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А н н о т а ц и я . В статье анализируется комплекс проблем семиотики уголовного 
закона. Речь идет о технике изложения и воспроизведения (в том числе – устно-
го) текстов уголовно-правовых норм, основаниях и правилах внесения дополне-
ний в уголовный закон, опасности чрезмерной интенсивности этого процесса, 
особенностях и закономерностях нумерации и индексирования статей (на со-
временном этапе и в ретроспективе), рецепции римского права. Обосновывается 
принцип красоты в юридической технике, раскрываются его критерии. Рассма-
тривается проблема обозначения (индексирования) дополнительно введенных 
однономерных статей. Разбираются ошибки их отражения в научных публикаци-
ях и выступлениях.
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of excessive intensity of this process, the features and regularities of numbering and 
indexing of articles (at the present stage and in retrospect), the reception of Roman law. 
The principle of beauty in legal technique is substantiated, its criteria are revealed. The 
problem of designation (indexing) of additionally introduced one-dimensional articles 
is considered. The errors of their reflection in scientific publications and speeches are 
analyzed.
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Одной из проблем юридической техники уголовного закона является оппозиция изна-
чальной нумерации в действующем уголовном законе и цифровых обозначений вносимых 
изменений. Почему речь идет именно об оппозиции? В силу того, что сплошная (сквозная) 
нумерация структурных элементов УК РФ символизирует его стабильность, незыблемость, 
говорит о провидческой мудрости закона, который будучи принят однажды, устремляется 
в будущее, фиксируя преступность и наказуемость на протяжении существенного отрез-
ка времени. Это, разумеется, не означает, что уголовный закон – застывшая мертвая кон-
струкция. Он должен учитывать изменения в характеристиках преступности. Но лишь при 
условии, что криминализация будет носить грамотный, выверенный, научный характер, а 
не представлять собой бессистемный, ситуативный, реактивный процесс. Под ним нами по-
нимается такой процесс создания и включения в уголовный закон новых норм-запретов, 
который представляет собой быструю, обусловленную резонансными событиями реакцию 
законодателя, не учитывающую разработанные наукой правила, касающиеся оснований и 
порядка криминализации [3]. Воспользуемся примером, приведенным С.С. Тихоновой. Она, 
в частности, делает вывод о том, что Пояснительная записка к законопроекту № 572517-5 
(субъект права законодательной инициативы - группа депутатов ГД), впоследствии вопло-
тившемуся в Федеральный закон от 04 апреля 2017 г. «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации» № 60-ФЗ,  не указывает на существование конкретной проблемы уголовно-
правового регулирования, требующей разрешения, отмечая лишь, что «одним из факторов, 
создающих повышенную потенциальную и реальную опасность для жизненно важных ин-
тересов личности, общества и государства, являются хулиганские действия, совершенные 
на транспортных средствах и в отношении лиц, управляющих транспортными средствами». 
Повышенная опасность данных действий объясняется субъектом права законодательной 
инициативы «замкнутостью пространства», в котором совершается преступление. Вместо 
статистических данных российской правоприменительной практики, подтверждающих рост 
хулиганств на транспорте, в пояснительной записке лишь содержится фраза о том, что «в 
настоящее время значительно участились случаи попыток ослепления лазерными лучами 
пилотов воздушных судов, заходящих на посадку или осуществляющих движение». Таким 
образом, неподтвержденная никакими данными проблема обозначена лишь в отношении 
одного вида транспорта – воздушного, что не помешало субъекту права законодательной 
инициативы предложить установить уголовную ответственность за действия, совершаемые 
из хулиганских побуждений, угрожающие безопасности эксплуатации любых транспортных 
средств (ст. 267.1 УК РФ), не подтвердив рациональность и эффективность данного пред-
ложения [6].
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Полагаем, что юридическая техника негласно подчиняется принципу красоты, который 
предполагает стремление к совершенству формы и содержания правового текста. Красота 
закона опирается на следующие критерии: 

- простота;
- ясность (наличие прямо вытекающего из текста единого смысла, не требующего огра-

ничительного либо расширительного толкования);
- стройность (структурность);
- последовательность (визуальная и логическая);
- системность (взаимозависимость, взаимообусловленность и непротиворечивость 

структурных элементов);
- единообразие (содержания, смыслов и семантики);
- лаконичность;
- минимальность колебания диапазонов (размеров наказаний в санкциях, индексов од-

нономерных статей и т.д.). 
Последний критерий не очевиден, но весьма важен. О необходимости унификации диа-

пазонов (шагов) санкций за однородные преступления с одинаковыми квалифицирующими 
признаками мы писали ранее [9]. 

Что же касается вопроса индексов однономерных статей, то нем в научной литературе 
практически ничего не говорилось. Речь идет о проблеме цифрового обозначения статей, 
включаемых в качестве дополнения в УК РФ с одним и тем же номером (пример, ст.ст. 159-
159.6 УК РФ). 

Как правильно отмечает С.С. Тихонова, в идеале при изменениях и дополнениях УК РФ 
система знаковых символов сохраняет свою стабильность – не должно происходить пере-
обозначения структурных составляющих, т.к. действует юридико-техническое правило со-
хранения нумерации и буквенного обозначения рубрик, которое обусловлено удобством для 
правоприменителя. Действительно, в связи с многократным обращением к тексту УК РФ в 
процессе осуществления своей деятельности правоприменитель автоматически запомина-
ет цифровое и буквенное обозначение определенных рубрик и их содержание, и переобо-
значение рубрик затруднило бы его работу по поиску необходимой информации. Если же УК 
РФ дополняется новыми структурными единицами, они снабжаются надстрочным цифро-
вым индексом («значком»). Наличие надстрочного цифрового индекса не означает умаления 
юридической силы соответствующего уголовно-правового предписания, а свидетельствует 
лишь о его более позднем появлении в тексте УК РФ по сравнению с датой принятия УК РФ 
[9].

Здесь следует дать пояснение. Эволюция законотворческой практики показывает раз-
личные примеры таких обозначений. Так, в УК РСФСР 1926 г. обозначались дополнительной 
цифрой через точку (пример – ст. 59.1. «преступлением против порядка управления при-
знается всякое действие, которое, не будучи направлено непосредственно к свержению Со-
ветской власти и Рабоче-Крестьянского Правительства, тем не менее, приводит к наруше-
нию правильной деятельности органов управления или народного хозяйства и сопряжено 
с сопротивлением органам власти и препятствованием их деятельности, неповиновением 
законам или с иными действиями, вызывающими ослабление силы и авторитета власти». 
Причем основного цифрового обозначения (в частности, ст. 59) закон не предусматривал).

В УК РСФСР 1960 г. можно увидеть обозначение однономерных статей с помощью ин-
декса. В действующем УК РФ изначально также использовались индексы, однако позже все 
официальные источники стали содержать обозначения с помощью точки. 

Можно предположить вопрос – насколько это принципиально? На первый взгляд не 
очень. Суть от этого не меняется. Однако язык уголовного закона, чтобы быть понятным 
и доступным для правоприменителя, должен соответствовать определенным правилам, в 
частности, оперировать единообразными унифицированными средствами выражения. Так, 



14

Network scientific-practical journal 
"Lex criminalis scientiarum". 2024. Volume 1. № 1 (1)

признаки объективные и субъективные признаки преступления (способ, орудия и средства 
совершения преступления, мотив и цель) в науке и на практике толкуются единообразно, по-
скольку от этого зависит правильная квалификация, а следовательно, вынесение законного 
и обоснованного (правосудного) приговора. Нумерация статей играет существенную роль 
в квалификации преступлений и применении уголовно-правовых норм. Залогом эффек-
тивности этих процессов является в том числе и правильное обозначение этих норм, как в 
письменной, так и в устной речи. Следует сказать, что зачастую в профессиональной среде 
специалистов в области уголовного права встречаются ошибки индексируемых дополнений 
однономерных статей УК РФ. Их можно свести к следующим:

- индекс называется «значком»;
- латинское числительное «prim» («первый»), используется для обозначения дополни-

тельно введенных однономерных статей.
Что касается первого случая, то употребление термина «значок» вместо индекса встре-

чается повсеместно, даже в профессорской среде. Более того, многие настаивают на том, 
что именно этот вариант является единственно правильным, вплоть до того, что в рецен-
зируемых научных работах, а также в устных выступлениях иное отмечается как «ошибка». 

Термином «значок» или «знак» обозначаются графические символы [1]. Числовые (или 
буквенные) показатели, располагающиеся, как правило, справа и сверху от основной цифры 
(пример – ст. 159 УК РФ) обозначаются термином «индекс» [7].

В научных публикациях и научных выступлениях, а нередко – и в профессиональном об-
щении ошибочно используется латинское числительное «prim». Так, можно встретить такое 
речевое обозначение дополнительно введенных однономерных статей как «статья такая-то 
прим один, прим два» и т.д. Следует обратиться к значению данного слова, которое означает 
– первый. Соответственно, термин «прим» может обозначать только статью с индексом один. 
При этом не нужно, как часто бывает, добавлять к латинскому также и русское числительное 
(например, «статья такая-то прим один»). Это не придает силы или ясности высказыванию, 
а делает его просто неграмотным. Кроме того, необходимость создания машиночитаемого 
текста закона, а также допустимая в перспективе возможность распознавания устной речи 
в судопроизводстве с помощью искусственного интеллекта обусловливает необходимость 
грамотного и единообразного воспроизведения текста уголовного (и не только) закона. 

Таким образом, исследование отражения текста уголовного закона, как в официальных 
источниках, так в коммуникации, прежде всего, профессиональной, выявляет целый спектр 
проблем, от решения которых, очевидно, зависит эффективность его применения.
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