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Исследуется взаимосвязь таких принципов права, 
как милосердие, справедливость и гуманизм. Делается 
вывод о том, что сложности, возникающие при опре-
делении и реализации этих принципов права, сопря-
жены с недостаточной изученностью данного во-
проса. Категория милосердия имеет непреходящее 
значение для развития общества в целом и для фор-
мирования государственно-правовой материи и пра-
вотворчества в частности, а правильное функциони-
рование судебной власти возможно лишь при наличии 
и действии всех принципов права. Исключение даже 
одного из них неизбежно приведет к деформации пра-
восознания граждан, а также к проблемам в право-
вой системе. Принцип милосердия отражает мини-
мальную нравственность, которой должен обладать 
не только каждый человек, но и все государство в це-
лом, вследствие чего его отрицание не представляет-
ся возможным. 

Обращение к данной теме позволяет расширить сло-
жившиеся в теоретической науке представления о прин-
ципе милосердия как правовой категории. Наибольшую 
сложность вызывает вопрос разграничения принципа 
милосердия с иными общетеоретическими принципа-
ми. В статье поднимается и разрешается проблема, за-
ключенная в подмене и смешении понятий.

Ключевые слова: милосердие, справедливость, гума-
низм, принцип права, нравственно-этическая категория.

The scientific article explores the correlation 
of such principles of law as charity, justice and 
humanism. It is concluded that the difficulties arising 
in the definition and implementation of this principle 
of law are associated with a lack of knowledge 
of this issue. The category of charity has an enduring 
significance for the development of society as a whole 
and for the formation of state-legal matter and law-making 
in particular, and the proper functioning of the judiciary 
is possible only with the availability and operation of all 
principles of law. The exclusion of even one principle 
will inevitably lead to the deformation of citizens' legal 
awareness, as well as problems in the legal system. 
The principle of charity reflects the minimum morality 
that not only every person, but the whole state should 
have, and therefore its exclusion is impossible.

The reference to this topic allows us to expand 
the notion of the principle of charity as a legal category that 
has developed in theoretical science. The most difficult 
issue is the delineation of charity as a principle of law 
with other general theoretical principles. The article raises 
and resolves the problem, which lies in the substitution 
and confusion of concepts.

Key words: charity, justice, humanism, the principle of law, 
moral and ethical category.

Выбор темы исследования во многом обусловлен 
ее актуальностью. В юридической науке XXI в. про-
блема определение перечня принципов и их сути 
крайне важна, т.к. они являются основой права. 
Современная практика и теория нуждаются в ком-
плексном исследовании принципа милосердия и раз-
граничения его со смежными принципами права.

Современные ученые и практики зачастую осу-
ществляют подмену понятий. Так, подразумевая прин-

цип милосердия, умышленно или нет, юристы исполь-
зуют принцип гуманизма, а в ряде случаев — принцип 
справедливости. Целью работы является разграниче-
ние этих категорий. Стоит заметить, что современные 
отечественные и зарубежные ученые занимаются иссле-
дованиям категории милосердия в праве. Так, следует 
отметить работу Julia Eckert «Tugend, Recht und Moral: 
Tendenzen der Verantwortungszuschreibung», в которой от-
мечается влияние различных нравственных категорий 
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на назначение, в т.ч. рассматривается вопрос о влия-
нии милосердия на данный институт права [1, с. 247]. 
Поднимается этот вопрос и в отечественной юридиче-
ской литературе [2, с. 16–17]. Методологической ос-
новой являются общенаучные методы и логические 
приемы, используемые в теории государства и права, 
а также формально-юридический метод.

Принцип милосердия — это один из способов из-
менения негативных тенденций в современном судо-
производстве и в праве в целом.

Можно определить его как оправданное положи-
тельными качествами личности и внешними обсто-
ятельствами снисхождение к субъекту, допускаемое 
с целью исправить его образ жизни или улучшить 
ее качество. Это системообразующий принцип пра-
ва, т.к. государство может и должно давать человеку 
шанс на исправление своего поведения и последствий 
своего деяния. Реализация этого принципа означает, 
что нравственные идеалы и духовные ценности в го-
сударстве и обществе не только провозглашаются, 
но и реализуются на практике. В этом принципе от-
ражается суть права, которое основывается на мора-
ли, а также государства, главное назначение которого 
должно быть не репрессивным механизмом, а опло-
том нравственности и гуманизма.

Обращаясь же к принципу справедливости, необ-
ходимо отметить, что он обладает легальным опреде-
лением, закрепленным в статье 6 УК РФ: «Наказание 
и иные меры уголовно-правового характера, приме-
няемые к лицу, совершившему преступление, долж-
ны быть справедливыми, то есть соответствовать 
характеру и степени общественной опасности пре-
ступления, обстоятельствам его совершения и лич-
ности виновного». Однако это не исключает споров 
вокруг данного принципа. Это связано прежде все-
го с тем, как верно отмечает Ю.И. Бытко, что не на-
блюдается единообразия в понимании самой спра-
ведливости: «одни исследователи отождествляют 
справедливость с правом, другие, подчеркивая их 
взаимосвязь, по-разному определяют их суборди-
национность: у одних право признается явлением, 
производным от справедливости, порожденным ею, 
у других, наоборот, справедливость рассматривает-
ся как порождение права» [3, с. 14].

Несмотря на очевидную необходимость и, каза-
лось бы, всеобщее признание этого принципа, и сегод-
ня возникают сомнения в необходимости его закрепле-
ния. Причина этого кроется в том, что справедливость, 
как и милосердие, — категория изначально философ-
ская и нравственная. Как следствие, ряд ученых при-
держиваются точки зрения, заключающейся в исклю-
чении данного принципа из закона и оставлении его 
в качестве «основы права». Таким образом, можно 
выделить первую причину, по который эти два прин-
ципа смешиваются: единая природа происхождения 
и отсутствие единого понимания данных категорий.

В продолжение следует сказать, что, по мнению 
В.В. Мальцева, при всех очевидных достоинствах 
определения принципа справедливости он выражен 
скорее как общее начало назначения наказания, не-
жели как принцип, на котором построен УК РФ [4, 
с. 98]. Важно понимать, что даже наличие легального 
определения справедливости не разрешает ряда про-
блем, возникающих при его реализации, в первую оче-
редь остается открытым вопрос об адресате данного 
принципа, а также об условиях его применения и на-
конец — его содержании.

Однако первоочередным является другой вопрос: 
а может ли справедливость быть правовой категори-
ей? Ведь она субъективна и, как милосердие, явля-
ется не только правовой, но и нравственной едини-
цей. Н.Н. Вопленко полагает: «справедливость имеет 
много общего с правом, что, однако, не дает пово-
да для отождествления данных понятий, ибо пра-
вовое не всегда является справедливым, справедли-
вое не ограничивается правовой сферой» [5, с. 43]. 
Ю.И. Бытко отмечает, что «справедливость как право-
вая и этическая категория — это субъективное пред-
ставление о пределах дозволенного для себя по от-
ношению к другим и других по отношению к тебе, 
а право — не что иное, как писаное правило об этих 
пределах. Однако право может быть и несправед-
ливым, поскольку его положения могут находиться 
в противоречии с идеалами справедливости, господ-
ствующими в обществе в данную эпоху, а особенно — 
на стыке эпох» [3, с. 68].

Как следствие, не все, что законно, справедливо 
и не все, что справедливо, законно. Однако цель за-
конодателя — стремиться к созданию справедливого, 
с точки зрения общества, закона. 

Неразрешенным остается вопрос и о понятии 
справедливости. Обратимся к сущности самого по-
нятия справедливости как морально-этической кате-
гории. А.И. Экимов отмечает, что «в отличие от дру-
гих категорий этики, имеющих оценочный характер, 
с позиций справедливости оцениваются не отдель-
ные явления, а соотношения между ними» [6, с. 42]. 

Таким образом, выявив основные постулаты дан-
ного принципа, необходимо дать его определение 
с точки зрения общей теории права.

Принцип справедливости — это один из наиболее 
значимых принципов права, который выражает обще-
социальную сущность права. Он является компромис-
сом между субъектами правоотношений, между лич-
ностью и обществом, гражданином и государством, 
выраженным в соответствии деяния и наказания.

Из вышесказанного следует, что милосердие 
и справедливость — категории, бесспорно, родствен-
ные, однако не тождественные.

Переходя к принципу гуманизма, следует заметить, 
что он закреплен в ст. 2 Конституции РФ: «Человек, 
его права и свободы являются высшей ценностью».
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 В рамках уголовного права это означает, что на-
казание и иные меры уголовно-правового характера, 
применяемые к лицу, совершившему преступление, 
не могут причинять физические страдания или уни-
жать человеческое достоинство [7, с. 170]. 

Статья 7 УК РФ закрепляет: «1. Уголовное зако-
нодательство Российской Федерации обеспечива-
ет безопасность человека. 2. Наказание и иные меры 
уголовно-правового характера, применяемые к лицу, 
совершившему преступление, не могут иметь своей 
целью причинение физических страданий или униже-
ние человеческого достоинства».

В юридической литературе сложилось достаточно 
устойчивое представление о том, что гуманизм имеет 
две стороны [8, с. 95]. Это положение, как справедли-
во указывают большинство авторов, нашло отражение 
и в рассматриваемой нами уголовно-правовой норме. 
Однако легальное определение не дает нам точного 
представления относительно круга субъектов, на ко-
торых распространяется принцип гуманизма.

Так, к примеру, А.Н. Игнатов выделяет два аспек-
та принципа гуманизма: «обеспечение безопасности 
членов общества от преступных посягательств и обе-
спечение прав человека совершившему преступление 
лицу» [9, c. 13].

Н.А. Лопашенко отмечает, что «в уголовном зако-
нодательстве принцип гуманизма проявляется двояко: 
прежде всего — во всесторонней охране личности, ее 
прав и интересов от преступных посягательств и, кро-
ме этого, в защите прав и интересов лица, виновного 
в совершении преступления» [10, с. 47].

Однако, определяя содержание принципа гуманиз-
ма, прежде всего необходимо уяснить содержание по-
нятия «гуманизм». Этот вопрос интересует исследова-
телей как в области уголовного права, так и в области 
теории государства и права. 

Так, философское определение гуманности пред-
ставляется «как осознанное и сопереживаемое отно-
шение к людям, выражающееся в глубоком уваже-
нии человеческого достоинства личности, в заботе 
о ней и непримиримости к проявлениям зла. В гума-

нистических отношениях выражаются высшие ду-
ховные потребности личности видеть в человеке то-
варища, друга и брата, жить для блага людей труда, 
видеть человека удовлетворенным жизнью, счастли-
вым. Специфика этого вида отношений порождена 
сущностью гуманности как основы нравственности. 
Именно отношение к людям (гуманное или негуман-
ное) определяет сущность человеческой личности 
с нравственной стороны» [11, с. 62].

По мнению же И.О. Цыбулевской, «в широком 
смысле гуманизм означает исторически изменяющую-
ся систему воззрений на общество и человека, проник-
нутых уважением к личности, ее достоинству и пра-
вам, принципам равенства, справедливости» [12, с. 7].

С точки зрения С.Г. Келиной и В.Н. Кудрявцева, 
«гуманизм — это нравственная позиция, выражаю-
щая признание ценности человека как личности, ува-
жение его достоинства, стремление к благу человека 
как цели общественного прогресса» [13, с. 147].

Е.В. Кашкина полагает, что «гуманизм как прин-
цип права — это юридическое признание и закрепле-
ние личности человека как высшей ценности, про-
возглашение и гарантированность осуществления 
его прав и свобод и создание достаточных условий 
для развития и деятельности человека» [14, с. 25].

Как общеправовая идея, гуманизм выражает ува-
жение достоинства и прав человека, заботу о благе лю-
дей, их всестороннем развитии, о создании благопри-
ятных для человека социальных условий.

Следует отметить, что милосердие нельзя подме-
нять гуманизмом, т.к. они не совпадают в целях и их 
реализации.

Подводя итог, следует сказать, что единство этих 
принципов права обусловлено базовыми нравствен-
ными началами. Тем самым они выступают в виде 
руководящих идей общественных отношений, от-
ражаясь в законодательстве в качестве общетео-
ретических принципов права. Они тесно связаны 
с объективной истиной, процессом ее установле-
ния и доказывания при рассмотрении и разрешении 
юридических дел.
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