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ванных интересов в правовые нормы позволит избежать социальных издержек законодательства, тем самым 
будет способствовать принятию социально полезных законов, отвечающих природе права, его истинному 
предназначению. 

Происшедшие в России за последнее десятилетие коренные изменения практически во всех областях 
общественной жизни обусловили формирование, по существу, нового права, радикальное обновление пра-
вовой системы, отображающей становление рыночных отношений, внедрение новых демократических ин-
ститутов, заботу о личности, ее правах и свободах. Такое право, соотнесенное с основными ценностями об-
щества и выражающее согласованные интересы, способно претендовать на роль общесоциального регулято-
ра. 

Позитивное право, выражающее согласованные интересы, позволяет наполнить реальным содержанием 
провозглашенные Конституцией Российской Федерации права человека и гражданина, соотнести право с 
приоритетами и ценностями отдельной личности, общества в целом и воплотить в своих установлениях 
идеи добра, справедливости, выступить мощным средством социальной адаптации в изменившихся услови-
ях. 

В настоящий исторический период Россия стремится к созданию демократического государства, прин-
ципы построения которого продекларированы в Конституции. Проводится большая работа по созданию 
нормативной базы, отвечающей коренным и долговременным интересам общества. Так, в указе президента 
РФ № 1300 от 17.12.1997 г. «Об утверждении концепции национальной безопасности Российской Федера-
ции» [1] говорится о направлении деятельности государства к либерализации в регулировании отношений в 
экономической сфере. Думается, субъекты законотворческой деятельности должны придерживаться задан-
ного президентом направления в своей деятельности, не нарушая баланса интересов в обществе. 
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ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГЛАВОЙ 19 УК РФ 
Определение видового объекта преступлений, предусмотренных гл. 19 УК РФ, в юридической литерату-

ре далеко не единообразно. Описываемые в ней и, следовательно, имеющие один видовой объект преступ-
ления посягают, на самом деле, на различные группы ценностей, интересов. Глава 19 УК именуется «Пре-
ступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина». В Конституции формулируются 
около 30 основных прав и свобод. Однако гл. 19 УК включает посягательства только на 14 конституцион-
ных прав. Большая часть посягательств на эти права и свободы человека и гражданина (право на жизнь, пра-
во на достоинство личности, право на экономическую деятельность и др.) рассредоточена по другим струк-
турным частям Особенной части УК РФ. Имея в виду это обстоятельство, некоторые авторы уже высказы-
вали предложения об изменении названия указанной главы.  

Так, Л.Г. Мачковский предлагает в некоторых случаях внутри видового объекта введение групповых 
объектов преступлений, при этом видовой объект будет родовой категорией для группового объекта. Отно-
сительно наименования данной главы необходимо, по его мнению, возвратиться к перечислению групповых 
объектов посягательств, которыми являются общегражданские, политические и социальные права [1]. 
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А.И. Бойко преступления, описанные в гл. 19 УК, предлагает поделить на следующие группы: против 
гражданских, политических, экономических и культурных прав, однако никак не связывает эту группировку 
с возможностью изменить название главы [2]. 

По мнению А.Н. Красикова, данную главу нужно назвать «Преступления против иных конституционных 
прав и свобод человека и гражданина», но для логической завершенности раздела «Преступления против 
личности» он предлагает поменять местами гл. 19 и 20 УК. Все преступления, содержащиеся в гл. 19, А.Н. 
Красиков делит, в свою очередь, на группы в зависимости от того, какие права и свободы подвергаются пре-
ступному воздействию: первую группу составляют преступления, посягающие на гражданские права и сво-
боды; вторую группу составляют преступления, посягающие на политические права и свободы; третью - 
преступления, посягающие на трудовые и иные права и свободы человека и гражданина [3]. 

Как и указанные авторы, А.В. Серебренникова констатирует «неудачность» названия гл. 19 УК и считает 
возможным назвать ее «Преступления против личных, политических и социально-экономических прав и 
свобод человека и гражданина» [4].  

Определяя видовой объект гл. 19 УК, авторы принимают за основу классификацию, которая признается 
общепринятой как специалистами в области теории государства и права, так и специалистами конституци-
онного права. В соответствии с ней права и свободы человека подразделяются: 1) на личные (гражданские), 
2) политические, 3) социально-экономические, 4) культурные. Как отмечает Н.И. Матузов, такое деление 
проводится как в мировой юридической практике, так и в национальных правовых системах, в том числе 
российской [5]. 

Однако полного единства авторов в классификации прав нет. Так, тот же Н.И. Матузов называет личные 
права наряду с гражданскими, т.е как две самостоятельные группы прав [5], а в конституционно-правовой 
литературе выделяют только личные права, не именуя их гражданскими [6]. Изучение литературы показы-
вает, что большинство авторов действительно отождествляет личные права с гражданскими. Правильность 
этого отождествления подтверждается и Международным пактом о гражданских и политических правах, в 
котором личные права отнесены к гражданским. 

Вторая группа прав – политические – выделяется всеми, без исключения, авторами, и никаких разногла-
сий по поводу ее «самостоятельности» и названия не вызывает. 

Что касается третьей группы прав – социально-экономических, то существует разброс мнений в отноше-
нии их понимания. Дело в том, что в литературе по общей теории права эту группу нередко «разбивают», 
выделяя две самостоятельных группы прав – социальные и экономические [7]. Обоснованно ли это? Прежде 
всего нужно отметить, что «автономию» социальных и экономических прав признают далеко не все специа-
листы в области общей теории права [8]. Неразрывность указанных прав, в частности, отстаивает известный 
специалист по правам человека – профессор Е.А. Лукашева [9]. Во-вторых, социальные и экономические 
права не разграничивают в конституционно-правовой литературе [10]. В-третьих, в административном праве 
специалисты, описывая функции современной исполнительной власти, выделяют единую социально-
экономическую функцию [11]. В-четвертых, в трудовом праве обоснованно отмечают взаимосвязь социаль-
ной и экономической функций трудового законодательства, что находит выражение в закреплении в нем как 
условий труда работника, его оплаты и охраны, так и экономических возможностей работодателя [12]. 

Таким образом, нет никаких оснований отступать от объединения социальных и экономических прав и в 
уголовно-правовых исследованиях. 

Итак, в соответствии с общепринятой классификацией в гл. 19 УК можно выделить следующие группы 
охраняемых прав: личные (гражданские) права, политические права, социально-экономические права. Куль-
турные права гл. 19 УК не охраняются. 

На первый взгляд, видовой объект преступлений гл. 19 УК, будучи, как мы указывали, сборным, должен 
состоять из указанных трех групп прав. Однако только одна из этих групп действительно защищается ис-
ключительно нормами гл. 19 УК – группа политических прав. Что касается двух других групп прав, то часть 
их охраняется и нормами других глав. Это обстоятельство, к сожалению, не учтено в предложенных выше 
наименованиях гл. 19 УК: из них можно сделать вывод, что только нормы этой главы УК устанавливают 
ответственность за посягательства на все личные и социально-экономические права.  

Представляется, что для точного отражения видового объекта наименование гл. 19 УК действительно 
должно содержать перечисление трех групп прав – личных, политических и социально-экономических, но 
одновременно из него должно быть видно, что гл. 19 охраняет не все личные и социально-экономические 
права. Таким требованиям отвечало бы следующее наименование – «Преступления против политических, а 
также отдельных личных и социально-экономических прав и свобод человека и гражданина». Это название 
уступает и существующему, и предложенным в литературе по «благозвучию», но отражает видовой объект с 
максимальной точностью. 
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