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зации. Необходимым условием понимания ее и 
культурного взаимодействия выступает наличие 
хотя бы минимального представления о тради-

ционном мировосприятии этой уникальной ци-
вилизации, а лучше – практического погружения  
в действо классического индийского танца.
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Статья посвящена анализу культурологического аспекта рассмотрения уголовного правоприме-
нения в современной социокультурной практике. Подчеркивается необходимость выявления законо-
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мерностей формирования ценностных стереотипов поведения, свойственных различным субъектам 
правоприменения. Рассмотрен вопрос о способе регулирования деятельности и ее ценностных компо-
нентов через сравнительный анализ закономерностей функционирования различных правовых систем 
с их этнонациональными и социокультурными различиями. Акцентируется внимание на том, что че-
рез персонифицированный и внешне выраженный юридический опыт социальных групп проявляются 
тенденции формирования и развития концепций «правовой культуры» и их культурологическое содер-
жание. Адаптация правовых норм и социокультурных ценностей из «иных» правовых систем связана 
с проблемами преодоления «культурных барьеров» как на уровне их законодательного оформления,  
так и на уровне правоприменения.

Отмечается, что изучение стандартов противоправной деятельности необходимо для понимания 
и противодействия со стороны общества криминальной субкультуре, имеющей как свои законы, так и 
механизмы воспроизводства преступной среды. Отмечается, что экономические причины способству-
ют появлению данных субкультур, что особенно актуально для современной российской ментальности, 
для которой эти проблемы являются характерными. Подчеркивается, что изоляция от общества как 
карательный потенциал меры уголовного наказания является малоэффективной. В рамках гуманизации 
наказания, а также соблюдения прав человека существует потребность поиска и реализации механиз-
мов альтернативного наказания. С точки зрения автора это могут быть общественные работы, способ-
ствующие достижению большей эффективности при достижении специальной превенции за счет более 
широких возможностей и благоприятных условий ре-социализации.

Ключевые слова: деятельность, правовая норма, культура, ценностные стереотипы, уголовное 
правоприменение, ментальность.

A CULTUROLOGICAL ASPECT OF CRIMINAL LAW ENFORCEMENT  
IN A CONTEMPORARY SOCIOCULTURAL PRACTICE
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The article is devoted to a culturological analysis of the criminal law enforcement in a contemporary 
sociocultural practice. The need to identify regularities in a formation of the important behavior patterns 
peculiar to the various subjects of enforcement is emphasized. A regulation way of the activity and its value 
components is considered by a comparative analysis of patterns of different legal systems, their ethnic, national 
and sociocultural differences. The article emphasizes the fact that tendencies of formation and development of 
concepts of “legal culture” and their culturological content are shown through the personified and externally 
expressed legal experience of the social groups. Adaptation of legal norms and sociocultural values of “other” 
legal systems is connected with the problems of overcoming “cultural barriers” both at the level of their 
legislative registration and enforcement.

It is noted that the study of the standards of illegal activity is necessary for understanding and coun-
tering the criminal subculture society, having both its own laws and mechanisms of reproduction of the 
criminal environment. It is noted that economic reasons contribute to the emergence of these subcultures, 
especially this is a characteristic feature of modern Russian mentality, for which these problems are typical.  
It is emphasized that society isolation as a punitive potential penalties of criminal punishment is ineffective. 
Within the framework of the humanization of punishment and observance of human rights, there is a need to 
find and implement alternative punishment mechanisms. From the author’s viewpoint there can be any public 
works contributing to the greater efficiency in the achievement of special prevention at the expense of more 
opportunities and favorable conditions of resocialization. 
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В современной социокультурной практике  

актуализируются вопросы влияния правовых ин-
ститутов на процессы развития социальной ин-
фраструктуры общества и его ценностных компо-
нентов. Речь идет не только о доминировании в 
обществе тех или иных ценностей, а о выявлении 
закономерностей формирования ценностных сте-
реотипов поведения в социокультурной практике 
у различных субъектов уголовного правоприме-
нения. Правомерность именно такой постановки 
вопроса связана с представлениями о праве как 
одном «из элементов общественной культуры»  
[9, с. 336] не только в отечественной, но и зару-
бежной правовой мысли [15, с. 381].

Культурологический подход в данном случае 
предполагает рассмотрение уголовного правопри-
менения с точки зрения регулирования человече-
ской деятельности, ее ценностных компонентов 
через нормативную систему культуры, в том чис-
ле через сравнительный анализ закономерностей 
функционирования различных правовых систем с 
их этнонациональными и социокультурными раз-
личиями. При анализе «правовой культуры» мы 
имеем дело с материальными и нематериальными 
артефактами человеческой деятельности, которые 
оказывают влияние на теоретическое содержа-
ние, законодательную и правоприменительную 
практику при рассмотрении конкретного право-
вого явления и события, в том числе в рамках 
уголовного судопроизводства. Через персонифи-
цированный (знания, навыки, умения, мастерство  
и т. п.) и внешне выраженный юридический опыт 
социальных групп (социально-правовая память) 
проявляются тенденции формирования и разви-
тия концепций «правовой культуры» и их культу-
рологическое содержание. Как и во всякой куль-
туре, в механизмах правоприменения происходит 
переработка и трансформация правовых явлений, 
которые являются отражением правовой мифо-
логии (учение об источниках права), догматики 
(юридическая догматика) и обрядности (процес-
суальные формы).

Преемственность в праве как культурный 
феномен позволяет установить факторы (право-
вая норма, ее социокультурный контекст и т. д.), 
оказывающие влияние на развитие права. Степень 
эффективности воздействия права на обществен-
ные отношения определяется системой ценностей 
как основание нормотворческой и правопримени-
тельной деятельности. Примером может являться 

обычай кровной мести, который отрицает господ-
ствующий правопорядок наложения наказаний 
государственными институтами (судом). В уго-
ловном кодексе Российской Федерации мотив 
кровной мести рассматривается как основание 
для усиления уголовной репрессии (п. «е. 1»,  
ч. 2 ст. 105) [16]. В то же время в других отрас- 
лях права (семейное, административное и т. д.) 
традиция является одним из требований, указан-
ным в законе к правоприменению.

Процесс заимствования правовых норм 
связан с проблемами адаптации и реализаци-
ей «иных» социокультурных ценностей, кото-
рые могут выступать «культурными барьера-
ми» в результате не только их законодательного 
оформления, но и правоприменения. По мнению  
А. Э. Жалинского и А. Рерихта, «уголовно-
правовая норма может быть реализована, только 
если общество осуждает запрещаемое поведение, 
которое стоит за уголовно-правовой нормой. Нет 
согласия по этому поводу – норма не действует» 
(см. [11, с. 46]). Поэтому «правовые институты, 
которые положительно сказались в сфере про-
тиводействия преступности в других странах,  
в России могут дать отрицательный результат»  
[2, с. 36]. Особенно это актуально в ситуации, 
когда «старая экономическая система сломалась, 
а новая не обеспечивала правоохранительным 
органам никакой стандартизованной профессио-
нальной роли» [12, с. 15].

Культурологический подход в сфере уголов-
ного правоприменения способствует изучению 
факторов, влияющих на формирование противо-
правной модели поведения, ее субъектов, а так-
же изучению вопросов противодействия пре-
ступности. С точки зрения изучения стандартов 
противоправной деятельности обращает на себя 
внимание существование криминальной суб-
культуры, для которой характерны свои законы, 
а также механизмы воспроизводства преступной 
среды. Социально-экономические причины (на-
пример, невозможность законными способами 
достичь статуса среднего класса) способствуют 
появлению субкультур, основанных на отри-
цании господствующих ценностей (ценностей 
среднего класса) [6, с. 185]. Для современной 
российской ментальности [7, с. 23] характерна 
ситуация, когда существование коррумпирован-
ности общества, взаимосвязи органов государ-
ственной власти и бизнеса, правоохранительные 
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органы являются частью этого процесса, пото-
му что «традиционная полицейская («силовая»)  
культура… препятствует формированию партнёр-
ских отношений, эффективной полицейской дея-
тельности» [12, с. 18].

Говоря о правоприменении в сфере уголов-
ного наказания, актуальным является положение 
П. А Сорокина о том, что преступление и нака-
зание по своему материальному содержанию аб-
солютно одинаковы и эквивалентны [13, с. 208]. 
В нем находят отражение мировоззренческие 
взгляды сторон правоприменения, социокультур-
ное пространство, а также нравственные пози- 
ции, определяющие соотношение «добра» и «зла» 
в социуме. Существующий спектр уголовной 
преступности (от мелкого хулиганства до терро-
ризма) предполагает не только наличие многооб-
разия правовых норм, регулирующих поведение 
субъектов правоприменения, но и их социокуль-
турных ценностей, обычаев и традиций. В рамках 
применения уголовного наказания осуществляет-
ся не только физическое (ограничение свободы), 
но и психическое (специфические переживания, 
связанные с осмыслением факта применения на-
казания) воздействие. Как ответная реакция на 
преступление наказание опосредуется существу-
ющими культурными артефактами, выступающи-
ми как определенные символы и мифы.

Уголовное наказание детерминировано куль- 
турой и соответствующей социокультурной мен-
тальностью [8]. В зависимости от смены домини-
рования ценностных стереотипов культура нахо-
дится в постоянной динамике, что обеспечивает, 
по крайней мере, должно обеспечивать форми-
рование «иммунитета» у общества к преступной 
деятельности. Приобщение человека к культуре 
и его воспитание через нее оказывает влияние  
на предупреждение преступлений, формирова-
ние модели «правозаконного» поведения. Именно 
культура позволяет человеку освоить и осознать 
на базе сформированного правосознания стандар-
ты поведения, принятые в обществе, в том числе 
в сфере уголовно-правовых «табу» и запретов.  
В культуре через образовательную и воспитатель-
ную практику должно закладываться отношение 
человека к наказанию за уголовное преступление 
как охранительная мера со стороны общества  
(государственных институтов или общественного 
мнения) за неспособность, неумение и нежела-
ние человека противостоять реализации противо-

правного поведения. Прежде всего это касается 
процессов адаптации человека к той или иной со-
циокультурной, профессиональной или иной дея-
тельности [5] в рамках правоприменения. 

В зависимости от реализации целей со сторо-
ны институтов правоприменения (полиция, про-
куратура, суд) может формироваться модель пра-
вопослушного поведения человека, основанная на 
беспрекословном следовании сформированным 
обществом (через различные СМИ, формы и ме-
тоды психологического и/или административного 
давления и т. д.) образцам поведения. По утверж-
дению Г. И. Козырева, «в целях массовой мобили-
зации, «образ» должен содержать идею, отражаю-
щую социально значимые интересы и ценности» 
[10, с. 53]. В качестве примера можно привести 
кинематограф, который в качестве положительно-
го героя использует образцы из уголовного мира 
тем самым, формируя и транслируя ценности кри-
минальной субкультуры со всеми свойственными 
атрибутами (грабеж, насилие, ущемление досто-
инства личности человека и т. д.). На динамику 
формирования «образа» влияет содержащейся  
в образе актуальность идеи – акцентирование сте-
пени неотложности решения проблемы. Иными 
словами, соотношение понимания о «виновно-
сти» и «наказания» зависит от решения вопроса 
о наказуемости вины в рамках возможности на-
казания только после квалификации реального 
правосознания.

Из понимания того, что целью «наказания» 
является исправление правосознания следует, 
что в современной социокультурной практике 
правоприменения господствует механизм, при 
котором отвергаются все меры возмездия, не 
укрепляющие, но расшатывающие правосознание 
или тем более прекращающие его жизнь (смерт-
ная казнь). Современный уголовный процесс 
оказывается глубоко неудовлетворительным, и 
даже суд присяжных получает существенное пе-
реустройство: его основная идея – «интуитивно-
совестное суждение свободного коллегиального 
правосознания о воленаправлении подсудимо- 
го» – раскрывается во всем ее значении и глуби-
не и получает сознательное дифференцированное 
осуществление. Задача уголовного суда устанав-
ливается как единственная и универсальная для 
всех его форм: на основании внешнего акта, нару-
шающего положительно-правовую запретность, 
исследовать и квалифицировать правосознание 
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нарушителя, устанавливая противоправность его 
воли в момент деяния (виновность) и в момент 
суда (наказуемость).

Изоляция от общества как карательный по-
тенциал меры уголовного наказания намного 
превышает потенциал исправительный (это обу-
словлено весьма суровыми условиями отбыва-
ния наказания, существенным сужением сферы 
общегражданских прав, сокращением возможно-
стей для самореализации, в том числе и профес-
сиональной). В особенности это относится к не-
равенству в применении наказания к различным 
субъектам в Российской Федерации: «Анализ 
практики реального лишения свободы осужден-
ных по отдельным экономическим составам по-
казывает, что наказания в отношении предпри- 
нимателей могут быть даже жестче, чем в отноше-
нии представителей других социальных групп»  
[17, с. 35]. При этом необходимо учитывать 
что, предоставление привилегий должно осу-
ществляться в зависимости от степени целесо-
образности, «если общественная полезность от 
деятельности таких субъектов пропорциональ-
на предоставляемым привилегиям» [14, с. 7].  
Например, на основании статистических данных 
за 2009 год, социальный портрет преступности 
по экономическим преступлениям выглядит сле-
дующим образом: «81,8 % подсудимых по эконо-
мическим делам среди безработных и 72,9 % – 
среди экономически активных подсудимых» [17, 
18]. Это касалось обвинений в мошенничестве 
(ч. 1–3 ст. 159 УК), присвоениях либо растратах, 
экономических преступлениях (ч. 1 ст. 160 УК)  
и причинении ущерба путем обмана или злоупо-
требления доверием без признака хищения (ч. 1 
ст. 165 УК).

Антигуманный характер лишения свободы 
детерминирует в современном правосознании по-
требность поиска альтернатив. Режим лишения 
свободы откладывает отпечаток на всю жизне-
деятельность осужденного в процессе отбывания 
наказания. Рассматриваемый вид наказания ха-
рактеризуется наибольшим вторжением в сферу 
личных прав осужденного. Кроме нормативно-
правовых рамок, сужающих объем прав отбы-
вающего наказание в виде лишения свободы, 
тяжесть кары обусловлена такими сопутствую-
щими социально-экономическими обстоятель- 
ствами, обусловленными задачами правоприме-
нения как: отдаленность исправительного учреж-
дения от места постоянного жительства, непри-

вычные специфические климатические условия. 
«Осужденный, как и любой человек, – пишет  
Ф. Р. Сундуров, – это частица природы, неизвест-
ным числом нитей связанная с окружающей сре-
дой… Ее изменения или особенности могут вли-
ять не только на организм человека, но и на его 
психику и поведение» [4, с. 15]. Речь идет не толь-
ко о природной, но и социально-экономической  
и социокультурной среде [1, с. 203].

Сравнительный анализ уголовного право-
применения в России и Западной Европе позво-
ляет выделить общие черты. К таковым относит-
ся штрафы, лишение права занимать должности, 
лишение свободы (длительное и пожизненное),  
а также альтернативное наказание. Л. В. Голов- 
ко отмечает, что «тюрьма или колония рассма-
триваются не как нормальный, а скорее как ис-
ключительный уголовно-правовой механизм, 
используемый только тогда, когда применение 
“альтернативных наказаний” противоречит здра-
вому смыслу» [3, с 1]. Исходя из этого современ-
ные условия (борьба за соблюдение прав чело-
века, уважение его достоинства и т. д.) требуют 
поиска новых видов наказаний, в том числе обу-
словленных соответствующими идеологическими 
и технологическими парадигмами [18], которые 
определяются государственными институтами. 
Тюремное заключение не является эффективным  
методом борьбы с преступностью, так как име-
ет негативные социальные последствия не толь-
ко для личности, но и для общества в целом.  
По мнению И. В. Дворянскова, альтернативные 
меры наказания «преследуют цели восстановле-
ния социальной справедливости, исправления 
осужденного, общего и специального преду-
преждения совершения новых преступлений»  
[4, с. 47].

Мировой опыт (Швейцария, Италия, Люк-
сембург, Нидерланды, Канада, США и т. д.) реа-
лизации наказаний, не связанных с лишением 
свободы, свидетельствует об эффективности та-
кой уголовно-правовой меры, как общественные 
работы. Их внедрение предполагает получение 
положительного социального эффекта, а именно 
проявляется более гуманный характер по срав-
нению с лишением свободы. Это способствует 
большей эффективности при достижении специ-
альной превенции за счет более широких возмож-
ностей и благоприятных условий ресоциализа-
ции. Также достигается высокая экономичность 
по отношению к исполнению лишения свободы. 
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Рубеж XIX–XX столетий – период важных перемен, время переосмысления традиций и 
ценностей, появления новой картины мира. Оно наполнено религиозно-философскими исканиями, 
изменением роли творческой деятельности, ее жанров и форм. Одной из реакций на изменение 


