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О системном подходе в уголовном праве
Аннотация: Системный подход используется в различных отраслях знания, в том числе и в 

гуманитарных науках. Не является исключением и наука уголовного права. В статье в свете уголов-
ного права анализируется содержание основных понятий системного подхода, таких как «систе-
ма», «элемент» и др. Применяется метод системно-структурного анализа к российскому уголовному 
праву, которое рассматривается как органическая система, общие свойства которой несоразмерно 
значительней просто суммы свойств образующих её элементов. Показаны конкретные связи и за-
висимости, характеризующие органические связи уголовного права как явления в целом с состав-
ляющими его элементами, а также связи образующих его элементов между собой. Определено, что 
уголовно-правовые нормы в качестве первичных элементов уголовного права как органической си-
стемы характеризуют синтетический тип структурной связи. Констатируется, что уголовное право 
имеет иерархический (вертикальный) тип структурной связи. Отмечено, что внешние (функцио-
нальные) связи уголовного права надо рассматривать с точки зрения обоюдного влияния: как это 
влияние осуществляется со стороны уголовного права и другого явления. Указаны перспективные 
направления применения системного подхода в уголовном праве.
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Люди во все времена хотели правильно 
понимать и давать верные оценки процессам, 
происходящим в обществе, видеть целостную 
картину в совокупности. Это стремление и при-
вело к возникновению системного подхода, вы-
ступившего самостоятельной формой осущест-
вления научных исследований. В основе теории 
систем лежит несколько понятий, основными 
из которых выступают «система», «элемент», 
«структура», «функция».

Принято считать, что впервые представле-
ния о системе зародились у великих мыслителей 
античности. Так, в Древней Греции Платоном, 
Аристотелем и другими исследователями вы-
двигались идеи системности и целостности зна-
ния, определённый вклад в представление о си-
стемах внес Евклид при разработке геометрии. 
В дальнейшем положения системности получи-
ли своё развитие в трудах таких исследователей, 
как Спиноза, Лейбниц и др. Представления о 
научном знании как системе получили обосно-
вание в работах таких философов и просветите-
лей, как Гегель, Кант, Кондильяк, Шеллинг и др. 
Постепенно системность стала оказывать суще-
ственное влияние на исследования в различных 
областях знаний: соответствующие положения 
развивали в своих трудах К. Маркс и Ф. Энгельс, 
при формулировании теории эволюции приме-
нял Ч. Дарвин, определённые наработки при из-
ложении теории относительности использовал 
А. Эйнштейн. Существенный вклад в развитие 
теории систем во второй половине XIX – первой 
половине ХХ века внесли такие отечественные 
учёные-исследователи, как Д. Менделеев, А. Бог-
данов, В. Вернадский и др.

В 1940 г., основываясь на достижениях 
предшественников, обобщив и систематизиро-
вав имеющиеся знания в области исследования 
систем, «систематизировав эти знания», Люд-
виг фон Берталанфи разработал «общую тео-
рию систем», которая «ставила своей основной 
задачей объединение науки путём разработки 
общих принципов, применимых к любым си-
стемам…» [1].

Исследователи отмечают: «Претерпев дли-
тельно историческую эволюцию, понятие “си-
стема” с середины XX века становится одним 
из ключевых специально-научных понятий. В 
современном научном и техническом знании 
разработка проблематики, связанной с иссле-
дованием и конструированием систем разного 
рода, проводится в рамках системного подхода, 
общей теории систем, различных специальных 
теорий систем, системного анализа, в киберне-
тике, системотехнике, синергетике, теории ката-
строф, термодинамике неравновесных систем и 
т. п.» [2, с. 130]. Исходя из этого, предлагались 
разнообразные варианты значений термина 
«система», в основе которых лежит та или иная 
отрасль исследования.

Относительно тематики нашей работы не-
обходимо обратить внимание на следующие 

значения термина «система». «Система (греч. 
systema – целое, составленное из частей; со-
единение) – множество закономерно связан-
ных друг с другом элементов (предметов, явле-
ний, взглядов, знаний и т. д.), представляющее 
собой определённое целостное образование, 
единство»1. «Система: 1) связанное целое, обра-
зованное взаимоподчинением и вообще согла-
сованностью составляющих его частей, элемен-
тов; 2) в науке, технике, искусстве – взаимосвязь 
представлений, понятий, идей, норм, подчинён-
ных какому-либо руководящему принципу…»2. 
Согласно словарю С. И. Ожегова и Н. Ю. Шве-
довой, система – это: «1) определённый поря-
док в расположении и связи действий; 2) форма 
организации чего-нибудь; 3) нечто целое, пред-
ставляющее собой единство закономерно распо-
ложенных во взаимной связи частиц…»3. «Си-
стема – это множество взаимосвязанных между 
собой элементов, содержащее особое качество, 
отсутствующее у составляющих её элементов» 
[3, с. 77]. В свою очередь, «элемент – неразло-
жимый в данной системе компонент сложных 
объектов и процессов» [3, с. 78], можно сказать, 
что элементы – это «кирпичики», из которых со-
стоит система.

В. М. Сырых отмечает, что «согласно тео-
рии систем имеется два типа системного стро-
ения явлений и процессов: органический и сум-
мативный. К органическим системам относятся 
такие целостные образования, которые облада-
ют свойством интегративности, т. е. совокупно-
стью свойств, не присущих составляющим их 
компонентам. Суммативные системы в отличие 
от органических представляют собой механиче-
ское объединение, где целое лишь количествен-
но отличается от составляющих его частей…» 
[4, с. 397]. Уголовное право в целом и Уголовный 
кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) в 
частности являются органическими системами, 
т. к. это не механическое объединение составля-
ющих систему элементов (уголовно-правовых 
норм), не конгломерат образующих частей без 
взаимной связи, взаимодополнения и взаимоу-
силения, а целостная система, общие свойства 
которой несоразмерно значительней просто 
суммы свойств образующих её элементов.

Несомненно, метод системно-структурно-
го анализа в полной мере применим к исследо-
ванию нормативных правовых актов, являю-
щихся системообразующими для конкретных 
отраслей права, в частности, уголовного. 
А.  В.  Денисова обоснованно отмечает: «Любая 
система неоднородна (гетерогенна), но относи-
тельно стабильна именно за счёт своих системо-
образующих связей; эта разновидность связей 
между элементами системы определяет степень 
организованности, уровень развития самой 
системы как целостного комплекса» [5,  с.  105]. 

1 Теория государства и права : учебник / под ред. 
А. С. Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. – Москва: Высшее об-
разование, Юрайт-Издат, 2009. – С. 738.

2 Энциклопедический словарь: в 3 т. – Т. 3: Пращур-Яя. 
– Москва: Большая советская энциклопедия, 1955. – С. 222. 

3 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь рус-
ского языка : 80000 слов и фра-зеологических выражений. 
– Москва: ООО «Издательство ЭЛПИС», 2003. – С. 719. 
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Приведённое высказывание справедливо и для 
системы УК  РФ. Следует изучать структурные 
связи между элементами, образующими систе-
му Общей и Особенной частей УК РФ (для чего 
необходимо вычленить совокупность данных 
элементов, провести их классификацию и т. д.). 
При этом речь идёт как о внутренних связях, 
существующих между элементами, образующи-
ми систему, так и о внешних – между системой 
Общей и Особенной частей УК РФ и другими 
правовыми (другими отраслями права) и соци-
альными (например, преступность) явлениями. 
При этом необходимо обратиться к системно-
му подходу и системному анализу. «Системный 
подход – это методология научного анализа 
объекта в отношении “система – среда”, позво-
ляющая рассматривать объект исследования в 
органической взаимосвязи с факторами своего 
окружения» [3, с. 71–72].

Следует согласиться с тем, что «структура 
системы – относительно устойчивая фиксация 
связей между элементами системы, инвариант-
ная относительно внешних преобразований» 
[3, с. 78]. Также «структура определяется как 
относительно устойчивая система связей эле-
ментов, образующих целое. Иногда структуру 
определяют как совокупность устойчивых свя-
зей объекта, обеспечивающих его целостность 
и тождественность самому себе, т. е. сохранение 
основных свойств при различных внешних и 
внутренних изменениях» [2, с. 133].

В самом общем виде «система российского 
уголовного законодательства есть система Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, являю-
щая собой определённую целостность, не своди-
мую к простой совокупности составляющих его 
норм. Элементы, из которых состоит Уголовный 
кодекс Российской Федерации, довольно жёстко 
структурированы. Наиболее крупными являют-
ся Общая и Особенная части, что совпадает со 
структурой уголовного права»4. Я. М. Брайнин 
справедливо отмечал: «Статьи Общей части уго-
ловного законодательства содержат общие поло-
жения… уголовного права, которые имеют зна-
чение в связи с применением статей Особенной 
части» [6, с. 15]. Очевидно, что каждая из назван-
ных частей в свою очередь также образует систе-
му, элементами которой являются разделы (об-
разующие Общую и Особенную части УК РФ). 
«Разделы также системны, их элементы – это 
соответствующие главы, которые состоят из ста-
тей. Многие статьи содержат пронумерованные 
части. Части некоторых статей состоят из пун-
ктов. <…> система уголовного законодательства 
– это система соответствующих норм. Именно 
уголовно-правовая норма является “первоэле-
ментом” рассматриваемого образования»5.

Можно констатировать, что уголовное 
право – это правовое явление, представляющее 

собой органическую систему, первичным эле-
ментом которой выступает уголовно-правовая 
норма (которую в свою очередь образуют такие 
структурные компоненты, как гипотеза, диспо-
зиция и санкция). Исходя из этого, «системно-
структурный анализ позволяет заключить, что 
в основе всей системы российского уголовного 
права находятся не уголовно-правовые нормы, 
а такие их содержательные компоненты, как ги-
потеза, диспозиция и санкция, в различном со-
четании формирующие “тело” нормы» [7, с. 41].

Что касается конкретных связей и зависи-
мостей, характеризующих органические свя-
зи уголовного права как явления в целом с со-
ставляющими его элементами, а также связей 
образующих его элементов между собой, то в 
наиболее общем виде они характеризуются сле-
дующим образом.

Нормам уголовного права как первичным 
структурным элементам, образующим систему 
соответствующей отрасли права, присущ син-
тетический тип структурной связи. Так, каждая 
глава УК РФ состоит из определённого числа 
уголовно-правовых норм, которое может изме-
няться в зависимости от потребностей уголов-
но-правовой регламентации. Каждая из этих 
норм характеризуется специфическими при-
знаками в рамках Общей и Особенной частей 
УК РФ, а также соответствующим содержанием, 
одновременно отличающим и связывающим её с 
другими нормами.

Совокупность норм, объединённых по 
определённым признакам, образует главы, раз-
делы и части УК РФ (в своей совокупности эти 
нормы представляют собой правовое явление 
– уголовное право, отличающееся соответству-
ющими качественными характеристиками). Это 
формальная сторона структурирования уголов-
ного закона.

Имеется и содержательная сторона струк-
турирования УК РФ, которая переплетается 
с формальной. В её основе – конкретное со-
держание уголовно-правовых норм, на основе 
которого и образуются структурные элементы 
уголовного закона, выделяемые при структу-
рировании с формальной стороны. На первом 
уровне «с содержательной стороны Общая и 
Особенная части выражают сущность само-
стоятельных уголовно-правовых институтов, 
каждый из которых имеет своё строго опреде-
лённое содержание и месторасположение. <…> 
На втором уровне правовые институты Общей 
и Особенной частей делятся на подынституты, 
представляющие собой обособленные группы 
уголовно-правовых норм, регулирующих само-
стоятельные виды общественных отношений. 
Формой их выражения являются главы Общей и 
Особенной частей УК РФ»6. Третий уровень ха-
рактеризуется тем, что подынституты включают 
в себя конкретные уголовно-правовые нормы, 
имеющие индивидуальное содержание, кото-
рые, в свою очередь, состоят из таких компонен-4 Бавсун М. В., Баландюк В. Н., Вишнякова Н. В., Ни-

колаев К. Д. Конспект лекций по уголовному праву России. 
Общая часть : учебное пособие. – Москва: Юрлитинформ, 
2017. –  С. 17. 

5 Там же.
6 Уголовное право. Общая часть : учебник / под общ. 

ред. В. В. Векленко. – Москва: Юрайт, 2018. – С. 26. 



113

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД  России № 3 (91) 2021

тов, как гипотеза, диспозиция и санкция (также 
имеющих своё индивидуальное содержание).

А. В. Денисова справедливо отмечает, что «в 
содержание уголовного права следует включить 
и системообразующие связи между… струк-
турными компонентами отрасли, ибо уголов-
ное право, выступая подсистемой российской 
правовой системы, в то же время одновременно 
является системной организацией, состоящей 
из подсистем низшего порядка» [5, с. 104–105].

Кроме того, уголовному праву свойствен 
иерархический или, как его ещё называют, вер-
тикальный тип структурной связи. Это прежде 
всего проявляется в том, что элементы, обра-
зующие нормативный правовой акт, в основе 
своей находятся во взаимосвязи и взаимопод-
чинённости, располагаясь в определённой ие-
рархической последовательности.

УК РФ как нормативный правовой акт вы-
ступает в качестве структурного элемента системы 
права России. Вообще «система права – это обу-
словленная экономическим и социальным строем 
структура права, выражающая внутреннюю со-
гласованность и единство юридических норм и 
одновременно их разделение на соответствующие 
отрасли и институты»7. Основываясь на системе 
права, формируется система законодательства. 
Система права и система законодательства соот-
носятся как содержание и форма. В самом общем 
виде все нормативные правовые акты, образую-
щие систему законодательства, имеют общие при-
знаки: содержат нормы права; обладают соответ-
ствующей юридической силой; принимаются по 
строго регламентированной процедуре и т. д.

Содержание этих признаков выделяет спец-
ифические черты, присущие конкретному нор-
мативному правовому акту, и выстраивает акты 
в иерархическом (вертикальном) порядке. В ряду 
других нормативных правовых актов УК РФ вы-
деляет особое специфическое содержание об-
разующих его норм права. Так, нормы УК  РФ 
определяют, какое действие или бездействие вы-
ступает в качестве преступления, а также вид и 
размер наказания (иные меры уголовно-право-
вого характера), назначаемые за их совершение; 
закрепляют основания и порядок освобождения 
от уголовной ответственности или наказания.

Согласно п. «о» ст. 71 Конституции Россий-
ской Федерации, уголовное законодательство 
находится в ведении Российской Федерации. 
УК РФ, являясь федеральным законом, имеет со-
ответствующую юридическую силу. УК РФ при-
нимается в соответствии с процедурой, пред-
усмотренной для федеральных законов. Иные 
федеральные законы и подзаконные норматив-
ные правовые акты должны коррелироваться 
с уголовным законом. При этом УК РФ должен 
соответствовать Конституции Российской Феде-
рации. Таким образом, уголовный закон вписы-
вается в иерархическую структуру системы рос-
сийского права, являясь её составным элементом.

Внешние или, как их еще называют, функ-
циональные связи, выступают среди структур-
ных связей как самостоятельные. Отметим, что 
форму и содержание не пронизывает внешняя 
(функциональная) связь. Так, связь формы и со-
держания можно охарактеризовать следующим 
образом: изначально содержание уголовно-пра-
вовых норм облекается в форму статей УК РФ, 
это в дальнейшем находит выражение в том, 
что содержание уголовного права как отрасли 
реализуется в УК РФ. Связи содержания и фор-
мы, сущности и явления имманентно присущи 
системе российского уголовного права, прони-
зывают его, выступая надёжными скрепами уго-
ловного права как явления в целом.

Внешние (функциональные) связи уголов-
ного права надо рассматривать с точки зрения 
обоюдного влияния: как это влияние осущест-
вляется со стороны уголовного права и со сторо-
ны другого явления. При детальном системном 
анализе можно выявить множество явлений, 
выступающих контрагентами применительно к 
уголовному праву [8, с. 34–37].

Следует отметить, что системный подход 
можно применять для прогнозирования, «пре-
жде всего, основания прогнозирования в свете 
системных представлений о развитии и харак-
тера развития систем» [9, с. 251]. М. П. Клейме-
нов обоснованно отмечает: «Уголовно-правовое 
прогнозирование – это систематическая науч-
но-практическая деятельность. Строго говоря, 
уголовное право лишено возможности претен-
довать на статус “законченной науки”, не уделяя 
внимания разработке и воплощению своей про-
гностической функции» [10, с. 7]. Применение 
системного подхода в уголовном праве, в част-
ности, исследование элементов системы, вну-
тренних и внешних связей, системообразующих 
факторов уголовного права позволит на основе 
анализа исторической и существующей ситуа-
ций в сфере уголовно-правового регулирования 
соответствующих общественных отношений 
предвидеть варианты развития уголовно-права, 
экстраполировать полученные выводы в буду-
щее, осуществлять научное прогнозирование 
развития уголовно-правовой теории, законода-
тельства и практики.

Итак, системный подход в уголовном праве 
следует применять при определении оптималь-
ного сочетания таких содержательных компо-
нентов, как гипотеза, диспозиция и санкция, в 
структуре конкретной уголовно-правовой нор-
мы (например, в нормах Общей части УК РФ от-
сутствует санкция).

С учётом синтетического типа структур-
ной связи уголовно-правовых норм между со-
бой формируется содержание конкретных глав 
и разделов УК РФ. Содержательная сторона 
структурирования УК РФ находит своё выраже-
ние в содержании конкретных уголовно-право-
вых норм, что в свою очередь предопределяет 
место каждой нормы в УК РФ.

Структурные компоненты отрасли прони-
заны системообразующими связями, что также 
необходимо учитывать при структурировании 

7 Общая теория государства и права : академический 
курс в трёх томах / отв. ред. М. Н. Марченко. – Т. 2: Право. 
– Москва: Норма, 2007. – С. 572. 
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уголовного закона. При составлении норматив-
ных правовых актов, различающихся по юриди-
ческой силе, необходимо учитывать иерархиче-
ский тип структурной связи.

Внешние (функциональные) связи необ-
ходимо учитывать применительно к выработке 
направления и содержания уголовной поли-
тики, осуществляемой на определённом этапе 
развития общества и государства в конкретный 
исторический период.

В целом системный подход в уголовном 
праве может и должен применяться при за-
конотворческой деятельности относительно 
определения не только содержания конкретных 
уголовно-правовых норм, но и смысловой связи 
этих норм межу собой и с предписаниями иных 
нормативных правовых актов (что позволит оп-
тимально структурировать отечественную си-

стему права). Также использование названного 
подхода позволит более чётко определять со-
держание структурных элементов, образующих 
уголовное законодательство, что положительно 
скажется на внутреннем единстве УК РФ.

Кроме того, системный подход необходи-
мо использовать при осуществлении научных 
исследований в области уголовного права, ре-
зультаты которых, реализованные на практике, 
в дальнейшем положительно скажутся на содер-
жании уголовного законодательства и практи-
ческом правоприменении.

Системный подход следует применять при осу-
ществлении уголовно-правового прогнозирования.

И наконец, системный подход необходимо 
использовать при преподавании курса «Уголов-
ное право» для эффективной подготовки юри-
дических кадров.
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