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Понимание принципов в праве является весьма актуальным вопро-
сом, постоянно приковывающим внимание юристов различных право-
вых отраслей. Эта постоянность наблюдается на протяжении длитель-
ного времени начиная с работ дореволюционных исследователей (В.К. 
Случевский «Учебник русского уголовного процесса») и заканчивая на-
учными трудами современных ученых (А.Е. Мусилимов «Диспозитив-
ность в уголовном процессе Республики Казахстан»).
В чем кроется такая стабильность в части внимания к исследованию 

принципов, их сути в праве. На наш взгляд, она определяется рядом фак-
торов, к которым следует отнести их специфичную структурную связь к 
содержанию отрасли права. В свою очередь, данная специфика вызвана 
их местонахождением в структуре права, определяющим изначальный, 
векторный характер по отношению к прочим нормам. Именно поэтому 
даже незначительные изменения норм Особенной или Общей части той 
или иной отрасли вызывают вопрос о необходимости изменения и норм 
именуемых принципами права.
Другим фактором является постоянное давление на отечественное 

законодательство с использованием норм зарубежного права. Целью 
последнего является изменение отечественного права, в том числе его 
принципиальных положений, с приближением его к стандартам англо-
саксонской правовой семьи.
В ситуации наличия и действия только лишь этих двух факторов, 

совсем неудивительным является то обстоятельство, что в современной 
науке нельзя определить и назвать ни одной последовательной доктри-
ны понимания принципов права, которая бы смогла объять собой все те 
причины и факторы, которые являются движущей силой существования 
принципов и их изменения на частном и системном уровне.
При этом практически все авторы начинают исследование сущно-

сти принципов с их этимологической трактовки, указывая на словарь 
В.И. Даля, в котором принцип определяется как научное начало, основа, 
от которой нельзя отступить.
Гораздо более широкий содержательный спектр содержится в трак-

товке авторов краткой Российской энциклопедии, понимающих прин-
цип в виде:
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1) основного исходного положения какого-либо учения, теории, нау-
ки, мировоззрения, политической организации;

2) внутреннего убеждения человека, определяющего его отношение 
к действительности, нормы деятельности или поведения;

3) основа устройства или действия какого-либо прибора, машины.
Указанная обширность по существу носит исчерпывающий харак-

тер, повторяясь в аналогичных точках зрения лексического и философ-
ского ракурса, либо в прочих эклектичных по содержанию изданиях.
Именно это обстоятельство стоит во главе всех прочих рассуждений 

о сущности принципа в юриспруденции. Тут же следует отметить, что, 
за исключением данного обстоятельства, прочие элементы, конструиру-
емые исследователями сущности принципов в праве, значительно раз-
няться, что и не позволяет остановиться лишь на данном критерии, как 
на исчерпывающем в определении принципа.
При этом следует признать, что с точки зрения понимания сущности 

принципа как положения, общего начала, основы являются на сегодня 
наиболее устойчивыми. Данная устойчивость вызвана синонимическим 
характером предложенных понятий, отождествляемых с латинским «el 
principio». И по большому счету мало опровергаема прочими «свойства-
ми» принципов, выделяемыми вышеуказанными авторами. Именно по-
этому понимание принципов как наиболее общих правовых абстракций 
является наиболее стабильным.
Характеризуя принципы как теоретико-правовые категории, следует 

обратить внимание еще на несколько важных моментов в их понимании, 
которые мы структурируем следующим образом:
субъективные и объективные начала выражения и понимания прин-

ципов в праве;
соотношение уровня принципов как абстракций разного объема дей-

ствия;
конкуренция духовных и функциональных начал как сути принци-

пов;
классификация принципов.
Важность означенных моментов определяется не только перспекти-

вой определения теоретической сущности права в целом, но и следстви-
ями такого определения, прямо влияющими на специфику принципов 
уголовно-процессуального характера и, конечно же, принципов, влияю-
щих на расследование.
Таким образом, проведенный анализ точек зрения позволяет конста-

тировать, что принципы являются скорее объективной категорией, неже-
ли субъективной. При этом в основу нами положены следующие доводы: 
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принцип, как теоретико-правовая категория, безусловно, не может суще-
ствовать вне бытия и потому зависит от интерпретации действительности. 
В этом плане абсолютно любая правовая категория – есть суть категория 
субъективная. Однако это обстоятельство еще не делает его абсолютно 
субъективным в контексте личной трактовки, поскольку существование 
принципов в теории и в практике правоприменения – это разные явле-
ния. В первом случае оно представляет из себя комплекс рассуждений об 
их существовании с точки зрения общеправового предназначения права. 
А во втором случае принцип, будучи структурной основой построения 
законодательства, должен быть хоть как-то объективно выражен, иначе 
возникают риски беспредметной дискуссии. Эта объективная выражен-
ность и делает принципы категорией объективного характера.
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Мир и безопасность по праву занимают ведущее положение в си-
стеме основополагающих человеческих ценностей. Безопасность вы-
ступает непременным и необходимым условием существования страны, 
общества, нации. Для обеспечения национальной безопасности Респу-
блики Беларусь в современных условиях необходима совокупность по-
литических, экономических, социальных и идеологических условий.
Изменившаяся современная геополитическая обстановка, кризис на 

Украине, санкционная политика Запада требуют корректировки не толь-
ко экономической, военной, международной, но и кадровой политики.
Кадровая политика представляет собой совокупность целей и прин-

ципов, определяющих основные направления работы с персоналом, в 
том числе формы и методы этой работы. 
В системе государственного управления кадровая политика взаимо-

связана с политикой укрепления национальной безопасности Респуб-
лики Беларусь. Данный процесс актуализирует необходимость поиска 
путей повышения эффективности государственного управления, в том 
числе и через реализацию государственной кадровой политики, требую-
щей системного подхода и поэтапности реализации. 


