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Аннотация  

Решение законодателем вопроса о криминализации и декриминализации деяний неразрывно связано 

с выработкой отношения к тому или иному деянию как положительному, нейтральному или обществен-

но опасному. Акцентировано внимание на том, что, в конечном счете, социальное назначение уголовно-

правовых норм – оценка и направление в социально-полезное русло поведения индивидов. Рассмотрен 

вопрос о том, какое поведение в уголовном праве можно считать позитивным. Дана характеристика со-

держательной стороны данного понятия с учетом его исторической изменчивости. Отмечено, что пози-

тивное поведение в доктрине уголовного права недостаточно рассматривать только в границах посткри-

минального поведения. Обращение к философскому пониманию ценностей и к наработкам конфликтоло-

гии позволило обосновать отличительный признак позитивного поведения – социальную полезность. 

Обосновано, что социальная полезность для целей уголовного права должна пониматься не в восприятии 

самого субъекта, который может понимать ее искаженно, а в объективном ключе. Проведенное исследо-

вание позволило сделать вывод о том, что освобождение от уголовной ответственности в силу исполне-

ния приказа или распоряжения имеет иное социально-правовое обоснование по сравнению с остальными 

основаниями, исключающими преступность деяния. 
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Abstract  

The legislator’s decision on the issue of criminalization and decriminalization of acts is inextricably linked 

with the development of an attitude towards a particular act as positive, neutral or socially dangerous. We focus 

on the fact that ultimately the social purpose of criminal law norms is the assessment and direction of individual 

behavior in a socially useful way. The question of what kind of behavior in criminal law can be considered posi-

tive is considered. The content of this concept is characterized taking into account its historical variability. It is 

concluded that positive behavior in the doctrine of criminal law can’t be limited within the scope of post-

criminal behavior. Turning to the philosophical understanding of values and the developments of conflictology 

made it possible to substantiate the distinctive feature of positive behavior is social utility. The conducted research 

made it possible to conclude that exemption from criminal liability due to the execution of an order or instruction 

has a different social and legal justification compared to other grounds that exclude the criminality of an act. 
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Введение 

Одно из значимых направлений уголов-

но-правовых исследований связано с соци-

альным назначением уголовно-правовых 

норм. Влияние, которое уголовно-правовые 

нормы способны и должны оказывать на 

общественные отношения, в той или иной 

мере становится предметом внимания ис-

следователя любого уголовно-правового фе-

номена, ведь смысл каждого из них в конеч-

ном итоге сводится к оценке и направлению 

поведения индивидов в желательное для 

общества русло. 

В связи с указанным представляется, что 

достижение с помощью правовых средств по-

зитивного поведения – это один из главных 

критериев эффективности применения норм 

уголовного права. Однако попытка осмыс-

лить сущность позитивного поведения в 

уголовном праве подводит исследователя, 

заинтересовавшегося данным явлением, к 

проблеме понятийного свойства. 

В юридической литературе высказыва-

ются опасения в связи с тем, что нестабиль-

ность в законодательной оценке одного и 

того же поведения нарастает, категория пре-

ступления «пугающими темпами» превра-

щается во все более переменную величину 

[1, с. 123]. Позитивистский подход, таким 

образом, приводит к существенным затруд-

нениям при попытке установить ту грань, 

которая отделяет социально приемлемое от 

недопустимого в поведении индивидов с 

учетом того, что точка зрения законодателя 

в данном вопросе может существенно варь-

ироваться с течением времени. 

Как справедливо отмечает Ю.В. Голик, 

в природе не существует преступлений и 

преступности. Люди договариваются счи-

тать преступлением определенные действия, 

совершенные при определенных условиях и 

в определенное время [2, с. 22]. Независимо 

от того, понимать ли данную договорен-

ность в позитивистском ключе как догово-

ренность субъектов правотворчества, дос-

тигнутую в процессе законотворчества или 

(вслед за философами, разрабатывавшими 

теорию общественного договора) как согла-

шение, согласно которому частные лица ус-

тупают часть своих естественных прав в об-

https://orcid.org/0009-0002-7235-1814
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мен на безопасность и гарантированность 

других прав [3, p. 3], открытым остается во-

прос о том, какова конечная цель упомяну-

той договоренности в практической плоско-

сти – какое поведение является допустимым, 

желательным и поощряемым с точки зрения 

уголовного права. 

Результаты исследования 

Одним из первых в отечественной док-

трине уголовного права категорию позитив-

ного поведения разрабатывал Р.А. Сабитов, 

который обособил два вида посткриминаль-

ного поведения: положительное (правомер-

ное) и отрицательное (неправомерное), а 

также обособил виды правомерного пост- 

криминального поведения [4, с. 22-23]. 

Необходимое направление для даль-

нейших исследований связано с выявлением 

сферы применения понятия позитивного по-

ведения вне рамок только лишь посткрими-

нального поведения. Доктрине и уголовному 

законодательству наряду с основаниями ос-

вобождения от уголовной ответственности, 

связанными с посткриминальным поведени-

ем, известны также и обстоятельства, ис-

ключающие преступность деяния. Данные 

обстоятельства также могут выступать как 

разновидности позитивного поведения, по-

скольку поведение лица, действовавшего 

при наличии одного из указанных обстоя-

тельств, не запрещено законом, а последст-

вия для него более благоприятны по сравне-

нию с правовыми последствиями для лица, 

совершившим то же деяние при отсутствии 

какого-либо из данных обстоятельств. 

Эмпирически можно было бы утвер-

ждать, что позитивное поведение в уголов-

ном праве – это всякое поведение, которое 

способно при соблюдении предусмотренных 

законом условий повлечь за собой наступ-

ление для лица правовых последствий в виде 

освобождения лица от уголовной ответст-

венности или наказания. Однако данное оп-

ределение описывало бы лишь внешнюю 

сторону позитивного поведения, наблю-

даемую в условиях действующего законо-

дательства, и, как будет показано ниже, не 

во всех случаях точно. В рамках же научно-

го исследования позитивного поведения 

представляется необходимым установление 

тенденций развития законодательного под-

хода к позитивному поведению, а также 

конструирования модели того, какое пове-

дение de lege ferenda должно влечь за собой 

улучшение правового положения лица либо 

недопущение наступления для него небла-

гоприятных последствий в виде уголовного 

преследования. 

Согласно основам действующего кон-

ституционного строя человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. Сле-

дует подчеркнуть, что право каждого на 

жизнь не подлежит ограничению ни при ка-

ких обстоятельствах (часть 2 статьи 20, 

часть 3 статьи 56 Конституции РФ). Указан-

ное законодательное решение является су-

щественным шагом вперед в защите прав 

личности по сравнению с известным исто-

рии отечественного права решением. 

Так, например, Конституция СССР 

1936 г.
1
 закрепляла лишь право на непри-

косновенность личности для граждан СССР, 

которая сводилась к тому, что никто не мо-

жет быть подвергнут аресту иначе как по 

постановлению суда или с санкции прокуро-

ра (статья 127 Конституции СССР 1936 г.), 

но не закрепляла не подлежащее ограниче-

нию право человека на жизнь. 

В данном историко-правовом контексте 

имелись формально-юридические предпо-

сылки для принятия приказа народного ко-

миссара обороны СССР И.В. Сталина от 28 

июля 1942 г. № 227 (далее – приказ № 227)
2
. 

Военно-историческая оценка влияния 

данного приказа на последующий ход Вели-

кой Отечественной войны не входит в пред-

мет настоящего исследования. В рамках 

уголовно-правового дискурса необходимо 

обратить внимание на то, что вышеназван-

ным приказом фактически ограничивалось 

право на жизнь военнослужащих штрафных 
                                                                 

1 Постановление Чрезвычайного VIII Съезда Со-

ветов Союза ССР об утверждении Конституции (Ос-

новного Закона) Союза Советских Социалистических 

Республик от 5.12.1936 // Сборник действующих дого-

воров, соглашений и конвенций, заключенных с ино-

странными государствами. Вып. IX. Действующие до-

говоры, соглашения и конвенции, вступившие в силу 

до 1 января 1937 г. М.: НКИД, 1938. 
2 О мерах по укреплению дисциплины и порядка 

в Красной Армии и запрещении самовольного отхода 

с боевых позиций: приказ народного комиссара обороны 

СССР № 227 от 28.07.1942. URL: https://rg.ru/2023/ 

04/14/prikaz-o-merah-po-ukrepleniiu-discipliny-i-poriadka-v-

krasnoj-armii-i-zapreshchenii-samovolnogo-othoda-s-

boevyh-pozicij.html (дата обращения: 15.06.2023). 

https://rg.ru/2023/04/14/prikaz-o-merah-po-ukrepleniiu-discipliny-i-poriadka-v-krasnoj-armii-i-zapreshchenii-samovolnogo-othoda-s-boevyh-pozicij.html
https://rg.ru/2023/04/14/prikaz-o-merah-po-ukrepleniiu-discipliny-i-poriadka-v-krasnoj-armii-i-zapreshchenii-samovolnogo-othoda-s-boevyh-pozicij.html
https://rg.ru/2023/04/14/prikaz-o-merah-po-ukrepleniiu-discipliny-i-poriadka-v-krasnoj-armii-i-zapreshchenii-samovolnogo-othoda-s-boevyh-pozicij.html
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батальонов Красной армии, которым прямо 

приказывалось «искупить кровью свои пре-

ступления перед Родиной». Отступление с 

боевых позиций без приказа высшего ко-

мандования пресекалось заградительными 

отрядами, которые в соответствии с прика-

зом № 227 были уполномочены расстрели-

вать отступающих на месте. 

При этом основания попадания в состав 

штрафных батальонов не всегда были спра-

ведливыми. В числе состава указанных ба-

тальонов оказывались в том числе и военно-

служащие, которые сумели с боем вырваться 

из окружения и отойти к своим войскам, и 

лица, которые по религиозным соображе-

ниям отказались брать в руки оружие, и те, 

кто неосторожно продемонстрировал от-

личное владение немецким языком – языка 

противника [5]. 

Изложенное приводит к ряду вопросов 

правового и морально-этического характера. 

(1) За всяким ли преступлением может сле-

довать положительное поведение? (2) Как 

соотносится право на жизнь и другие лич-

ные права индивида с общественными инте-

ресами в контексте индивидуального поло-

жительного поведения? (3) Допустимо ли 

считать положительным поведением отказ 

от выполнения юридических обязанностей 

по религиозно-нравственным соображени-

ям? (4) Является ли положительным поведе-

нием причинение вреда при исполнении 

приказа? Ответы на поставленные вопросы 

позволят очертить сферу применения и от-

личительные признаки позитивного поведе-

ния в уголовном праве. 

Буквальное прочтение первого вопроса, 

казалось бы, приводит к отрицательному отве-

ту. Так, например, в конкретно-историческом 

контексте действия приказа № 227 отступле-

ние с боевых позиций без приказа трактова-

лось как преступное предательство, полно-

стью исключающее шанс на какое-либо 

дальнейшее положительное поведение (вле-

кущее расстрел на месте). Однако заслужи-

вает поддержки тезис английского юриста 

Дж. Остина (Austin) о том, что «приказы, 

относящиеся к определенному событию 

или особой ситуации», нельзя называть 

«законом в собственном смысле слова», от-

личительной чертой которого является уни-

версальный характер [6, p. 11, 14]. 

Не существует универсальных ценно-

стей, которые могли бы безоговорочно оп-

равдать такую высокую цену, как лишение 

человека фундаментального права на жизнь 

против его воли. В этом смысле представля-

ет интерес философская трактовка идеи 

ценности, предполагающая, что ценности 

носят по своей сути субъективный характер. 

Понятие «ценность» обязано устойчиво-

стью своего употребления философии  

Ф. Ницще. Именно с влиянием последней  

М. Хайдеггер связывает то, что «идея цен-

ности стала нам привычной» [7, с. 71]. По 

мнению Ф. Ницше, объективных ценностей 

не существует (цит. по: [8, p. 235]). Анали-

зируя воззрения Ф. Ницше, М. Хайдеггер 

отмечает, что разговоры об универсальных 

«ценностях в себе» либо пусты (представ-

ляют собой «безмыслие»), либо фальшивы, 

подчеркивая: «… «ценность» по своему су-

ществу есть «точка зрения» [7]. 

При взгляде с данной позиции следует 

признать, что ограничение права человека 

на жизнь помимо его воли (на этом необхо-

димо остановиться ниже) – это не что иное, 

как диктат воли сильного, который под сво-

им углом зрения высшего арбитра определя-

ет, должен ли тот или иной человек пожерт-

вовать собой ради «высших ценностей», за-

служивает ли он права на жизнь и исправле-

ние (или на служение обществу иным спо-

собом, чем тот, который от него требуется). 

Подобный подход не может быть признан 

удовлетворительным. 

Напротив, de lege ferenda шанс на кор-

рекцию поведения должен быть обеспечен 

каждому. Важно отметить, что данный тезис 

не просто представляется верным с точки 

зрения справедливости, но и более осущест-

вим с практической точки зрения, чем может 

казаться на первый взгляд. Согласно резуль-

татам исследований, принятие коррекцион-

ных мер даже к преступникам из группы, в 

которой риск рецидива объективно высокий 

(в силу психических заболеваний или по 

другой причине), позволяет добиться «как 

позитивных перемен в жизни, так и общест-

венной безопасности» [9]. 

Необходимо подчеркнуть, что выше име-

ется в виду именно недобровольный характер 

ограничений. Героизм людей, сделавших вы-

бор в пользу защиты своих соотечественников 
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с оружием в руках, бесспорно, заслуживает 

должного признания. В то же время если сис-

тема религиозно-нравственных соображений 

человека не позволяет ему взять в руки ору-

жие ни при каких обстоятельствах, даже под 

угрозой расстрела, то принудительно бросать 

его под пули – жестоко и бессмысленно. 

Коллизия между публичными и част-

ными интересами в обозначенном случае 

подводит к вопросу о том, может ли поведе-

ние человека быть одновременно конфликт-

ным и положительным. В конфликтологии 

выделены различные стратегии поведения 

человека при конфликте. Анализ указанных 

стратегий позволяет утверждать, что само по 

себе наличие конфликта интересов не означа-

ет с неизбежностью, что одна из сторон дей-

ствует недобросовестно и стремится удовле-

творить только свои интересы в ущерб дру-

гим. Подобная линия поведения, как отмече-

но в литературе, характерна для такой страте-

гии поведения при конфликте, как конкурен-

ция (соперничество), однако существуют и 

другие стратегии, например, компромисс и 

сотрудничество, позволяющие искать аль-

тернативные решения [10]. 

С учетом указанного видится, что отказ 

от выполнения юридической обязанности 

может, тем не менее, представлять собой 

положительное поведение, если протест 

против выполнения обязанности не является 

самоцелью человека, и его поведение явно 

свидетельствует о намерении внести равно-

ценный или больший вклад для обществен-

ных интересов иным способом, а не тем, ко-

торый требуется при исполнении обязанно-

сти. В пользу практической состоятельности 

данной позиции свидетельствует наличие в 

отечественном законодательстве института 

замены военной службы альтернативной 

гражданской службой в случае, если несение 

воинской службы противоречит убеждениям 

или вероисповеданию лица либо оно отно-

сится к коренному малочисленному народу 

Российской Федерации и отвечает критери-

ям, закрепленным в законе
3
. 

Изложенное позволяет выделить такой 

признак позитивного поведения, как соци-
                                                                 

3 Об альтернативной гражданской службе: Феде-

ральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ // Собрание за-

конодательства Российской Федерации. 2002. № 30. 

Ст. 3030. 

альная полезность. Важно отметить, что 

речь идет об объективной пользе. Лицо мо-

жет быть убежденным, что его деяние несет 

пользу для социума, однако его субъектив-

ная точка зрения сама по себе не делает дея-

ние социально полезным. Так, например, в 

системе ценностей человека может присут-

ствовать убеждение, что самовольное воз-

мездие за причиненный ему лично или чув-

ствительным для него интересам вред не 

только допустимо, но и желательно, и под 

влиянием данного убеждения причинить 

ущерб другому лицу не ради предотвраще-

ния вреда, который уже наступил в про-

шлом, а в порядке мести. В свете изложенно-

го в доктрине уголовного права справедливо 

в качестве объективного признака поведения 

обороняющегося лица при необходимой обо-

роне выделяется своевременность защиты 

[11, с. 465], а сама необходимая оборона рас-

ценивается как «правомерное, общественно 

полезное поведение» [12, с. 83], чего нельзя 

сказать о мести. 

В науке уголовного права представлена 

точка зрения, в соответствии с которой 

«деяния, совершаемые при обстоятельствах, 

исключающих преступность деяния, вполне 

заслуживают конкретного поощрения со 

стороны государства» [13, с. 149], с которой 

можно согласиться лишь отчасти. Более 

точно исходить из того, что выявление об-

стоятельств, исключающих преступность 

деяния, позволяет методом исключения сде-

лать вывод об отсутствии в содеянном об-

щественной опасности [14, с. 104], однако из 

отсутствия общественной опасности в дея-

нии не следует с необходимостью, что оно 

социально полезно. С учетом изложенного 

не все виды деяний при обстоятельствах, ис-

ключающих преступность деяния, следует 

расценивать как положительное поведение 

(и, соответственно, поощрять). 

Так, субъект, действующий во исполне-

ние незаконного приказа, способен причи-

нить вред охраняемым уголовным законом 

интересам. И в отличие от других обстоя-

тельств, исключающих преступность дея-

ния, за причинение вреда в результате ис-

полнения незаконного приказа уголовная 

ответственность наступает, однако несет ее 

лицо отдавшее, а не исполнившее приказ. 

Думается, что непоследовательно считать за-



599 

Oleg V. Kolosovsky 

Current Issues of the State and Law, 2023, vol. 7, no. 4, pp. 594-600 

Substantive Law 

служивающим поощрения поведение испол-

нителя общественно опасного деяния и одно-

временно настаивать на привлечении к уго-

ловной ответственности лица, отдавшего 

приказ о совершении этого же самого деяния. 

Спорно и утверждение, что «наличие 

общественно полезной цели является субъ-

ективным основанием правомерности при-

чинения вреда при исполнении приказа или 

распоряжения» [15, с. 285]. Основанием ос-

вобождения от уголовной ответственности в 

порядке статьи 42 УК РФ
4
 выступает не то, 

что у субъекта обязательно была общест-

венно полезная цель, а то, что незаконность 

приказа или распоряжения не была для него 

очевидна. И поэтому исполнитель посчитал 

себя обязанным подчиниться – независимо 

от того, воспринимал ли он свой поведенче-

ский акт как нацеленный на общественно 

полезный результат или нет. Как справедли-

во отмечено в литературе, в ряде случаев 

исполнитель «может предвидеть наступле-

ние общественно опасных последствий ис-

полнения приказа или распоряжения… но не 

обладает всей полнотой информации для то-

го, чтобы оценить этот приказ как законный 

или незаконный» [16, с. 210]. 
                                                                 

4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 

13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 

Заключение 

На основе предпринятого исследования 

следует сделать следующие выводы. 

1. Позитивное поведение может следо-

вать за любым преступлением. 

2. Сфера применения понятия «пози-

тивное поведение в уголовном праве» шире 

рамок одного лишь посткриминального по-

ведения, оно применимо также по отноше-

нию к ряду оснований, исключающих пре-

ступность деяния. 

3. Указанное понятие является оценоч-

ным, его содержание носит исторически-

изменчивый характер и зависит от того, в 

какой степени гарантировано право на 

жизнь и иные фундаментальные права чело-

века в условиях конституционного строя, 

действующего в конкретный период разви-

тия государства. 

4. Признаком позитивного поведения 

выступает социальная полезность, понимае-

мая в объективном смысле, а не в субъек-

тивном восприятии лица, совершающего то 

или иное деяние. 

5. Освобождение лица от уголовной 

ответственности само по себе не всегда сви-

детельствует об оценке его поведения как 

позитивного. В определенных случаях дея-

ние лица может быть дозволенным, но не 

позитивным. 
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