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Аннотация. Автор статьи предпринимает попытку определения сущности феномена «уважение» приме-
нительно к государственно-правовым закономерностям его эволюции в нормативных правовых актах, право-
применительной практике и исследованиях ученых. Анализируются отдельные исторические памятники пра-
ва, законодательство советского периода развития отечественного государства и права, а также современная 
политико-правовая доктрина понимания уважения как элемента правовой действительности. На основании 
этого делается вывод о позиционировании уважения преимущественно в двух проекциях: как нравственно-
этического регулятора общественных отношений, а также в качестве нормативного требования, но имеющего 
духовную природу. Доказывается определенного рода эволюция уважения в праве: от нравственно-этической 
ценности к юридическому принципу. Постулируется, что сегодня уважение в праве необходимо рассматри-
вать через его двуединую природу с проекцией в качестве принципа российского права, основывающегося на 
нравственно-этических ценностях, то есть в рамках чувственной и деятельностной нормативной составляю-
щих. Предлагается авторская трактовка понятия «уважение в праве», делается вывод о потребности полно-
ценного, общетеоретического исследования уважения, формирования его доктринальной концепции.
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Abstract. The author of the article attempts to determine the essence of the phenomenon of “respect” in relation 
to the state-legal patterns of its evolution in normative legal acts, law enforcement practice and research by scientists. 
The article analyzes individual historical monuments of law, the legislation of the Soviet period of the development 
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of the national state and law, as well as the modern political and legal doctrine of understanding respect as an ele-
ment of legal reality. Based on this, it is concluded that respect is positioned mainly in two projections: as a moral 
and ethical regulator of public relations, as well as a normative requirement, but having a spiritual nature. A certain 
kind of evolution of respect in law is proved: from a moral and ethical value to a legal principle. It is postulated that 
today respect in law must be considered through its dual nature with projection as a principle of Russian law based 
on moral and ethical values, i. e. within the framework of sensory and activity normative components. The author’s 
interpretation of the concept of “respect in law” is proposed, the conclusion is made about the need for a full-fledged, 
general theoretical study of respect, the formation of its doctrinal concept.
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Сегодня термин «уважение» в различных 
проекциях прочно вошел в повсеместное упо-
требление. К слову сказать, Президент Рос-
сийской Федерации В. Путин в ходе ежегодной 
пресс-конференции неоднократно указывал на 
необходимость уважительного отношения к оте-
чественной истории, говорил о собственных 
чувствах уважения к русским людям, вере в рус-
ский народ, требовал от государственных слу-
жащих уважать просьбы граждан и пр. [1]. Такая 
палитра смыслообразующих концептов уваже-
ния (в том числе, правовых — от диспозитивных 
до императивных) подталкивает к активизации 
научного поиска и установлению роли и значе-
ния феномена «уважение» в нынешних усло-
виях государственно-правового строительства. 
Сделать это без краткого анализа эволюции 
данного феномена как применительно к доктри-
нальным разработкам, так и относительно нор-
мативного закрепления, как думается, нельзя.

Категория «уважение» обязана своим по-
явлением в науке — философскому знанию. 
Благодаря фундаментальным работам в обла-
сти изучения внутренней сущности человека 
и определения его лучших качеств (И. Кант)  
[2, с. 131–168], этики воспитания детей  (Дж. Локк) 
[3, с. 265–268], влияния религии на личность 
(М. Бубер) [4, с. 16–26], моральной стороны  
социума, путей обнаружения нравственного  
императива человека (Э. Левинас и пр.) 
[5, с. 34–63], уважение прочно вошло в обще-
научный дискурс.

Сегодня исследователи в области социоло-
гии, теологии, психологии, педагогики, литерату-
роведения [6; 7] с большим вниманием относят-
ся к данной категории, предпринимая попытки 
обнаружить ее место в системе социальных 
ценностей, определить значение, перспективы 
эволюции в рамках изменяющегося мира.

Далеко не сегодня и юристы поддержали по-
сыл необходимости установления нравственной 
стороны права через обращение к феномену 

«уважение». Разработки в этой области, осу-
ществленные Г. Еллинеком [8, с. 19–44], Г. Спен-
сером [9, с. 5–9] и другими (преимущественно 
западными авторами) создали прочную осно-
ву для современного взгляда на проблематику 
уважения в праве. В развитие их взглядов вид-
ные отечественные ученые стали призывать не 
только к нормативному закреплению требований 
уважения в праве и государстве, но и рассматри-
вают данный аспект в качестве национальной 
идеи [10].

Необходимо признать, что в рамках обще-
мирового пространства в качестве правового 
явления «уважение» появилось на заре ста-
новления универсальных источников закрепле-
ния общепризнанных прав и свобод человека.  
Выдвинем осторожное предположение, что фе-
номен «уважение» нашел свое выражение в го-
сударственно-правовых актах (пусть и латентно, 
лишь по смыслу) как раз в результате проекции 
идеи свободы личности на общественные от-
ношения. Данный тезис можно развивать бес-
конечно, поэтому здесь лишь позволим себе 
привести наиболее характерные примеры со-
держательного указания на необходимость ува-
жения личности в некоторых фундаментальных 
исторических памятниках права.

В частности, в положениях Великой хартии 
вольностей просматривается идея уважения, 
как в отдельных положениях — «Никому мы не 
продадим, никому не откажем и не отсрочим 
права и справедливости», так и в рамках общего 
посыла данного акта: «мы желаем и неизменно 
предписываем, чтобы <…> все жители нашего 
королевства имели и пользовались всеми вы-
шеуказанными вольностями, правами и пожа-
лованиями прекрасно и мирно, свободно и спо-
койно, вполне и неприкосновенно» [11, с. 136].

Следует отметить некоторую особенность и 
отечественного исследования феномена «ува-
жения». В частности, дореволюционная, а затем 
и ранняя советская юридическая наука весьма 
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осторожно относилась к феномену «уважения», 
если не сказать большего, а именно — мягко 
говоря, игнорировала его. Об этом свидетель-
ствует как обращение к научной справочной 
литературе [12, с. 303; 13, с. 699], так и к ис-
следованиям в области познания общих за-
кономерностей развития государства и права. 
К примеру, классик дореволюционного права 
Г. Ф. Шершеневич весьма скептически выска-
зывался об уважении как категории юриспру-
денции, не допуская ее включения в содержа-
ние правовых установлений, отводя ей место в 
религиозно-нравственном ряду понятий, и свя-
зывал с чувственной рефлексией: «Право име-
ет дело только с действиями, но не с чувствами. 
Если бы право взяло на себя определить уваже-
ние, любовь, страх перед Божеством, то такие 
нормы определяли бы в действительности не 
отношение человека к Божеству, а отношение 
одного человека к другим» [14, с. 20].

Данный факт можно объяснить, как дума-
ется, категоричным восприятием уважения в 
нравственном, психологическом ключе, при 
полном отсутствии формально-юридических 
критериев определения его сущности. В част-
ности, в философском словаре под редакцией 
Э. Л. Радлова уважение понимается как «сме-
шанное чувство», с одной стороны, вызывае-
мое признанием ценности чего-либо, а с дру-
гой — «затрагивающее лучшие стороны души» 
[15, с. 256].

В такой интерпретации юридизировать дан-
ную категорию, придать ей правовую форму 
и наполнить нормативным содержание, дей-
ствительно непросто. Возможно, в этой связи 
в доктринальных источниках по правоведению 
того времени феномен «уважение» практи-
чески не встречается либо позиционируется 
вскользь. К примеру, в работах П. А. Брюнелли, 
А. С. Алексеева не упоминается, к сожалению, 
о необходимости уважения прав и свобод граж-
данина (русских подданных) [16; 17, с. 253–270].  
Фактически лишь подбирается к осмысленному 
позиционированию уважения в качестве нрав-
ственно-этического элемента юриспруденции 
Ф. Регельсбергер в главе «Право, нравствен-
ность, нравы», но аналогично — не указывает 
его в прямой постановке [18, с. 6–12].

Между тем нормативные правовые акты 
XIX века, хотя явно и не содержали посы-
лов к уважению основополагающих ценно-
стей общества и государства, но по смыслу 
своему указывали на отдельные проявления 
такого требования. К примеру, один из наибо-
лее прогрессивных документов эпохи реформ, 

определяющий начала отечественной уголов-
но-процессуальной деятельности, обращал 
внимание на необходимость, например: вни-
мательного отношения к достойным условиям 
содержания лиц, подозреваемым в соверше-
нии преступления: «никто не может быть со-
держимъ въ помѣщеніяхъ, не установленныхъ 
на то закономъ» [19, с. 15], запрета повторно-
го уголовного преследования: «Оправданный 
вошедшим въ законную силу приговором над-
лежащего суда не можете быть вторично под-
вергнуть слѣдствію и суду по тому же самому 
преступлению, если бы даже открылись къ его 
изобличенію новыя обстоятельства» (ст. 21), 
заботы о восстановлении доброго имени, че-
сти участника судебного разбирательства: 
«Возстановленіе чести и правъ невинно осуж-
деннаго допускается во всякое время, несмотря 
ни на протеченіе давности, ни на смерть осуж-
деннаго» (ст. 26) и пр.

В определенном смысле положительные 
изменения в части активизации научного и 
практического интереса к феномену «уваже-
ние» в рамках государственно-правовых пре-
образований произошли после 1917 года. 
В этот период уважение от абстрактной идеи 
чувственного, духовного характера, начинает 
приобретатьочертания нравственно-правового 
начала, в частности, применительно к правам, 
свободам женщин. Так, по крайней мере, по-
стулировала одна из преамбул постановления 
ЦИК и СНК СССР: «Ни в одной стране в мире 
женщина, как мать и гражданка, на которой ле-
жит большая и ответственная обязанность рож-
дения и воспитания граждан, не пользуется та-
ким уважением и защитой закона, как в СССР» 
[20]. Профессиональное сообщество советских 
юристов начинает опираться на категорию ува-
жения в тех случаях, когда, помимо юридиче-
ской оценки, делу необходимо придать мораль-
но-нравственную, идеологическую. Такой тезис 
следует из краткого анализа интерпретацион-
ных актов, в текстах которых уважение вклю-
чается для подчеркивания значимости тех или 
иных общественных благ, ценностей. К приме-
ру, «хулиганство в условиях социалистического 
общества представляет собой посягательство 
на правила социалистического общежития, ува-
жение к которым является, согласно статье 130 
Конституции СССР, одной из основных обязан-
ностей советских граждан» [21].

Далее уважение стало рассматриваться в 
качестве первоосновы для осуществления про-
филактической, воспитательной работы со спе-
циальным контингентом, которое должно было 
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строиться на началах «уважения к правилам со-
циалистического общежития» [22]. Еще позднее 
уважение как принцип начало проецироваться 
на все права человека, его честь и достоин-
ство [23].

Сказанное делает возможным осуществить 
переход от рассмотрения уважения в качестве 
абстрактной идеи — к иной ипостаси, прояв-
ляющейся в его свойствах императива для по-
строения общественных, в том числе правовых 
отношений. Такое позиционирование уважения 
наполнило его свойствами формально-юриди-
ческого требования, то есть, соответственно, 
принципа права.

Советский период развития права и государ-
ства, как известно, характеризовался идеоло-
гизированным подходом к изучению их законо-
мерностей. Так, П. Т. Полежай принципы права 
рассматривал как воплощенные в праве осно-
вополагающие, руководящие идейные начала 
(положения), отражающие его классовую сущ-
ность и целенаправленность и определяющие 
наиболее существенные черты содержания 
правового регулирования общественных отно-
шений [24, с. 15].

Полагаем, что ключевым тезисом в данном 
определении, его ядром выступает указание 
на источник формирования принципов права. 
Для нас определяющим является тот факт, что 
автор не останавливается на нормах права как 
основном источнике определения принципов 
права (хотя за ними сохраняется определен-
ное руководящее начало). Эта мысль ученого 
идет вразрез с популярной для того времени 
позитивистской гипотезой о том, что правовые 
принципы находят свое выражение «только и 
именно в нормах права» [25, с. 33]. В указании 
на идейные начала мы видим нечто большее, а 
именно: объективные закономерности постро-
ения государства, формирования его правовой 
системы. И если нормы права будут впослед-
ствии изменяться, отменяться и прочее, то об-
щие закономерности и ценности, направленные 
на укрепление социальных начал государства, 
формирование гуманной правовой системы, ос-
нованной на примате уважения прав и свобод 
человека, должны сохраняться.

Наша точка зрения подтверждается ранее 
высказываемыми гипотезами А. Ф. Черданце-
ва, И. Я. Дюрягина [26, с. 11–19], В. В Лазарева 
[27, с. 484] и других, небезосновательно пола-
гающих, что не нормы права формируют прин-
ципы, а наоборот: «руководствуясь разными 
принципами можно создать и разные нормы» 
[28, с. 30]. На обозначенных позициях стояли и 

классики отечественного права и государства. 
Так, Н. М. Коркунов, например, писал: «закон 
имеет дело с принципами, с сущностью вещей, 
а не с их случайной и переходящей формой» 
[29, с. 18].

Возвращаясь к эволюции формально-юри-
дического закрепления уважения в качестве 
императива для регулирования общественных 
отношений, отметим, что ключевое, системо-
образующее значение для этого, безусловно, 
заложил Устав Организации Объединенных На-
ций. В частности, более девяти раз в прямой 
постановке и на порядок больше — по смыслу 
упоминается уважение в данном документе. 
Отсюда и многообразие объектов, на которые 
должно распространяться такое почтительное, 
внимательное отношение: права человека (ч. 3 
ст. 1), культура (ст. 73), обязательства, вытекаю-
щие из норм международного права (преамбу-
ла), принцип равноправия и самоопределения 
народов (ч. 2 ст. 1) и др. Фактически резюмирует 
необходимость утверждения уважения, как ос-
новополагающего начала любой деятельности 
каждого государства, статья 55, гласящая о том, 
что достичь «стабильности и благополучия, не-
обходимых для мирных и дружественных отно-
шений между нациями» возможно путем «все-
общего уважения» [30].

Во многом благодаря утверждению указан-
ных начал уважение стало появляться в фоку-
се исследований отечественных правоведов. 
Многие российские ученые-юристы на разных 
этапах заявляли о необходимости уважения от-
носительно чего-либо в праве. К примеру, про-
фессор В. А. Виноградов ранее постулировал 
необходимость уважения к Конституции Россий-
ской Федерации [31, с. 11], а сегодня в условиях 
цифровой трансформации общественных отно-
шений, геномной эволюции ученые ведут спор о 
потребности уважения частной жизни [32].

Характерно, что многие авторы не делают 
акцент на необходимости содержательного под-
хода к уважению и фактически сводят его либо 
к практическим формам реализации права (на-
пример, «уважение права» равно «защита пра-
ва») [33; 34], либо такому варианту воплощения 
в жизнь правоотношений, как «обеспечение» и 
его синонимичному ряду. К примеру, И. В. Теле-
гина, рассуждая о принципе уважения чести и 
достоинства в рамках уголовного судопроиз-
водства, не только не остановилась (хотя бы 
фрагментарно) на сущностных аспектах пони-
мания данного руководящего требования, урав-
няв его с деятельностью по обеспечению иных 
компонентов судебного развирательства, но и 
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фактически дала ему организационно-процес-
суальную (процедурную) окраску, а не матери-
альную основу. Автор пишет: «особый интерес в 
аспекте обеспечения чести и достоинства лич-
ности, как представляется, вызывает процедура 
по установлению личности подсудимого» [35, 
с. 321]. Остается недоумевать, по какой при-
чине такое отправное начало предварительного 
расследования, как уважение чести и досто-
инства личности, может раскрываться посред-
ством процедуры идентификации личности?

Вместе с тем другие авторы подошли к ис-
следованию уважения с глубоко содержатель-
ных позиций. Так, одним из первых ученых, 
который выдвинул идею о необходимости пози-
ционирования уважения в качестве общеправо-
вого принципа, был А. С. Мордовец [36, с. 14]. 
Автор фактически вывел феномен «уважения» 
на новый уровень: с эфемерного, абстрактно-
го восприятия до конкретного руководства для 
должностных лиц государства, членов обще-
ства, общей цели при построении политической 
власти в качестве социальной. Впоследствии 
его научной школой данные аспекты были углу-
блены, получили свое развитие применительно 
к иной юридической проблематике [37; 38].

С сущностных позиций интересной является 
точка зрения также таких представителей Са-
ратовской юридической школы, как А. М. Ре-
пьева и В. В. Семенов, которые связали ува-
жение с поведением. Так, В. В. Семенов пишет, 
что «уважение следует рассматривать как пра-
вомерное поведение, основанное на глубоком 
осознании необходимости следования предпи-
саниям закона, установленным в них нормам 
свободы и возможного поведения других лиц» 
[39, с. 54]. В схожей интерпретации высказы-
вается А. М. Репьева применительно к специ-
альным субъектам права в виде осужденных: 
«сущность уважения состоит в правомерном 
поведении осужденных, основанном на глу-
боком осознании необходимости следования 
своим основным обязанностям, распорядку 
и режиму дня, требованиям администрации» 
[40, с. 132]. Точка зрения авторов, безуслов-
но, может быть как поддержана, так и развита, 
углублена.

В частности, импонирует указание на ос-
нову такого поведения субъекта, а именно 
внутренние чувства, устойчивое понимание 
целесообразности правопослушного поведе-
ния. Действительно, применительно к уваже-
нию, поведению, основанному на нем, пер-
вичное значение имеет внутренняя мотивация 
лица. Лучшие социальные качества человека 

проявляются в уважительном отношении к че-
му-либо: чуткость, вежливость, корректность и 
пр. Добиться их воплощения в коммуникации 
без личностного осознания ценности, как дума-
ется, весьма затруднительно.

С другой стороны, позиционирование уваже-
ния исключительно в качестве акта поведения 
субъекта несколько сужает социально-право-
вое поле его объективации в общественных 
отношениях и формы проявления. Следова-
тельно, цепочка рассуждения приводит нас к 
возможности выдвинуть гипотезу, что уважение 
в праве имеет двуединую природу — чувствен-
ную и формально-юридическую (нормативную).  
Допустимо, как думается, в сказанном видеть 
определенную эволюцию феномена «ува-
жения»: первично воспринимаемого в виде 
нравственно-этической ценности, а впослед-
ствии — в качестве нормативного начала, то 
есть принципа права. Попытаемся аргументи-
ровать данный тезис несколько подробнее.

Во-первых, связка уважения с поведенче-
ским аспектом нам не только импонирует, но мы 
видим в этом конкретное практико-прикладное 
воплощение. К примеру, законодатель нередко, 
опираясь на внутренние чувства субъекта, до-
бивается желаемого для общества результата 
не с опорой на юридическое наказание, а бла-
годаря устойчивому пониманию целесообраз-
ности правопослушного поведения. К примеру, 
многие конституционные, то есть основопола-
гающие обязанности личности, должны испол-
няться исходя из мотива, заложенного Консти-
туцией Российской Федерации, а именно на 
основе «уважения к Отечеству» [41].

Во-вторых, исключительно поведенческий 
ракурс восприятия феномена «уважение» (как 
было сказано ранее) по своему обедняет его, 
сужает социально-правовое поле его объек-
тивации в общественных отношениях и фор-
мы проявления. Более того, в такой интерпре-
тации не остается места для нормативного, 
формально-юридического обеспечения ува-
жения в реальных общественных отношениях.  
Полагаем, что без закрепленных в законода-
тельстве мер государственно-правового воз-
действия (убеждения и принуждения), реа-
лизация идеи уважения в праве может так и 
остаться лишь научной концепцией. К примеру, 
должность Уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации введена в целях 
создания режима «уважения государственными 
органами прав и свобод граждан» [42]. Указан-
ное требование могло бы остаться деклара-
тивным, если бы законодательство: во-первых, 
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не закрепило конкретных организационно-пра-
вовых форм реагирования Уполномоченного по 
правам человека на неуважительное отноше-
ние к правам человека (рассмотрение жалоб, 
запросы о предоставлении информации и пр.); 
во-вторых, не предусматривало бы мер реагиро-
вания на указанное неуважительное отношение, 
при этом не только сообразно предмету разби-
рательства (к примеру, в форме административ-
ного искового заявления или ходатайства), но и 
учитывая правовой статус должностного лица.

Сказанное выше обусловливает опреде-
ленного рода дихотомию уважения в праве: от 
нравственно-этической ценности к юридическо-
му принципу. С одной стороны, как указывали 
выше, уважение имеет прочную нравственно-
этическую основу. Помимо этого, уважение как 
принцип права само выступает духовной осно-
вой, нравственно-этическим базисом для пра-
вового и социального государства, строящегося 
на примате человека, его прав и свобод. Этот 
аспект проецируется на концепции ответствен-
ности государства перед обществом. С другой 
стороны, уважение наполняется конкретным 
юридическим содержанием, становится в опре-
деленном смысле императивным требованием, 
руководящим началом для деятельности госу-
дарства и органов публичной власти. К при-
меру, в числе принципов международного на-
блюдения за выборами и референдумами 
обозначается «уважение национального суве-
ренитета» [43], а одним из принципов междуна-
родного сотрудничества государств в области 
воспитания молодежи является «уважение к 
культуре, языкам, истории и традициям других 
народов» [44].

В ракурсе приведенных суждений позволим 
себе с опорой на аргументированную выше 
двуединую природу уважения как принципа 
российского права, основывающуюся на нрав-
ственно-этических ценностях, чувственной и 
нормативной составляющих, сформулировать 
его следующее понятие. По нашему мнению, 
это руководящее идейное требование по фор-
мированию и реализации поведения (деятель-
ности) участников общественных отноше-
ний, основанное на глубоко почтительном 
отношении к достоинству личности, его со-
циальному и правовому статусу.
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