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различных ресурсах (Skype и др.) или с использованием чатов социальных сетей (Facebook, 
VK, Одноклассники и др.). 

В настоящее время оперативный опрос имеет множество классификаций и 
разновидностей тактики его проведения. Он является одним из основных методов получения 
информации об объективных и субъективных фактах, со слов опрашиваемого, необходимых 
для решения задач оперативно-розыскной деятельности. Несмотря на развитие современных 
технологи «оперативный опрос» является наиболее часто проводимым мероприятием, 
результаты которого, в последствии, используются для решения задач ОРД и уголовного 
процесса. 

А.А. Григорович 
АУпПРБ (г. Минск) 

СВОБОДА ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ КАК КОНСТИТУЦИОННАЯ ЦЕННОСТЬ 
В КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Провозглашение и непосредственное закрепление в законодательстве свободы 
вероисповедания является значительным достижением юриспруденции. Свобода 
вероисповедания является неотъемлемым компонентом общечеловеческих ценностей. 
Однако, вопрос, связанный с точным научным толкованием такого понятия как «ценность» 
является неопределенным. Так, в юридической литературе выделяют две значимые 
категории ценностей – ценности права и ценности в праве. Право в первом случае отражает 
политические, этические, экономические, мировоззренческие и иные элементы социальной 
культуры, тогда как ценности в праве – это ценности, которые полностью или частично им 
урегулированы. Именно поэтому в правовой науке категория «ценность» имеет юридически 
определенную оболочку, а в ряде случаев даже закрепляется в различных нормативных 
актах. В том числе определение ценность в праве может подразумевать более широкие 
категории, которые включают в себя ряд объектов, которые также попадают под указанную 
ценностную категорию. 

Так, в самом тексте Конституции Российской Федерации 1993 г. понятие «ценность» 
употребляется трижды. В ст. 2 говорится о том, что «человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью». Из этого можно сделать сразу несколько выводов. Из утверждения не 
ясно, что конкретно выступает в качестве высшей ценности: сам человек или его права и 
свободы, ведь понятно, что это два совершенно противоположных феномена. Человек – это 
индивид с физиологическими свойствами, а права и свободы – это охраняемая законом мера 
возможного поведения, направленная на удовлетворение интересов человека. Если они 
выступают на равных, то встает вопрос о приоритете той или иной высшей ценности. На наш 
взгляд, высшей ценностью все же является человек, без которого наличие или отсутствие 
феномена прав и свобод становится бессмысленным. Отметим, тот факт, что 
рассматриваемая свобода вероисповедания является непосредственной, неотчуждаемой 
свободой человека и, исходя из вышеуказанной нормы, достаточно дискуссионной в 
контексте понимания, является высшей ценностью. Нормативная правовая база 
законодательства для реализации прав и свобод человека в сфере свободы вероисповедания 
посвящена, осуществлению идеала религиозной свободы и прав верующих в их 
институциональном выражении.  

Таким образом, свобода вероисповедания является конституционной ценностью 
Российской Федерации, во-первых, свобода вероисповедания является неотчуждаемым 
индивидуальным правом каждого человека, а человек является ценностью в соответствии с 
конституцией Российской Федерации. Во-вторых, отметим, что в настоящее время 
необходимо четко разграничивать право на индивидуальную и коллективную свободу 
вероисповедания. Далее выделим, что российское законодательство предусматривает 
толкование исключительно высшей ценности в праве, таким образом, согласимся с мнением, 
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что не хватает формулировки термина «ценность», что усложняет понимание относимых 
правоотношений к данной категории и допускает вольное толкование. 

 
О.С. Ермакович 
БГЭУ (г. Минск) 

 
СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА ВИЗАНТИИ 

В Византии существовало два разряда населения: высшие (почтенные) и низшие 
(смиренные). Что касается высшего, то тут выделялись в первую очередь сенаторы. Их 
сословие включало несколько сотен семей богатейших и крупнейших земельных 
собственников, а также представителей военно-чиновной знати. Участвовать в управлении 
государственными делами, состоять в Сенате, проживать столице, не покидать ее без 
разрешения, ежегодные подарки императору – обязанности сенаторов. Они были подсудны 
лишь префекту столицы, освобождались от пыток, имели право устраивать в своих 
владениях рынки, содержать свои военные отряды и даже иметь свои тюрьмы. 

Средние землевладельцы – еще одни представители привилегированного сословия. 
Положение их очень сильно разнилось от сенаторского. Например, они не могли выходить из 
сословия. Обязанностью для них являлось собирание налогов. На средних землевладельцев, 
их ещё называли куриалами, распространялась ответственность за неисправное поступление 
налогов. В случае чего – применялась конфискация имущества. 

Духовенство также являлось привилегированной группой, владея крупными 
земельными участками и пользуясь многочисленными привилегиями: освобождалось от 
«грязных» повинностей. Простое население платило церкви «десятину». Наказанием для 
духовных лиц было лишение сана или временное недопущение к богослужению. Церковь в 
Византии превращается в государственную религию с владычеством над нею императорской 
власти (цезарепапизм). 

Низшее (смиренные) сословие подразделялось на крестьян, торговцев и 
ремесленников. В свою очередь, крестьяне подразделялись на свободных мелких 
землевладельцев, «свободных» колонов и «приписных» колонов. 

Свободные крестьяне, как правило, жили общинами, которые были разных типов: 
одни объединяли почти независимых друг от друга крестьян с правом полного распоряжения 
своей земли; другие – с ограниченным правом землевладельцев.  

В IХ–ХV столетиях в Византии существовала категория феодально-зависимых 
крестьян – парики. Они пользовались правом перехода и правом отчуждать свои наделы, 
правда, с согласия собственника. В ХIII в. парики прикрепляются к земле, таким образом 
именовались частновладельческими. Существовали и государственные, которые несли 
специфические государственные повинности: обслуживание дорог и почты, поставка 
продовольствия царскому двору. 

Численность колонов (свободные арендаторы земли) в IV в. увеличивалась за счет 
посаженных на землю и освобожденных рабов, военнопленных, варваров-переселенцев. Их 
правовое положение постепенно сближается, сливаясь в единый слой колонов. 

К другому низшему сословию относились ремесленники, которые объединялись в 
корпорации. Занятие ремеслом являлось наследственным и под угрозой наказания 
ремесленник не мог оставить свои занятия. Их деятельность регулировалась чиновниками. 

Рабы относились к бесправной группе населения. Рабский труд в основном 
применялся в государственных мастерских и в домашнем хозяйстве знати. В сельском же 
хозяйстве их труд использовался в меньших размерах. 

С развитием феодальных отношений рабский труд стал применяться меньше, 
положение рабов несколько улучшается. Возрастает хозяйственная самостоятельность рабов. 
Законом 336 г. запрещалось продавать раба-земледельца отдельно от его земли. 


