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Гуманизация права, повышение интереса к человеческой личности, 
признание ее высшей ценностью общества и государства в Республике 
Беларусь предполагают осуществление уголовного судопроизводства с 
ориентацией на требования нравственности.  

Как отмечают современные ученые, нравственно-правовые крите-
рии уголовно-процессуальной деятельности — это нравственные нор-
мы, на основании которых дается оценка процессуальным нормам и 
деятельности участников уголовного судопроизводства с точки зрения 
их соответствия справедливости и гуманизму, добру, свободе и ответ-
ственности, совести, чести и человеческому достоинству [1]. 

В настоящее время состязательное уголовное судопроизводство 
предполагает в качестве главной составляющей нравственного ориен-
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тирования уголовного процесса соотношение справедливости, вопло-
щаемой в идее публичной социальной необходимости обеспечения 
ценностей общественного блага, и гуманизма как морального принци-
па, охраняющего личность от произвола власти. 

Отметим, что проблеме развития нравственных начал уголовно-
го судопроизводства уделяли внимание еще ученые-процессуалисты 
конца XIX - начала XX столетия, так как вопрос о нравственных каче-
ствах участников уголовного процесса, или о судебной этике впервые 
в истории юридического развития России был поставлен на повестку 
дня с особой актуальностью в первые годы после судебной реформы 
1864 года. В числе таковых можно назвать В. Д. Спасовича — право-
веда, адвоката, оратора, чьи опубликованные прежде работы берутся 
и в наше время на вооружение процессуалистами, занимающимися 
проблемами как уголовного процесса, так и судебной этики.  

В. Д. Спасович, так же, как идругие прогрессивные ученые-право-
веды того времени полагал, что деятельность судьи и его ближайших 
помощников — прокурора и защитника, должна опираться на проч-
ный нравственный фундамент этических правил, посвятил этому во-
просу значительное место в своих трудах. 

В организации судопроизводства для В.Д. Спасовича приоритет-
ным был именно нравственный аспект осуществления профессио-
нальной деятельности как представителями судейского корпуса, так 
и представителями сторон обвинения и защиты. 

В. Д. Спасович считал, что нравственные начала должны быть 
присущи всем стадиям уголовного процесса и деятельности всех его 
участников, однако особое значение, по его мнению, они приобре-
тают в деятельности судьи - ведущей фигуры уголовного правосу-
дия. Он также считал, что нравственные начала должны непременно 
присутствовать и в деятельности прокурора, который наряду с за-
щитником является необходимым помощником судьи в исследова-
нии истины. В. Д. Спасович считал, что решение той важной задачи, 
которая выпадает в судебном состязании на долю прокурора, будет 
обеспечено, если в деятельность обвинителя будет внесена строгая 
нравственная дисциплина, при которой и интересы общества и до-
стоинство подсудимого будут защищаться с одинаковой чуткостью 
и усердием [2]. 

Таким образом, Владимир Данилович четко формулирует свои 
представления по деятельности прокурора и адвоката. Прокурор не 
должен выступать как «орган государственной инквизиции, глаз пра-
вительства, надзирающий за правильностью решению судов», ему сле-
дует быть истцом по делам государства и общества. «Другого лучшего 
стража закона не может быть как судья… только судья может быть 
представителем и органом закона. Обставьте выбор судьи самыми 
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строгими условиями, потребуйте от него, чтобы он судил открыто, 
гласно, но не ставьте его под влияние государственной власти…» [3]. 

О роли адвокатов он говорил: «Без адвокатов нет никакого равно-
весия между обвинением и защитою; не одинаковы шансы состязания 
между прокурором, снабженным могущественными средствами розы-
ска, и подсудимым, который изолирован в обществе уже по самому 
падающему на него подозрению, который часто лишен свободы, ко-
торому неизвестен ход проводимого о нем следствия, который боль-
шей частью не знает и закона и, когда виноват, не умеет привести для 
смягчения уголовной ответственности уменьшающих его вину обсто-
ятельств. В случае бедности подсудимого необходимо обеспечить его 
даровым защитником» [3].  

Дар свободного слова, говорил Спасович, предоставлен адвокату 
для облегчения участи подсудимого, и им не следует пользоваться для 
распространения преступных или противообщественных идей. 

В.Д. Спасович отмечал: «Правосудие дело столько же ума, сколько 
и совести, и даже, может быть, больше совести, нежели ума, а совесть 
не у одного только судьи. Пойду дальше, я утверждаю, что судья по 
своему положению не может быть хорошим представителем совести 
народной. Он применитель закона к жизни, он может и знать превос-
ходно закон, но жизнь от него ускользает» [3, с. 267]. 

Отстаивая идею справедливости при осуществлении правосудия, 
русские адвокаты, в том числе и В. Д. Спасович, исходили из здравого 
понимания того факта, что незаконное решение суда в принципе нель-
зя признавать справедливым [4, с. 39].  

В. Д. Спасович неоднократно в своих выступлениях, научных ра-
ботах подчеркивал, что судебное решение только тогда справедливо, 
если оно принимается на основе действующего законодательства. Под-
менять законы чувствами, эмоциями, целесообразностью – это путь к 
разрушению правовых основ любого государства [5, с. 118]. 

Значимым представляется то, что именно В.Д. Спасович впервые 
в России ввел в уголовное право наряду с правовыми и нравственные 
характеристики лиц, совершивших преступления и стремился подчер-
кнуть нравственные достоинства своих подзащитных. При этом ему 
нисколько не приходилось грешить против истины. Он говорил, что 
необходимо смотреть на подсудимых не только как на нарушителей 
закона, но и со стороны нравственной – «конечно, не с точки зрения 
нравственности департамента государственной полиции, а нравствен-
ности общечеловеческой» [6, с. 34]. 

Таким образом, В. Д. Спасович придерживался позиции милосер-
дия по отношению к своим подзащитным. Описывая душевное состо-
яние и те муки, которые предшествовали совершению преступления, 
адвокат ставил вопрос о прощении вины подсудимому. Призывая 



70

быть милосердным к человеку, нередко глубоко несчастному, адвокат 
исполнял свою высокую обязанность в духе афоризма: «Кто только 
справедлив – тот жесток». 

Отметим, что В. Д. Спасович был первым правоведом в России, ко-
торый дал нравственную оценку сути новых течений в науке уголовно-
го права в юридической литературе. Он считал, что, при определении 
субъекта преступления, уголовное право должно оценивать людей не 
формально-юридически, а рассматривать их как частицы социальной 
организации, исходить из того, что сущность человеческой личности 
отражает общественные отношения, в сочетании с присущими чело-
веку индивидуальными особенностями. Подход к человеку, совершив-
шему преступление, как личности, в силу тех или иных социальных 
обстоятельств выбитой из нормальных устоев человеческого общежи-
тия, В Д. Спасович считал единственно возможным [7, с.114].  

Его воззрения о нравственных началах в области уголовного судо-
производства нашли отражение в «Учебнике уголовного права» (СПБ., 
1863), а также в ряде других произведений. В. Д. Спасович доказал, что 
борьба с преступностью несовместима с пренебрежением к человече-
ской личности, указывая тем самым на социально-нравственный ха-
рактер науки уголовного права. 

В своих трудах Спасович В. Д. отмечал, что преступник, в большей 
части случаев, – больной, расшатанный человек, часто психопат, часто 
страдающий от недостаточного прилива крови к мозгу. Бедность, ни-
щета – вот неразлагаемый осадок преступного типа. Прибавим к этому 
невежество, и небиологический атавизм, и тот общеизвестный исто-
рический факт, что разные слои одного и того же общества в одно и 
то же время по своим идеям и нравам живут в разных веках истории: 
передовые классы – в XIX, а арьергард, темные массы, может быть, в XI 
или X столетиях [7, с. 106]. 

Излагая учение об уголовном законе, В.Д. Спасович подчеркивал, 
что он должен быть тесно связан не только с социальными условиями, 
но и с моралью, является отражением нравственных воззрений обще-
ства. Он должен отвечать как материальным потребностям жизни на-
рода, так и его нравственным идеалам.  

Впервые в России В. Д. Спасович не только доказал несостоятель-
ность и антигуманный характер современных ему теорий наказания, 
но и дал его нравственное обоснование. Он показал, что целью нака-
зания является не устрашение преступника жестокостью, а безопас-
ность общества. Анализируя отношения, которые возникают между 
преступником и властным, карающим его органом правосудия, В. Д. 
Спасович подчеркивал, что всякое преступление есть выражение лич-
ности, и что карая, государство причиняет страдание не абстракции, 
а живому организму, конкретному человеку, и что без всесторонней 
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оценки преступника немыслима никакая разумная теория наказуемо-
сти. Он доказывает, что борьба с преступностью не совместима с пре-
небрежением к человеческой личности [2].  

Особенно решительно выступал В. Д. Спасович против смертной 
казни, которая всегда применялась исключительно по политическим 
преступлениям, а также пожизненного лишения свободы. «Жизнь че-
ловека,– пишет он, – есть столь же прирожденное ему, и столь же свя-
щенное, неприкосновенное право, как и свобода. Отрицание смертной 
казни приведет непременно, по закону логической последовательно-
сти, и к отрицанию тюремного заключения и всех вообще мер насиль-
ственных, принудительных, одни словом, к отрицанию самого уголов-
ного права» [8, с. 184].  

Однако, будучи противником смертной казни, но, тем не менее, 
дитя своего времени В. Д. Спасович считал необходимой для государ-
ства сильную карательную систему, которая в России, с его точки зре-
ния, была ослаблена. «В борьбе за существование между обществом 
и злодеями корень системы – искоренение; а если по состоянию не-
рвов общества, нельзя, к сожалению, практиковать в надлежащей мере 
смертную казнь, то возможно оградить себя и без нея посредством эк-
вивалентов» [9, с. 19].  

В. Д. Спасович продолжает: «Так как смертная казнь невозможна 
по состоянию нравов, то лучше упразднить ее, но завести для неис-
правимых заключенных навсегда, со ссылкою куда-нибудь подальше, 
с употреблением на полевые работы в болотах и местах, где свиреп-
ствует малярия, с прибавкою для строптивых телесного наказания, 
приспособленного к нашему веку, не в виде розог, но в виде обливания 
холодной водой или электрических разряжений, причиняющих боль, 
но без следов» [9, с. 23].  

В. Д. Спасович считал, что уголовный закон должен отвечать нрав-
ственным воззрениям общества, что в основу сто формирования дол-
жен быть положен принцип гуманности. Конечной целью уголовного 
закона является исправление лиц, совершивших преступление, поэто-
му он не должен быть жестоким. 

Идея гуманизма в правозащите неразрывно связана с идеей спра-
ведливости при осуществлении правосудия. И гуманизм, и справедли-
вость являются нравственно-юридическими категориями. Само поня-
тие «юстиция» по-латыни означает справедливость (justitia), поэтому 
справедливость можно считать синонимом правосудия. 

Таким образом, как отмечает В.В.Шалькевич, выдающимся науч-
ным достижением Спасовича В.В., явилось его учение о справедли-
вости, которое объединяло науки уголовно-правового цикла и нрав-
ственность. В.Д. Спасович считал, что категория справедливости 
теснейшим образом связана с правосудием и является как объектив-
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ным критериессоотношения преступлением и наказанием, так и не-
отъемлимым свойством, обязательным для всех решений в уголовном 
процессе. Все процессуальные отношения, складывающиеся в ходе 
установления истины в суде, должны оцениваться с точки зрения 
справедливости. Каждое действие следователя, прокурора, судьи, ад-
воката должно свидетельствовать о том, что для них превыше всего 
справедливость [10, с.70]. 
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