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САМОЗАЩИТА ПРАВ 
КАК КОМПЛЕКСНЫЙ ИНСТИТУТ ПРАВА1

Самозащита -  это межотраслевой комплексный институт 
права. Юридическую основу самозащиты составляют нормы 
Конституции РФ (ст. 45), а также отраслевые нормы: о самоза
щите гражданских прав (ст. 14 ГК РФ), о самозащите трудовых 
прав (ст. 379 ТК РФ), о необходимой обороне (ст. 37 УК РФ и 
ст. 1066 ГК РФ), о крайней необходимости (ст. 39 УК РФ, 
ст. 1067 ГК РФ и ст. 2.7 КоАП РФ).

Целью правового института самозащиты прав является 
выработка и совершенствование механизма обеспечения га
рантий реализации прав и свобод гражданина и надежной, эф
фективной их защиты в случае нарушения либо несвоевремен
ного предоставления2.

Самозащита издавна привлекала внимание исследовате
лей. Истоки самозащиты можно обнаружить в предправовых 
представлениях и обычаях первобытного общества3.

Древнегреческие воззрения о правах человека сформиро
вались под воздействием мифологических представлений, в 
частности о том, что полис (город-государство) и его законы 
имеют божественное происхождение и опираются на божест
венную справедливость. Поиски объективной нормы справед
ливости и права для полиса и граждан вели в свое время пифа
горейцы (VI - V вв. до н.э.), в высказываниях которых также
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можно усмотреть зачатки идеи самозащиты1. Пифагор и его по
следователи стояли у истоков широко распространившегося 
представления о том, что жизнь людей должна быть реформи
рована и приведена в соответствие с выводами философии о 
полисе, справедливости и «надлежащей мере» в человеческих 
взаимоотношениях2. Пифагорейцы сформулировали весьма 
важное для последующих сторонников естественных прав че
ловека положение о том, что «справедливое состоит в воздая
нии другому равным»3, которое можно считать философской 
абстракцией и интерпретацией принципа талиона. Причем пи
фагорейцы под равенством подразумевали изменчивую меру 
для каждого отдельного случая, а не единую меру и общий 
масштаб для различных случаев4.

Процесс становления и углубления теоретических концеп
ций прав человека в Древней Греции выразился в обосновании 
объективных естественно-правовых основ полиса и его законов. 
Впервые идея естественного равенства и свободы всех людей 
высказана софистами (V- IV вв. до н.э.). Она получила дальней
шее обоснование в трудах Сократа, Платона и других мыслите
лей. Так, характеризуя справедливость в идеальном государстве, 
Платон писал, что она (справедливость) состоит в том, «чтобы 
никто не захватывал чужого и не лишался своего»5.

Позднее возможность осуществления самостоятельных 
действий по защите своих прав нашла отражение в идеях обес
печения индивидуальной свободы и взаимной безопасности 
людей Эпикура (341 -  270 гг. до н.э.).
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Дальнейшее развитие греческая мысль получила у рим
лян. Цицерон видел значение справедливости в плане прав че
ловека в том, что «она воздает каждому свое и сохраняет ра
венство между ними»1.

Существенный вклад в развитие юридических представ
лений о правах человека внесли римские юристы. В своих тео
ретических построениях они использовали естественно
правовые идеи греческих мыслителей, их учения о политике и 
политической справедливости и т.д. Однако они не ограничи
лись простым заимствованием положений своих предшествен
ников, а применяли их творчески и развивали дальше. Одними 
из главных достижений римских ученых были создание само
стоятельной науки юриспруденции и разработка отдельных 
юридических дисциплин (в частности, гражданского права). Так, 
в римском праве в рамках цивилистики появилось понятие «са
моуправство» (первоначальная форма защиты прав), которое в 
настоящее время считается прародителем самозащиты.

Наиболее активно самозащита изучалась в конце XIX -  
начале XX в.

В отечественном гражданском законодательстве появле
ние норм о самозащите стало результатом огромных научных 
исследований, проведенных отечественными учеными, которые 
и подготовили почву для внедрения в российское законода
тельство этого нового для него института. И естественно, что 
для более полного и всестороннего изучения природы и сущно
сти такой правовой категории в современном праве России, как 
самозащита, необходимо ознакомиться с историей становления 
и развития данного института в российской цивилистике.

Попытки определения понятия «самозащита» предприни
мались и в проекте Гражданского уложения 1910 г., в котором 
нормы ст. 99 - 101, находящихся в главе о способах охранения
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прав, были посвящены вопросам необходимой обороны и край
ней необходимости1.

Пробелы в правовом регулировании данного вопроса пы
талась восполнить судебная практика.

Кроме того, хотелось бы отметить, что в дело изучения 
института самозащиты прав внесли неоценимый вклад и рос
сийские цивилисты Д.И. Мейер, К.Н. Анненков, Ю.С. Гамбаров,
B.И. Синайский2.

Рассматривая и анализируя работы видных юристов конца 
XIX -  начала XX в. по вопросам самозащиты, нельзя не сказать
0 проекте Гражданского уложения Российской империи, кото
рый по праву считается памятником российской цивилистиче- 
ской мысли. В нем воплотились научные разработки дореволю
ционных российских цивилистов, в том числе и в области ис
следования института самозащиты гражданских прав.

И хотя проекту так и не суждено было стать законом, пер
вые попытки законодательного закрепления норм о самозащите 
были предприняты.

Таким образом, следует отметить, что научные разработки 
российских ученых явились неоценимым вкладом в дело изуче
ния института самозащиты гражданских прав. Многие идеи, вы
сказанные ими, не потеряли своей актуальности и сегодня и 
могут быть использованы для исследования этого правового 
института, который наконец-то законодательно закреплен в 
нашей стране.

Основу правового регулирования права на самозащиту 
составляют конституционные нормы, которые закрепляют ин
ститут защиты (возможность защиты) прав граждан и юридиче
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Гамбаров Ю.С. Курс гражданского права. Т. I. Часть Общая. СПб., 1911. С. 400; Синай
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ских лиц в целом, а также устанавливают правовые гарантии 
его реального осуществления. В России в соответствии с Кон
ституцией признаются и гарантируются права и свободы чело
века и гражданина согласно общепризнанным принципам и 
нормам международного права.

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и при
надлежат каждому от рождения; при этом осуществление прав и 
свобод человека и гражданина не должно нарушать права и сво
боды других лиц. Согласно ст. 19 Конституции государство гаран
тирует равенство прав и свобод человека и гражданина незави
симо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к обществен
ным объединениям, а также других обстоятельств. Статья 45 
Конституции гарантирует право каждого защищать свои права и 
свободы всеми способами, не запрещенными законом.

Самозащита во всех своих проявлениях есть правовая 
конституционная гарантия осуществления права на защиту, за
крепленная в ч. 2 ст. 45 Конституции. Во всех случаях это одно
сторонние действия управомоченного лица, направленные на 
защиту своих прав и интересов, которые осуществляются без 
обращения за помощью в государственные органы. Данные 
действия признаются всеми отраслями права правомерными.

Сложность в анализе нового для России института само
защиты прав вызвана тем фактом, что в действующем россий
ском законодательстве отсутствует четкое определение данно
го правового института.

В Российской Федерации самозащита впервые признана 
конституционным правом человека (ст. 30 Декларации прав и 
свобод человека и гражданина, ч. 2 ст. 45 Конституции РФ). В 
1994 г. в Гражданском кодексе РФ (ст. 14) было закреплено 
право на самозащиту гражданских прав, в 2001 г. в Трудовом
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кодексе РФ (гл. 59) были урегулированы формы самозащиты 
работниками трудовых прав. Таким образом, в России начинает 
формироваться законодательство, регламентирующее право
отношения по самостоятельной защите человеком своих прав и 
свобод.

Тем не менее, самозащита как отдельный комплексный 
институт права фактически пока не имеет фиксированных, чет
ко установленных границ. Современный российский законода
тель определяет самозащиту в общих чертах, не пытаясь ее 
детализировать.

Поэтому исследование правового регулирования самоза
щиты прав является особенно актуальным для России как с 
теоретической, так и с практической точки зрения.

Анализ правовых норм и изучение практики их применения 
помогут выработать предложения, реализация которых будет 
способствовать единообразному толкованию соответствующих 
норм, что, безусловно, важно для правильного их применения.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРМАТ ПРИНЦИПОВ 
СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ И РАВНОПРАВИЯ СТОРОН1

Интеграция России в мировое сообщество и ее становление 
в качестве правового государства, обусловили концептуальное 
изменение всего законодательства. Так, принятая в декабре 
1991 г. Декларация прав и свобод человека и гражданина2 полно
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