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В статье исследуется вопрос о роли криминологической лаборатории и криминологиче-

ского клуба РГПУ им. А. И. Герцена в образовательном процессе. Используя собственный 

опыт активного участия в их деятельности, а также в проводимых ими мероприятиях, 

авторы статьи приходят к выводу, что названные структурные подразделения, решая 

прикладные задачи в образовательном процессе, производят мониторинг научной мысли в 
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матику научных исследований по вопросам предупреждения преступности, тем самым 

оказывая содействие студентам и аспирантам в проведении научных исследований, при-

вивают культуру научных выступлений и дискуссий. 
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Современная система высшего образо-

вания любого цивилизованного общества 

предполагает приобретение обучающимися 

навыков научного исследования. В Россий-

ской Федерации за последние годы в рам-

ках реформирования системы образования 

приняты, вступили в действие и периоди-

чески совершенствуются федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты 

(ФГОС), предполагающие привитие обу-

чающимся в том числе и навыков и умений 

научной деятельности. 

Хотя ФГОС 40.03.01 «Юриспруденция» 

(уровень бакалавриата) [1] напрямую и не 

предусматривает освоение компетенции 

научных исследований, однако для каче-

ственного овладения некоторыми из них 

(ОК-7, ОПК-6, ПК-2, ПК-15, ПК-16 и др.) 

требуются знания методов научного позна-

ния. Кроме того, пункт 7.1 «Общесистем-

ные требования к реализации программы 

бакалавриата» обязывает организацию рас-

полагать материально-технической базой, 

позволяющей обеспечить проведение всех 
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видов занятий, в том числе и научно-иссле-

довательской работы обучающихся. Есть 

определенные требования к кадровым 

условиям реализации программ, предпола-

гающие наличие у научно-педагогических 

работников ученой степени и ученого 

звания. 

Получение компетенций научной дея-

тельности как вида профессиональной 

деятельности в области юриспруденции 

предусмотрено ФГОС по направлению 

подготовки 030900 «Юриспруденция» (ква-

лификация (степень) «магистр») [2] и  

ФГОС 40.06.01 «Юриспруденция» (уро-

вень подготовки кадров высшей квалифи-

кации) [3]. 

Магистр в соответствии с профильной 

направленностью данной программы в 

научной деятельности должен овладеть 

способностью квалифицированно прово-

дить научные исследования в области права 

(ПК-11), преподавать юридические дис-

циплины на высоком теоретическом и ме-

тодическом уровне (ПК-12), управлять 

самостоятельной работой обучающихся 

(ПК-13), организовывать и проводить педа-

гогические исследования (ПК-14), эффек-

тивно осуществлять правовое воспитание 

(ПК-15). 

Научно-исследовательская деятельность 

в области юриспруденции и преподава-

тельская деятельность по образовательным 

программам высшего образования являют-

ся видами профессиональной деятельно-

сти, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу аспирантуры (ФГОС 

40.06.01). 

При этом выпускник, освоивший про-

грамму аспирантуры, должен обладать как 

универсальными, так и общепрофессио-

нальными компетенциями, в числе которых 

и способность к критическому анализу и 

оценке современных научных достижений, 

генерирование новых идей при решении 

исследовательских и практических задач 

(УК-1), способность к проектированию и 

осуществлению комплексных исследова-

ний (УК-2), а также овладение методологи-

ей научно-исследовательской деятельности 

(ОПК-1), культурой научного исследования 

(ОПК-2) и др. 

Для реализации этих программ ФГОС 

предъявляют высокие требования к мате-

риальной базе и профессорско-преподава-

тельскому составу организации, реализу-

ющей программы образования. Организа-

ция должна располагать соответствующей 

материально-технической базой и соответ-

ствующим кадровым потенциалом. В част-

ности, научный руководитель должен не 

только иметь ученую степень, но и осу-

ществлять или участвовать в осуществле-

нии научно-исследовательской, творческой 

деятельности. Он должен иметь публика-

ции по результатам такой деятельности в 

ведущих отечественных и (или) зарубеж-

ных рецензируемых научных журналах и 

изданиях, проводить апробацию результа-

тов своей научно-исследовательской, твор-

ческой деятельности на национальных и 

международных конференциях. 

Успешному решению задач усвоения 

компетенций способствуют различные ла-

боратории, призванные решать прикладные 

задачи. На юридическом факультете созда-

ны и успешно функционируют четыре ла-

боратории: лаборатория конфликтологии, 

криминалистическая лаборатория, крими-

нологическая лаборатория и криминологи-

ческий клуб. Эти структурные подразделе-

ния юридического факультета функциони-

руют в тесном взаимодействии как с про-

фильными кафедрами, так и друг с другом, 

обеспечивают практическую сторону обра-

зования. 

Криминологическая лаборатория сфор-

мирована в качестве структурного подраз-

деления на базе юридического факультета 

РГПУ им. А. И. Герцена в 2001 г. Приклад-

ными задачами, которые решаются лабора-

торией, являются консультирование сту-

дентов, магистров, аспирантов и профес-

сорско-преподавательского состава, орга-

низация научных исследований, проведе-
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ние научных конференций. В широком 

смысле прикладная задача лаборатории за-

ключается в способствовании развитию 

научного творчества обучающейся моло-

дежи и интеграции студентов в научно-

образовательное пространство. Лаборато-

рия оказывает им содействие в овладении 

методикой научных исследований, пуб-

личных выступлений и научных дискуссий. 

Успешному решению этих задач способ-

ствует то, что криминологическая лабора-

тория осуществляет свою деятельность в 

тесном контакте с Санкт-Петербургским 

криминологическим клубом — научным 

объединением криминологов Санкт-Петер-

бурга, России и зарубежных стран. 

Деятельность клуба имеет более широ-

кие задачи, нежели задачи криминологиче-

ской лаборатории. Клуб ставит перед собой 

цели развития знания о преступности и 

противодействии ей, распространения зна-

ний о преступности для использования в 

интересах человека, совершенствования и 

расширения преподавания криминологии. 

Большое значение клубом и лабораторией 

придается разработке научных основ соци-

альных, учебных и иных программ преду-

преждения преступлений; социальной по-

мощи потерпевшим и ресоциализации лиц, 

совершивших преступления; приведению 

средств противодействия преступности в 

соответствие с мировыми стандартами; 

разработке криминологического законода-

тельства. Эти проблемы нередко становят-

ся предметом научных изысканий не толь-

ко магистров и аспирантов, но и препода-

вателей. 

Для достижения намеченных целей ла-

боратория и клуб совместно организуют 

научные семинары и международные кон-

ференции, издают криминологическую ли-

тературу, консультируют, проводят экспер-

тизу научных работ и их рецензирование. 

Трибуна клуба, где проходят живые 

дискуссии по самым актуальным пробле-

мам противодействия преступности, вызы-

вает неподдельный интерес у научных ра-

ботников не только юридического профи-

ля, но и специалистов в области филосо-

фии, педагогики, социологии, политологии, 

психологи и конфликтологии. 

Семинары (теоретические и научно-

практические) проводятся каждый учебный 

семестр для представителей властных 

структур, работников правоохранительных 

органов, преподавателей криминологии, 

учителей, ученых, студентов и аспирантов. 

Международные конференции проводятся, 

как правило, ежегодно. Лаборатория и клуб 

имеют обширные научные связи с вузами и 

исследовательскими институтами внутри и 

за пределами России. 

Университетское образование предпола-

гает такое воздействие на обучающегося, 

которое позволяет сделать из него полезно-

го для общества индивидуума, сделать из 

него личность, имеющую стойкие призна-

ваемые и поощряемые обществом убежде-

ния о морали, нравственности, долге, че-

сти, о действующих в обществе запретах и 

дозволениях. Такие взгляды могут сформи-

роваться у студента, если в процессе обу-

чения он получает знания о целях, приемах 

и методах воздействия на сознание моло-

дежи деструктивных организаций, каковы-

ми являются экстремистские организации. 

Разъяснительная работа по предупрежде-

нию их вовлечения в террористические и 

другие экстремистские организации в 

учебном заведении должна быть структур-

ным элементом образовательного процес-

са. Криминологическая лаборатория уделя-

ет этому вопросу должное внимание. Про-

блема противодействия экстремизму и тер-

роризму входит в качестве составной части 

в предмет внимания криминологов, высту-

пающих на проводимых клубом научных 

форумах. 

В стенах клуба обсуждаются злободнев-

ные проблемы общественного устройства, 

порождающие преступность. В условиях 

глобализации невозможно получить более 

или менее полные знания о преступности, 

если при исследовании ее факторной обу-
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словленности ограничиться рамками наци-

ональных границ. Поэтому при исследова-

нии причин преступности обучающимся 

рекомендуется выходить и на глобальный 

уровень осмысления роли государств, 

культур, религий в воспроизводстве и про-

тиводействии глобальной преступности. 

Теоретическую основу деятельности 

клуба и лаборатории составляет сформиро-

вавшаяся здесь научная школа изучения 

преступных подсистем (Невско-волжская 

преступностиведческая школа) [4]. 

Невско-волжская школа, как и всякая 

подлинная научная школа, характеризуется 

наличием системообразующей (в данном 

случае семантической) концепции, ряда 

взаимосвязанных через эту концепцию 

научных направлений (отраслей кримино-

логии) и собственным печатным органом 

(журналом). Невско-волжская школа сего-

дня — это оформленная система научных 

знаний о преступности, а также научное 

сообщество. Она выросла в значительной 

мере под влиянием сотрудников кримино-

логического клуба и криминологической 

лаборатории, эрудиция, круг интересов и 

стиль работы которых имеют определяю-

щее значение для царящей в ней атмосфе-

ры творческой дискуссии. 

Заслугой сотрудников клуба является то, 

что ими разрабатывается как общая крими-

нологическая теория, так и развиваются 

различные ее направления. В основе архи-

тектоники научной школы лежит семанти-

ческая концепция преступности. В бурном 

течении времени и научной криминологи-

ческой мысли в стенах лаборатории обна-

руживаются, определяются, обосновыва-

ются и развиваются новые, нетрадицион-

ные представления о преступности и соци-

альном контроле над ней. Здесь заложены 

основы российской семейной криминоло-

гии (криминофамилистики), представлена 

диалектическая концепция «семейных» 

причин воспроизводства преступности и 

совершения преступлений против членов 

семьи; зародилась политическая кримино-

логия, в дальнейшей разработке которой 

принял деятельное участие П. А. Кабанов 

(Нижнекамск, Республика Татарстан) [6]. 

При поддержке и непосредственном уча-

стии сотрудников клуба в самостоятельные 

отрасли криминологии вылились экономи-

ческая криминология, разрабатываемая 

В. В. Колесниковым (Санкт-Петербург) [7]; 

богословская криминология (криминотео-

логия) — Г. Л. Касторский (Санкт-Петер-

бург) [8] и др.; экологическая криминоло-

гия, по которой Б. Б. Тангиев выполнил не-

сколько фундаментальных научных работ 

[9]. И наконец, криминология закона, яв-

ляющаяся логическим завершением фор-

мирования этой школы. Важнейшее значе-

ние в данной отрасли криминологического 

знания имеют поставленные одним из ав-

торов этой статьи [5] вопросы о преступ-

ном законе, о парадоксе преступного зако-

нодательства, о смене парадигмы целей 

наказания и уголовной ответственности и, 

конечно, о теории криминологического за-

конодательства. Рассмотрению уголовного 

законодательства с криминологических по-

зиций уделяет внимание С. Ф. Милюков 

(Санкт-Петербург) [10]. 

Следует заметить закономерность: все 

названные направления в криминологии, 

как и все передовые криминологические 

идеи последних десятилетий, появлялись 

именно в городе на Неве и разрабатывают-

ся в рамках деятельности криминологиче-

ского клуба. Криминопенология, которую 

длительное время представлял Олег Вик-

торович Старков (Краснодар) [11], и кри-

минология средств массовой коммуника-

ции, являющаяся предметом глубокого 

исследования Геннадия Николаевича 

Горшенкова (Нижний Новгород) [12], 

гармонически согласуются с теоретиче-

ским полем школы, являются ее неотъем-

лемой частью. 

Все названные отрасли криминологии 

имеют свой предмет научного исследования, 

специфические методы исследования и об-

ладают собственным научно-понятийным 
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аппаратом, что тоже очень значимо. Важно 

заметить и то, что многие авторы новых 

направлений в криминологии — это члены 

криминологического клуба, которые пери-

одически выступают с докладами на науч-

ных форумах («беседах»), организуемых 

клубом, и печатаются в его журнале «Кри-

минология: вчера, сегодня, завтра», явля-

ющемся рупором школы. Это первый в ис-

тории России специальный преступности-

ведческий журнал. Его редколлегию в раз-

ные годы возглавляли Д. А. Шестаков, 

С. У. Дикаев. В настоящее время главным 

редактором является А. П. Данилов. 

Школа образует, но не исчерпывает тео-

ретическую основу для проведения клубом 

бесед — так принято именовать его заседа-

ния. Надо отметить, что при работе с обу-

чающимися специалисты лаборатории об-

ращают их внимание на то, что в кримино-

логии остается не до конца исследованным 

ряд важных вопросов: «Почему люди со-

вершают или не совершают преступле-

ния?», «Почему люди становятся жертвами 

преступлений?», «Что движет людьми, по-

требляющими наркотики или алкоголь?», 

«Какова природа любви и ненависти и ка-

ково их влияние на формирование мотивов 

преступного поведения?», «В чем причины 

гендерных конфликтов?», «Почему проис-

ходят войны?» и др. Для ответа на эти и 

многие другие вопросы криминология 

нуждается в новой концепции, на основе 

которой можно было бы пересмотреть уже 

накопленные человечеством знания о пре-

ступности. Имеющиеся криминологиче-

ские исследования вышеназванных про-

блем всегда строятся на концепции соци-

альной природы человека, где на всякое его 

преступное поведение влияет обществен-

ная среда. Свежая концепция могла бы 

вдохнуть новую жизнь в идеи антрополо-

гической школы уголовного права, рас-

сматривающей преступность как явление 

не социальное, а сугубо биологическое. 

Студенты, принимая участие в работе 

лаборатории, имеют уникальную возмож-

ность на равных дискутировать по назван-

ным и другим актуальным проблемам про-

тиводействия преступности с известными 

учеными не только нашего университета, 

но и вузов России и зарубежных госу-

дарств. В отличие от многих других учеб-

ных заведений, наш университет предо-

ставляет возможность студенту по резуль-

татам обсуждения научной проблемы 

опубликовать свои суждения в ведущем 

издании, каковым является журнал клуба 

«Криминология: вчера, сегодня, завтра». 

Полученный на заседаниях клуба заряд 

знаний используется на студенческих кон-

ференциях юридического факультета. 

Наиболее значимые научные исследования 

студентов публикуются в сборниках трудов 

«Герценовские чтения». 

На юридическом факультете готовят 

специалистов по специальности «Педаго-

гическое образование (профиль: Правовое 

образование)», программа подготовки ко-

торой тоже адаптирована под потребности 

общеобразовательных школ. Выпускники 

факультета передают свои знания о про-

тиводействии преступности и ученикам  

старших классов школ. 

Деятельность по распространению зна-

ний о преступности позволяет решать не 

только задачи просвещения и образования, 

но и воспитания. В совокупности это поз-

воляет привить студенческой молодежи 

стойкие убеждения преимущества соци-

ально одобряемого поведения, нетерпимо-

го отношения к противоправным, в том 

числе экстремистским и коррупционным 

проявлениям. 

Студенты, аспиранты, преподаватели, 

научные работники имеют возможность 

пользоваться уникальной криминологи-

ческой библиотекой лаборатории, пре-

вышающей 1000 томов редкой литерату-

ры на русском, английском, китайском, 

немецком, польском, французском и дру-

гих языках. 

Немаловажным в освоении компетенций 

является то, что результаты деятельности 
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криминологической лаборатории и крими-

нологического клуба внедряются в учеб-

ный процесс, используются для обновле-

ния учебных дисциплин модульной про-

граммы магистерской и аспирантской под-

готовки. 

В криминологическом клубе и кримино-

логической лаборатории созданы условия 

для научной и творческой деятельности, 

которыми в течение длительного времени 

пользуются многие как начинающие, так и 

состоявшиеся исследователи. 
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Т. В. Клубкова 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК: ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ 

 
В статье рассматривается деятельность немецких филологов-ориенталистов 

А. Л. Шлецера и И. С. Фатера, много сделавших для описания русского языка. Оба автора 

писали русские грамматики (Шлецер в 1764 г., Фатер в 1808 г.), оба определяли место 

русского языка среди языков мира, описывали его историю, беспристрастно оценивали его 

достоинства, делали предсказания о будущем русского языка. Обращение иностранных 

немецких авторов к русскому материалу вызывало неоднозначную реакцию и становилось 

предметом обсуждения. Шлецер работал над своей грамматикой в то время, когда суще-

ствовала только «Российская грамматика» М. Ломоносова, Фатер мог использовать не 

только М. Ломоносова, но и «Российскую грамматику» П. И. и Д. М. Соколовых, а также 

многочисленные переделки этих грамматик. 

 

Ключевые слова: общее языкознание, компаративистика, русская риторика. 


