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Рецензия на монографию А. М. Смирнова  
«Внесудебные формы защиты прав и свобод личности:  

уголовно-правовое и криминологическое исследование»
Л. Л. Кругликов, Ярославский государственный университет имени П. Г. Демидова 

А. Л. Санташов, Московская академия Следственного комитета Российской Федерации

Изучение содержания монографии А. М. Смир-
нова позволило сделать вывод, что исследование 
подготовлено на актуальную тему. Оно направле-
но на решение крупной научной задачи в  области 
уголовно-правовой науки криминологии, а  также 
юридической практики — создание единой концеп-
ции внесудебных форм защиты прав и свобод лич-
ности в сфере уголовно-правовых отношений.

Защита прав и свобод личности от противо-
правных посягательств является составной частью 
правоохранительной функции государства, что ука-
зывает на исключительную публичность и доминанту 
государства в осуществлении данной защиты. Вместе 
с тем, в силу различного рода объективных обстоя-
тельств, государство далеко не всегда способно обе-
спечить такую защиту каждой личности. Именно 
поэтому оно вынуждено в некоторых случаях, нося-
щих исключительный характер, предоставлять право 
всем лицам самостоятельно осуществлять защиту 
своих прав и свобод, а также прав и свобод иных лиц 
от противоправных посягательств, безусловно огра-
ничивая реализацию этого права законом. В  сфере 
уголовно-правовых отношений предоставление этого 
права получило нормативную реализацию в рамках 

некоторых обстоятельств, исключающих преступ-
ность деяния, которыми являются необходимая обо-
рона, причинение вреда при задержании лица, совер-
шившего преступление, и крайняя необходимость.

Анализ судебно-следственной практики о при-
влечении к уголовной ответственности лиц, защи-
щающих свои права и свободы, а также права и сво-
боды иных лиц от преступных посягательств в по-
рядке этих обстоятельств, позволяет сделать вывод, 
что подобная практика далека от совершенства, 
поскольку в ней имеют место ошибки и просчеты, 
итогом которых становится несправедливое при-
влечение таких лиц к уголовной ответственности. 
Принятие в 2012 г. Пленумом Верховного Суда Рос-
сийской Федерации постановления №  19 «О  при-
менении судами законодательства о необходимой 
обороне и причинении вреда при задержании лица, 
совершившего преступление», а также написание 
достаточного количества научных работ по про-
блемам правовой регламентации и применения 
ст.  ст.  37–39 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации не навели порядок в указанной практике, что 
актуализирует проведение дальнейших научных 
исследований в этом направлении.

Review of A. M. Smirnov's Monograph «Extrajudicial Forms  
of Protecting Individual Rights and Freedoms: Criminal Law 

and Criminology Research»
L. L. Kruglikov, P. G. Demidov Yaroslavl State University 

А. L. Santashov, Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation
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 Исторически сложилось, что люди предпо-
читают разрешать многие социальные конфликты 
самостоятельно, без обращения за помощью к спе-
циально созданным для этого государством учреж-
дениям и органам. Именно поэтому в обществе до 
сих пор широкое распространение имеют самосу-
ды над причинителем вреда, совершение которых 
часто осуществляется посредством общественно 
опасных деяний, что является серьезной социально-
криминологической проблемой для современной 
России, требующей своего разрешения.

Необходимо обратить внимание на оригиналь-
но сформулированную тему монографии, позво-
лившую емко и понятно определить направление 
исследования, круг рассматриваемых в нем вопро-
сов, а также научную новизну, поскольку самостоя-
тельная активность личности по защите своих прав 
и свобод в сфере уголовно-правовых отношений 
еще не была предметом комплексного научного 
изучения. Проводимые до этого времени научные 
труды затрагивали только отдельные аспекты дан-
ной проблематики (например, совершение престу-
плений по мотивам мести, реализацию граждан-
ской самозащиты в сфере уголовно-правовых от-
ношений в рамках закона). Все это предопределяет 
научную новизну и оригинальность монографии 
А. М. Смирнова.

Касаясь степени разработанности темы иссле-
дования, автор обоснованно отмечает, что внесудеб-
ные формы защиты прав и свобод личности в сфе-
ре уголовно-правовых отношений, несмотря на всю 
свою актуальность, являются недостаточно изучен-
ным социально-правовым феноменом. В целом же 
можно отметить отсутствие каких-либо системных 
научных разработок доктринального уровня по ком-
плексному исследованию данных форм с позиции 
науки уголовного права и криминологии.

В силу оригинальности темы исследования, 
проведенного автором, его объектом выступают 
внесудебные формы защиты прав и свобод лично-
сти в сфере уголовно-правовых отношений. Вслед-
ствие чего предметом исследования стали внесу-
дебные формы защиты прав и свобод личности как 
уголовно-правовое и криминологическое явление; 
регламентация этих форм в уголовном законе; фак-
торы, детерминирующие реализацию данных форм; 
государственное реагирование на осуществление 
этих форм.

Цель исследования А.  М.  Смирнова заключа-
ется в разработке концептуальных основ внесудеб-
ных форм защиты прав и свобод личности в сфере 
уголовно-правовых отношений и выработке на их 
базе научно обоснованных предложений и реко-
мендаций по дальнейшему совершенствованию го-
сударственного реагирования на реализацию этих 

форм с  точки зрения уголовно-правовой науки 
и криминологии.

На пути к достижению данной цели автором мо-
нографии решался ряд задач:

1)  разработать концептуальные основы внесу-
дебных форм защиты прав и свобод личности в сфе-
ре уголовно-правовых отношений;

2) определить место, роль и значение внесудеб-
ных форм защиты прав и свобод личности в сфере 
уголовно-правовых отношений в системе обеспече-
ния безопасности личности;

3) провести ретроспективный анализ и выявить 
основные тенденции развития внесудебных форм 
защиты прав и свобод личности в сфере уголовно-
правовых отношений в России;

4)  изучить правовую регламентацию и практи-
ку государственного реагирования в современной 
России на внесудебные формы защиты прав и свобод 
личности, исключающих преступность деяния;

5)  провести компаративистское исследование 
опыта уголовно-правовой регламентации внесудеб-
ных форм защиты прав и свобод личности, исклю-
чающих преступность деяния, в зарубежных странах 
и  выявить его положительные особенности, заслу-
живающие изучения и имплементации в российский 
уголовный закон;

6)  осуществить интегративно-системное иссле-
дование факторов, детерминирующих внесудебные 
форм защиты прав и свобод личности, не исключаю-
щих преступность деяния;

7)  разработать комплексную систему основных 
направлений и оптимальных мер по совершенство-
ванию правового регулирования и государственного 
реагирования на внесудебные формы защиты прав 
и  свобод личности в сфере уголовно-правовых от-
ношений.

После внимательного изучения научного труда 
А. М. Смирнова нет сомнений в том, что указанная 
цель достигнута, а поставленные задачи решены.

В достаточной степени автором разработана 
методологическая основа исследования, в значи-
тельной мере гарантировавшая достоверность его 
результатов. В частности, при подготовке моногра-
фии использованы проверенные временем методы 
познания, в том числе общенаучные, среди которых 
анализ, синтез, индукция, дедукция, экстраполяция, 
идеализация, формализация, абстрагирование, кон-
кретизация, обобщение, доказательства, изучение 
литературы, документов и результатов деятельно-
сти, прогнозирование, а также специальные методы: 
историко-правовой, сравнительно-правовой, стати-
стический, наблюдение, опрос, экспертные оценки, 
контент-анализ и др.

Нормативную базу работы составили между-
народные, зарубежные и отечественные норматив-

Кругликов Л. Л., Санташов А. Л. Рецензияна монографию А. М. Смирнова…
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ные правовые акты различного уровня и содержа-
ния. Эмпирическая база выглядит весьма солид-
ной и состоит из статистических данных МВД Рос-
сии, Судебного департамента при Верховном Суде 
РФ, Генеральной прокуратуры РФ; материалов 
судебно-следственной практики; документов Госу-
дарственного архива РФ; результатов общероссий-
ских социологических исследований и проведен-
ного автором работы конкретно-социологического 
исследования репрезентативного характера по 
проблематике работы. Кроме того, в монографии 
использованы результаты эмпирических исследо-
ваний, проведенных иными авторами, касающих-
ся объекта и предмета работы, а также фактологи-
ческие сведения, изложенные в средствах массовой 
информации.

Научная новизна монографии не вызывает со-
мнений и определяется новизной методологиче-
ского подхода к пониманию деяний, совершаемых 
в сфере уголовно-правовых отношений, связан-
ных с самостоятельной защитой личностью своего 
правового статуса во внесудебном порядке. Дан-
ная работа действительно является относительно 
новым и первым в российском правоведении на-
учным трудом доктринального уровня, направ-
ленным на создание целостной концепции вне-
судебных форм защиты прав и свобод личности 
в  сфере уголовно-правовых отношений, объясня-
ющей структуру, историческую преемственность, 
социально-правовую природу, особенности детер-
минации и реализации данных форм. Кроме того, 
новизна исследования обусловлена тем, что в  нем 
впервые произведена институциализация внесу-
дебных форм защиты прав и свобод личности, не 
исключающих преступность деяния, с выработкой 
научных основ по их профилактике.

Теоретическая и практическая значимость ис-
следования также бесспорна и определяется тем, 
что в нем изложены концептуальные положения 
нового фундаментального научного направления, 
открывающего перспективы для дальнейших на-
учных исследований в этой области,  — внесудеб-
ные формы защиты прав и свобод личности в сфе-
ре уголовно-правовых отношений. Положения, 
выводы и предложения, сформулированные в на-
стоящем исследовании, могут быть использованы 
в законотворческой и правоприменительной дея-
тельности государственных учреждений и органов 
в направлении построения правового государства, 
совершенствования уголовной политики и разви-
тия гражданского общества.

Содержание монографии предопределено целью 
и задачами исследования, оно состоит из введения, 
трех разделов, включающих в себя шесть глав, со-
держащих пятнадцать параграфов, а также выводов 

по разделам, заключения, списка использованной 
литературы и информационных источников, прило-
жения.

Первый раздел монографии «Внесудебные 
формы защиты прав и свобод личности в сфере 
уголовно-правовых отношений» состоит из двух 
глав, включающих в себя пять параграфов. В первой 
главе монографии, входящей в данный раздел, отра-
жена методологическая, теоретико-онтологическая 
и концептуальная основы настоящего исследования. 
В первом параграфе данной главы раскрыты мето-
дологические основы изучения внесудебных форм 
защиты прав и свобод личности в сфере уголовно-
правовых отношений. Во втором параграфе изло-
жена онтологическая парадигма внесудебных форм 
защиты прав и свобод личности в сфере уголовно-
правовых отношений, в которую входит соответ-
ствующий понятийный аппарат, имеющий осно-
вополагающее значение для определения тематики 
исследования и его предметно-структурной состав-
ляющей. В третьем параграфе представлена и оха-
рактеризована система внесудебных форм защиты 
прав и свобод личности в сфере уголовно-правовых 
отношений.

Вторая глава монографии, входящая в ее пер-
вый раздел, посвящена исследованию социально-
правовой эволюции внесудебных форм защиты прав 
и свобод личности в сфере уголовно-правовых отно-
шений. В первом параграфе данной главы представ-
лен ретроспективный анализ правовой регламента-
ции внесудебных форм защиты прав и свобод лично-
сти, исключающих преступность деяния. Во втором 
параграфе изложены основные вехи истории госу-
дарственного реагирования на внесудебные формы 
защиты прав и свобод личности, не исключающие 
преступность деяния.

Второй раздел монографии «Внесудебные фор-
мы защиты прав и свобод личности, исключающие 
преступность деяния» состоит из двух глав, вклю-
чающих в себя шесть параграфов. Третья глава мо-
нографии, входящая в ее второй раздел, посвящена 
гносеологическим и правовым аспектам внесудеб-
ных форм защиты прав и свобод личности, исклю-
чающих преступность деяния. В первом парагра-
фе данной главы отражены сущность, признаки 
и  социально-криминологическая обусловленность 
данных форм. Во втором параграфе изложены ре-
зультаты теоретико-юридического анализа легитим-
ности этих форм. 

Четвертая глава монографии, входящая в ее 
второй раздел, посвящена разработке вопросов по-
вышения эффективности механизма реализации 
внесудебных форм защиты прав и свобод личности, 
исключающих преступность деяния. В первом пара-
графе автор приходит к правильному выводу о том, 
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 что эти формы являются частью системы обеспе-
чения безопасности личности и обладают важной 
функцией по формированию в обществе нетерпи-
мого отношения к правонарушителям. В  узаконе-
нии данных форм проявляется сотрудничество го-
сударства с гражданским обществом в сфере борь-
бы с преступностью. Вместе с тем уголовный закон 
и основанная на нем судебно-следственная практи-
ка демонстрируют повышенную защиту правонару-
шителя и источника грозящей опасности в сравне-
нии с гражданами, предпринимающими попытки 
самостоятельно защитить свои права и свободы от 
противоправных посягательств посредством дан-
ных форм. Во втором параграфе этой же главы из-
ложен зарубежный опыт правовой регламентации 
внесудебных форм защиты прав и свобод лично-
сти, исключающих преступность деяния. Третий 
параграф посвящен определению перспективных 
направлений развития внесудебных форм защиты 
прав и свобод личности, исключающих преступ-
ность деяния, и выработке мер по их оптимальной 
реализации.

Третий раздел издания «Внесудебные формы 
защиты прав и свобод личности, не исключающие 
преступность деяния» состоит из двух глав, включа-
ющих в себя пять параграфов. Пятая глава моногра-
фии, входящая в этот раздел, посвящена уголовно-
правовой и криминологической характеристике 
внесудебных форм защиты прав и свобод личности, 
не исключающих преступность деяния. Первый па-
раграф данной главы посвящен уголовно-правовой 
характеристике и квалификации превышения нор-
мативных границ внесудебных форм защиты прав 
и свобод личности, исключающих преступность 
деяния, которое признается законодателем преступ-
ным. Во втором параграфе изложен комплекс факто-
ров, детерминирующих внесудебные формы защиты 
прав и свобод личности, не исключающие преступ-
ность деяния. Они разделены на две группы: обще-
мировые и внутригосударственные. Дана подробная 
характеристика этих факторов. В третьем параграфе 
представлена криминологическая характеристика 
личности субъекта внесудебных форм защиты прав 
и свобод личности, не исключающих преступность 
деяния. Обобщение этих признаков позволило авто-
ру монографии прийти к верному выводу о том, что 
ее выделение в качестве самостоятельного объекта 
криминологического исследования и указывает на ее 
потенциальную предрасположенность к реализации 
этих форм.

Последняя глава монографии, входящей в дан-
ный раздел, посвящена профилактике внесудебных 
форм защиты прав и свобод личности, не исключаю-
щих преступность деяния. В первом параграфе дан-
ной главы изложена общая профилактика этих форм. 

Во втором параграфе представлена система направ-
лений профилактики внесудебных форм защиты 
прав и свобод личности, не исключающих преступ-
ность деяния, по содержанию и предложены меры по 
практической реализации этих направлений.

Безусловным достоинством настоящего иссле-
дования является то, что его автором сформулиро-
ваны и развиты концептуальные основы новой част-
ной научной теории — внесудебные формы защиты 
прав и свобод личности в сфере уголовно-правовых 
отношений. Предложенные автором работы новые 
редакции ст.  ст.  37–39 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации в случае их законодательной регла-
ментации позволят сделать практику привлечения 
к уголовной ответственности за совершение деяний 
в порядке этих обстоятельств или освобождения от 
нее более справедливой. Автором работы проведе-
но серьезное научное исследование, направленное 
на выявление причин и условий, способствующих 
распространению в обществе внесудебных форм 
защиты прав и свобод личности в сфере уголовно-
правовых отношений, носящих неправовой харак-
тер, выявлены характеристики субъекта, осущест-
вляющего эти формы защиты, и предложены доста-
точно разумные и эффективные меры по профилак-
тике этих форм.

При высокой оценке качества подготовленного 
А.  М.  Смирновым научного труда доктринального 
уровня считаем необходимым обратить внимание на 
ряд небесспорных положений, обусловленных твор-
ческим характером проделанной работы. Во-первых, 
выглядит дискуссионным утверждение автора о том, 
что положения ст. ст. 37–39 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации кроме «беспредельной» необ-
ходимой обороны, регламентированной в ч. 1 ст. 37 
данного Кодекса, предполагают повышенную защи-
ту посягающего лица, преступника и источника гро-
зящей опасности в сравнении с лицами, предприни-
мающими попытки защищать свои права и свободы, 
права и свободы иных лиц с помощью исключающих 
преступность деяния внесудебных форм защиты 
прав и свобод личности в сфере уголовно-правовых 
отношений. Во-вторых, неясно, почему автор пред-
лагает криминализировать самосуд над причините-
лем вреда, осуществляемый с помощью общественно 
опасных деяний, если в Уголовном кодексе Россий-
ской Федерации есть статья «Самоуправство», по-
зволяющая привлекать лицо к ответственности за 
самочинные расправы.

Однако сделанные замечания являются дискус-
сионными и не способны поколебать ранее сделан-
ный вывод о научной, теоретической и практической 
значимости, надлежащем качестве и добротности на-
стоящего научного исследования. Не вызывает ника-
ких сомнений, что автором выполнена комплексная, 
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завершенная и творческая научно-исследовательская 
работа, которая содержит решение актуальной зада-
чи, имеющей существенное значение для развития 
науки уголовного права и криминологии, а также 

практики противодействия преступности — созда-
ние единой концепции внесудебных форм защиты 
прав и свобод личности в сфере уголовно-правовых 
отношений.
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