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Аннотация. На современном этапе актуализируется вопрос о месте и роли социальных неюридических 
норм в системе предупреждения преступного поведения, их функциях в регулировании общественных про-
цессов по нейтрализации криминогенных детерминантов, формировании правопослушного правосознания. 
Неиспользование профилактических норм, имеющих архетипичную природу, сформированных в определен-
ной этнокультурной среде, в превентивных процессах обедняет криминологическую науку, лишает ее воз-
можности предложить государству эффективные средства нейтрализации и устранения причин преступного 
поведения. Сложившаяся ситуация предполагает переосмысление перспектив использования для форми-
рования криминологического (профилактического) законодательства культурных, профессионально-корпора-
тивных, религиозных, традиционных норм и практик их применения в социальной действительности.
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Роль социальных неюридических норм 
в системе противодействия преступности 
редко становится объектом научных кри-
минологических исследований. Однако ут-
верждать, что отдельные аспекты влияния 

неформальных норм на антикриминальное 
поведение людей не изучались криминолога-
ми, не совсем верно.

В ходе разработки методик антикрими-
нальной стратегии в области межэтнических 
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отношений аспекты криминологической этно-
логии и антропологии в контексте этнической 
преступности, ее причины и признаки, про-
явления этнической антикриминальной поли-
тики частично были рассмотрены в работах 
М. П. Клейменова, Р. Г. Чефходзе [1; 2]. Изучая 
причины деструктивного поведения, Л. В. Кон-
дратюк указал, что преступление базируется 
на несовершенстве духовной природы челове-
ка и детерминируется не только биологически-
ми, психическими и социальными факторами 
[2, c. 14]. Криминальность индивида является 
продуктом духовной эволюции личности как 
процесса взаимодействия сознания и подсозна-
ния [3, с. 30—32]. Рассматривая компонент ду-
ховности в механизме преступного поведения, 
А. Р. Папаян, Г. В. Мальцев, А. А. Тер-Акопов, 
А. А. Толькаченко, К. В. Харабет сделали вы-
вод, что для противодействия преступности 
государству важно применять не только юри-
дические нормы, но и необходимые для суще-
ствования общества правила поведения, вы-
ражающие представления социума о должном 
в различных жизненных ситуациях и нашед-
шие свое отражение в религиозных текстах 
[4, c. 18—19; 5, c. 531—532; 6, c. 56; 7, c. 25—26]. 
В рамках современной отечественной антро-
посоциальной девиантологии В. А. Бачининым 
выдвинута идея о том, что внешние меры воз-
действия не изменят человеческую склонность 
к криминальному поведению, это могут сделать 
только внутреннее состояние и осознание гре-
ховности поступков [8, c. 351—352]. Сам фено-
мен христианской греховности как угрозы безо-
пасности человеку и обществу, нашедший свое 
отражение в Ветхом и Новом Заветах, можно 
учитывать в виде метаосновы современной со-
циально-правовой концепции предупреждения 
преступлений [9, c. 188—204]. Исследованию 
превентивного содержания религиозной нормы 
посвящено множество научных работ И. Бента-
ма, В. В. Есипова, П. Сорокина, Н. С. Таганцева, 
которые позволяют сделать вывод, что содер-
жательно религия всегда более расширитель-
но толкует преступные деяния, чем уголовное 
законодательство, и подразумевает не только 
санкции, но и моральное воздействие [10; 11, 
c. 4—27; 12, c. 244—245; 13].

Социальные неюридические нормы, спо-
собные предупреждать преступное поведе-
ние, зарубежными учеными исследовались 
достаточно подробно. Криминологическая ан-
тропология как научное направление, изуча-
ющее нормы, правила, культурные особенно-
сти, поведенческие реакции представителей 

криминальной среды, возникло еще в начале 
ХХ века. Это течение трансформировалось в 
отдельную дисциплину, разрабатывающую ме-
тодики изучения исследований в религиозных, 
социальных, этнических группах (Qualitative 
Research) [14, c. 541—550; 15].

Характерно, что американскими кримино-
логами серьезное внимание уделялось изуче-
нию антропологической среды преступников и 
деликвентов, сравнительным исследованиям 
эволюции антиобщественных процессов и асо-
циальных сообществ. Тем не менее наряду с 
исследованиями криминальных групп амери-
канскими и британскими учеными в течение 
длительного периода изучались внутрисемей-
ные дисциплинарные правила, которые обу-
словливали применение к их нарушителю раз-
личных форм потестарного (внутригруппового 
насилия), такого как физическое наказание, 
критика или угрозы, выражение неодобрения, 
ограничение материальных благ, родительский 
бойкот [16, c. 644—657].

В ходе наблюдений было установлено, что 
несовершеннолетние в целом склонны к делик-
вентности в форме игнорирования, психической 
агрессии, оскорблений, но частота таких про-
явлений уменьшается при применении родите-
лями эффективных нефизических наказаний, 
совмещаемых с обучением правопослушному 
поведению путем введения четких правил и со-
блюдения семейных традиций.

Криминологи Г. Беккер и позднее Дж. Брейту-
эйт в своих исследованиях уделили много вни-
мания воспитанию, изучению феномена стыда у 
деликвента, социального порицания со стороны 
авторитетных лиц, которые являются серьез-
ными средствами превенции преступлений, по-
тому что в обществах, где такие превентивные 
практики применяются, уровень преступности 
достаточно низок [17]. Предлагаемая Д. Гарлан-
дом идея (new culture of crime control) продвига-
ет создание превентивного партнерства между 
государственными, частными, общественными 
организациями и гражданами; формирование 
целой системы взаимодействия по обеспечению 
общественной безопасности путем воспитания, 
обучения, повышения правопослушности граж-
дан [18]. Необходимо отметить, что результаты 
исследований не стали предметом только на-
учных дискуссий, правоохранительные системы 
США и Британии трансформировали научные 
идеи в профилактические практики превенции 
антиобщественного поведения несовершенно-
летних, такие как родительский надзор, надзор 
работниками образовательного учреждения, 
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надзор со стороны работодателя, семейные 
коррекционные программы, программы обще-
ственной коррекции алкоголиков и наркоманов, 
программы по участию граждан в задержании 
преступников и охране общественного порядка 
и др. [19, c. 1037—1051].

В целом выводы иностранных криминологов 
совпадают с отечественными в том, что нейтра-
лизующими криминальные причины и условия 
признаны следующие факторы: моральные 
нормы микрогрупп (семья, религиозная общи-
на), понуждение к правопослушности религиоз-
ных объединений, материнская любовь, отцов-
ская любовь, материнский надзор, потестарное 
(символическое) насилие со стороны родителей 
или представителей этноса, семейная и этниче-
ская сплоченность, родительское руководство 
поведением ребенка, наличие внутрисемейных 
нормативных ценностей, совпадающих с обще-
социальными. Таким образом, мораль, рели-
гиозные нормы, обычаи (традиции) можно ис-
пользовать в качестве регуляторов отношений, 
связанных с нейтрализацией либо устранени-
ем причин и условий преступного поведения. 
Изучение указанных регуляторов можно вести 
в рамках криминологической нормативной ан-
тропологии, задачей которой будет выявление, 
изучение, анализ традиционных (обычных), ре-
лигиозных, профессионально-корпоративных 
норм, сдерживающих преступное поведение в 
современных российских национальных либо 
географических сообществах, позволяющее 
более детально и приемлемо формализовать 
многие институты российской превенции.

Нормы морали отличаются от традиций 
(обычаев), религиозных предписаний, корпора-
тивных правил тем, что моральные критерии че-
ловек устанавливает для себя самостоятельно, 
руководствуясь своей совестью и этическим со-
стоянием социума. Антикриминальная мораль-
ность возникает не на пустом месте, общество 
должно созреть, превратить индивидуальную 
праведность поведения в коллективную. Если 
нормы морали, предусматривающие скромный 
образ жизни, определяющие стяжательство 
(меркантилизм) пороком, а также непреложное 
понимание добра и зла, добродетели и поро-
ка, благородства и низости, не поддерживается 
элитой либо властью, то никакой общепрофи-
лактической функции они и не будут выполнять.

Изменчивость моральных норм и быстрота 
их эволюции показывают возможности их воз-
действия на социальное сознание. Эгоистичное 
поведение либо детская непочтительность по 
отношению к родителям, критерии сострадания 

или милосердия не могут быть ни детально 
сформулированы, ни однозначно восприняты 
всем обществом. Для того, чтобы моральные 
абсолюты и нравственные ценности образовы-
вали единую систему с профилактическим зако-
нодательством, необходимо их проникновение 
в коллективное или микрогрупповое сознание, 
отражение в нормативных правовых актах, ре-
ализация в педагогических и воспитательных 
процессах. Решение видится в очередных из-
менениях Конституции Российской Федерации, 
конкретизирующих эти абсолюты, упоминаемые 
в преамбуле, то есть разъяснить, что есть до-
бро и справедливость, в которые мы должны 
верить. Декларируемое в Основном законе по-
читание памяти предков есть соблюдение насе-
лением традиций и обычаев народов, населяю-
щих Россию, или что-то другое? Наступила пора 
законодателю конкретизировать и разъяснить 
те понятия, о которых говорится в Конституции. 
Именно эта моральная составляющая выработа-
ет социальное понимание, что такое обществен-
ная опасность, социум будет порицать деяние 
не потому, что оно преступно, но потому, что оно 
есть проявление высшей степени аморальности.

Сфера общественных отношений, регу-
лируемых религиозными нормами, распро-
страняется на: 1) индивидуальное поведение; 
2) межличностное общение между людьми, 
имеющими отношение к религиозным организа-
циям; 3) взаимодействие в религиозной сфере 
государства и религиозных организаций; 4) тру-
довую и образовательную сферу в религиозных 
организациях.

Рассматривая криминологическое значение 
религиозных норм в целом, необходимо пом-
нить, что они отражают нравственные катего-
рии верующих, проживающих на территории 
России, и формируют субъективные представ-
ления о том, какими должны быть обществен-
ные отношения и правила поведения людей 
[20, c. 26—234]. В соционормативной структуре 
российского государства отдельные религиоз-
ные нормы либо размежеваны с законодатель-
ной системой, либо дополняют ее. Религия как 
социальное явление выполняет интегративную 
функцию, укрепляя социальную солидарность, 
определяя: отношение верующих людей к госу-
дарственным законам, признание и уважение 
государственной власти, желание пресекать 
противоправные явления или устранять крими-
ногенные детерминанты, не соответствующие 
религиозному воспитанию.

Использование религиозной нормативной 
системы государством должно быть положено 



Le
ga

l S
ci

en
ce

 a
nd

 P
ra

ct
ic

e:
 J

ou
rn

al
 o

f N
iz

hn
y 

N
ov

go
ro

d 
A

ca
de

m
y 

of
 th

e 
M

in
is

try
 o

f I
nt

er
na

l A
ffa

irs
 o

f R
us

si
a,

 2
02

3,
 n

o.
 2

 (6
2)

1 5 4  Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2023. № 2 (62)

Трибуна молодого ученого 
 

A young scientist’s forum

в основу построения юридической совмести-
мости правоохранительной и духовной жизни, 
где законопослушность и желание содейство-
вать органам власти в превенции криминаль-
ного поведения имеет богозаветное объяс-
нение. Религиозность требует от человека 
поведения, которое может быть одобрено со-
вестью, это уважение родителей, любовь де-
тей, самоограничения, исключающие роскошь 
и излишества, исполнение обязательств, воз-
ложенных индивидуумом на себя доброволь-
но, исключение из жизни обмана и причине-
ния имущественного и физического вреда 
ближнему.

Несмотря на серьезные различия в догма-
тике исламской и православной конфессий, 
диалог между ними возможен, особенно в об-
ласти предупреждения отдельных видов обще-
ственно опасного поведения — наркомании, 
управления транспортными средствами в со-
стоянии алкогольного и наркотического опья-
нения, семейного насилия. Религиозная норма 
— выражение воли Бога, не отменяет и не из-
меняет норму морали, закона, но придает этому 
правилу (положению) особую силу, дополняя ее 
духовным смыслом. Важным критерием реа-
лизации справедливости уголовного наказания 
будет религиозный механизм прощения и при-
мирения потерпевшего с преступником, кото-
рое должно представлять собой закрепленный 
в законодательстве механизм восстановления 
личных имущественных прав и индивидуально-
го психологического баланса жертвы. Религиоз-
ные нормы должны стать основой и резервом 
для развития таких законодательных кримино-
логических институтов превенции, как участие 
граждан в охране общественного порядка; ис-
правление осужденных в период отбывания ими 
уголовного наказания; ресоциализация бывших 
осужденных; социальная реабилитация лиц, 
злоупотребляющих алкоголем и наркотически-
ми средствами; помощь несовершеннолетним 
и семьям, находящимся в социально опасном 
положении.

Как известно, обычаи и традиции, будучи 
одним из древнейших средств и методов воз-
действия на поведение индивидуума, отражают 
исторически сложившуюся национальную куль-
туру и национальный характер того или иного 
народа. Обычное право затрагивает все сторо-
ны жизни общества: взаимоотношения людей, 
человека и его отношение к семье, к предста-
вителям других народов, деликвентному пове-
дению, совершению преступлений и действий 
по их пресечению. Эти требования (нормы) 

достаточно жизнеспособны и устойчивы, они 
влияют на дальнейшее развитие последующих 
поколений, выполняют функцию сохранения и 
передачи опыта, навыков, культурных достиже-
ний, немного видоизменяясь в зависимости от 
объективной действительности и материаль-
ных потребностей [21, c. 20—21].

Ввиду особенностей территориального и 
экономического развития России, ее этнокуль-
турного разнообразия возникает необходимость 
исследования обычно-традиционных норма-
тивных институтов, которые можно использо-
вать в предупреждении преступного поведения. 
Эти социальные правила, которые теоретик 
права Рене Давид с учетом их роли в право-
вой системе страны назвал praeter legem (в до-
полнение к закону), можно применять в случае 
пробелов в профилактическом законодатель-
стве [22, c. 95]. Для Российской Федерации как 
многонационального государства использова-
ние антикриминального потенциала традици-
онных (обычных норм) может способствовать 
усовершенствованию законодательной и пра-
воприменительной системы предупреждения 
преступлений. У ряда народов, проживающих в 
Приволжском, Северо-Кавказском, Южном фе-
деральных округах России исторически сложив-
шиеся традиции (обычаи) играют важную роль в 
социализации и жизнедеятельности: культурно-
фольклорные, семейно-иерархические, соци-
ально-коммуникативные, морально-этические, 
имущественные. Некоторые традиции (обычаи) 
имеют приоритетное значение по сравнению с 
действующим законодательством, потому что 
их соблюдение обеспечено общественным при-
нуждением и оценочным критерием принадлеж-
ности к этносу.

Представляется, что использование воспи-
тательного опыта, содержащегося в обычаях 
(традициях), — наиболее перспективное на-
правление для института антикриминальной 
превенции. Проблему родительского авторите-
та можно решать за счет возрождения «патри-
архальности» в семье, когда уважение роди-
телей обязательно для младших, а общество 
осуждает неподчинение детей разумной роди-
тельской воле. Неформальные нормы, регули-
рующие отношения между родителями и деть-
ми, могут быть адаптированы к современности 
с учетом социального и экономического разви-
тия общества, а создаваемая модель ювеналь-
ной юстиции обязана учитывать отдельные эле-
менты и положительный потенциал обычного 
права. Региональное криминологическое зако-
нодательство может формироваться на основе 



Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2023. № 2 (62) 1 5 5

Le
ga

l S
ci

en
ce

 a
nd

 P
ra

ct
ic

e:
 J

ou
rn

al
 o

f N
iz

hn
y 

N
ov

go
ro

d 
A

ca
de

m
y 

of
 th

e 
M

in
is

try
 o

f I
nt

er
na

l A
ffa

irs
 o

f R
us

si
a,

 2
02

3,
 n

o.
 2

 (6
2)

Трибуна молодого ученого 
 

A young scientist’s forum

национально-этнических потребностей насе-
ления, которые после социально-правовых ис-
следований, с учетом исторического прошлого 
могут быть имплементированы в юридическую 
систему.

Подводя итог сказанному, можно отметить, 
что роль социальных неюридических норм в си-
стеме предупреждения преступному поведению 
заключается в том, что: 1) неформальные анти-
криминальные нормативные институты наряду 
с юридическими правилами и практиками при-
нуждения являются составной частью инсти-
туциональной системы превенции преступного 
поведения в государстве, реализуя принцип 
praeter legem; 2) психические моральные пере-
живания, ценностные представления, социаль-
ные оценки и установки наряду с уголовным 
запретом позволяют признать отдельные виды 
поведения индивида общественно опасными, 
недопустимыми, вредными природе человека; 
3) использование религиозной нормативной 
системы государством может быть положено в 
основу построения юридической совместимо-
сти правоохранительной и духовной жизни; 4) 
традиции (обычаи) — это древнейшее средство 
воздействия на вредное для общества пове-
дение индивидуума, которое достаточно жиз-
неспособно и устойчиво, влияет на развитие 
последующих поколений, выполняет функцию 
сохранения и передачи опыта, навыков, куль-
турных достижений, поддерживает устойчивую 
коммуникацию между индивидом и различными 
группами, обеспечивая антикриминальную ста-
бильность.

Необходимо в рамках науки криминологии 
(криминологической антропологии) наряду с 
юридическими изучать следующие неюриди-
ческие нормы антикриминальной превенции: 
потестарного внутрисемейного понуждения 
родителями детей, склонных к антиобществен-
ным поступкам; разрешения конфликтов по-
средством совета старейших мужчин либо лиц, 
обладающих качествами лидера и авторитетом; 
поддержания порядка в коллективе (этносе, на-
родности); правил добросовестного и морально 
одобряемого поведения; неформальных санк-
ций, порождающих покаяние, стыдливость, рас-
каяние, приносящих морально-материальные 
издержки, остракизма; идентификации одобря-
емого поведения индивида с социальными, эт-
ническими, профессиональными правилами с 
целью разработки приемлемых для территори-
альных, географических, этнических сообществ 
мер (форм) профилактики антиобщественного 
поведения.
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