство влияет на преступность, но данная 
мера далеко не основная. Она выступает как последнее средство, которое долж но дей ст
вовать лиш ь тогда, когда мы не смогли предупредить преступление. Еще Ш. М онтескье, а 
за ним Ч. Беккариа более двух веков назад сформулировали мысль, что умудренный 
опытом законодатель лучш е предупредит преступление, чем будет вынуж ден затем нака
зы вать за него.

Следовательно, уголовно-правовое реагирование долж но применяться лиш ь то 
гда, когда исчерпаны все другие меры воздействия. Ведь никто еще не доказал, что уго
ловное наказание добро или зло! Видимо, оно и то, и другое одновременно. Всё зависит 
от того, в каком плане его рассматривать, в какое соотнош ение ставить его с другими со
циальными ценностями.

2 См.: Кобец П .Н . О собен ности  предупреж дени я преступн ости  и ностранн ы х граж дан и л и ц  без 
граж данства в России. 2006. -  С. 244.

3 См ., подробно: Н икулин С.И . Э ти ко-нравственн ы й  асп ект соверш енствовани я уголовн ого за 
конодательства / / Сб. «Соврем енны е тенденц ии  разви ти я уголовн ой  политики и уголовн ого закон ода
тельства». м .,  1994. _ С. 19-20.
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В связи с этим следует признать полож ительной позицию украинского законода
теля, декрим инализировавш его уголовную  ответственность за незаконное пересечение 
государственной границы Украины  (ст. 331) и заменивш его её на административную 4. 
Однако преступность иностранных граждан и лиц без граж данства в Российской Ф едера
ции, связанная с незаконным пересечением государственной границы России остается на 
сегодняш ний день уголовно-противоправным деянием, с достаточно суровыми правовы 
ми последствиями.

Считаем, что экономия мер уголовно-правовой репрессии неукоснительно требу
ет, чтобы в системе наказаний были сформулированы лиш ь наиболее эфф ективные виды 
правового воздействия (срочное и пож изненное лиш ение свободы, исправительные и 
обязательные работы, ограничение свободы, лиш ение права занимать определенные 
долж ности или заниматься определенной деятельностью , штраф).

Кроме того, полагаем, в будущ ем постепенно будут меняться и виды уголовного 
наказания. Процесс, который начался в X VIII веке -  медленный, но неуклонный вывод 
тела преступника из сферы воздействия суда в процессе отправления правосудия по уго
ловны м делам будет продолж аться. Появятся новые, неизвестны е ныне виды наказания, 
связанные с полной или частичной модификацией поведения, на основе того явления, 
которое мы сегодня называем нейропсихологическим прогнозированием. Возрастет роль 
уголовно-правового поощ рения (например, полное возмещ ение имущ ественного и м о
рального вреда, причиненного потерпевш ему), которое, как нам представляется, по д е 
лам о преступлениях, соверш аемых иностранными гражданами и лицами без граж данст
ва, займет подобаю щ ую  ниш у и примет надлежащ ие, прописанные в законе формы5.

В свою очередь, процесс гуманизации наказания будет неполным без соответст
вующ ей реформы уголовно-исполнительной системы. Не для кого сегодня уж е не секрет, 
что количество осужденных, находящ ихся в местах лиш ения свободы в России варьиру
ется в течение ряда лет около отметки в 1 млн. человек, занимая первое в место в мире в 
расчете на 100 тыс. населения. Если сравнивать Российскую  Федерацию  с Японией, то эта 
страна уж е который год занимает одно из последних мест в мире по количеству осуж ден
ных к лиш ению  свободы по указанном у показателю  (в японских местах лиш ения свободы 
находится свыш е 80 тысяч человек).

Ч то же ж дет иностранца, приговоренного к лиш ению  свободы в японских испра
вительных учреж дениях? На первом этапе иностранные граждане, лиш енны е свободы, 
находятся вместе с японскими заклю ченными. Однако иностранных граждан отгораж и
вают от внутритю ремны х разборок, а затем иностранца ж дут специальные тю рьмы, где 
есть достаточно благоустроенные камеры, в которых имеется телевизор, холодильник и 
D VD -проигрыватель, свеж ие ж урналы и газеты. П ринудительные работы для осуж ден
ных отсутствуют, хотя руководство исправительного учреж дения стимулирует к работе 
лиц, отбываю щ их наказание. В колонии для иностранцев отсутствует типичная пищ а для 
осужденного: м усульм анину никогда не дадут свинину, приверж енец иудаизма получает 
кош ерную  пищу, европейцы не отказываю т себе в колбасны х изделиях. Более того, све
ж ие овощи и фрукты являю тся обязательной составляю щ ей для всех осужденных. Стоит 
ли удивляться тому, что в каждом исправительном учреж дении сущ ествует штатная 
долж ность диетолога? Таким образом, философия японской пенитенциарной системы 
проста: власти стараются по возмож ности исправить осужденного, а не устраш ить его.

На наш взгляд, достаточно актуальным, с точки зрения нравственности, является 
критический анализ нормы, устанавливаю щ ей уголовную  ответственность за организа
цию незаконной миграции (ст. 322-1 У К  РФ) так как она имеет неполный, односторонний 
характер и не исчерпывает всего многообразия и всех форм проявления её сущ ностного 
содержания. Полагаем, указанная статья не отраж ает надлежащ им образом сущ ествую 
щ ие этические концепции и нуж дается в сущ ественной доработке:

4 См. Ведом ость Верховного С овета У краи н ы . 2004. №  36, ст. 4 3 0 .
5 См ., подробно: Г ол и к Ю .В. П ерспективы  разви ти я уголовн ого права // У гол овное право в X XI 

веке: М атери алы  научной  конф еренци и  н а ю ри ди ческом  ф акультете М Г У  им. М .В. Л ом он осова. 31 м ая -  
1 и ю ня 2001 г. -  М.: Л ексЭ ст, 2002. -  С. 125.
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• недостаточно четко прописаны положения, касаю щ иеся организации и неза
конного въезда на территорию  РФ в целях соверш ения преступления;

• имеется двойственность ответственности за незаконное пребы вание в РФ и н е
законный транзит через её территорию ;

• сущ ествует двусм ы сленность ф ормулировки диспозиции статьи;
• есть необходимость сущ ественной депенализации мер наказания и т.д6.
Вместе с тем, гуманистические идеи не сводятся к требованию обязательного смягче

ния уголовной ответственности и наказания и всепрощению, и не исключают должной стро
гости при ее решении. Гуманизм означает не что иное, как признание в каждом человеке 
личности, уважения ее чести и достоинства. Этот принцип, выражаясь словами А.Ф. Кони, 
предписывает судебному деятелю «никогда не забывать, что объектом действий этого деяте
ля является, прежде всего, человек, имеющий ни кем неотъемлемые права на уважение к 
своему человеческому достоинству». Всякие ограничения прав и интересов виновного допус
тимы только в тех пределах, которые предусмотрены в законе.

Этико-нравственны е аспекты имею т всегда практическую  сторону. Они предосте
регаю т нас от того, чтобы мы руководствовались ж естокостью  и местью к преступнику, 
когда реш аем вопрос о его уголовной ответственности и применении к нему уголовного 
наказания. Н еслучайно уголовны й закон запрещ ает причинение преступнику в качестве 
самоцели физических страданий или униж ения его человеческого достоинства. Гума
низм в уголовном праве -  это не только в нематериальны й подход к делу, тщ ательное ис
следование всех обстоятельств, характеризую щ их преступление и личность лица его со
верш ивш его, но и вера в возмож ность исправления осужденного, стремление найти в 
нем, выражаясь словами И. Канта, остаток того добра, опираясь на который можно осу
щ ествить эту цель.

М ы понимаем, что гармоничное сочетание нравственны х и правовы х норм и 
принципов -  сложное и вместе с тем необходимое дело. Еще Г. Гегель, уделявш ий боль
шое внимание этой проблеме писал: «Если у  кого-нибудь нет никакого другого интереса, 
кроме ф ормального права, то последнее может быть одним лиш ь упрямством, как это 
часто бывает у  лю дей с ограниченным сердцем и душ ой, ибо грубый человек больш ей 
частью стоит на своем праве, м еж ду тем как человек ш ирокого ума и благородного образа 
мыслей принимает во внимание и другие стороны дела»7.

Считаем, что сопоставление различны х нравственны х ценностей неизбежно и не
обходимо практически во всех случаях применения уголовного закона. Чем, как не этим 
сопоставлением долж ен заниматься правоприменитель (следователь, прокурор, судья), 
решая, например, вопрос об оценке личности преступника-иностранца, соверш ивш его 
небольш ой или средней тяж ести преступление и искренне раскаявш егося, или не делать 
этого по соображениям общ его предупреждения.

Главное, чтобы сопоставление нравственны х ценностей осущ ествлялось не вопре
ки закону, а исклю чительно на его основе и в строгих рамках его предписаний и дозволе
ний. При расхож дении м оральны х и правовы х оценок ю рист долж ен реш ать дело по за
кону, принимая все меры к тому, чтобы реш ение и по своим нравственным качествам 
было максимально справедливым8.

Сегодня отдельные отрасли знаний, будь то история, философия или право с од
ной стороны, либо математика, физика и химия с другой стороны, не могут дать точное 
объяснение тем или иным явлениям, происходящ им в окружаю щ ем нас мире. П еред ми
ровым сообщ еством сейчас встаю т все новые и новые слож ные проблемы, требую щ ие 
своего оперативного разреш ения, из которых оно, к сожалению, порой выходит со все 
больш ими потерями. В связи с этим, нам представляется, что создание в стране массовы х 
дискуссионны х площ адок -  семинаров, форумов, конференций, на которых бы обсуж да
лись фундаментальные проблемы современности, в том числе, и вопросы соверш енство
вания действую щ его уголовного законодательства, связанного с противодействием пре-

6 См ., подробно: Я ки м ов О., Я ки м ова С. О ргани заци я н езаконн ой  м играции: проблем ы  уго л о в
ной ответствен ности  // У гол овн ое право. 2005. №  1. -  С. 78-80.

7 Гегель Г. Ф илософ ия права. М ., С оцэкгиз, 1 9 3 4 . -  С. 35.
8 См.: К удрявцев В.Н. П равовое поведение: норм а и патологи я. И зд-во «Н аука», 1982. -  С. 131.
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ступности иностранных граждан в России с позиций этико-нравственны х начал является 
насущ ной потребностью  настоящ его времени.
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