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В феврале 1998 года Российская Федерация ратифици
ровала Европейскую конвенцию о защите прав человека и о с 
новных свобод (1950) и Протоколы к ней, а также признала 
юрисдикцию Европейского суда по правам человека. 5 мая 
ратификационная грамота была передана на хранение в Совет 
Европы. 

Конституция РФ наделяет нормы международного договора 
Российской Федерации статусом действующего права, имеющего 
приоритет перед внутригосударственным законодательством. От
ныне любой человек вправе обратиться в Страсбург в Европей
ский суд п о правам человека с жалобой на государственные 
органы Российской Федерации, если они, по его мнению, нару
шили его права и свободы, указанные в Конвенции и ратифици
рованных Протоколах, а все способы восстановления этого права 
внутри государства не дали положительного результата. Таким 
образом, европейские стандарты в области прав человека — это 
уже не абстракция, а реально действующие требования, которы
ми обязаны руководствоваться все государственные органы и 
должностные лица в Российской Федерации. 

О с о б е н н о это актуально при расследовании преступлений, где 
едва ли не каждый шаг следствия непосредственно и зачастую 
достаточно обостренно затрагивает права и свободы личности. 
Поэтому о т того, насколько полно, грамотно и точно соответст
вующие практические работники будут осведомлены, будут вла
деть и применять эти требования, зависит состояние с правами 
человека в нашей стране. 

После принятия России в феврале 1996 года в Совет Европы 
в отечественной правовой науке существенно возрос интерес к 
правозащитной деятельности этой организации, ее устройству 
методам и механизмам правовой защиты личности. В России 
были проведены научно-практические конференции п о данной 
теме, появились научные публикации, монографии. Наряду с 
этим осуществлен ряд переводов произведений зарубежных ав
торов. 



Вместе с тем ощущался определенный дефицит в комплекс
н о м исследовании, которое бы учитывало специфику российско
го уголовного права и процесса, а также сложившейся 
правоприменительной практики. Данная книга в известном 
смысле восполнит этот пробел, что, безусловно, будет способст
вовать ориентации практических работников на европейский 
уровень обеспечения прав и свобод личности при расследовании 
преступлений. 

Авторы использовали свыше ста источников российских и 
зарубежных авторов, включая исследования, не издававшиеся в 
России и не известные широкому кругу читателей, а также 
материалы о европейских прецедентах, имеющиеся в библиотеке 
Совета Европы по правам человека Казанского государственного 
университета. 

В самом общем виде данная работа представляет с о б о й уго
ловно-процессуальный комментарий практических работников 
органов прокуратуры к отдельным положениям глав 1 и 2 К о н 
ституции Российской Федерации в свете требований Европей
ской конвенции о правах человека и европейского прецедентного 
права. Анализ прецедентов как области, наименее известной в 
России, является одной из основных задач авторов, поскольку 
Европейский суд по правам человека на основе норм европей
ского права создает более разветвленную и конкретную систему 
правовых предписаний. Тем самым европейские прецеденты 
содержат более понятные и доступные правила, свидетельствую
щие о том, как следует применять Конвенцию в тех или иных 
случаях. 

В работе освещен рад дискуссионных вопросов применения 
конституционных норм в области уголовного процесса и даны 
конкретные рекомендации их разрешения с позиции требований 
Совета Европы. Среди прочих затронуты вопросы допустимости 
доказательств, презумпции невиновности, обеспечения личной 
безопасности свидетелей и потерпевших. Уделено внимание раз
личным аспектам обеспечения права на свободу и личную не
прикосновенность, неприкосновенности частной ж и з н и и 
жилища, права на защиту, а также допустимой апфьгтости и н 
формации в уголовном процессе. 

В работе также нашли отражение вопросы, возникающие в 
связи с обеспечением права судебного обжалования, права част
ной собственности, свидетельского иммунитета и возмещения 
вреда. Анализ права определения и указания национальной при
надлежности и права пользования родным языком проведен с 
учетом специфики субъекта Федерации на примере законода
тельства Республики Татарстан. 



Книга ориентирована в первую очередь на с п е ц и а л и с т о в -
практиков правоохранительных органов и суда, н о вместе с тем 
может представлять интерес и быть полезной самому широкому 
кругу читателей. 
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Объемная книга почетного профессора Лондонского 
университета Бин Ченга является результатом научных исследо
ваний проблем международного космического права в течение 
40 лет. Издание было приурочено к сорокалетию запуска нашей 
страной первого спутника Земли и 30-летию Договора по космо
су. Оба юбилея были достойно отмечены мировой научной 
общественностью в 1997 году 1 . Профессор Бин Ченг — автор 
ряда крупных работ по общему международному праву и по 
воздушному праву, председатель комитета воздушного права 
Ассоциации международного права. Поэтому не случайно для 
него характерен широкий международно-правовой подход при 
освещении конкретных проблем международного космического 
права. Книга состоит из шести частей, подразделяемых на 25 
глав. Часть I —. "Международное право и космическое право"— 
включает публикации автора д о середины 60-х годов. В этих 
исследованиях обосновывается принцип свободы полетов на 
космических высотах, обращается внимание на ряд вопросов 
воздушного права с целью стимулирования обсуждения анало
гичных проблем специалистами в области космического права, 
а также на возможность учета опыта контроля за ядерной э н е р 
гией при подходе к будущей регламентации спутниковых служб 
двойного назначения. В рассматриваемом разделе книги большое 


