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 В рамках Всероссийского форума «Юридическая неделя на Урале» 12 октября  
2024 года состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Пра-
во и права в современной России: история, теория и практика» (к 100-летнему 
юбилею со дня рождения С. С. Алексеева). 

Организаторами данного мероприятия выступили: Уполномоченный по правам че-
ловека в Свердловской области (далее – УПЧ в СО), юридический факультет Гумани-
тарного университета (далее – ЮФ ГУ) (г. Екатеринбург), Свердловское региональ-
ное отделение РАПН, Уральская школа по правам человека и Музей С. С. Алексеева.  
В конференции приняли участие представители органов государственной власти и ин-
ститутов гражданского общества, практикующие юристы, преподаватели, аспиранты, 
студенты. На конференции обсуждались вопросы, связанные с развитием гуманитар-
ных и правовых идей С. С. Алексеева, теоретической и практической деятельностью 
известного юриста, одного из разработчиков Конституции РФ и Гражданского кодекса 
РФ, актуальностью наследия российского правоведа в современной России. 

С приветственным словом выступила Д. В. Ковалёва, ученица и продолжатель дел 
С. А. Степанова, создателя Музея С. С. Алексеева. Она отметила, что сотрудники музея 
«Восхождение к праву» не только бережно хранят историю и память о великом право-
веде, но также стараются выполнять основной завет Сергея Сергеевича – заниматься 
правовым просвещением. Среди большого научного наследия С. С. Алексеева есть не-
сколько книг (например, «Право, законность… Что это такое?» (1973)), в которых он 
обращается к подрастающему поколению и в простой, понятной форме рассказывает 
о праве, о законе. Сергей Сергеевич смысл законности в этой книге обозначает так: 
каждая норма права должна служить человеку, его коренным интересам. Свое предна-
значение ученый видел в том, чтобы каждого гражданина сделать «немного юристом». 
Основываясь на этих идеях, в музее проводят образовательные программы для детей 
и подростков, интерактивные экскурсии, где старшеклассники и студенты начинают 
открывать для себя такую сложную материю права. Кроме того, музей является пло-
щадкой для встреч студенческих научных кружков, а также всех интересующихся и 
неравнодушных к идеям, работам, творчеству великого правоведа Сергея Сергеевича 
Алексеева. 

 Анализ теоретического и практического наследия С. С. Алексеева в своем высту-
плении «Гражданское достоинство в трудах С. С. Алексеева» представила УПЧ в СО 
Т. Г. Мерзлякова, указав на неоценимый вклад правоведа в отечественную детскую 
литературу, актуальность научных и учебных произведений и по сей день, необходи-
мость опубликования детских рассказов и знакомства с ними подрастающего поколе-
ния для устойчивого формирования современного гражданского общества; отметила, 
что региональные уполномоченные по правам человека в различных субъектах РФ 
опираются на труды Сергея Сергеевича при осуществлении ежедневной деятельности. 

С докладом на тему «С. С. Алексеев о правовом будущем России» выступил С. И. Ар-
хипов, доктор юридических наук, профессор УрГЮУ им. В. Ф. Яковлева. Он отме-
тил, что в западной правовой культуре не будет второго И. Канта, а в нашей – второго 
С. С. Алексеева. Анализируя научные труды С. С. Алексеева, он обратил внимание 
на следующие идеи знаменитого юриста: путь в будущее для постсоветской России – 
общий цивилизационный путь развития, где человек, его права и свободы представ-
ляют собой высшую ценность, это есть стратегический курс развития страны, обще-
ства. С. И. Архипов считает важными содержательные критерии правового прогресса, 
которые С. С. Алексеев выделял в своих научных и учебных работах: меру (степень) 
социальной свободы людей; закрепление и осуществление в праве естественных, фун-
даментальных прав человека, общечеловеческих ценностей; переход от авторитаризма 
к мироустройству, основанному на правовой законности. 

Представления С. С. Алексеева о правовом будущем страны, как подчеркнул  
С. И. Архипов, воплотились в тексте действующей Конституции Российской Федера-
ции (ст. 18, 55 и др.), а также в общих принципах Гражданского кодекса РФ. Подводя 
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итог анализу представлений основателя уральской школы теории права о правовом бу-
дущем России, С. И. Архипов отметил: сегодня они стали достоянием не только оте-
чественной и мировой юридической науки, но и правовой системы, а также основой 
важнейших законов страны, определяющих нашу правовую жизнь, государственное 
устройство. Через действующие законы, систему образования, учебники, научные ста-
тьи и монографии они вошли в правовое сознание современных юристов, в нашу пра-
вовую культуру.

С докладом на тему «К 100-летнему юбилею со дня рождения С. С. Алексеева: 
право защищает свободу человека, противостоит произволу и насилию» выступил 
А. П. Семитко, декан юридического факультета, доктор юридических наук, профес-
сор, завкафедрой публичного права Гуманитарного университета. В данном пленарном 
выступлении был рассмотрен вклад С. С. Алексеева в разработку нынешней Конститу-
ции России, Гражданского кодекса РФ, в создание основ современной конституцион-
ной юстиции, а также вклад в развитие общей теории права в СССР и в новой России.  
В жизни и творчестве ученого были выделены два этапа, которые соответствовали са-
мой сути эпох, переживаемых нашей страной в конце XX – начале XXI века, прово-
димых у нас реформ по результатам отказа от идеи строительства коммунистического 
общества в СССР. Если использовать разные критерии, то можно говорить об этапах 
советском и постсоветском, либо, в тех же хронологических рамках, о специально-ю-
ридическом и философско-правовом; теоретическом и практическом, реформаторском, 
а с точки зрения методологии – об этапах марксистском и кантовском. Однако, несмо-
тря на два четких этапа в жизни и творчестве С. С. Алексеева, обоснована идея о том, 
что фундамент творчества и реформаторской деятельности мыслителя оставался од-
ним и тем же – это пиетет перед Правом как важнейшей ценностью, противостоящей 
произволу и обеспечивающей высокий уровень организованности общества, а также 
пиетет перед личностью, ее правами и свободами, закрепленными в Праве (оно – их 
«хранилище», их «убежище»).

С докладом на тему «Логика права в трудах Сергея Сергеевича Алексеева» вы-
ступила Е. В. Чернигова, кандидат юридических наук, доцент Тюменского государ-
ственного университета. Ее выступление было посвящено исследованию логики права 
в работах С. С. Алексеева, рассмотрены причины обсуждения и обоснования особой 
правовой логики, ее соотношение с формальной логикой. Во-первых, логика права мо-
жет быть обусловлена тем, что юриспруденция, в отличие от иных социогуманитарных 
наук, работает преимущественно не с категорией «сущее», а с категорией «должное». 
Эту «особую правовую логику» правильнее было бы назвать логикой деонтической, 
изучающей нормативные понятия («дозволено» «обязательно», «запрещено»), а так-
же связи нормативных модальностей. Во-вторых, правовая логика выражена в особых 
правовых связях, проявляющихся на уровне догмы права. К таким правовым связям 
следует отнести связь между нормой права и возникшим правоотношением, корре-
спондирование субъективных прав и юридических обязанностей в рамках одного пра-
воотношения, связь элементов в механизме правового регулирования. В-третьих, по 
мнению С. С. Алексеева, именно субъективные права выступают центром структуры 
права, вокруг которых выстраивается вся правовая логика. Доказательством этого слу-
жат юридические конструкции (разные виды исков, обязательств), элементы которых 
выстраиваются определенным образом с тем, чтобы благоприятствовать реализации 
прав участников правоотношений. 

Также вопросы логики в праве были рассмотрены в выступлении Е. Г. Курбатова, 
аспиранта ЮФ ГУ. Он отметил: самое главное, на что обращает внимание С. С. Алексе-
ев, это то, что праву присуща своя, особая логика – логика права (юридическая логика). 
И при совершенствовании законодательства и правоприменительной практики нужно 
повышать уровень логической культуры. Основанием логики права (юридической ло-
гики) является, по мнению С. С. Алексеева, тот факт, что право – это мир долженство-
вания; право призвано из мира должного перейти в мир сущего, то есть требования, 
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долженствования воплотить в реальную жизнь; право полезно для социальной жизни 
тем, что оно призвано привносить в социальную жизнь однозначную определенность 
и гарантированность воплощения его норм в жизнь со стороны государства; а также 
призвано упорядочивать общественную жизнь. 

 В выступлении на тему «С. С. Алексеев о стабильности права» С. А. Карамян, 
преподаватель ЮФ ГУ, отметила: принято выделять два периода творчества С. С. Алек-
сеева: ранний и поздний, советский и постсоветский, или специальнo-юридический и 
философско-правовой. Ранний этап посвящен преимущественно юридической догма-
тике, последующий – философско-методологическому обоснованию права в концеп-
ции правового государства. Для исследования такой характеристики права, как ста-
бильность, наиболее значимы идеи первого периода творчества, с концентрацией на 
аналитическом исследовании права как системы. В работах С. С. Алексеева раннего, 
специально-юридического периода для исследования принципа стабильности права 
особенно выделяются, по мнению С. А. Карамян, следующие концепции: дихотомия 
статичности и динамизма, раскрытие ложности дихотомии стабильности и динамизма; 
условие стабильности права – синхронность уровня развития права уровню развития 
общественных отношений; аспекты стабильности права (инвариантные элементы): 
структура системы права, принципы права, специальный юридический язык.

Рассматривая тему «С. С. Алексеев – человек, ученый и психотип», магистр частно-
го права В. М. Танаев отметил: в ходе анализа научной и практической деятельности 
С. С. Алексеева по критериям Международного кадрового стандарта АРТ (типология 
Майерс-Бриггс) был определен психотип известного ученого: это INTJ (логико-интуи-
тивный интроверт) (основные представители – Платон, Декарт, Гегель и др.), который 
является основным в процессе анализа и систематизации данных «нормальной» науки. 
Типологическая базовая мотивация (стремление к созданию дедуктивной логической 
(научной) картины мира) и высокий уровень развития психотипа позволил С. С. Алек-
сееву уже в молодом и далее в зрелом возрасте внести весомый вклад в развитие оте-
чественной юриспруденции. А в процессе индивидуации (после 60 лет) его активность 
была направлена на практическую реализацию своих взглядов и подходов (Конститу-
ция РФ, Гражданский кодекс РФ, Российская школа частного права и др.). Психоти-
пологический подход позволяет глубже понять особенности научного стиля ученого, 
возрастную динамику его научной деятельности, правильно оценить особенности его 
взаимодействия с ближайшим окружением и социумом.

Принципы права в работах С. С. Алексеева были рассмотрены в докладе А. С. Би-
юшкина, аспиранта ЮФ ГУ, который отметил: в советский период С. С. Алексеев 
определил, что принцип права необходимо рассматривать в рамках определенной от-
расли права или принципы права необходимо рассматривать в общеправовом поле.  
В постсоветский период творчества С. С. Алексеев дополнял ранее разработанную 
идею и отмечал, что принципы права являются руководящими идеями гражданского 
общества. При этом С. С. Алексеев особенно подчеркивал важность сохранения тради-
ционных ценностей демократической государственности при внедрении новых подхо-
дов и инноваций в законодательство.

Принцип приоритета прав и свобод человека в трудах С. С. Алексеева был рассмо-
трен в выступлении аспирантки ЮФ ГУ Е. Ю. Анисимовой. 

Наряду с докладами, связанными с анализом научных трудов, гуманитарного и 
юридического наследия, теоретической и практической деятельности С. С. Алексеева, 
на конференции были рассмотрены также общие вопросы теории, истории и практики 
прав человека, новые тенденции развития государства и общества. 

Анализ теоретических аспектов развития идей прав человека был продолжен в до-
кладе А. В. Дмитриева и О. К. Слобожанинова, преподавателей ЮФ ГУ, которые от-
метили отсутствие единой масонской идеологии, проблемы разного понимания свобо-
ды национальными масонскими ложами и подходы к определению «масонского права». 
В выступлении были рассмотрены вопросы формирования политико-правовых идей 
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у французских, бельгийских, немецких, русских и кубинских организаций масонов, а 
также законопроекты по правам человека, предлагаемые французскими масонами, и 
основные идеи философии права немецких ученых-масонов («краузизм»), получившей 
развитие в процессе формирования государственности Республики Кубы.

Основные права и свободы человека и гражданина в контексте цифровой трансфор-
мации правовой сферы в России были рассмотрены в докладе М. Н. Семякина, док-
тора юридических наук, профессора, заведующего кафедрой частного права ГУ, глав-
ного научного сотрудника УрГЮУ им. В. Ф. Яковлева. Он отметил, что основные права 
и свободы человека и гражданина закреплены в положениях главы 2 Конституции РФ: 
право на жизнь; право на обеспечение государством охраны достоинства личности; 
право на свободу и личную неприкосновенность; право на неприкосновенность част-
ной жизни, личную и семейную тайну; защиту своей чести и доброго имени; право на 
свободу мысли и слова; право частной собственности и др. При этом перечень указан-
ных прав и свобод человека и гражданина не является исчерпывающим. Как указано 
в части 1 статьи 55 Конституции РФ, перечисление в Конституции РФ основных прав 
и свобод не должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных 
прав и свобод человека и гражданина. Закрепленные в Конституции РФ права и свобо-
ды человека и гражданина получают свое дальнейшее развитие и конкретизацию в ос-
новных началах гражданского законодательства (ст. 1 ГК РФ), а также в иных законах 
и других нормативных правовых актах. 

М. Н. Семякин обратил внимание на то, что в современной российской правовой 
среде достаточно активно осуществляется цифровизация права – перевод прав субъ-
ектов в цифровую форму, что обусловливает актуальность обсуждения с новых пози-
ций возникающих в связи с этим вызовов и угроз. Одной из таких проблем является 
обеспечение надлежащей охраны и защиты конституционных прав и свобод человека 
и гражданина в условиях цифровой трансформации правовой среды. При этом, по его 
мнению, нет оснований говорить о цифровизации конституционных прав и свобод че-
ловека и гражданина, трансформации их в цифровые права; здесь можно и необходимо 
вести речь лишь об использовании цифровых технологий при осуществлении (реали-
зации) тех или иных конкретных видов вышеназванных прав и свобод. 

С докладом на тему «Баланс частных и публичных интересов в контексте правовых 
позиций Конституционного Суда РФ» выступила М. Л. Белых, кандидат юридических 
наук, доцент УрГЮУ им. В. Ф. Яковлева. Выступление было посвящено отдельным 
аспектам баланса частных и публичных интересов в контексте правовых позиций Кон-
ституционного Суда РФ. М. Л. Белых отметила, что при разрешении различных катего-
рий дел Конституционный Суд РФ обращается к анализу баланса публичных и частных 
интересов при определении вопроса о конституционности обжалуемых нормативных 
правовых актов. В частности, были рассмотрены отдельные решения Конституционно-
го Суда РФ, в которых затрагивались вопросы защиты права на благоприятную окружа-
ющую среду, а также иные решения Конституционного Суда РФ. 

С докладом на тему «Институт репатриации в РФ: новеллы регулирования и за-
щиты прав соотечественников» выступила Е. В. Герасимова (Высшая школа права, 
Образовательно-научный кластер «Институт управления и территориального разви-
тия», кандидат юридических наук, доцент, Балтийский федеральный университет им. 
И. Канта). Она отметила, что миграционное законодательство РФ активно меняется 
под влиянием внутренних и внешних факторов. Особый интерес представляет привле-
чение репатриантов на примере Калининградской области, как субъекта, занимающего 
особое географическое и стратегическое положение. В целом как на федеральном, так и 
на региональном уровне требуется достижение баланса между ценностями публичного 
характера (привлечение соотечественников, разделяющих культурную идентичность, 
как перспективное направление миграционной политики, важное для государства), и 
частными интересами (гарантии социальных выплат переселенцам не должны приво-
дить к умалению интересов и социальных ожиданий населения субъекта РФ). 
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Основные направления и приоритеты международного сотрудничества Уполномо-
ченного по правам человека в РФ (далее – УПЧ в РФ) рассмотрела в своем выступлении 
В. А. Франц, кандидат политических наук, преподаватель юридического факультета 
Гуманитарного университета; был проанализирован практический опыт, приобретен-
ный в ходе стажировки в Аппарате УПЧ в РФ в июле – сентябре 2024 года при поддерж-
ке Российского межуниверситетского консорциума по правам человека, действующего 
при поддержке МИД РФ и УВКПЧ ООН. Она отметила, что международная деятель-
ность Аппарата УПЧ в РФ направлена на укрепление сотрудничества с зарубежными 
омбудсменами и международными организациями универсального и регионального 
уровня; поддерживаются продуктивные рабочие связи с Управлением Верховного ко-
миссара ООН по делам беженцев (УВКБ), продолжено тесное взаимодействие с Меж-
дународным Комитетом Красного Креста (МККК) и другими международными орга-
низациями. Одним из основных направлений правозащитной дипломатии для УПЧ в 
РФ остается взаимодействие с объединениями национальных правозащитных учреж-
дений (НПЗУ). В области двусторонних отношений приоритетным остается развитие 
двусторонних связей на евразийском пространстве, с омбудсменами из стран – членов 
СНГ и коллегами по Евразийскому Альянсу Омбудсменов, а также национальными 
правозащитными институтами стран Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской и 
Центральной Америки. 

Актуальные тенденции и проблемы судебной защиты прав граждан на заложенные 
жилые помещения рассмотрел в своем докладе Г. П. Галкин, генеральный директор 
ООО «Сила Правды», выпускник Российской школы частного права и юридическо-
го факультета МГУ им. М. В. Ломоносова (Москва). Он отметил, что в условиях ры-
ночной экономики ипотечный жилищный кредит (ИЖК) прочно занял в России место 
ключевого способа решения жилищной проблемы. Ежегодно в нашей стране выдается 
более полутора миллионов ИЖК, размер задолженности по ИЖК составляет уже более 
10 % ВВП, и его потенциал далеко не исчерпан. Для защиты граждан при обращении 
взыскания на заложенные ими по ИЖК жилые помещения в законе предусмотрен ряд 
гарантий. Важное место среди них занимают гарантии, направленные на предотвра-
щение необоснованного обращения взыскания (когда для обращения взыскания нет 
достаточных оснований либо когда, даже при наличии оснований, обращение взыска-
ния не является необходимым для защиты правомерных интересов залогодержателя): 
в частности, закрепление в законе условий, при которых обращение взыскания не до-
пускается, – «ипотечные каникулы», отсрочка обращения взыскания, право прекратить 
обращение взыскания исполнением обеспеченного обязательства или его просрочен-
ной части. 

Вопросы развития институтов общественного контроля в современной России с 
помощью технологии форсайта были рассмотрены в выступлении Г. В. Бурмистро-
ва, аспиранта ЮФ ГУ. Он отметил, что использование технологии форсайта в поли-
тико-правовой сфере способствует формированию системы общественного контроля. 
По его мнению, как система организации общественного контроля, так и технология 
форсайта построены на схожих принципах регулирования, которые призваны послу-
жить достижению устойчивого развития обществ, государств и наднациональных со-
юзов; присущи современному демократическому обществу с развитой политической 
и правовой культурой граждан. По мнению докладчика, дальнейшее применение фор-
сайт-технологии будет способствовать, в том числе, и развитию системы общественно-
го контроля в Российской Федерации. 

 Вопросы, связанные с участием субъектов общественного контроля Свердловской 
области в региональной программе «Общество против коррупции», в своем докладе 
рассмотрела директор Центра правового просвещения и прав человека Гуманитарно-
го университета, член Общественной палаты Свердловской области, председатель Ко-
миссии по общественному контролю, взаимодействию с субъектами общественного 
контроля, доктор политических наук, профессор С. И. Глушкова. Она отметила, что 



193

Вестник Гуманитарного университета. 2024. Т. 12, № 4

данная программа действует уже 10 лет по инициативе Общественной палаты региона 
и при поддержке Департамента внутренней политики нашей области; среди участни-
ков – представители органов государственной власти и гражданского общества, препо-
даватели и эксперты из уральских вузов, научные сотрудники из институтов УрО РАН, 
независимые эксперты, члены и эксперты общественных советов при исполнительных 
органах государственной власти, муниципальных общественных палат, координацион-
ных советов региона. Сообщество экспертов, ученых и практикующих специалистов, 
взаимодействие власти и общества – это мощный гуманитарный потенциал, который 
позволяет программе развиваться и дальше, прирастая каждый год новыми инициа-
тивами и сторонниками. Ежегодно участники активно выступают на секциях Анти-
коррупционного форума региона, проводят областные конкурсы, олимпиады, круглые 
столы, вебинары и практикумы на площадках вузов, субъектов общественного контро-
ля, власти и общества, выпускают информационные бюллетени и профильные бро-
шюры, привлекая внимание общественности к существующим проблемам и занимаясь 
антикоррупционным просвещением и образованием. От эффективной профилактики и 
системного противодействия коррупции зависит качество соблюдения, обеспечения и 
защиты прав и свобод человека и гражданина в каждой стране, и это также важно для 
современной России. 

В целом конференция успешно состоялась, мероприятие прошло насыщенно и пло-
дотворно, было наполнено оживленными дискуссиями. Особый интерес представляли 
выступления аспирантов и докторантов С. С. Алексеева (ныне – кандидатов и докторов 
наук) и коллег, которые сотрудничали с этим известным ученым долгие годы; их мне-
ния, воспоминания, аналитические выступления помогли участникам более детально 
сформировать представление о личности нашего знаменитого соотечественника.

Участники конференции согласились с главным тезисом, который стал ключевым 
лейтмотивом конференции и звучал почти в каждом выступлении: гуманитарные и 
правовые идеи С. С. Алексеева необходимо развивать, активно использовать в учеб-
ной, научной, правотворческой и правозащитной (государственной и общественной) 
деятельности. 
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