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Евразийский интеграционный проект как ответ 
на вызовы глобализации

В современных условиях глобализация –  фено-
мен, под знаком которого происходят основные со-
бытия политической, социально-экономической, ду-
ховно-культурной и правовой жизни общества. Это 
явление имеет многоаспектное геополитическое, 
геоэкономическое и геоправовое выражение, след-
ствием которого являются неоднозначные оценки 
его предметного поля и основного содержания 1.

Значимость сравнительной правовой политики 
заметно усиливается в условиях интеграционных 
процессов в Европе (на уровне Европейского Со-
юза) и Евразии (на уровне Евразийского экономи-
ческого союза). Сравнительная правовая политика 
требует фундаментального исследования правово-
го опыта различных интеграционных образований 
с целью нивелирования их недостатков и использо-
вания позитивных ресурсов. Это диктует необходи-
мость активного сотрудничества структур, исследу-
ющих актуальные проблемы правовой политики 2.

1 См.: Влияние глобализационных процессов на формирование 
правовой политики национальных государств. URL: http://www.
info-library.com.ua/libs/stattya/5446-vpliv-globalizatsijnih-protsesiv-
na-formuvannja-pravovoyi-politiki-natsionalnih-derzhav.html; Р. Бирю-
ков. Право и глобализация // http://www.pravoznavec.com.ua/period/
article/5934/%D0

2 См.: Агамиров К.В. Значение прогнозирования глобализаци-
онных процессов для выявления и предупреждения рисков, ока-
зывающих воздействие на российскую правовую систему // Во-
просы росс. и международного права. Т. 7. 2017. № 8А. С. 105.

1 января 2015 г. вступил в силу Договор о Ев-
разийском экономическом союзе (ЕАЭС), зна-
менующий учреждение международной органи-
зации региональной экономической интеграции, 
деятельность которой направлена на обеспечение 
свободы движения товаров, услуг, капитала и ра-
бочей силы и проведение сбалансированной еди-
нообразной политики в определенных Договором 
отраслях экономики. На данный момент страна-
ми –  членами ЕАЭС являются Республика Арме-
ния, Республика Беларусь, Республика Казахстан, 
Киргизская Республика и Российская Федерация.

Евразийский интеграционный проект не есть 
попытка образования некой закрытой от других 
экономической зоны. Напротив, логика станов-
ления и развития ЕАЭС показывает, что его преи-
мущество состоит в максимальной открытости для 
возможно широкого диалога. Евразийский эконо-
мический союз может и должен стать неотъемле-
мой частью проекта «Большой Европы» от Атлан-
тики до Тихого океана, поэтому у взаимовыгодного 
сотрудничества между естественными партнера-
ми –  ЕАЭС и Европейским Союзом есть большие 
перспективы. Это же относится к взаимодействию 
между Евразийским экономическим союзом 
и крупнейшими экономиками мира –  Китайской 
Народной Республики и Соединенных Штатов 
Америки. Исключительную важность представ-
ляет также сотрудничество ЕАЭС с экономиками 
стран Юго-Восточной и Южной Азии, Ближнего 
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Востока и проч 3. Именно поэтому еще одной важ-
ной целью, для достижения которой создается Ев-
разийский экономический союз, является органи-
зация эффективного сотрудничества между основ-
ными акторами в рамках современной глобальной 
экономики. Это будет способствовать приданию ей 
более равноправного характера, ликвидации пере-
косов, связанных с превалированием отдельных 
центров экономической силы, и в конечном итоге 
сбалансированию мировой экономики в сторону 
большей устойчивости и стабильности 4.

Понятие, сферы и особенности системы  
«зоны знаний» на пространстве Евразийского  

экономического союза
«Зону знаний» можно определить как результат 

систематической творческой и репродуктивной 
интеллектуальной деятельности по созданию, об-
работке и локализации в пространственном (физи-
ческом и виртуальном) измерении нематериально-
го коммерческого или некоммерческого продукта, 
подлежащего правовой защите в качестве объекта 
интеллектуальной собственности. Интеллектуаль-
ные продукты –  фундамент производственных ин-
новаций, поэтому логическим продолжением ре-
зультатов интеллектуальной деятельности являет-
ся их материализация в объектах промышленной, 
литературно-художественной и прочих видах соб-
ственности, а также в средствах индивидуализации 
участников гражданского оборота товаров и услуг. 
В этой связи можно говорить о теоретической (ду-
ховной) и практической (материальной) состав-
ляющих «зоны знаний», которые являются сооб-
щающимися сосудами, обеспечивающими пере-
вод интеллектуального (гуманитарного) капитала 
в промышленные технологии как стратегические 
факторы экономического, политического и духов-
ного развития национальных государств.

Интеллектуальный капитал «зоны знаний» де-
лится, в свою очередь, на человеческий и струк-
турный. И если человеческий капитал –  это такая 
неотчуждаемая от личности совокупность знаний, 
практических навыков и творческих способно-
стей работников, которая может быть использо-
вана для выполнения текущих задач, а также ха-
рактеризующие людей нравственные ценности, 
культура труда и общий подход к делу, то особен-
ность структурного капитала «зоны знаний» –  тех-
ническое и программное обеспечение, организа-
ционные конструкции, патенты, торговые мар-
ки, т. е. звенья в цепи реализации работниками 

3 См.: Матвеев Е.В. Историко-организационные аспекты 
становления и перспективы развития Евразийского эконо-
мического союза в современных экономических условиях //  
Аграрное образование и наука. 2016. № 6. С. 49.

4 См.: Евразийская интеграция и ее цели. URL: http://
eurasiancenter.ru/docs/about/integration.html

своего производственного потенциала и систе-
ма отношений между компанией и ее клиента-
ми, неотделимые от компании и являющиеся ее 
собственностью 5.

Проецируя эти выкладки на уровень глобализа-
ции, формирования единой «зоны знаний» в рам-
ках международной экономической интеграции 
в формате интеграционных объединений госу-
дарств и одного из их детищ в виде ЕАЭС, следует 
вывод о том, что построение конкурентоспособ-
ного и привлекательного для всех его участников 
интеграционного объединения уже невозможно 
только с помощью традиционных интеграцион-
ных инструментов (межправительственных согла-
шений, договоров о кооперационных поставках, 
соглашений о разделе продукции и пр.), но требует 
привлечения таких интеграционных средств, в ос-
нове которых находятся инновационная составля-
ющая и формирование национального инноваци-
онного пространства 6. Соответственно, правовое 
выражение «зоны знаний» ЕАЭС в виде совокуп-
ности юридических норм обязательного и реко-
мендательного характера, исходящих из официаль-
ных источников (договоров, деклараций, соглаше-
ний, технических регламентов, правил, стандартов 
и др.), действующих в государствах–членах Союза 
и составляющих нормативную правовую базу Та-
моженного союза и Единого экономического про-
странства и евразийской интеграции, должно быть 
дополнено инновационными законодательными 
регламентациями, направленными на достижение 
сбалансированной макроэкономической, бюджет-
ной и конкурентной политики; на совершенство-
вание законодательства ЕАЭС в сфере модифи-
кации рынка труда, капиталов, товаров и услуг, 
проведение единообразной внешнеторговой по-
литики; на эволюцию нормативно-правовой базы 
функционирования транспортных, энергетических 
и телекоммуникационных сетей; на законодатель-
ное обеспечение деятельности руководящих орга-
нов ЕАЭС, Суда Союза; на обновление и унифика-
цию национальных законодательств и проч .7

Подробно вопросы правового сопровождения 
(правовой инфраструктуры) «зоны знаний», пра-
вовые характеристики инновационного союза, 
правовая основа интегрированного научно-ис-
следовательского пространства, правовые формы 

5 См.: Эдвинссон Л., Мэлоун M. Интеллектуальный капитал: 
определение истинной стоимости компании // Новая постин-
дустриальная волна на Западе: антология. М., 1999. С. 434.

6 См.: Бунин М.А., Исаев М.Н. Глобальное инновационное 
пространство и особенности его формирования в России // Вест-
ник РУДН. Сер.: Международные отношения. 2013. № 4. С. 37.

7 См.: Глотов С.А., Григорьев И.А., Губин А.Н. и др. Пра-
во Евразийского экономического союза: теория и практика. 
М., 2016. С. 41.
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научного сотрудничества, как и в целом проблема 
эффективности правового регулирования интегра-
ционных процессов и интеграционных объедине-
ний на примере ЕАЭС, составят предмет отдель-
ных исследований. В настоящей же статье помимо 
некоторых обозначенных перспективных направ-
лений совершенствования законодательства отме-
тим необходимость комплексного подхода к право-
вому регулированию «зон знаний», выводящего на 
системный подход к ним.

Система «зоны знаний» на пространстве ЕАЭС 
в представлении автора включает в себя такие 
сферы, как экономическая, политическая, со-
циокультурная и информационная сферы «зоны 
знаний», отражающие, соответственно, общее 
экономическое, политическое, социокультурное 
и информационное пространства. Внутри каждой 
сферы системы следует выделить разные уровни: 
«зона знаний» на уровне результатов деятельно-
сти: а) межгосударственных образований; транс-
национальных корпораций и политических объе-
динений; коопераций и интеграций предприятий 
и учреждений; б)  совместных правотворческих 
органов; в)  совместных правоприменительных 
органов.

Формирование «зоны знаний» в интеграци-
онных объединениях государств в условиях гло-
бализации и ЕАЭС –  не исключение предполага-
ет одновременно их тесное сотрудничество в деле 
создания совместных интеллектуальных продук-
тов в отмеченных сферах и острую конкуренцию 
по их использованию на благо своих стран. Та-
кое двуединство продиктовано, соответственно, 
экономическими, политическими, социокультур-
ными и информационными особенностями вхо-
дящих в интеграционное сообщество государств 
и объясняет их стремление к направленному вза-
имодействию при сохранении национальной 
конкурентоспособности.

Формирование реальной интеграции ЕАЭС 
и взаимодействие между «зонами знаний» пред-
полагает соединение традиционных интеграцион-
ных и дезинтеграционных процессов, отражающих 
стремление национальных экономик, политиче-
ских, социокультурных и информационных струк-
тур и их звеньев к конвергенции и дивергенции. 
При этом ведущей тенденцией развития «зон зна-
ний» ЕАЭС должно стать преломление инноваци-
онного развития в единый интеграционно-иннова-
ционный поток 8.

8 См.: Сапир Е.В., Сидорова Е.А. О перспективах формиро-
вания евразийской экономики знаний на пространстве Евра-
зийского экономического союза // Вестник РУДН. Сер.: Меж-
дународные отношения. Т. 15. 2015. № 3. С. 214.

Остановимся кратко на специфике отмечен-
ных «зон», каждая из которых должна стать впо-
следствии предметом отдельных углубленных 
исследований.

Экономическая сфера «зоны знаний»
Согласно Договору от 29 мая 2014 г. ЕАЭС со-

здана прежде всего для укрепления и модерни-
зации экономик стран-участниц на основе сво-
бодного перемещения товаров и услуг, капиталов 
и рабочей силы, а также стандартизации правово-
го регулирования в 19 областях экономики и осу-
ществления скоординированной политики на та-
ких системообразующих экономических направле-
ниях, как промышленность, сельскохозяйственное 
производство, энергетика и транспорт. В настоя-
щее время региональный рынок ЕАЭС объединяет 
более 170 млн человек, и на него приходится пятая 
часть мировых запасов газа и почти 15% нефти.

Экономическая сфера «зоны знаний» ЕАЭС как 
результат совместной деятельности интеграцион-
ных структур организации (Высший Евразийский 
экономический совет, Евразийская экономическая 
комиссия, Суд Евразийского экономического со-
юза и проч.) направлена первым делом на обеспе-
чение экономического сотрудничества. Однако на 
данный момент отсутствуют как реально действу-
ющие наднациональные органы управления, так 
и единая денежная, финансовая, социальная по-
литика, торговля энергоносителями 9. Отдельная 
тема –  трудовая миграция. Эти направления дея-
тельности (при условии их развития), плоды кото-
рой упадут в копилку экономической сферы «зоны 
знаний», должны в будущем с прогностической по-
зиции стать объектами правового регулирования.

Политическая сфера «зоны знаний»
В Договоре нет речи о политической состав-

ляющей ЕАЭС. Именно поэтому вместо термина 
«евразийская интеграция» используется термин 
«евразийская экономическая интеграция». Может 
ли ЕАЭС стать новой политической силой на ев-
разийском пространстве по образу ЕС, благодаря 
чему копилка «зоны знаний» обогатится деятель-
ностью интеграционной политической структу-
ры? Представляется, что да. Взаимосвязь экономи-
ки и политики настолько многогранна, что можно 
спрогнозировать: вопросы политической управля-
емости заявленных экономических проектов, без-
опасности национальных государств и граждан-
ских обществ так или иначе выведут на политиче-
скую составляющую изначально экономического 
интеграционного проекта, и она трансформиру-
ется в деятельность объединенных политически 

9 См.: Зиядуллаев Н. ЕАЭС: между политикой и экономи-
кой // Проблемы теории и практики управления. 2014. № 11. 
С. 25–37. URL: http://www.ipr-ras.ru/articles/ziyadul14–08.pdf
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организованных учреждений. На встрече с аккре-
дитованными в Астане руководителями зарубеж-
ных дипломатических миссий Президент Казах-
стана Н. Назарбаев заявил о такой возможности, 
отметив, что превращение ЕАЭС в политическое 
объединение в будущем не исключено 10, тем бо-
лее что международная экономическая интеграция 
уже приносит значительные политические выгоды: 
укрепляются суверенитет стран–участниц ЕАЭС 
и их позиции в отношениях с близлежащими стра-
нами: Белоруссии –  с западными соседями; Казах-
стана и Киргизии –  с Китаем, Армении –  с Ира-
ном и Турцией 11. Однако эта тема остается по ка-
ким-то причинам полузакрытой.

Социокультурная сфера «зоны знаний»

В Договоре нет статей и пунктов, связанных 
с социальной и гуманитарной деятельностью 
ЕАЭС. Однако она существует де-факто и прино-
сит хорошие дивиденды. Так, на одном из круглых 
столов в южной столице Киргизии –  г. Ош отмеча-
лась значимость таких базовых духовно-ценност-
ных ориентиров ЕАЭС, как патриотизм, нрав-
ственность, толерантность и взаимное уважение, 
которые должны лечь в основу воспитания евра-
зийской молодежи и стать хорошей прививкой от 
радикальных идей. «Пока мы не сформируем чет-
кую евразийскую идеологию, которая будет пропа-
гандироваться во всех государствах ЕАЭС, внеш-
ние силы будут предпринимать попытки пере-
форматировать сознание граждан Союза против 
данного объединения, –  отметил сопредседатель 
Клуба региональных экспертов КР «Пикир», поли-
толог И. Шестаков.  –  При этом мы все понимаем, 
что основным направлением гуманитарного со-
трудничества является образование. От молодежи 
зависит будущее каждой страны и всего Евразий-
ского союза, поэтому сейчас, прежде всего, нужно 
уделить внимание развитию взаимодействия в об-
разовательной сфере, и, прежде всего, на уров-
не межрегионального сотрудничества». Благодаря 
вступлению Киргизии в ЕАЭС у молодых кыргы-
зстанцев появилась возможность получить рос-
сийское образование. 80% жителей южных реги-
онов отдают детей в образовательные учреждения 
с русским языком обучения, что обусловлено соци-
альными и экономическими процессами, так как 

10 См.: Станет ли Евразийский экономический союз пред-
течей нового политического объединения? URL: https://vesti.
kg/politika/item/25774-stanet-li-evraziyskiy-ekonomicheskiy-
soyuz-predtechey-novogo-politicheskogo-obedineniya?.html

11 См.: ЕАЭС: от замедления к углублению // Росс. газ. 
2018. 4 дек. URL: https://rg.ru/2018/12/04/karaganov-integraciia-
v-ramkah-eaes-prinosit-politicheskie-vygody.html

они понимают, что им пригодится русский язык 
в будущем 12.

На просторах ЕАЭС развивается также науч-
но-техническое сотрудничество государств 13, попу-
ляризируются национальные и общечеловеческие 
культурные и духовные ценности. В этой связи Ге-
неральный секретарь ЕврАзЭс Т. Мансуров наста-
ивает, что «Евразийский союз должен стать союзом 
государств с общим экономическим, таможенным, 
гуманитарным и культурным пространством» 14, 
а Председатель Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ В. Матвиенко предложила Интегра-
ционному клубу при Председателе Совета Федера-
ции 15 образовать Совет по гуманитарному сотруд-
ничеству и Евразийской ассоциации сотрудниче-
ства в сфере культуры 16.

Так что вопросы образования общего культур-
ного пространства, межкультурного диалога и вза-
имодействия должны найти свое отражение в рам-
ках формирования социокультурной сферы «зоны 
знаний» и получить надлежащую правовую базу.

Информационная сфера «зоны знаний»
Полноценное функционирование всех выше-

отмеченных сфер «зоны знаний» ЕАЭС невозмож-
но без соответствующего информационного обе-
спечения. Информационная сфера «зоны знаний» 
призвана установить стандарты подачи информа-
ции, отражающие общую информационную по-
литику стран-участниц в целях преодоления ин-
формационного разрыва между ними. На повестке 
дня –  проведение такой информационной поли-
тики, которая поднимет интерес СМИ входящих 
в ЕАЭС государств к происходящим в нем собы-
тиям. На сегодняшний день он остается крайне 
низким в силу того, что проблематике интеграции 
в СМИ практически не уделяется внимания 17.

12 См.: Гуманитарное сотрудничество ЕАЭС как базовый 
элемент межгосударственного диалога. URL: http://kundemi.kg/
eaeb-zhanylyktary/2991-gumanitarnoe-sotrudnichestvo-eaes-kak-
bazovyy-element-mezhgosudarstvennogo-dialoga.html

13 См.: Андронова И.В., Белова И.Н., Ганеева М.В., Мосей-
кин Ю.Н. Научно-техническое сотрудничество в рамках ЕАЭС 
как важнейший фактор лояльности населения стран-участниц 
к интеграционному объединению и его притягательности для 
новых членов // Вестник РУДН. Сер.: Социология. 2018. № 1. 
С. 117–130.

14 ЕАЭС: социальное и гуманитарное сотруд-
ничеств о.  URL: https://www.geopoli tica.r u/article/
eaes-socialnoe-i-gumanitarnoe-sotrudnichestvo

15 См.: Интеграционный клуб при Председателе Совета 
Федерации. Положение. URL: http://council.gov.ru/structure/
docs/25494/

16 См.: Тенденции культурной интеграции в ЕАЭС. URL: 
https://interaffairs.ru/news/show/17377

17 См.: Информационное пространство ЕАЭС станет 
единым. URL: http://snob.kg/pro-novosti/odno-i-po-tomu/
item/350-informatsionnoe-prostranstvo-eaes-stanet-edinym
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«Исходя из того, что взаимный интерес стран 
ЕАЭС лежит в экономической плоскости, возни-
кает вопрос, насколько, например, Кыргызстан 
интересен для Белоруссии и Армении, и, наобо-
рот, насколько они интересны нам? –  размышля-
ет политолог Д. Бердаков. –  Хорошим поводом для 
информационной заинтересованности стран друг 
в друге может стать только наличие совместных 
экономических проектов. Это –  первое. И второе: 
общая информационная повестка не будет сложе-
на до тех пор, пока не будет преодолена нынешняя 
тенденция мелких взаимных претензий, которы-
ми страны периодически перебрасываются через 
СМИ». По мнению других участников прошедше-
го в Бишкеке «круглого стола», посвященного об-
суждению текущей ситуации в информационном 
пространстве стран ЕАЭС, а также перспективам 
формирования единого информационного про-
странства на территории Евразийского экономиче-
ского союза, с учетом невысокого уровня интереса 
национальных массмедиа стран Союза к вопросам 
ЕАЭС формирование единого евразийского ин-
формационного пространства пока что не имеет 
под собой реальной почвы. Между тем отсутствие 
адекватного информационного поля может приве-
сти участников Союза к серьезным разногласиям 18. 
Правовое и организационно-институциональное 
сопровождение единого информационного про-
странства ЕАЭС потребует модернизации право-
вого регулирования в сфере оборота информации, 
интеллектуальной собственности и современных 
цифровых технологий, формирования исследова-
тельских пространств, в том числе в социальных 
сетях, и образования в итоге Информационного 
центра ЕАЭС.

Роль юридического прогнозирования в дальнейшем 
становлении и функционировании правовых основ  

системы «зоны знаний» ЕАЭС
Юридическое прогнозирование, являясь важ-

нейшим видом социального прогнозирования 
и обособляясь в функцию юридической науки, 
приобретает на современном этапе особенное 
значение. Исследуя правовые явления и процес-
сы (профильные данные, или профильный фон), 
происходящие в них под влиянием экономических, 
политических, демографических, идеологических, 
международных факторов (фоновые данные, или 
прогнозный фон) изменения и предлагая в итоге 
наилучшие пути развития законодательства и его 
отраслей, юридическое прогнозирование способ-
ствует перспективно-долгосрочному подходу к ре-
шению насущных проблем общества 19.

18 См.: там же.
19 См.: Агамиров К.В. Прогнозирование правовых рисков: 

в 2 т. Т. 1. М., 2018. С. 5, 6.

Юридическое прогнозирование, направленное 
на научное обеспечение процессов государствен-
ного управления, должно охватывать все элементы 
правовой системы, включающей в себя такие со-
ставляющие, как система законодательства, пра-
вореализация и правовое сознание. При этом цен-
тральным звеном юридического прогнозирования 
является прогнозирование законодательной дея-
тельности, сквозь призму которой следует рассма-
тривать тенденции развития иных составляющих 
правовой системы.

Юридическое прогнозирование должно охва-
тывать пять уровней осуществления: 1)  прогно-
стические исследования стратегии развития зако-
нодательства в целом; 2) прогностические оценки 
совершенствования отраслей законодательства, 
его институтов и норм; 3) прогностические оценки 
функционирования правовых учреждений; 4) про-
гностические оценки процессов правообразования 
и законотворчества; 5) прогностические оценки 
правового поведения, призванные показать зако-
номерности и механизмы причинно-следственных 
связей, предопределяющих как правомерное, так 
и отклоняющееся поведение.

Проецируя вышеизложенное на прогнозирова-
ние дальнейшего становления и функционирова-
ния правовых основ системы «зоны знаний» ЕАЭС 
с учетом вычлененных автором сфер и особенно-
стей этой системы, выделим следующие уровни его 
осуществления:

прогностические исследования стратегических 
направлений развития правовой системы Евра-
зийского экономического союза, ее организующей 
роли в процессе формирования эффективной ин-
теграционной модели;

прогностические исследования в экономиче-
ской, политической, социокультурной, информа-
ционной сферах системы «зоны знаний» ЕАЭС;

прогностические исследования функциониро-
вания органов управления ЕАЭС: Высшего Евра-
зийского экономического совета, Евразийского 
межправительственного совета, Евразийской эко-
номической комиссии, Суда Евразийского эконо-
мического союза, имеющего неплохой потенциал 
для отправления независимого правосудия на вы-
соком профессиональном уровне 20;

прогностические исследования правообразую-
щего и законотворческого процессов в правовой 
системе ЕАЭС;

20 См.: Малько А.В., Елистратова В.В. Судебная система 
Евразийского экономического союза: проблемы формирова-
ния // Вопросы росс. и международного права. 2016. № 1. С. 108.
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прогностические оценки правореализационно-
го и правоприменительного процессов в правовой 
системе ЕАЭС.

Для выявления и предупреждения рисков, 
оказывающих воздействие на правовую систему 
ЕАЭС, необходимо непрерывное прогностическое 
исследование глобализационных процессов. Га-
рантом предупреждения и профилактики глоба-
лизационных рисков и совершенствования право-
вой системы ЕАЭС, по мнению автора, выступают 
обоснование, разработка и принятие руководящи-
ми органами интеграционного объединения Стра-
тегии развития правовой системы ЕАЭС в усло-
виях глобализации с учетом национальной самои-
дентификации с обозначением в ней направлений 
модернизации всех сфер «зоны знаний» ЕАЭС, 
других частей правовой системы интеграционно-
го образования, формирования наилучших пара-
метров баланса между ними и корреляции ее ин-
тегративных и коммуникативных функций с целью 
как гармонизации международных и националь-
ных правовых стандартов, принципов, институтов 
и норм, так и противостояния глобальным вызо-
вам и угрозам и защиты национальных интересов.

Нужна, по мысли В.В. Лапаевой, такая цельная 
непротиворечивая в своей философско-правовой 
основе доктрина, которая была бы направлена на 
движение к правовой свободе как на националь-
ном уровне, так и в системе международных и гло-
бальных отношений 21.

В условиях глобализации решающее значение 
приобретает определение приоритетов стратегии 
национальной и наднациональной правовой поли-
тики, основанной на юридическом прогнозирова-
нии и моделировании правовых явлений и процес-
сов. Юридическое прогнозирование, по образному 
выражению Ю.А. Тихомирова, должно предлагать 
«свое мнение» в отношении выбора наиболее эф-
фективных правовых регуляторов для решения 
глобальных и национальных проблем 22. При на-
личии геополитической напряженности и угроз 
региональной политической, экономической и со-
циальной стабильности эффективность страте-
гии правового развития наряду с утверждением 
и распространением либеральной правовой идео-
логии, подчиненной в содержательном и функци-
ональном аспектах принципу верховенства пра-
ва, детерминируется также способностью фор-
мировать действенные юридические механизмы 
защиты национальных интересов, и адекватность 

21 См.: Лапаева В.В. Российская философия права в про-
странстве современного публичного дискурса // Философия 
и психология права: современные проблемы: сб. науч. тр. / под 
общ. ред. В.И. Жукова; отв. ред. А.Б. Дидикин. М., 2018. С. 15.

22 См.: Тихомиров Ю.А. Юридическое прогнозирование: на-
уч.-практ. пособие. М., 2018. С. 78.

средств правового реагирования –  залог устойчи-
вости государства перед лицом глобализационных 
вызовов 23.

Таким образом будут обеспечены дальнейшее 
формирование и развитие единой «зоны знаний» 
интеграционного объединения с учетом особенно-
стей его участников, их внутренних резервов и за-
конодательных ограничений «свободы движения 
знаний» в целях нивелирования глобализационных 
рисков и соблюдения национальных приоритетов.
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В последние десятилетия значение транспарент-
ности возросло, став для мировой общественности 
неким индикатором уровня развития демократии 
в стране, а также неотъемлемым компонентом эф-
фективности деятельности государственных орга-
нов. Сам термин «транспарентность» встречается 
практически во всех национальных и разговорных 
языках Европы, однако, независимо от языковой 
принадлежности, рассматриваемый термин (в том 
числе и в России 1) имеет, по сути, идентичное зна-
чение и определяет прозрачность, ясность и по-
нятность чего-либо.

Определение транспарентности как прозрач-
ности, ясности какой-либо деятельности стало от-
правной точкой для исследований этого правового 
явления учеными различных отраслей права 2. Кро-
ме того, понятие транспарентности отождествляет-
ся с понятиями «информация» и «знание» 3, а так-
же рассматривается как доступность информации 
и информационная открытость власти, позволя-
ющая контролировать публичную деятельность 
государственных органов со стороны общества 
и даже участвовать в управлении этой деятельно-
стью 4. Термин «транспарентность» нашел свое 
место и в общественно-политическом лексиконе, 

1 См.: Большой толковый словарь русского языка / сост. 
и гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб., 2000. С. 1339.

2 См.: Анишина В.И. Принцип гласности, открыто-
сти и транспарентности судебной власти: проблемы тео-
рии и практики реализации // Мировой судья. 2006. № 11. 
С. 21–24; Анисимцев Н.В. Япония: обеспечение прозрачности 
(«транспарентности») административно-государственного 
управления // Государство и право. 2003. № 6. С. 58–65; Гор- 
буз А.К. Доступность судебного решения // Росс. юстиция. 
2001. № 1. С. 36–38; Гунин Д.И. Транспарентность и тайна ин-
формации: теоретико-правовой аспект: дис. … канд. юрид. 
наук. Екатеринбург, 2008; Кузьмина М.А. Некоторые аспек-
ты гласности правосудия по гражданским делам в свете су-
дебно-правовой реформы в России // Арбитражный и граж-
данский процесс. 2007. № 2. С. 20–23; Отдельные виды обя-
зательств в международном частном праве. 2-е изд., перераб. 
и доп. / В.Н. Борисов, Н.В. Власова, Н.Г. Доронина и др. М., 
2014 // СПС «КонсультантПлюс»; Полиева О.М. Гласность 
и информационная открытость в деятельности судов общей 
юрисдикции: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ростов н/Д., 
2014; Стребкова Е.Г. Транспарентность судебной власти как 
одно из направлений ее развития // Право. Законодательство. 
Личность. 2014. № 2 (19). С. 108–111; Тарасов А.А. Транспа-
рентность правосудия –  важный признак правового госу-
дарства // Правовое государство: теория и практика. 2013. 
№ 4 (34) 2013. С. 15–20; Тованчова Е.Н. Транспарентность го-
сударственной власти: политологический аспект: дис. … канд. 
полит. наук. Ростов н/Д., 2015. С. 27 и др.

3 Кармазина Е.В. Современная персонализация свободы //  
Идеи и идеалы. Т. 2. 2015. № 2 (24). С. 94–103.

4 См.: Талапина Э.В. Модернизация государственного 
управления в информационном обществе: информацион-
но-правовое исследование: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2015; 
Ее же. Принцип транспарентности в публичном праве // Го-
сударство и право. 2015. № 5. С. 44.

применяемом в контексте открытости, предсказу-
емости 5 и видимости 6 государственной политики.

Нормативная регламентация транспарентности 
государственных органов. Проявление транспа-
рентности встречается еще в древности, когда рим-
ский император Нерон (15.12.37–09.06.68) в целях 
ограждения населения от произвола и вымогатель-
ства сборщиков податей издал указ, обязавший 
власть открыто опубликовывать для граждан зако-
ны против откупщиков, информация об издании 
которых ранее хранилась в тайне 7. Значительно 
позже, в 1766 г., в Швеции издается закон «О сво-
боде изданий», закрепивший право граждан требо-
вать незамедлительного и бесплатного предостав-
ления официальных документов 8.

В 1789 г. во Франции Декларация прав человека 
и гражданина в целях увеличения роли гражданина 
и участия общественности в принятии решений по 
бюджету страны провозгласила обеспечение свобод-
ного доступа к информации о бюджете, а в 1795 г. 
Декларация Нидерландов закрепила право каждо-
го требовать от должностных лиц государственных 
органов отчета и объяснения своего поведения 9. 
В ХХ в. беспрепятственное получение обществен-
ностью информации вне зависимости от сферы 
жизнедеятельности было закреплено в ст. 19 Всеоб-
щей декларации прав человека 1948 г.10, провозгла-
сившей право каждого на свободу убеждений и на 
свободное выражение их, также предполагающее 
свободу искать, получать и распространять инфор-
мацию и идеи любыми средствами и независимо от 
государственных границ.

По сути, аналогичные положения получи-
ли свое нормативное выражение в ст. 10 Конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод 
1950 г.11, в ст.  255 Договора, учреждающего Ев-
ропейское Сообщество, 1957 г.12, в ст. 19 Между-
народного пакта о гражданских и политических 

5 См.: Речь Президента Российской Федерации В.В. Пу-
тина на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам поли-
тики безопасности, 10.02.2007. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=u7tgtoZx1LU

6 См.: Речь Президента Французской Республики Э. Ма-
крона на Пленарном заседании Петербургского международ-
ного экономического форума, 25.05.2018. URL: http://www.
kremlin.ru/events/president/news/57556

7 См.: Монтескьё Ш.Л. О духе законов: в 4 ч. Ч. 2. М., 1810. 
С. 207, 208.

8 См.: Гунин Д.И. Указ. соч. С. 57.
9 См.: Банисар Д. Свобода информации в мире. 2006 г. (Об-

щий обзор законодательства по доступу к правительственной 
информации в мире). URL: fileCUsersuserDownloadsFreedom%20
of%20Information_rus.pdf

10 См.: СПС «КонсультантПлюс».
11 См.: там же.
12 См.: URL: http://eulaw.ru/content/2001
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правах 1966 г.13, в Рекомендации Парламентской 
Ассамблеи 854 о доступе общественности к офи-
циальным документам и свободе информации 14, 
в Рекомендации Комитета министров Совета Ев-
ропы № R (81)19 15, в п. «а» ст. II Декларации о сво-
боде выражения мнения и информации 16, в ст. 13 
Конвенции о правах ребенка 1989 г.17, в ст.  9.1 
разд. II Документа Копенгагенского совещания 18, 
в ст.  28.9 Документа Московского совещания 19, 
в ст. 11 Конвенции СНГ о правах и основных сво-
бодах человека 1995 г.20, в ст. 11 Хартии основных 
прав Европейского Совета 2000 г.21, в Регламенте 
№ 1049/2001 Европейского Парламента и Сове-
та Европейского Союза 22, в Рекомендации Совета 
Европы № Rec (2002)2 23, в ст. 1.50 разд. IV ч. I Кон-
ституции Европейского Союза 24, в ст. 11 Хартии 
Европейского Союза об основных правах (2007/С 
303/01) 2007 г.25, в ч. 3 ст. 15 Договора о функци-
онировании Европейского Союза 1957 г.26, в ст. 2 
Конвенции Совета Европы о доступе к официаль-
ным документам 2009 г.27, хотя и не вступившей 

13 См.: СПС «КонсультантПлюс».
14 См.: Access by the public to government records and freedom 

of information / Recommendation 854 (01/02/1979) // URL: 
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.
asp?fileid=14888&lang=en

15 См.: О доступе к информации, находящейся в распоря-
жении государственных ведомств: Рекомендация Комитета ми-
нистров Совета Европы № R (81)19, 1981. URL: http://www.ifap.
ru/ofdocs/eu/stateinf.htm

16 См.: Declaration on the Freedom of Expression and 
Information, adopted by the Committee of Ministers, Council of 
Europe, 29/04/1982, DH-MM(88)2, p. 52. URL: http://rm.coe.
int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMConten
t?documentId=0900001680535fad

17 См.: СПС «КонсультантПлюс».
18 См.: Документ Копенгагенского совещания Конфе-

ренции по человеческому измерению СБСЕ, 1990 // СПС 
«КонсультантПлюс».

19 См.: Документ Московского совещания Конференции по 
человеческому измерению СБСЕ, 1991 // Там же.

20 См.: СПС «КонсультантПлюс».
21 См.: там же.
22 См.: Регламент № 1049/2001 Европейского парламен-

та и Совета Европейского Союза «О доступе обществен-
ности к документам Европейского парламента, Совета Ев-
ропейского Союза и Европейской комиссии», 2001 // СПС 
«КонсультантПлюс».

23 См.: Рекомендация Совета Европа № Rec (2002)2 «О до-
ступе к официальным документам», 2002. URL: http://open-
society.ru/2010/04/19/rekommendaciya-soveta-evropy-o-dostupe-
k-oficialnym-dokumentam/

24 См.: Treaty establishing a Constitution for Europe, 
29.X.2004 // СПС «КонсультантПлюс».

25 См.: СПС «КонсультантПлюс».
26 См.: там же.
27 См.: там же.

в силу, однако характеризующей приверженность 
14 европейских государств, ее подписавших, прин-
ципу транспарентности государственных органов.

Значительную роль в развитии права получения 
информации как средства реализации принципа 
транспарентности государственных органов сыгра-
ли нормативные предписания Европейского Союза 
(далее –  ЕС), объединившего 28 государств-участ-
ников. В соответствии со ст. I Рекомендации Ко-
митета министров Совета Европы № R (81)19, ст. 
II Рекомендации Совета Европы № Rec (2002)2, ст. 
III-399 Конституции Европейского Совета и абз. 4 
ч. 3 ст. 15 Договора о функционировании Европей-
ского Совета требование о предоставлении граж-
данам информации распространяется только на 
деятельность государственных органов при осу-
ществлении своих административных задач. Ре-
шение вопроса о расширении сферы применения 
транспарентности законодательных и судебных 
органов власти ЕС предложил решить государ-
ствам-участникам самостоятельно, в соответствии 
с внутренней регламентацией процедур (п.  1 ст. 
II Рекомендации Совета Европы № Rec (2002)2), 
ориентируя, однако, на обязательность предостав-
ления информации об административной деятель-
ности законодательной и судебной власти.

Особый интерес вызывает вынесенное в 2007 г. 
Судом Европейских сообществ решение по делу 
№ C-161/06 «Skoma-Lux sro против Celni reditelstvi 
Olomouc» 28, а затем повторенное в 2013 г. ЕС 29 
требование печатного опубликования всех пра-
вовых актов, отметивших, что правовые акты не 
подлежат принудительному исполнению в от-
ношении физических лиц, не опубликованные 
должным образом. Значительно раньше анало-
гичные положения получили свое закрепление 
в Конституции РФ (ч. 3 ст. 15).

В аспекте приведенного положения трудно не 
согласиться с К. Беше-Головко, отметившей, что 
в классическом представлении принцип транспа-
рентности выполняет две функции: с одной сто-
роны, он воплощает известный принцип практи-
чески аксиоматического характера, согласно ко-
торому никто не может отговариваться незнанием 
законов, т. е. обеспечивает действие априори всех 
правовых актов или индивидуальных актов при-
менения норм права; с другой стороны, он леги-
тимирует деятельность государства и его органов, 

28 См.: Skoma-Lux sro v Celní ředitelství Olomouc (Case 
C-161/06): Judgment of the Court (Grand Chamber) of 11 December 
2007 (Reports of Cases 2007 I-10841). URL: http://curia.europa.eu/
juris/document/document.jsf?text=&docid=71342&pageIndex=0&d
oclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=678661

29 См.: Регламент № 216/2013 Совета Европейского Союза 
«Об электронной публикации Официального журнала Евро-
пейского Союза», 2013 // СПС «КонсультантПлюс».
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поскольку знание предполагает понимание целей 
и средств 30.

К средствам реализации принципа транспа-
рентности деятельности государственных органов 
в бюджетно-налоговой сфере Международный ва-
лютный фонд отнес 31: 1) четкость функций и обя-
занностей, т. е. открытая, четкая и исчерпывающая 
нормативная регламентация структуры, функций 
и полномочий соответствующих государственных 
органов (ч. I Руководства); 2) открытость процес-
сов, т. е. существование четких процедур осущест-
вления деятельности, ее мониторинг и отчетность 
о ней (ч. II); 3) доступность информации для об-
щественности, т. е. своевременное исчерпывающее 
информирование о прошлой, текущей и прогнози-
руемой на будущее деятельности соответствующих 
государственных органов и ее результатах (ч. III); 
4) гарантии достоверности, т. е. деятельность соот-
ветствующих государственных органов подлежит 
действенному внутреннему и внешнему контро-
лю, а также обеспечена защитными механизмами 
(ч. IV) 32.

Названные принципы созвучны с принципами 
открытости федеральных органов исполнитель-
ной власти, к которым Правительство РФ отнесло: 
1) информационную открытость, заключающую-
ся в своевременном предоставлении информации 
о деятельности федеральных органов исполнитель-
ной власти, доступ к которой специально не огра-
ничен федеральными законами, актами Президен-
та РФ и Правительства РФ, которая является от-
крытой, общедоступной и достоверной, в формате, 
удобном для ее поиска, обработки и дальнейше-
го использования, в том числе в форме открытых 
данных; 2) понятность, т. е. представление целей, 
задач, планов и результатов деятельности феде-
ральных органов исполнительной власти в форме, 
обеспечивающей простое и доступное восприятие 
обществом информации об их деятельности; 3) по-
дотчетность, т. е. раскрытие федеральными орга-
нами исполнительной власти информации о сво-
ей деятельности с учетом запросов и приоритетов 
гражданского общества, обеспечивая возможность 
осуществления гражданами, общественными объ-
единениями и предпринимательским сообществом 

30 См.: Беше-Головко К. Принцип гласности в России // Lex 
Russica. 2016. № 1. С. 90–98.

31 См.: Руководство по обеспечению прозрачности в бюд-
жетно-налоговой сфере 2007 г. URL: http://www.imf.org/
external/ (далее –  Руководство).

32 Аналогичные положения были закреплены в Кодексе 
надлежащей практики по обеспечению прозрачности в денеж-
но-кредитной и финансовой политике: декларации принци-
пов, 1999 // СПС «КонсультантПлюс».

контроля за деятельностью федеральных органов 
исполнительной власти 33.

Отраслевые, более адресные правовые пред-
писания, регламентируя специализированными 
статьями транспарентность, не только учли тре-
бования о понятности, простоте и доступности 
соответствующей информации, но и возложили 
на государственные органы обязанность обеспе-
чения прозрачности своей деятельности посред-
ством: 1) размещения на официальном сайте го-
сударственного органа в сети Интернет проектов 
решений и рекомендаций деятельности, позволя-
ющей общественности принять участие в обсужде-
нии проекта нормативного и подзаконного право-
вого акта путем предоставления своих замечаний 
(предложений) на его содержание, подлежащих 
размещению вместе с текстом проекта 34, а также 
официальным опубликованием или общедоступ-
ным размещением законов и иных нормативных 
правовых актов, окончательных судебных и ад-
министративных решений общего применения 35; 
2) обеспечения общедоступности для обществен-
ности информации о деятельности структуры си-
стематическим размещением исчерпывающей ин-
формации о ней (номер партии, вид товара, вес, 
количество, ставка пошлины, год окончания ис-
полнения обязательств 36), о величине собствен-
ных средств (капитала), о принимаемых рисках, 
процедурах их оценки и управления ими и т.д. 37 
предоставлением информации о своих програм-
мах 38; 3) разработки и широкого распространения 

33 См.: Распоряжение Правительства РФ от 31.07.2014 г. 
№ 1441-р «Об утверждении плана реализации в 2014  году 
и в плановый период 2015 и 2016 годов государственной про-
граммы Российской Федерации “Информационное общество 
2011–2020 годы”» // Там же.

34 См.: Решение Коллегии Евразийской экономической ко-
миссии от 05.03.2013 г. № 31 «Об обеспечении транспарентно-
сти в процессе принятия актов Евразийской экономической 
комиссии в области применения санитарных, карантинных 
фитосанитарных и ветеринарно-санитарных мер» // Там же.

35 См.: О единых принципах регулирования в сфере охраны 
и защиты прав интеллектуальной собственности, 2010 // Там же; 
Договор о Евразийском экономическом союзе, 2014. URL: http://
www.pravo.gov.ru; Распоряжение Коллегии Евразийской экономи-
ческой комиссии от 10.11.2015 г. № 124 «О проекте решения Сове-
та Евразийской экономической комиссии “О проекте Соглаше-
ния о регулировании алкогольного рынка в рамках Евразийского 
экономического союза”». URL: http: //eaeunion.org/

36 См.: О присоединении Российской Федерации к Марра-
кешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой ор-
ганизации, 1994 // СПС «КонсультантПлюс».

37 См.: Заявление Правительства РФ № 1472п-П13, Бан-
ка России № 01–001/1280 от 05.04.2011 г. «О Стратегии разви-
тия банковского сектора Российской Федерации на период до 
2015 года» // Там же.

38 См.: Конвенция о запрещении разработки, производ-
ства, накопления и применения химического оружия и о его 
уничтожении, 1993 // Там же.
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(на  информационных стендах, в брошюрах, на 
веб-сайтах в сети Интернет и т. д.) единых мини-
мальных требований и полной, единообразной 
информации, необходимой для предоставления 
заинтересованным лицам 39; 4) осуществления вза-
имодействия и поддержания контактов с предста-
вителями средств массовой информации, их озна-
комления с официальными решениями и приказа-
ми руководства организации, направления ответов 
на официальные запросы, своевременного рас-
пространения информационных материалов о де-
ятельности организации, проведения брифингов, 
пресс-конференций, других мероприятий и акций 
информационно-рекламного характера, прово-
димых с участием представителей СМИ, годовых 
собраний акционеров, обеспечения их комплекс-
ного информационного и организационного со-
провождения, подготовки пресс-релизов и других 
информационных материалов для представителей 
СМИ, проведения исследований общественного 
мнения по основным факторам, влияющим на де-
ловую репутацию организации, с целью корректи-
ровки существующих программ и концепции по-
литики организации в сфере связей с инвестора-
ми и т.д. 40

Таким образом, транспарентность государ-
ственных органов способствует: 1)  получению 
адекватного представления общественности о сво-
ем государстве, обществе, органах власти; фор-
мированию о них собственного мнения, в свою 
очередь способствуя ее участию в обществен-
но значимых делах; 2)  укреплению действенно-
сти и эффективности функционирования органов 
власти и поддержки их единства, противодействия 
коррумпированности; 3) утверждению легитимно-
сти государственных органов как публичных орга-
нов и укреплению доверия к ним.

Со временем обеспечение права на информа-
цию стало одной из общих черт, присущих наци-
ональным конституциям отдельных стран мира 
(например, ст. 100 и 104 Конституции Латвийской 

39 См.: Соглашение между Правительством Российской Фе-
дерации и Правительством Исландии об упрощении выдачи 
виз гражданам Российской Федерации и Исландии, 2008 // Там 
же; Соглашение между Правительством Российской Федера-
ции и Правительством Королевства Дания об упрощении вы-
дачи виз гражданам Российской Федерации и Королевства Да-
ния, 2008 // Там же; Соглашение между Правительством Рос-
сийской Федерации и Правительством Королевства Норвегия 
об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации 
и Королевства Норвегия, 2007 // Там же; Соглашение между 
Российской Федерацией и Европейским сообществом об упро-
щении выдачи виз гражданам Российской Федерации и Евро-
пейского Союза, 2006 // Там же.

40 См.: Квалификационный справочник должностей руко-
водителей, специалистов и других служащих (утв. Постановле-
нием Минтруда России от 21.08.1998 г. № 37) // Там же.

Республики 41, п. 1 ст. 5 Основного закона ФРГ 42, 
ст. 20 Конституции Испании 43, ст. 26 Конститу-
ции Турции 1982 г.44, разд. 7 ст. III Конституции 
Республики Филиппины 1987 г.45, ст. 44 Консти-
туции Эстонии 1992 г.46, ст. 32 Конституции Бель-
гии 1994 г.47, ст. 23 Конституции Албании 48, ст. 12 
Конституции Финляндии 1999 г.49 и др.).

Российский законодатель не остался в сторо-
не от мировых правообеспечительных процессов, 
объединив в ст. 29 Конституции РФ право каждого 
получать, производить и распространять информа-
цию с правом на свободу слова и свободу СМИ 50. 
Средствами реализации этих прав стали положе-
ния комментируемой статьи, запретившие цензуру 
и ограничившие перечень сведений, отнесенных 
к государственной тайне. Элементы транспарент-
ности усматриваются и в других конституционных 
положениях, имеющих более предметную сфе-
ру реализации. Так, в соответствии со ст. 42 Кон-
ституции РФ каждый имеет право на достоверную 
информацию о состоянии окружающей среды, 
а в случае допущения экологических нарушений – 
и на возмещение ущерба, причиненного наруше-
нием его здоровью или имуществу. В соответствии 
с ч. 3 ст. 41 Конституции РФ сокрытие должност-
ными лицами фактов и обстоятельств, создающих 
угрозу для жизни и здоровья людей, наказуемо. 
В этой связи непредоставление должностным ли-
цом либо предоставление неполной или заведомо 
ложной информации, затрагивающей права и сво-
боды гражданина, влечет уголовную ответствен-
ность (ст. 140 УК РФ).

Конституционная регламентация транспарент-
ности позволила ученым назвать рассматриваемый 

41 См.: Конституция Латвийской Республики, 1922 (в ред. 
от 08.05.2003 г.). URL: http://worldconstitutions.ru/?p=116

42 См.: Основной закон Федеративной Республи-
ки Германия, 1949 (с  изм. и доп. от 29.07.2009 г.) // СПС 
«КонсультантПлюс».

43 См.: Конституция Испанского Королевства, 1978. URL: 
http://worldconstitutions.ru/?p=149

44 См.: URL: http://worldconstitutions.ru/?p=84
45 См.: СПС «КонсультантПлюс».
46 См.: URL: http://worldconstitutions.ru/?p=105
47 См.: URL: http://worldconstitutions.ru/?p=157
48 См.: Конституция Республики Албания, 1998. URL: 

http://www.concourt.am/armenian/legal_resources/world_
constitutions/constit/albania/albani-r.htm

49 См.: URL: http://worldconstitutions.ru/?p=139
50 Ранее, по сути, аналогичные положения были 

закреплены в ч. 2 ст. 13 Декларации прав и свобод человека 
и гражданина (см.: Постановление ВС РСФСР от 22.11.1991 г. 
№ 1920–10 // СПС «КонсультантПлюс»; еще раньше в ст. 43 
Конституции (Основного Закона) Российской Федерации –  
России, 1978 (в ред. 10.12.1992 г.) // Там же.
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институт конституционным 51, выделив в нем такие 
отраслевые нормы, как защита информации о част-
ной жизни; открытость административной инфор-
мации, затрагивающей права и свободы; возмож-
ность ограничения открытости административной 
информации только законом, а государственной 
тайны – только федеральным законом; свобода за-
конного оборота информации; доступность и до-
стоверность экологической информации; доступ-
ность информации об обстоятельствах, создающих 
угрозу для жизни и здоровья людей.

Конституционный принцип транспарентности 
получил свое развитие в международных соглашени-
ях, ратифицированных Российской Федерацией 52, 
а также во внутреннем законодательстве страны 53. 
При этом независимо от сферы общественных от-
ношений, регулируемых этими правовыми актами, 
транспарентность связывается законодателем с обе-
спечением прозрачности порядка формирования 
государственных органов, их структуры, широким 
распространением и опубликованием (в том числе 
в сети Интернет и СМИ) правовых актов, регламен-
тирующих деятельность государственных органов, 
а также отчетов об этой деятельности, разработкой 
конкретных внутренних положений, обеспечиваю-
щих доступ к документам в целях реализации кон-
троля со стороны институтов гражданского обще-
ства, позволяющего гражданам быть уверенными 
в том, что все процедуры осуществляются в соответ-
ствии с требованиями закона.

Аналогичная регламентация транспарентно-
сти государственных органов придана в зарубеж-
ных правовых актах (например, ст. 11 Закона Ре-
спублики Молдова от 28  декабря 2011 г. № 283 

51 См.: Талапина Э.В. Государственное управление в инфор-
мационном обществе (правовой аспект). М., 2015 // Там же.

52 См., напр.: Договор о Евразийском экономическом сою-
зе, 2014 // Там же; О единых принципах регулирования в сфе-
ре охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, 
2010 // Там же; Решение Коллегии Евразийской экономиче-
ской комиссии от 05.03.2013 г. № 31 «Об обеспечении транспа-
рентности в процессе принятия актов Евразийской экономиче-
ской комиссии в области применения санитарных, карантин-
ных фитосанитарных и ветеринарно-санитарных мер». URL. 
http://www.tsouz.ru; Договор о Евразийском экономическом 
союзе, 2014 // URL: http://www.pravo.gov.ru; и др.

53 См., напр.: Бюджетный кодекс Российской Федерации 
от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ // Росс. газ. 1998. 12 авг.; Постановле-
ние Правительства РФ от 12.02.2003 г. № 98 «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности Правительства Рос-
сийской Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти» // СПС «КонсультантПлюс»; Федеральный закон от 
27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» // Там же; Постановле-
ние Правительства РФ от 24.11.2009 г. № 953 «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности Правительства Россий-
ской Федерации и федеральных органов исполнительной вла-
сти» // Там же; и др.

«О пограничной полиции» 54 и ст. 34 Закона Респу-
блики Молдова от 18 мая 2012 г. № 114 «О платеж-
ных услугах и электронных деньгах» 55, ст. 110 Зако-
на Республики Армении «О регулировании рынка 
ценных бумаг» 56, ч. 4 ст. 4 Бюджетного кодекса Ре-
спублики Казахстан 57).

При этом адресата общественно значимой ин-
формации законодатель, как правило, называет 
«заинтересованным лицом», имея в виду априори 
существующую потребность всех и каждого иметь 
адекватное представление о легитимности функци-
онирования государственных органов, т. е. это лю-
бое лицо, гипотетически способное проявить инте-
рес к общественно значимой информации (инфор-
мации, затрагивающей права и свободы каждого), 
а значит, неограниченный круг лиц. Законодатель 
безразличен к причинам возникшего у лица инте-
реса к общественно значимой информации (про-
фессиональный интерес; интерес потенциального 
участника соответствующих отношений; прояв-
ление лицом праздного любопытства и т. д.), пре-
доставив последнему право умолчать о причинах 
своего интереса (например, ч. 1 ст. 6 Регламента 
№ 1049/2001 Европейского Парламента и Сове-
та Европейского Союза, ст. 2 ч. V Рекомендации 
№ Rec (2002)2, 2002 г.).

Реализация принципа транспарентности государ-
ственных органов в соответствии с названными пра-
вовыми предписаниями возможна по средствам пре-
доставления лицам (даже тем, кто непосредственно 
не является участником процесса) беспрепятствен-
ного доступа к понятной и системно изложенной 
общественно значимой информации, а именно: 1) о 
правовой регламентации деятельности государствен-
ных органов и их должностных лиц (доступность за-
конов и иных нормативных правовых актов, а также 
их проектов); 2) о структуре государственных орга-
нов и содержании их деятельности; 3) о процедуре 
принятия и применения законов, иных нормативных 
правовых актов; 4) о процедуре принятия обществен-
но значимых решений государственными органами; 
5) с разъяснениями целей принятия нормативных 
правовых актов и их проектов; 6) о механизмах вос-
становления нарушенного права на получение обще-
ственно значимой информации; 7) об окончательных 
судебных и административных решениях в связи 
с деятельностью государственных органов; 8) об ито-
гах деятельности государственных органов (отчетах 

54 См.: URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=52878
55 См.: URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=54628
56 См.: Закон Республики Армения от 28.07.2000 г. № ЗР-82 

(в ред. от 20.10.2007 г.) «О регулировании рынка ценных бу-
маг». URL: http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=43175

57 См.: Бюджетный кодекс Республики Казахстан: Кодекс 
Республики Казахстан от 04.12.2008 № 95-IV ЗРК. URL. http://
www.pavlodar.com/zakon/?dok=00014&uro=080004
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о проведенной, осуществляемой или планируемой 
деятельности, данных статистики), позволяющих 
иметь адекватное представление о своем государстве, 
обществе, органах власти и формировать собствен-
ное мнение об эффективности их деятельности.

Ограничения транспарентности государственных 
органов. Несмотря на стремительность изменений 
общественных отношений транспарентность го-
сударственных органов всегда будет занимать одно 
из центральным мест в системе демократических 
ценностей всего прогрессивного человечества. 
Между тем все чаще со стороны общественности 
и правоведов в адрес правительств звучат упреки 
о дефиците механизмов, обеспечивающих защиту 
частных интересов лица. Необходимость ограни-
чения открытости информации по ряду вопросов 
ранее была отмечена Уполномоченным по правам 
человека в РФ В. Лукиным 58, чтобы уточнить ба-
ланс между действительными императивами наци-
ональной безопасности и конституционными пра-
вами граждан на свободный доступ к информации.

В последние годы такую же обеспокоенность 
стали проявлять и представители европейского со-
общества. Так, по мнению главы Комитета граж-
данских свобод Европарламента К. Мораеса, ба-
ланс между личной жизнью и общественной безо-
пасностью сменился в неправильном направлении, 
и, соответственно, система сдержек и противове-
сов при распространении информации нуждается 
в совершенствовании 59.

Определенную обеспокоенность высказал 
и американский правовед О.С. Керри, считающий, 
что лишняя нормативная регламентация вопросов 
обеспечения неприкосновенности частной жизни 
и стремительное развитие информационных техно-
логий ущемляют интересы частных лиц, поскольку 
как качели, бросают деятельность государственных 
органов из стороны в сторону, то уменьшая защиту 
конфиденциальности, то ее усиливая 60. Отсутствие 
рассматриваемого равновесия отмечается другими 
иностранными 61 и отечественными 62 правоведами.

58 См.: Доклад Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации за 2006 год // Росс. газ. 2007. 13 апр.

59 См.: Moraes C.A. Balance is needed between privacy and sur-
veillance. 15/10/2015. URL: http://www.europarl.europa.eu/news/
en/news-room/20151015STO97860/Moraes-on-mass-surveillance-
Balance-is-needed-between-privacy-and-surveillance

60 См.: Kerr, Orin S. Technology, Privacy, and the Courts: A Reply  
to Colb and Swire. Michigan Law Review, March 2004. Vol. 102. 
P. 934–943.

61 См., напр.: Bert-Jaap Koops. The Shifting ‘Balance’ Between 
Criminal Investigation and Privacy. A Case Study of Communica-
tions Interception Law in the Netherlands // Information, Commu-
nication & Society, 2003. Vol. 6. No. 3. P. 380–403.

62 См., напр.: Луговик В.Ф. Негласное производство по уго-
ловным делам // Общество и право. 2018. № 1 (63). С. 56–60; 

Данная проблема актуальна для всей деятель-
ности государственных органов, однако наиболее 
остро она проявляется в связи с работой правоох-
ранительных органов, наделенных правом вторже-
ния в традиционно скрываемые от общества сферы 
жизнедеятельности (частная жизнь, государствен-
ная, коммерческая и другая охраняемая законом 
тайна и т. д.), однако также обязанных следовать 
приведенным требованиям транспарентности.

К примерам регламентации рассматриваемого 
баланса можно отнести ранее указанные правовые 
акты, провозгласившие защиту государственных 
и частных интересов при реализации принципа 
транспарентности, а также более предметные пра-
вовые предписания, определяющие ограничения; 
кроме того, санкции, необходимые в демократи-
ческом обществе: 1) в интересах обеспечения на-
циональной безопасности; территориальной це-
лостности или общественного порядка; 2) в целях 
предотвращения беспорядков или преступлений; 
для охраны здоровья и нравственности; 3) для за-
щиты частной жизни и других легитимных част-
ных интересов; 4) для предотвращения разглаше-
ния информации, полученной конфиденциально; 
5) для обеспечения авторитета и беспристрастно-
сти правосудия.

К таким положениям, в частности, относятся 
ч. 2 ст. 10 Конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод, ч. 3 ст. 19 Международного пакта 
о гражданских и политических правах, ст. V Ре-
комендации Комитета министров Совета Европы 
№ R (81)19, ч. 2 ст. 13 Конвенции о правах ребенка, 
ст. 9.1 разд. II Документа Копенгагенского совеща-
ния, ч. 2 ст. 11 Конвенции СНГ о правах и основ-
ных свободах человека, ст. 1 Конвенции о досту-
пе к информации, участии общественности в про-
цессе принятия решений и доступе к правосудию 
по вопросам, касающимся окружающей среды, 
1998 г.63, ст. 52 Хартии основных прав Европей-
ского Совета, ст. IV Рекомендации Совета Европы 
№ Rec (2002)2, ст. 52 Хартии Европейского Сове-
та об основных правах, абз. 2 ч. 3 ст. 15 Договора 
о функционировании Европейского Совета, ст. 3 
Конвенции Совета Европы о доступе к официаль-
ным документам и др.

Рассматривая вопросы ограничения конституци-
онных прав и свобод человека и гражданина, отра-
женные в отечественном законодательстве, напом-
ним об их допустимости, однако только в пределах 
необходимости защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

Луговик В.Ф., Осипенко А.Л. Оперативно-розыскная деятель-
ность органов внутренних дел: перспективы совершенствова-
ния правового регулирования // Вестник Воронежского ин-та 
МВД России. 2015. № 4. С. 7–12; и др.

63 См.: СПС «КонсультантПлюс».
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интересов лиц, обеспечения обороны страны и без-
опасности государства (ч. 3 ст. 55 Конституция РФ); 
охраны личной, семейной, профессиональной, ком-
мерческой и государственной тайны, а также нрав-
ственности (ч. 2 ст. 13 Декларации прав и свобод че-
ловека и гражданина 64).

Осознавая необходимость обеспечения равнове-
сия между правом свободно искать, получать, пере-
давать, производить и распространять информацию 
любым законным способом (ч. 4 ст. 29 Конституции 
РФ) и правами на неприкосновенность частной жиз-
ни, личную и семейную тайну, защиту своей чести 
и доброго имени (ч. 1 ст. 23 Конституции РФ), отече-
ственный законодатель запретил сбор, хранение, ис-
пользование и распространение информации о част-
ной жизни лица без его согласия (ч. 1 ст. 24 Консти-
туции РФ, ст. 9 Декларации прав и свобод человека 
и гражданина), предусмотрев механизмы защиты ин-
тересов государства и частного лица при реализации 
принципа транспарентности, независимо от сферы 
его действия, обеспечив невмешательство, с одной 
стороны, властных структур в частную жизнь людей, 
а с другой – граждан во внутреннею деятельность го-
сударственных органов.

К механизмам реализации приведенных положе-
ний можно отнести ч. 1, 4 ст. 152.2 ГК РФ, соглас-
но которой не допускаются без согласия гражданина 
сбор, хранение, распространение и использование 
любой информации о его частной жизни, в том чис-
ле сведений о его происхождении, месте его пребы-
вания или жительства, о личной и семейной жизни. 
В противном случае гражданин вправе «обратиться 
в суд с требованием об удалении содержащейся в до-
кументах, видеозаписях или на иных материальных 
носителях соответствующей информации, а также 
о пресечении или запрещении дальнейшего ее рас-
пространения путем изъятия и уничтожения». Опре-
деленные ограничения распространения сведений 
в СМИ регламентированы ст. 4 и 41 Закона РФ от 
27 декабря 1991 г. № 2124–1 «О средствах массовой 
информации» 65.

Наиболее кардинальной защитой интересов госу-
дарства и частного лица выступает УК РФ, предус-
матривающий ответственность за незаконное соби-
рание или распространение сведений о частной жиз-
ни лица, составляющих его личную или семейную 
тайну, без его согласия либо распространение этих 
сведений в публичном выступлении, публично де-
монстрирующемся произведении или СМИ (ст. 137), 
нарушение тайны переписки, телефонных перего-
воров, почтовых, телеграфных или иных сообщений 

64 См.: Постановление ВС РСФСР от 22.11.1991 г. № 1920–1 
«О Декларации прав и свобод человека и гражданина» // СПС 
«КонсультантПлюс».

65 См.: там же.

граждан (ст. 138), разглашение сведений, составляю-
щих государственную тайну (ст. 283), и др.

Активная транспарентность. Новый вектор разви-
тию транспарентности, по мнению К. Беше-Голов-
ко 66, был придан 20 января 2009 г. действовавшим 
на тот момент Президентом США Б. Обамой, под-
писавшего Меморандум о прозрачности и открыто-
сти правительства 67, позволивший перейти к актив-
ной транспарентности, т. е. участию общественности 
в процессе разработки норм права и воздействию 
на законодательство и судебную практику. В 2010 г. 
инициатива Б. Обамы была поддержана еще девя-
тью государствами 68, что позволяет говорить об ак-
тивной транспарентности не как о декларативном 
намерении, но как о реально существующем право-
вом явлении.

Основной целью создания Меморандума стало 
стремление повысить эффективность государствен-
ного управления и качество принимаемых государ-
ственными органами решений. Способами достиже-
ния указанной цели стали рекомендации Меморан-
дума: 1) о размещении информации о деятельности 
государственных органов в легко доступных для об-
щественности местах (Интернете); 2) об обеспече-
нии участия общественности в процессе разработки 
политики государства, учитывающего ее коллектив-
ный опыт и имеющуюся информацию; 3) о запросе 
министерствами и ведомствами мнения обществен-
ности о том, как можно расширить и улучшить воз-
можности для ее участия в управлении государством.

Представляется, что к механизмам реализации так 
называемой активной транспарентности в России 
можно отнести создание консультативных органов, 
оказывающих непротивоправное воздействие на го-
сударственные органы. Например, в 1993 г. таким ор-
ганом стала созданная при Президенте РФ Комиссия 
по правам человека 69, в том числе уполномоченная на 
информирование о положении дел в области соблю-
дения прав человека законодательных органов и ад-
министрации субъектов Российской Федерации; по-
становку перед государственными органами вопро-
сов о необходимости дачи официальных разъяснений 
изданных ими нормативных правовых актов: перед 
Верховным Судом РФ –  судебных разъяснений, пе-
ред полномочными органами –  вопросов о приве-
дении внутреннего законодательства в соответствие 

66 См.: Беше-Головко К. Указ. соч. С. 90–98.
67 См.: Memorandum on Transparency and Open Government. 

URL: https://www.whitehouse.gov/the_press_office/Transparency 
and Open Government (далее –  Меморандум).

68 См.: Bechet-Golovko K. L’idéologie de l’open Government 
et le rôle grandissant de la société civile en Russie. URL: http://
russiepolitics.blogspot.ru/2013_10_13_archive.html

69 См.: Указ Президента РФ от 01.11.1993 г. № 1798 «Об обе-
спечении деятельности Комиссии по правам человека» // СПС 
«КонсультантПлюс».
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с международными нормами; анализ текущего зако-
нодательства, участие в разработке законопроектов, 
затрагивающих вопросы защиты прав и свобод че-
ловека; расследование случаев массового нарушения 
основных прав и свобод или отдельных фактов ущем-
ления прав человека, представляющих особую обще-
ственную опасность, по поручению Президента РФ 
либо по собственной инициативе и др.

Несколько позже обратную связь органов власти 
с общественностью стали обеспечивать Обществен-
ные палаты 70, принявшие участие в формировании 
Общественных советов, создаваемых при федераль-
ных органах исполнительной власти, руководство дея-
тельностью которых осуществляет Правительство РФ.

В 2014 г. данная разновидность общественного 
участия в делах государства получила официальный 
статус общественного контроля 71, одной из форм 
которого стало обсуждение общественно значимых 
вопросов, а также проектов решений органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправле-
ния, государственных и муниципальных организа-
ций, иных органов и организаций, осуществляющих 
в соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия с обязательным участием 
в таком обсуждении уполномоченных лиц указан-
ных органов и организаций, представителей граждан 
и общественных объединений, интересы которых за-
трагиваются соответствующим решением (ст. 24 ФЗ 
от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ).

Участие общественности в обсуждении проектов 
правовых актов имеет свою регламентацию и в дру-
гих документах, например в ч. 3 ст. 69 Договора о Ев-
разийском экономическом союзе 2014 г.72, в ст.  1 
Решения Коллегии Евразийской экономической 
комиссии от 5 марта 2013 г. № 31 73 и др. Здесь необ-
ходимо отметить, что право участия общественности 
в разработке правовых актов в нашей стране неде-
кларативно и имеет реальное воплощение. С 2014 г. 
на основании Распоряжения Правительства РФ от 
31 июля 2014 г. № 1441-р 74 начал функционировать 

70 См.: Федеральный закон от 04.04.2005 г. № 32-ФЗ «Об 
Общественной палате Российской Федерации» // Там же.

71 См.: Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ «Об осно-
вах общественного контроля в Российской Федерации» // Там же.

72 См.: URL: http://www.pravo.gov.ru
73 См.: Решение Коллегии Евразийской экономической ко-

миссии от 05.03.2013 г. № 31 (в ред. от 13.08.2013 г.) «Об обе-
спечении транспарентности в процессе принятия актов Ев-
разийской экономической комиссии в области применения 
санитарных, карантинных фитосанитарных и ветеринарно-са-
нитарных мер» // СПС «КонсультантПлюс».

74 См.: Распоряжение Правительства РФ от 31.07.2014 г. 
№ 1441-р «Об утверждении плана реализации в 2014  году 
и в плановый период 2015 и 2016 годов государственной про-
граммы Российской Федерации “Информационное общество 
2011–2020 годы”» // Там же.

официальный сайт Федерального портала проек-
тов нормативных правовых актов 75, на котором раз-
мещается информация о подготовке федеральными 
органами исполнительной власти правовых актов, 
а также результаты их общественного обсуждения, 
позволяющий в режиме реального времени неогра-
ниченному кругу лиц не только ознакомиться с про-
ектами органов исполнительной власти, но и при-
нять непосредственное участие в их обсуждении.

К примерам реального влияния общественности 
на деятельность государственных органов и их долж-
ностных лиц можно также отнести дело Е. Чудновец, 
осужденной за совершение преступления, предусмо-
тренного п. «а, г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ, и приговорен-
ной к шести месяцам лишения свободы 76. При изу-
чении материалов дела эксперты Комиссии Обще-
ственной палаты РФ обратили внимание на явное 
несоответствие между решением, принятым судом, 
и выявленными следствием обстоятельствами, на 
низкое качество и отсутствие объективности прове-
денного расследования. Кроме того, были высказаны 
сомнения в профессионализме следователя, осущест-
вляющего расследование 77. Аналогичная ситуация 
сложилась и относительно врача-гематолога Е. Мисю-
риной 78, приговоренной судом к двум годам лишения 
свободы после смерти пациента 79. Под давлением об-
щественности в первом случае прокуратура смягчила 
позицию относительно размера уголовного наказа-
ния, а во втором приговор был вообще отменен.

На основании изложенного считаем, что:
1) транспарентность государственных органов, яв-

ляясь неотъемлемым элементом каждого демократи-
ческого общества, получила нормативное закрепле-
ние на международном и национальном уровнях во 
многих отраслях права, а также стала предметом на-
учного исследования во многих областях знаний;

2)  к средствам обеспечения транспарентно-
сти государственных органов относятся: 1) обязан-
ность предоставления государственными органами 
каждому свободного доступа к полной, понятной 

75 См.: Федеральный портал проектов нормативных право-
вых актов. URL: http://regulation.gov.ru/

76 См.: Уголовное дело № 1–70/2016 Катайского рай-
она суда Курганской области. URL: https://kataysky –  krg.
sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&case_
id=38495598&result=1&new=&delo_id=1540006&s rv_num=1

77 См.: Верховный суд обязал пересмотреть дело Евгении 
Чудновец. URL: https://www.oprf.ru/984/newsitem/38986

78 См.: Чернова Н. За что? URL: https://vademec.ru/
news/2018/02/02/delo-misyurinoy-chto-proizoshlo-za-nedelyu/

79 См.: Уголовное дело № 01–0022/2018 Черемушкинского 
районного суда г. Москвы. URL: https://www.mos-gorsud.ru/rs/
cheryomushkinskij/services/cases/criminal/details/1d8a1d70-a493–
445f-a7ff-9a1a30a41d81?respondent=%D0%BC%D0%B8%D1%8
1%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0&year=2018&fo
rmType=fullForm
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и достоверной общественно значимой информации; 
2) обязанность опубликования и размещения обще-
ственно значимой информации в официальных до-
кументах, информационных письмах, брошюрах на 
информационных стендах, в СМИ, в сети Интернет 
и других общедоступных местах;

3) значение транспарентности государственных 
органов: (1) обеспечивает право каждого свободно 
искать, получать, передавать, производить, распро-
странять и обсуждать общественно значимую ин-
формацию; (2) позволяет каждому контролировать, 
а в некоторых случаях направлять деятельность госу-
дарственных органов; (3) позволяет каждому иметь 
адекватное представление о своем государстве, обще-
стве, органах власти; (4) позволяет каждому сформи-
ровать собственное мнение об эффективности и ле-
гитимности деятельности государственных органов 
и их должностных лиц; (5) обеспечивает вовлечение 
каждого и всей общественности в управление госу-
дарственными органами;

4) общественно значимой информацией является 
информация, затрагивающая права и свободы всех 
и каждого, а именно: (1) о действующих правовых ак-
тах, целях и процедуре их принятия, порядке и пре-
делах их действия, законодательных инициативах; 
(2) о нормативной регламентации публичной деятель-
ности государственных органов и их должностных лиц 
(порядок формирования и структура государственных 
органов, их права, обязанности и ответственность; 
права, обязанности и ответственность лиц, интере-
сы которых затрагиваются или могут быть затронуты 
этой деятельностью); (3) о прошлой, текущей и про-
гнозируемой публичной деятельности государствен-
ных органов и их должностных лиц; (4) о процедуре 
принятия решений должностными лицами государ-
ственных органов, о самих решениях и порядке их ре-
ализации; (5) о прогнозируемых и наступивших ре-
зультатах (итогах) деятельности государственных ор-
ганов и их должностных лиц;

5) транспарентность государственных органов реа-
лизуется в условиях обеспечения основ конституцион-
ного строя, нравственности, здоровья, прав и закон-
ных интересов лиц, обороны страны и безопасности 
государства, а также сохранения неприкосновенности 
частной жизни, государственной, личной, семейной 
и другой охраняемой законом тайны;

6) таким образом, транспарентность государствен-
ных органов –  это нормативно регламентированная обя-
занность государственных органов и их должностных 
лиц обеспечить право всех и каждого свободно искать, 
получать, передавать, производить, распространять 
и обсуждать общественно значимую информацию по-
средством обеспечения свободного доступа до полной, 
понятной и достоверной информации путем ее опубли-
кования и размещения в официальных документах, ин-
формационных письмах и брошюрах, в общедоступных 

местах, позволяющую контролировать, а в некоторых 
случаях направлять деятельность названных органов, 
формировать адекватное представление об эффектив-
ности и легитимности их функционирования и одновре-
менно обеспечивающую сохранение основ конституцион-
ного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов лиц, обороны страны и безопасности государ-
ства, а также неприкосновенности частной жизни, го-
сударственной, личной, семейной и другой охраняемой за-
коном тайны.
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Актуальность исследований правопонимания, 
пожалуй, у большинства теоретиков права не вы-
зывает сомнений. Думается, что сегодня можно 
говорить о росте сторонников той позиции, что 
теоретическая плодотворность и практическая 
значимость указанных исследований во многом 
зависят от степени их связи с правотворчеством 
и правоприменением.

В юридической литературе в последнее время 
появились заслуживающие внимания работы, по-
священные разным аспектам характера взаимосвя-
зи этих правовых явлений 1.

Вместе с тем необходимо отметить и живучесть 
позиции явного преуменьшения важности рас-
сматриваемой закономерности. Так, П.П. Серков 
в вышедшей в свет монографии, посвященной 
ключевой теме юриспруденции –  правоотноше-
нию, подчеркивая значимость проблем правопо-
нимания, пишет: «Рассуждения о правопонима-
нии не особо проясняют его роль в нейтрализации 
хаоса общественных отношений. Практически 
невозможно четко и последовательно понять, как 
предложения о правопонимании влияют на зако-
нотворчество и правоприменение» 2.

Попытаемся обосновать значимость неко-
торых аспектов взаимосвязи правопонимания, 
правотворчества и правоприменения на приме-
ре Кодекса профессиональной этики адвоката, 
принятого первым Всероссийским съездом ад-
вокатов 31 января 2003 г. (с послед. изм. и доп.) 
(далее –  КПЭА).

К решению поделиться результатами своих 
многолетних размышлений над этими сложными 

1 См., напр.: Ершов В.В. Правовое и индивидуальное ре-
гулирование общественных отношений. М., 2018. С. 54–82; 
Керимов Д.А. Методология права: предмет, функции, про-
блемы философии права. 4-е изд. М., 2008. С. 334–370; Ку-
чин М.В. Юридическая природа правовой нормы: интегратив-
ный подход // Журнал росс. права. 2017. № 12. С. 31–42; Ла-
зарев В.В. Интегративное восприятие права // Kazan university 
law review. 2016. С. 6–23; Левакин И.В. Прогресс правопони-
мания: историко-материалистический подход // Журнал росс. 
права. 2017. № 12. С. 13–22; Мальцев Г.В. Понимание права. 
Подходы и проблемы. М., 1999. С.  3–34, 393–409; Его же. 
Социальные основания права. М., 2007. С.  5–116, 513–736; 
Мартышин О.В. Совместимы ли основные типы понимания 
права? // Государство и право. 2003. № 6. С. 13–21; Немыти-
на М.В. Проблемы современного правопонимания // Совре-
менные исследования в правоведении: сб. науч. ст. Саратов, 
2007. С. 103–115; и др.

2 Серков П.П. Правоотношение (теория и практика совре-
менного правового регулирования): в 3 ч. Ч. 1. М., 2018. С. 20.

вопросами нас сподвигли создание Научно-кон-
сультативного совета при Адвокатской палате Пен-
зенской области 3 и подготовка к рассмотрению на 
его заседании первых двух обращений президен-
та палаты, содержащих в себе просьбу разъяснить 
возникшие вопросы в понимании и применении 
положений КПЭА 4.

На первый вопрос о том, что представляет собой 
КПЭА, какова природа отношений и норм, их ре-
гулирующих, в чем заключается социальная и юри-
дическая значимость этого правового акта, разуме-
ется, можно ответить, только предварительно опре-
делившись с пониманием права. Наши взгляды на 
феномен права основаны на следующем.

Право –  многослойное иерархическое социаль-
ное явление, а множество его определений –  это 
представления, «связанные между собой единой 
логикой и методологией специального исследова-
ния, проникающие ступень за ступенью в глубин-
ную суть права» 5.

Следуя этому тезису и признавая обоснованной 
позицию В.С. Нерсесянца, на самом высоком фи-
лософском уровне право (как форму) можно опре-
делить как бытие и нормативное выражение (кон-
кретизацию) принципа формального равенства 
(сущности и отличительного признака права), рас-
крываемого через единство трех компонентов: рав-
ной меры, свободы и справедливости 6. Похожую 
позицию обнаруживаем и у В.В. Лазарева: идеи 
о праве как совокупности нормативов равенства 

3 В полномочия указанного совета входит, в частности, 
разъяснение вопросов, возникающих в процессе дисципли-
нарных производств, связанных с пониманием и применени-
ем норм КПЭА. Автор настоящей статьи –  председатель совета.

4 Положения КПЭА касались:
1) п. 4 ст. 6 «без согласия доверителя адвокат вправе ис-

пользовать сообщенные ему доверителем сведения в объеме, 
который адвокат считает разумно необходимым для обосно-
вания своей позиции при рассмотрении гражданского спора 
между ним и доверителем, или для своей защиты по возбуж-
денному против него дисциплинарному производству или уго-
ловному делу»;

2) п. 2 ст. 16 «гонорар может учитывать объем и сложность 
работы, продолжительность времени, необходимого для ее 
выполнения, опыт и квалификацию адвоката, сроки, степень 
срочности выполнения работы и иные обстоятельства».

5 Мальцев Г.В. Понимание права. Подходы и проблемы. 
С. 4, 5.

6 См.: Нерсесянц В.С. Философия права: учеб. для вузов. М., 
2001. С. 35.

For citation: Aleynikov, B.N. (2019). The Advocate's Code of professional ethics: the problems of legal 
understanding, lawmaking and law enforcement // Gosudarstvo i pravo=State and Law, № 7, pp. 29–38.

Key words: legal understanding, lawmaking, law enforcement, Advocate's Code of professional ethics, law, Rule 
of Law, morally ethical relations, institute of law, legislation on advocate activity and advocacy.



 КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ АДВОКАТА 31

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО     № 7     2019

и справедливости 7, а также взгляды, касающиеся 
методологии права: «Философское представление 
о праве сориентировано на изучение самой жизни 
в ее многообразных социальных факторах, вклю-
чая в том числе и мнения, и идеалы, и законы –  
весь опыт во всем его многообразии, включая как 
чувственное, так и интуитивное восприятие» 8.

На уровне ниже дефиниция права включает 
в себя не только умопостигаемые, но и в большей 
степени регулятивно-упорядочивающие прагмати-
ческие идеи. На наш взгляд, этим началам более 
всего соответствуют определения права, основан-
ные на «широком» его понимании. Как известно, 
представители этого направления включают в по-
нятие права правовые нормы, правовые отноше-
ния и правовые идеи (правда, с несколько различ-
ными толкованиями этих элементов) 9.

Критикуя указанное понимание права, В.В. Ер-
шов пишет, что в его основе «действительно и пре-
жде всего находится юридический позитивизм» 10. 
Кроме того, поддерживая точку зрения О.В. Мар-
тышина о трудностях реализации широкого пра-
вопонимания 11, ученый заключает, что «весьма ха-
рактерен и поучителен результат таких “научных” 
исследований: правоприменительной практикой 
научно-дискуссионные и разнообразные концеп-
ции интегративного (“широкого”) правопонима-
ния не были восприняты» 12.

С такими выводами трудно согласиться. Вот 
некоторые положения позиции Г.В. Мальцева, 
вынесшего, по словам Д.А. Керимова, «послед-
ний и убедительный приговор» юридическому 
позитивизму 13. Полемизируя с нормативистским 
подходом, Г.В. Мальцев пишет: «Исторически же 
верным было бы утверждать, что право создается 
обществом по своему образу и подобию, а через 
государство, его правовое творчество оно форми-
рует законодательство (выделено мною. –  Б.А.), ко-
торое реализуется в общественных отношениях» 14. 
Позже ученый развивает эту точку зрения: «Ана-
лиз силовых истоков современных правовых си-
стем показывает разнообразную и пеструю кар-
тину: государство выступает не единственным 

7 См.: Лазарев В.В. Указ. соч. С. 11.
8 Там же. С. 6.
9 См.: Керимов Д.А. Указ соч. С. 334–370; Лившиц Р.З. Тео-

рия права: учеб. М., 1994. С. 2, 65, 77, 78; Мальцев Г.В. Понима-
ние права. Подходы и проблемы. С. 7, 9, 10.

10 Ершов В.В. Указ. соч. С. 505.
11 См.: Мартышин О.В. Указ. соч. С. 16.
12 Ершов В.В. Указ. соч. С. 505.
13 Термины «юридический позитивизм», «нормативистский 

подход» и «легистское правопонимание» здесь употребляются 
как синонимы.

14 Мальцев Г.В. Понимание права. Подходы и проблемы. С. 9.

(выделено мною. –  Б.А.), часто не главным право-
образующим фактором. Сегодня право находит-
ся в руках не только государств, но и мощнейших 
структур гражданского общества, международ-
ных сообществ и организаций» 15. Анализ взгля-
дов Г.В. Мальцева на норму и нормативность пра-
ва в свете категорий сущего и должного приводит 
к заключению о выявлении и определении ученым 
родового признака нормы права как властного ве-
ления не только государства и о различении нормы 
права и нормы закона 16.

Наше мнение об утверждении В.В. Ершова 
о невосприятии правоприменителями «широко-
го» правопонимания. Адвокатская практика авто-
ра настоящей статьи в течение последних 20 лет: 
ведение гражданских, арбитражных и уголовных 
дел в разных городах государства свидетельствует 
об одном: о явно недостаточном знании судьями, 
следователями, прокурорскими работниками ос-
нов “широкого” правопонимания, да и типов пра-
вопонимания вообще. Их сознание, как, впрочем, 
в большинстве своем и сознание адвокатов, мож-
но охарактеризовать как преобладающее «законо-
сознание», неспособность, да и зачастую нежела-
ние различать право и закон, влияние «широко-
го» правопонимания идеолого-ценностных основ 
права на законоприменение и т. д. В такой ситуа-
ции говорить о проблемах реализации «широко-
го» правопонимания и невосприятии его на прак-
тике, на наш взгляд, нелогично. Приведем в этой 
связи лишь один, но, кажется, очень показатель-
ный пример, иллюстрирующий взаимосвязь судей-
ского правопонимания, правотворчества и право-
применения. Дело в том, что формулировка в за-
коне второго состава мошенничества (ст. 159 УК 
РФ) указывает на приобретение права (выделено 
мною. –  Б.А.) на чужое имущество путем обмана 
или злоупотребления доверием. Верховный Суд 
РФ, не предпринимая, на наш взгляд, явно необ-
ходимых мер для изменения этого положения за-
кона, разъясняя в своих постановлениях Плену-
мов 17 его смысл, создает условия для неправомер-
ной (с точки зрения нашего понимания права) не 
только судебной, но и следственной, прокурор-
ской и адвокатской практики. Очевидно, что пра-
во не может возникнуть на основании наруше-
ния субъективного права другого лица –  таковы 

15 Мальцев Г.В. Социальные основания права. С. 558.
16 См.: там же. С. 513–589.
17 См.: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

30.11.2017 г. №  48 “О судебной практике по делам о мошенни-
честве, присвоении и растрате” // Росс. газ. 2017. 11 дек.; по-
становление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 г. № 48 
«О практике применения судами законодательства, регламен-
тирующего особенности уголовной ответственности за престу-
пления в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности» // Там же. 2016. 24 нояб.
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основополагающие начала, критерии и ценности 
права. На происхождение и проблемы применения 
так называемого «неправомерного права» уже об-
ращалось внимание в юридической литературе 18.

По нашему мнению, «широкое правопонима-
ние конкретизирует и дополняет философскую 
дефиницию права В.С. Нерсесянца. Надо сказать, 
что «расстояние» от всеобщего до частных (при-
кладных) определений права огромно. На этом 
пути познания права в зависимости от историче-
ских условий, места и времени, масштаба отра-
жаемых правовых закономерностей, содержания, 
роли, специфики, цели и других факторов, непо-
средственно или опосредованно влияющих на этот 
процесс, можно обнаружить множество определе-
ний права с большей или меньшей долей теорети-
ческого и практического аспектов. Несомненно, 
что определение понятия «позитивное право» 19 яв-
ляется не всеобщим, но общетеоретическим. Де-
финиция права собственности, учения о нем –  это 
часть общей теории права 20.

Что касается права на получение квалифициро-
ванной юридической помощи, о чем пойдет речь 
далее, то его определение будет содержать в себе 
больше прагматического, прикладного смысла, 
а поэтому его можно отнести к разряду частных.

Резюмируя наши идеи о понятии права, следу-
ет подчеркнуть, что право –  это продукт развития 
общества, а не воля законодателя, право не тожде-
ственно закону (велению государства в собиратель-
ном смысле), право –  это и реальный институт –  
нормы и правоотношения, представления о нем. 
Причем и нормы, и отношения, и идеи приобрета-
ют действительно правовой характер исключитель-
но в случае соответствия взаимопредполагаемым 
и взаимодополняемым фундаментальным началам 
и ценностям права –  равенству, свободе и справед-
ливости. Если речь идет о конкретном государстве, 
то право как единая многоуровневая система, ко-
нечно, включает в себя две подсистемы –  нацио-
нальное и международное право 21. Относительно 
правоприменительных актов, в том числе в обла-
сти адвокатской дисциплинарной практики, они 

18 См., напр.: Алейникова А.Б. Охрана права собственности: 
общетеоретические и отраслевые аспекты // Законы России: 
опыт, анализ, практика. 2018. № 2. С. 99–103; Яни П.С., Фи-
латова М.А. Мошенничество и сделка // Росс. юстиция. 2018. 
№ 3. С. 11–15.

19 Термины «позитивное право», «объективное право» 
и «действительное право» здесь употребляются как синонимы.

20 Эта точка зрения достаточно убедительно обоснована 
А.Б. Алейниковой (см.: Алейникова А.Б. Учение о праве соб-
ственности как часть общей теории права // Росс. юстиция. 
2018. № 4. С. 5–9).

21 См. подр.: Ершов В.В. Указ. соч. С. 82–108.

относятся, на наш взгляд, к сфере индивидуально-
го регулирования общественных отношений.

Итак, о понятии КПЭА. Преобладающая точка 
зрения в отечественном правоведении на этот счет 
известна: это нормативный акт, поскольку при-
нимается профессиональным сообществом, а не 
государственным законотворческим органом 22. 
Какие могут быть вопросы, особенно у тех иссле-
дователей и практиков, которые разделяют норма-
тивистский подход к праву? В самом деле, в чем 
теоретическое и практическое значение (в нашем 
случае) для обеспечения оказания квалифициро-
ванной юридической помощи адвокатами того, 
как будет определяться КПЭА –  как правовой или 
неправовой акт? Может быть, достаточно в этом 
дискурсе ограничиться заключением А.А. Мали-
новского о том, что КПЭА –  это важнейший нор-
мативный акт, регламентирующий профессиональ-
ную деятельность наравне (выделено мною. –  Б.А.) 
с законодательством, и его знание и соблюдение –  
настойчивое требование (выделено мною. –  Б.А.) 
общества 23.

По нашему убеждению, согласиться с таким 
подходом категорически нельзя. И не только по-
тому, что выделенные нами в позиции А.А. Мали-
новского ключевые слова носят явно публицисти-
ческий (ненаучный) характер, а главным образом 
в связи с тем, что мнение автора вносит неопреде-
ленность в понимание права, не только не отвеча-
ет на вопросы, возникающие в правотворческой 
и правореализационной, в том числе правоприме-
нительной, деятельности, а наоборот, порождает 
их. Являясь типичным примером легистского пра-
вопонимания, приведенная точка зрения отрывает 
законодательство как юридическое явление от его 
правовой сущности, отрицает объективные пра-
вовые свойства, признаки, характеристики зако-
нодательства, а принудительность –  отличитель-
ный признак права здесь трактуется как исходный 
правообразующий фактор. Иными словами, по 
А.А. Малиновскому, сущность права заключена 
в законе, законодательстве, позитивном праве как 
воле государства, и другой сущности просто нет.

Чтобы раскрыть понятие КПЭА, необходимо, 
конечно, рассмотреть природу общественных от-
ношений, в нашем случае – нравственно-этиче-
ских, предопределяющих вид и характер социаль-
ного регулирования.

Пожалуй, можно считать общепризнанным по-
ложение о том, что нравственно-этические отно-
шения представляют собой атрибутивно присущую 

22 См.: Малиновский А.А. Кодекс профессиональной этики: 
понятие и юридическое значение // Журнал росс. права. 2008. 
№ 4. С. 41.

23 См.: там же. С. 44.
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общественным отношениям сторону, связанную 
с оказанием квалифицированной юридической 
помощи (в  международном праве применяется 
понятие «эффективная юридическая помощь»). 
А вот анализу природы этих отношений не уделя-
ется должного внимания, а если этот вопрос и рас-
сматривается, то в основном с позиции легистско-
го правопонимания.

По нашему мнению, если регулирование нрав-
ственно-этических отношений диктуется объек-
тивной необходимостью жизнедеятельности обще-
ства, то этот фактор будет решающим для отнесе-
ния их к разряду правовых. Причем, основываясь 
на нашем правопонимании, указанное регулиро-
вание может исходить не только от государства, но 
и, как в нашем случае, от адвокатского сообщества.

Здесь следует подчеркнуть, что свойство объек-
тивной правовой природы рассматриваемых нрав-
ственно-этических отношений как условия устой-
чивого социального развития закреплено в норме 
международного права. Общий кодекс правил для 
адвокатов государств европейского сообщества 
в п/п. 1.2.1 п. 1.2 «Сущность правил этики адвока-
та» устанавливает: «Этические правила призваны 
обеспечивать наилучшее выполнение адвокатами 
своих обязанностей так, как это предполагается 
для надлежащего функционирования любого челове-
ческого общества» 24 (выделено мною. –  Б.А.).

С точки зрения легистского правопонимания, 
эти отношения не входят в предмет правового ре-
гулирования, поскольку ни в одном нормативном 
акте, исходящем от государственного органа, нет 
прямого указания на это.

По нашему убеждению, указанный нормативи-
стский подход приводит к ущербности правотвор-
ческой и правоприменительной деятельности, 
поскольку ставит обеспечение права каждого на 
квалифицированную юридическую помощь (в рас-
сматриваемом аспекте) в зависимость от мнения 
государства-законодателя, в принципе не всегда 
точно отражающего объективные закономерности.

На основе теоретических положений, отече-
ственного законодательства и личного практи-
ческого опыта сферу нравственно-этических от-
ношений в основном можно представить как от-
ношения адвоката с доверителями; коллегами, 
помощниками и стажерами адвоката; адвокатским 
сообществом, его органами; обществом, его ин-
ститутами, организациями, физическими лицами; 
органами государства и органами государственной 
власти, местного самоуправления; дознавателями, 

24 См.: Общий кодекс правил для адвокатов стран евро-
пейского сообщества (принят Советом коллегий адвокатов 
и юридических сообществ Европейского Союза, Страсбург, 
28.10.1988 г.).

следователями, прокурорами, судьями, иными 
должностными лицами.

Эти отношения, как правило, носят непосред-
ственный характер, но складываются и отноше-
ния, где адвокат участвует опосредованно, через 
органы адвокатского сообщества (например, от-
ношения Совета адвокатской палаты с неопре-
деленным кругом лиц). Существуют отношения, 
в которых можно обнаружить противоречия, на-
пример в обязательствах адвоката перед доверите-
лями и в его же обязательствах перед государствен-
ными органами, тем более в условиях формирова-
ния правового государства. На наш взгляд, снять 
эти противоречия призваны этические критерии, 
а точнее – идеолого-нравственные установки пра-
восознания адвоката, как закрепленные, так и не 
закрепленные в законодательстве. И еще один мо-
мент. Рассматриваемые отношения носят как пу-
бличный (с доверителями), так и частный (адвока-
та с органами адвокатского сообщества) характер.

На наш взгляд, общие подходы к характеристи-
ке нравственно-этических отношений заключают-
ся в следующем.

Первое. Отмеченная ранее неразрывная связь 
с квалифицированной юридической помощью. 
Понятие “квалифицированная юридическая по-
мощь” употребляется в ст. 48 Конституции РФ, од-
нако и в ней, и в текущем законодательстве опре-
деление его отсутствует.

Рассматривая конституционное содержание 
этого понятия, Г.М. Резник справедливо отмечает: 
«Квалифицированной, в соответствии с мировой 
практикой, может считаться помощь, оказываемая 
специалистами по праву, как минимум лицами, 
имеющими юридическое образование, при обяза-
тельном соблюдении профессиональных стандар-
тов и этических норм, придерживаемых професси-
ональным контролем. Вне этих стандартов и норм 
юридическая помощь квалифицированной быть не 
может» 25.

Второе. Наличие связи нравственно-этическо-
го аспекта с адвокатской деятельностью, опреде-
ленной в п. 1 ст. 1 Федерального закона от 31 мая 
2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» (далее –  
Закон об адвокатской деятельности) как вид ква-
лифицированной юридической помощи.

Третье. Нормативно содержание адвокатской 
деятельности раскрывается (хотя и не полно) в За-
коне об адвокатской деятельности (п. 2 ст. 2). Что 
касается деятельности адвоката в уголовном судо-
производстве, то последняя имеет в соответствии 

25 Резник Г.М. К вопросу о конституционном содержании 
понятия «квалифицированная юридическая помощь» // Адво-
кат. 2007. № 4. С. 12.
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с указанным законом два подвида: защиту и пред-
ставительство. Это – неточное отражение функций 
адвоката в уголовном процессе. В Уголовно-про-
цессуальном кодексе РФ (ч. 5 ст. 189) закреплен 
и третий статус адвоката. В юридической лите-
ратуре он справедливо определен как «адвокат –  
консультант» 26. И еще одно замечание. Исходя из 
обозначенной нами системы (квалифицирован-
ная юридическая помощь –  адвокатская деятель-
ность –  защита в уголовном процессе), формули-
ровка ч. 1 ст. 49 УПК РФ выглядит нелогичной, 
поскольку защита и юридическая помощь упо-
требляются здесь как отдельные, самостоятельные 
функции.

Необходимо отметить, что в общественном со-
знании адвокатура продолжает ассоциироваться 
в основном с защитой обвиняемого на предвари-
тельном следствии и в суде. Этот аспект отражен 
и в Конституции РФ (ст. 48, 49, 50).

О нашем понимании элементов содержания за-
щиты как одной из функций адвоката в уголовном 
процессе и ее связи с нравственно-этической сто-
роной хотелось бы сказать следующее.

Первое. Защита, по нашему мнению, – это со-
действие доверителю в:

а) осмыслении противоправного деяния с по-
зиции общепризнанных правовых идеолого-нрав-
ственных представлений, но не сопереживания, 
которое полностью вряд ли можно исключить из 
профессии адвоката, особенно в случае убежден-
ности в невиновности подзащитного;

б) реализации подзащитным всех процессуаль-
ных возможностей с целью предупреждения нару-
шения его прав, свобод и интересов.

Второе. Защита должна основываться на до-
брых намерениях, проявляющихся, в частности, 
в стремлении отыскать в самом отъявленном пре-
ступнике (для его защиты) что-то положительное.

Этим помимо прочего нравственно-этическая 
составляющая деятельности адвоката отличается 
от судейской этики, одним из базисных принци-
пов которой является беспристрастность. Однако, 
как и КПЭА, Кодекс судейской этики, по нашему 
мнению, относится к правовым актам. Это, кстати 
говоря, разрешает противоречие в суждениях пред-
ставителей легистского правопонимания, которые 
не считают нравственно-этические нормы право-
выми, но допускают за их нарушение правовую от-
ветственность судей 27.

26 Давлетов А.А. Процессуальные статусы адвоката в уго-
ловном судопроизводстве // Адвокатская практика. 2016. № 5. 
С. 24–30.

27 См., напр.: Телегина В.А. Этика судьи: учеб. пособие. Са-
ратов, 2008. С. 24, 25.

Исходя из правовой позиции Конституционно-
го Суда РФ, сформулированной в Постановлении 
от 23 декабря 1999 г. № 18-П, «деятельность, име-
ющую публично-правовой характер, осуществляют 
также адвокаты, на которых возложена публичная 
обязанность обеспечивать защиту прав и свобод 
человека и гражданина (в том числе по назначе-
нию судов), гарантируя тем самым право каждого 
на получение квалифицированной юридической 
помощи, что вытекает из ст. 45 (ч. 1) и 48 Консти-
туции РФ)» 28. Поэтому нравственно-этические от-
ношения как неразрывно связанные с оказанием 
квалифицированной юридической помощи адво-
катами обладают гарантированностью со стороны 
государства, т. е. социальной значимостью –  при-
знаком правовых отношений.

Аналогичной позиции относительно отноше-
ний, регулируемых муниципальными актами, при-
держивался и О.Е. Кутафин, определяя их как пра-
вовые, корпоративные, конституционные, а соот-
ветствующие нормы – как часть единой правовой 
системы страны 29.

Отрицая правовую природу корпоративных 
норм, В.С. Нерсесянц указывал на их групповой, 
внутриорганизационный характер, а также на от-
сутствие в них признаков всеобщности и общезна-
чимости права, и общезначимости закона 30. С та-
кими подходами и позициями трудно согласиться.

Дело в том, что в реальности при создании 
и функционировании организаций, деятельно-
сти граждан, индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, адвокатов и других лиц появляются 
и требуют правового регулирования не только и не 
столько организационные, сколько имуществен-
ные, трудовые и неразрывно связанные с ними 
нравственно-этические отношения. Имуществен-
ные отношения (п. 1 ст. 2 ГК РФ) являются состав-
ной частью предмета гражданского права. Нормы, 
регулирующие корпоративно-трудовые отноше-
ния, являются правовыми и в качестве структур-
ных элементов входят в трудовое право 31. В этом 
усматривается также и тенденция формирования 
правовых корпоративных институтов, входящих 
в зависимости от характера и особенностей регу-
лируемых ими отношений в разные отрасли права.

О догме нормы права. В нашем понимании 
норма права –  это требование должного, ис-
ходящее от авторитета, коим является не толь-
ко государство, но и уполномоченные органы 

28 См.: СЗ РФ. 2000. № 3, ст. 353.
29 См.: Кутафин О.Е. Предмет конституционного права М., 

2001. С. 279.
30 См.: Нерсесянц В.С. Указ. соч. С. 79.
31 См.: Марченко М.Н. Источники права: учеб. пособие. М., 

2008. С. 262, 263.
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юридических лиц, которое закрепляется не толь-
ко в форме общеобязательного правила. Эти идеи 
не новы. В юридической литературе по общей те-
ории права они высказывались и обосновывались 
Г.В. Мальцевым 32, В.В. Ершовым 33, Т.Я. Хабрие-
вой, В.Е. Чиркиным 34.

Основываясь на взглядах указанных ученых 
и нашем представлении о праве, считаем, что ор-
ганы Федеральной палаты адвокатов РФ и палат 
адвокатов субъектов Российской Федерации мож-
но отнести к виду уполномоченных органов юри-
дических лиц, а корпоративные нормы, создавае-
мые указанными органами, –  к правовым нормам, 
непосредственно и опосредованно регулирующим 
рассматриваемые нравственно-этические отноше-
ния. К первой категории относятся нормы, содер-
жащие в себе общеобязательные правила поведе-
ния, реализуемые в правоотношениях. Их в КПЭА, 
как и в любом нормативном правовом акте, боль-
шинство. Нормами, осуществляющими опосредо-
ванное регулирование, являются нормы-принци-
пы, нормы-определения, нормы-цели, нормы-де-
кларации и т. д.

К категории последних, в частности, можно 
отнести следующие нормы КПЭА: норма-прин-
цип (п. 2 ст. 2), норма-определение (п. 1 ст. 61), 
норма-цель и норма-декларация закреплены 
в преамбуле.

Подытоживая наши рассуждения о природе 
нравственно-этических отношений в сфере адво-
катской деятельности и норм, их регулирующих, 
можно утверждать о наличии достаточных осно-
ваний отнесения КПЭА к правовым актам. Этим 
и предопределяется его социальная и юридическая 
значимость.

Подходя к ответу на основной вопрос работы, 
какой тип правопонимания заложен в основу соз-
дания КПЭА и как это влияет на правопримене-
ние, в частности на дисциплинарную адвокатскую 
практику, следует отметить следующее.

Отражая преобладающую в науке точку зрения, 
Ю.С. Пилипенко определяет КПЭА как «квази-
нормативный правовой акт» 35. Пытаясь повысить 
его общеюридическую значимость, коллега пу-
тем расширительного толкования понятия «за-
конодательство» включает КПЭА в систему 

32 См.: Мальцев Г.В. Социальные основания права. 
С. 513–708.

33 См.: Ершов В.В. Указ. соч. С. 76.
34 См.: Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной 

Конституции. М., 2005. С. 56, 122.
35 Пилипенко Ю.С. Научно-практический комментарий 

к Кодексу профессиональной этики адвоката. 3-е изд., пере-
раб. и доп. М., 2016. С. 15.

законодательства об адвокатской деятельности 
и адвокатуре 36. Эти идеи получили свое отражение 
в п. 1 и 2 ст. 2 КПЭА, согласно которым содержа-
щиеся в них положения дополняют правила, уста-
новленные законодательством об адвокатской дея-
тельности, и не должны толковаться и применять-
ся вопреки его требованиям.

Однако заключить, что легистское правопо-
нимание однозначно лежит в основе правотвор-
ческого подхода к рассматриваемому правовому 
акту, нельзя. Анализ п. 3 ст. 4 КПЭА, закрепляю-
щего положение о том, что «в тех случаях, когда во-
просы профессиональной этики адвоката не урегу-
лированы законодательством об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре или настоящим Кодексом, 
адвокат обязан соблюдать сложившиеся в адвока-
туре обычаи и традиции, соответствующие прин-
ципам нравственности в обществе», свидетель-
ствует о принципиально ином подходе. Несмотря 
на неудачную формулировку приведенного поло-
жения, его содержание отражает «широкое» пони-
мание права –  различение права и закона, призна-
ние возникновения прав и обязанностей не только 
из закона, верховенство всеобщих правовых цен-
ностей, разновидностью которых являются обще-
признанные обычаи и традиции адвокатуры.

А теперь рассмотрим указанные ранее обраще-
ния президента адвокатской палаты по спорным 
положениям КПЭА в Научно-консультативный 
совет, которые и послужили поводом к настоящим 
размышлениям.

Пункт 4 ст. 4 КПЭА. По сути, он дает право ад-
вокату в целях своей защиты нарушать адвокат-
скую тайну при споре с доверителем и в других 
важных для адвоката случаях. Здесь следует напом-
нить о п/п. 5 п. 4 ст. 6 Закона об адвокатской дея-
тельности, закрепившем запрет для адвоката раз-
глашать сведения, сообщенные ему доверителем. 
Если исходить из легистского правопонимания, то 
рассматриваемый п. 4 ст. 6 КПЭА, как противоре-
чащий Закону об адвокатской деятельности, при-
меняться не может, и его необходимо исключить 
из КПЭА. «Широкое» же правопонимание рассма-
триваемого правового акта, отраженное в его п. 3 
ст. 4, не позволяет привлекать адвоката к дисци-
плинарной ответственности за разглашение в раз-
умном объеме сведений, сообщенных ему дове-
рителем. По таким представлениям складывается 
и дисциплинарная практика Адвокатской палаты 
г. Москвы 37.

36 См.: там же. С. 32.
37 См.: Заключение квалификационной комиссии адвокат-

ской палаты г. Москвы от 06.07.2007 г. № 96/566 по дисципли-
нарному производству в отношении адвоката Д. // Дисципли-
нарная практика Адвокатской палаты г. Москвы, 2007 г.: сб. / 
сост. и отв. ред. Н.М. Кипнис. М., 2013. С. 478–499.
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Пункт  2 ст.  16 КПЭА. Его смысл заключает-
ся в том, что при заключении соглашения об ока-
зании юридической помощи могут (выделено 
мною. –  Б.А.) учитываться сложность и объем ра-
боты, ее продолжительность, опыт и квалифика-
ция адвоката, а также другие факторы, влияющие 
на размер гонорара. Легистское правопонимание 
исключает привлечение адвоката к дисциплинар-
ной ответственности в случаях отсутствия в усло-
виях соглашения одного или нескольких указан-
ных факторов.

Для нормативистского подхода выделенное сло-
во «могут» характеризует правоспособность, толь-
ко предпосылку субъективного права, а поэто-
му непосредственно не порождает неисполнения 
обязанности.

По нашему мнению, при разрешении спора 
с доверителем по указанным обстоятельствам ад-
воката можно привлекать к ответственности. По-
чему? Норма права, как было отмечено, – это не 
только общеобязательное правило, реализуемое 
через субъективные права и обязанности, но и та-
кое веление авторитета –  адвокатского сообще-
ства, которое, хотя и не реализуется в правоотно-
шении, но имеет регулятивно-упорядочивающий 
смысл.

Очевидно, что спор адвоката с доверителем 
о размере гонорара отражается на авторитете не 
только адвоката, но и адвокатуры в целом, по-
скольку затрагивает нравственно-этические осно-
вы обеспечения права каждого на квалифициро-
ванную юридическую помощь. Иными словами, 
отсутствие отражения в соглашении об оказании 
юридической помощи, например, опыта и квали-
фикации как условий повышенного гонорара не 
дает оснований адвокату в споре с доверителем 
ссылаться на это обстоятельство. Адвокат должен 
согласиться с правомерностью привлечения его 
к дисциплинарной ответственности в случае воз-
можного решения о возврате части гонорара дове-
рителю в качестве возмещения причиненного по-
следнему ущерба. На наш взгляд, в основе такого 
подхода лежит и нравственный принцип разумного 
дифференцированного вознаграждения 38.

Прежде чем сформулировать предложения по 
совершенствованию КПЭА, имеет смысл обра-
титься к идеям Гегеля и Канта по рассматривае-
мым вопросам. Как известно, категорический им-
ператив Канта –  универсальное правило морали 
или всеобщий принцип права состоит в уважении, 
внимании к правам и интересам других лиц. Вся-
кое нарушение этого основополагающего правила 

38 См.: Aleynikov B., Aleynikova A. The principles of advocacy 
organization and its activities // Journal of advanced research in law 
and economics. Vol. VII. Winter 2017. Issue 7 (29). P. 2068–2071.

есть отрицание права, злоупотребление им. Идея 
Гегеля «будь лицом и уважай других в качестве 
лиц» в полной мере соответствует формуле катего-
рического императива Канта.

Важное дополнение: мораль трактуется Гегелем 
как некое особенное право (выделено мною. –  Б.А.), 
а позитивное право («право как закон») рассматри-
вается как нравственное явление, как форма объ-
ективизации нравственной идеи 39.

В нашем понимании указанные идеолого-нрав-
ственные основополагающие основы являются не 
только ориентирами совершенствования объектив-
ного права, но и как обладающими самостоятель-
ной сущностью составными частями права. Такой 
подход, пожалуй, является единственным «прими-
рителем» и способом сосуществования философ-
ского и прикладного (прагматического) понима-
ния права.

Совершенствование КПЭА видится в следую-
щем. В первую очередь нам, членам адвокатского 
сообщества, необходимо определиться с понима-
нием права. По нашему убеждению, правосозна-
нию адвоката в большей степени соответствуют 
идеи различения права и закона (в собирательном 
смысле), признания составной частью права об-
щепризнанных идеолого-нравственных ценностей 
равенства, справедливости и свободы.

Далее целесообразно выработать понятие пра-
вовых нормативных актов органов адвокатского 
сообщества, квалифицировать их по видам и опре-
делить место и роль КПЭА в системе этих актов. 
Следующий шаг (и он, видимо, самый сложный) 
заключается в конструировании правового инсти-
тута, т. е. в выделении из массива норм КПЭА той 
совокупности относительно однородных норм, ко-
торая непосредственно регулирует нравственно- 
этические аспекты адвокатской деятельности. 
Трудности заключаются в том, что, как справедли-
во пишет Ю.С. Пилипенко: «Практически редко 
какой поступок адвоката как профессионала мо-
жет быть рассмотрен в отрыве от представлений 
об этике и морали» 40.

Тем не менее положение п. 1 ст. 61 КПЭА, опре-
деляющее понятие «доверитель», по нашему мне-
нию, более соответствует содержанию правово-
го акта, в котором регламентируются, например, 
стандарты адвокатской деятельности. Указанное 
формирование института адвокатского права долж-
но основываться на иерархии нравственно-этиче-
ских принципов адвокатской деятельности, кото-
рые нужно точнее и полнее сформулировать. Это, 
в свою очередь, поможет избежать дублирования 

39 См.: Гегель Г. Философия права. М., 1990. С. 90–202.
40 Пилипенко Ю.С. Указ. соч. С. 16.
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норм, содержащихся в других правовых актах и ре-
гулирующих нравственно-этические отношения. 
Что касается норм, регулирующих основание и по-
рядок привлечения адвоката к ответственности, 
то, по нашему мнению, их целесообразно оставить 
в КПЭА как процессуальный подинститут. Указан-
ное понимание требует и соответствующего изме-
нения ст. 4 Закона об адвокатской деятельности. 
Оно видится в дополнении перечня нормативных 
актов, содержащегося в п. 1 этой статьи, правовы-
ми актами органов Федеральной палаты адвокатов 
РФ и адвокатских палат субъектов Российской Фе-
дерации. Соответственно, необходимо исключить 
п. 2 указанной статьи.

* * *
И последнее. Предлагаемые идеи по совершен-

ствованию КПЭА не должны нанести ущерба ос-
новным ценностям, востребованным как обще-
ством в целом, так и адвокатским сообществом, 
в частности, и обусловившим устойчивые пози-
ции юридического позитивизма в адвокатской де-
ятельности: максимальной определенности, фор-
мальности и предсказуемости права. В этом плане 
необходимо обратить большее внимание на юри-
дическую технику, в том числе при формировании 
новых и изменении имеющихся правоположений.
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Понятие государства и права

Государство и право –  результаты целеполага-
ющей творческой деятельности людей. Будучи ан-
тропогенными явлениями, они перенимают свой-
ства своих создателей, хотя и в переработанном 
виде. Поскольку человек –  биологическое суще-
ство, наделенное сознанием, волей и представле-
нием о ценностях, государство и право принад-
лежат к разным сферам человеческого бытия. Го-
сударство и право можно рассматривать: 1)  как 
феномены биологической жизни; 2)  как сферу 

сознания; 3) как сферу бессознательного; 4) как 
мир ценностей; 5) как сферу поведения. Каждая 
из сфер требует своих методов исследования, соб-
ственного понятийного аппарата, своего опре-
деления государства и права. В философии и те-
ории права (европейской и отечественной) все 
подходы исследования принято делить на два ос-
новных: социологический и юридический. Соци-
ологический подход предполагает рассмотрение 
государства и права как социальных явлений, как 
фактов действительности. Существо юридическо-
го подхода состоит в изучении государства и права 
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в категориях юриспруденции как мира юридиче-
ской логики. Выделяется также философский ана-
лиз, который основывается на использовании тео-
ретико-методологических установок той или иной 
философской школы. Философский подход при 
исследовании государства и права означает созда-
ние их ценностно-смысловой модели в контексте 
философского учения. Освещение темы соотно-
шения государства и права требует комплексного 
знания об этих феноменах, включая социологи-
ческое и юридическое знание. Следует понимать, 
что политико-юридическое знание в конечном 
счете представляет собой синтетическое целое, 
построенное на плюрализме подходов, хотя мало 
кто из авторов (особенно выдающихся) готов это 
признать. Следствие такого положения дел –  кате-
горичность, односторонность и множественность 
суждений, взаимоисключающих друг друга.

Понятие государства. Попытки выделить основ-
ные черты государства продолжались всю историю 
политико-правовой мысли, начиная с Аристоте-
ля и вплоть до настоящего времени. Нельзя ска-
зать, что даже крупные авторы смогли дать систем-
ный анализ государства, представить его свойства 
в логически очищенном виде и предложить более 
или менее универсальное определение. Только во 
второй половине XIX –  начале XX в. мы получаем 
знание, претендующее на адекватное отражение 
свойств государства. Причин тому две: становление 
профессиональной обществоведческой науки и по-
явление современного государства, в котором наи-
более рельефно представлены все основные свой-
ства государства. Применительно к древнегрече-
ским полисам и даже древнеримскому государству 
не приходится говорить о существовании государ-
ства, резко отделенного от общества. Государство 
и общество еще сплетены настолько тесно, что вы-
делить свойства государства представляется крайне 
затруднительным делом. У Аристотеля, много вни-
мания уделившего теме политики, найдется всего 
несколько фраз, где предпринимается попытка дать 
абстрактную формализованную дефиницию госу-
дарства и государственной власти: государство есть 
политическое общение граждан, организуемое ради 
блага и стремящееся к высшему из всех благ (Поли-
тика, 1252а1–5, 1276b2); государство есть общение 
свободных людей (Политика, 1279а22); «Государ-
ство же есть общение подобных друг другу людей 
ради достижения возможно лучшей жизни» (Поли-
тика, 1328а36); государство –  это совокупность (об-
щение) семей, родов и селений (Политика, 1253b2, 
1252b28–30, 1281а1–3); государство есть некое мно-
жество, состоящее из неодинаковых элементов, «го-
сударство при постоянно усиливающемся единстве 
перестанет быть государством» (Политика, 1261а17–
24); государство – это совокупность граждан, «до-
статочная для самодовлеющего существования» 

(Политика, 1275b20–21, 1274b45); «Но существует 
и такая власть, в силу которой человек властвует над 
людьми себе подобными и свободными. Эту власть 
мы называем властью государственной» (Политика, 
1277b7–13). В качестве существенных выделяются 
следующие черты: 1) государство есть политическая 
организация свободных граждан; 2)  государство 
есть власть над свободными людьми; 3) государство 
есть совокупность социальных групп, т. е. само об-
щество в составе его основных элементов; 4) цель 
государства –  благо всех и каждого; 5) состав госу-
дарства неоднороден, а люди и союзы, в него входя-
щие, должны обладать достаточной свободой, чтобы 
проявлять свою самобытность. Очевидно, что боль-
шинство указанных признаков не являются универ-
сальными, не обладают высокой степенью абстракт-
ности и имеют конкретно-историческую привязку 
к древнегреческому полису.

Не так далеко от Аристотеля ушли идеологи 
буржуазных революций, связавших специфику го-
сударства с заключением общественного договора. 
Они видели свою главную задачу в том, чтобы со-
здать и обосновать модель новой буржуазной госу-
дарственности, попутно анализируя государство 
как политико-юридический феномен. Здесь также 
не проводится четкой границы между государством 
и обществом (ее еще не было в жизни), что влекло 
за собой аморфность в понимании специфических 
черт государства. Так, Дж. Локк отождествляет по-
нятия «политическое общество», «гражданское об-
щество», «государство», выделяя их единые при-
знаки: 1) появляется в результате договора, когда 
каждый из его членов отказывается от естествен-
ной власти и передает ее государству; 2) учрежда-
ется единая для всех законодательная и исполни-
тельная власть, осуществляется единое для всех 
правосудие на основе единых для всех законов; 
3) независимость. Вот два характерных определе-
ния: «Итак, политической властью я считаю право 
создавать законы, предусматривающие смертную 
казнь и соответственно все менее строгие меры 
наказания для регулирования и сохранения соб-
ственности, и применять силу сообщества для ис-
полнения этих законов и для защиты государства 
от нападения извне –  и все это только ради обще-
ственного блага» 1. «Под государством я все вре-
мя подразумеваю не демократию или какую-ли-
бо иную форму правления, но любое независимое 
сообщество (anу independent community), которое 
латиняне обозначили словом “civitas”; этому сло-
ву в нашем языке лучше всего соответствует сло-
во “государство” (commonwealth), оно более точно 
выражает понятие, обозначающее такое общество 
людей, а английские слова “община” (community) 

1 Локк Дж. Два трактата о правлении // Локк Дж. Соч.: 
в 3 т. Т. 3. М., 1988. С. 263.
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или “город” (city) его не выражают, ибо в государ-
стве могут быть подчиненные общины, а слово 
“город” у нас имеет совершенно иное значение, 
чем “государство”» 2. В обоих определениях до-
вольно глухо звучит тема одного из признаков го-
сударства –  суверенитета, но не более того.

Капитализм, разведя на разные полюса государ-
ство и гражданское общество, власть и экономику, 
отделив церковь от государства, создал условия 
рассмотрения государства как самостоятельного 
института, что зафиксировали в своем творчестве 
Гегель и Л. фон Штейн (при этом Гегель считает 
суд и полицию элементами одновременно госу-
дарства и общества, стирая таким образом четкую 
грань между ними). Только капитализм, буржу-
азная культура создает предпосылки для форми-
рования государства современного типа, главной 
чертой которого становится опора не на общество 
и его сословия, а на армию, административный ап-
парат и полицию. Современное государство наи-
более рельефно выражает те черты, которые в той 
или иной мере наблюдались в прошлых историче-
ских эпохах. Государствоведение континенталь-
ной Европы (прежде всего Германии) и России, 
достигшее на рубеже XIX–XX вв. зрелости, до-
статочно четко называет характерные черты госу-
дарства, выделяющие его из общества и отличаю-
щие от других социальных институтов. Немецкие 
и русские юристы и социологи обычно называли 
три главных элемента государства: население, тер-
ритория, власть, что не вызывает возражений и се-
годня. Обращает внимание, что среди признаков 
государства нет права, и это не случайно. Так или 
иначе право рассматривалось как явление, всегда 
связанное с государством, но имеющее свою соб-
ственную природу. Такой подход нашел отражение 
в делении юридической науки на правоведение 
и государствоведение, на теорию права и теорию 
государства. Н.Н. Алексеев, проделавший эволю-
цию от либерального дореволюционного юриста 
до идеолога евразийства, добавлял к трем извест-
ным элементам государства четвертый –  организо-
ванный порядок. Он специально оговаривает: дан-
ный элемент «не вводится в обычные определения 
государства, хотя скрыто в них и фигурирует, осо-
бенно у авторов, утверждающих, что государство 
есть род правопорядка или организация правового 
принуждения» 3. Здесь имеются в виду прежде все-
го нормативизм Г. Кельзена, а также сторонники 
правового государства (например, И.А. Ильин). 
Сам Н.Н. Алексеев понимает под организован-
ным порядком систему государственных органов, 

2 Там же. С. 338.
3 Алексеев Н.Н. Теория государства: теоретическое государство-

ведение, государственное устройство, государственный идеал // 
Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. М., 1998. С. 403.

функционирующих в рамках социальных норм 
(включая юридические). И.А. Ильин отдельно не 
выделяет право в качестве признака государства, 
но оговаривает, что «государственный союз имеет 
правовой характер», «государство подчинено пра-
ву» 4. Очевидно, что-то мешало им отчетливо утвер-
ждать, что право –  свойство государства.

Не вызывает сомнений, что главный признак 
государства –  государственная власть. Население 
и территорию имеет род, племя или союз племен, 
публичную власть в форме государственной вла-
сти –  только государство. Сформировавшееся го-
сударство демонстрирует отрыв институтов вла-
сти от населения, и чем больше это расстояние, 
тем более зрелым является государство. Инсти-
туциализация государственной власти означает 
качественный скачок в сознании, общественных 
отношениях, экономических условиях и общей 
культуре людей. Хотя появление государственной 
власти –  всегда результат длительной эволюции, 
по своим последствиям данный факт носит поис-
тине революционный характер, настолько серьез-
но он меняет жизнь людей. Возникновение госу-
дарства рождает эпоху политического отчуждения, 
когда государственная власть воспринимается 
как нечто, противостоящее обществу и индивиду 
в виде абстрактной безличной силы. Государство, 
говоря словами Гоббса, становится в глазах людей 
Левиафаном, земным богом, вызывающим парали-
зующий волю страх. Когда Гоббс и его последова-
тель Спиноза говорят о невозможности расторже-
ния общественного договора, они руководствуются 
не мотивами политической лояльности, а здравым 
смыслом: государство есть реальность, которую 
человек не в силах изменить. Как невозможно бо-
роться со стихией природы, так нельзя отменить 
государство и его право повелевать.

Если опуститься с абстрактного уровня на кон-
кретный, то государственная власть –  это люди, 
это организация людей, распределенных по инсти-
тутам. «Государство не механическая совокупность 
отвлеченных граждан, но живая целостность; госу-
дарство не отвлеченный субъект права и не сово-
купность юридических норм, но конкретная фор-
ма жизни; государство не придаток правопорядка, 
но развитие витального принципа самосохранения 
и развития; государство не надстройка над обще-
ственной реальностью, свойственная известной 
ступени жизни человека, но реальная необходи-
мость, требуемая самим началом жизни» 5. Госу-
дарственная власть есть государственный аппа-
рат, состоящий из администрации, армии и орга-
нов прямого принуждения. Государственная власть 

4 Ильин И.А. Общее учение о праве и государстве // 
Ильин И.А. Собр. соч. Т. 4. М., 1994. С. 114, 115.

5 Алексеев Н.Н. Указ. соч. С. 392, 393.
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есть организация людей, осуществляющая волевое 
воздействие при помощи силовых, организацион-
ных и идеологических средств с целью подчинения 
всех субъектов общественной жизни единому по-
рядку. Государственная власть –  это организация 
людей, проявляющих волю и силу к господству 
внутри страны (по отношению к подвластному на-
селению) и к независимости –  вовне (в отноше-
нии других государств и народов), это проявление 
жизненной энергии людей, способных навязывать 
свою волю кому-либо. Государственная власть –  
это люди, способные организовать публичную 
власть и подчинить ей все население страны. 
Свойства людей не просто определяют свойства 
государства и государственной власти, от них за-
висит сам факт их возникновения и существова-
ния. К. Маркс, рассматривая государство с исто-
рических и социологических позиций, совершен-
но верно указал, что государственная власть всегда 
и везде организуется экономически господству-
ющим классом, правящим классом. Правящий 
класс –  это и есть тот слой людей, которые орга-
низуют власть в своих интересах и навязывают ее 
подвластному населению. В дальнейшем голое на-
силие, как правило, трансформируется в привычку 
автоматического подчинения, но при этом сама го-
сударственная власть не утрачивает классового ха-
рактера. В. Парето и Г. Моска назвали такое гос- 
подство властью элит.

Главное свойство государственной власти –  
сила и монополия на принуждение, что нашло свое 
отражение в концепции государственного сувере-
нитета. Концепция суверенитета, сформулирован-
ная Ж. Боденом в XVI в., была настоящим проры-
вов в накоплении знания о государстве. В XX в. 
она становится предметом критики со стороны ав-
торов, придерживавшихся социологических пози-
ций. Так, марксисты (главным образом советские 
марксисты) обвиняли теорию государственного 
суверенитета в том, что она маскирует классовую 
природу государства. Евразиец Н.Н. Алексеев, ис-
пытавший влияние марксизма, отказывал в науч-
ности данной теории, поскольку последняя, с его 
точки зрения, создавалась как идеологическое 
средство оправдания средневекового абсолютизма. 
В данном случае социологический подход откры-
то противопоставлялся юридическому, заявлялось, 
что юридический анализ ведет лишь к созданию 
модели должного государства, а реальное государ-
ство оставалось не расскрытым. Отголоски такого 
спора видны, в частности, в идее разделить поня-
тие государственного суверенитета на фактический 
и юридический. Фактический суверенитет означа-
ет реальное обладание государством всей полнотой 
власти, суверенитет в юридическом смысле пред-
полагает лишь формальное признание государства 
в качестве самостоятельного и независимого. Хотя 

в таком подходе есть своя логика, нет никаких ос-
нований подвергать сомнению научный характер 
теории государственного суверенитета. Заслуга 
Бодена состоит в том, что он органично совместил 
социологический и юридический методы иссле-
дования. Им было установлено, что суверенитет 
един, неделим, неограничен и неотчуждаем. Дан-
ный вывод –  результат обобщения опыта реально 
функционирующего государства, предложенная 
концепция –  истина, адекватно отражающая дей-
ствительность. Здесь государство анализируется 
одновременно и как факт жизни, и как формаль-
но-логическая конструкция, единство фактическо-
го и юридического знания отражает две стороны 
существования государства. Иначе говоря, полно-
ценная государственная власть –  всегда власть су-
веренная, где фактический и юридический аспек-
ты представляют собой единое целое. Расщепление 
понятия суверенитета на фактический и юридиче-
ский уводит от истины, затемняет суть вопроса. 
Так, страны Варшавского договора были членами 
ООН и формально были независимыми, но, буду-
чи сателлитами СССР, их нельзя назвать суверен-
ными государствами, поскольку основные пара-
метры внешней и внутренней политики определя-
лись Москвой. Понятно, что мир полон полутонов 
и государства были и есть самые разные, но это не 
основание, чтобы устранять модель полноценного 
суверенного государства. Разделение суверените-
та на фактический и юридический есть своего рода 
идеологизация юридической науки в угоду поли-
тической конъюнктуре. Суверенитет –  это всегда 
единство фактического и формального, по-другому 
не может быть.

Понятие права. Если государство в лице госу-
дарственной власти –  это люди, организация лю-
дей, то право в своем существе есть прежде всего 
нормы, их совокупность. Установление специфи-
ческих свойств права –  задача в известном смысле 
более сложная, чем аналогичная задача при изуче-
нии государства. Отличить государство от любого 
другого социального института проще, чем пра-
во –  от любой другой социальной нормы. Профес-
сиональный анализ права, теория права склады-
вается на рубеже XVIII–XIX вв. по преимуществу 
в Германии. Сначала право исследуется в рамках 
философии права (Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель), 
позднее, с последней трети XIX в., –  как предмет 
общей теории права. Уже к началу XX в. образует-
ся ряд школ (естественно-правовая, кантианство, 
гегельянство, историческая школа права, юриди-
ческий позитивизм, социологическая школа пра-
ва, психологическая школа права, марксизм), где 
право трактуется не просто по-разному, но с ди-
аметрально противоположных теоретико-мето-
дологических позиций. Каждая из школ обычно 
перечисляет известный набор свойств права, но 



 ГОСУДАРСТВО И ПРАВО: ПРОБЛЕМА ВЗАИМОСВЯЗИ  43

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО     № 7     2019

в качестве главного выделяет одно-два из них. Сре-
ди основных свойств называются: нормативность, 
формализм, принудительность, общеобязатель-
ность, легитимность, производность от государ-
ства и гарантированность им, волевой характер, 
системность, выражение и обеспечение свободы, 
равенства и справедливости, защита и разграниче-
ние интересов, эмоциональное переживание и др. 
Не вызывает сомнений, что ни один из перечис-
ленных признаков не может быть признан важней-
шим, в полной мере выражающим сущность права. 
Поскольку право – явление многостороннее, его 
познание лежит на пути использования различ-
ной методологии. Между правом и другими соци-
альными нормами сходства больше, чем различий. 
Между правом и любой другой социальной нормой 
существует длинная цепочка промежуточных со-
стояний, которые наделены отдельными признака-
ми права. Любая социальная норма рождается в со-
циальной среде, ее источник –  социальная группа 
и ее потребности. Назначение нормы –  установле-
ние процедуры удовлетворения и согласования ин-
тересов (между индивидом и коллективом, между 
самими индивидами). Социальная норма возника-
ет в качестве требования, исходящего от коллекти-
ва в отношении индивидов. Так как норма –  тре-
бование коллектива, она обладает легитимностью. 
Чтобы данное требование выполнялось, оно долж-
но быть максимально четко сформулировано. Нор-
ма устанавливается для того, чтобы ее выполняли, 
поэтому она гарантируется мерами принуждения. 
В этом отношении норма всегда связана с власт-
ными институтами общества, от которых в реша-
ющей степени зависят ее легитимация и функ-
ционирование. Жизнедеятельность людей в кол-
лективе регулируется не одной-двумя нормами, 
а совокупностью норм, почему коллектив заинте-
ресован в их согласованности и непротиворечиво-
сти, т. е. системном характере. Поскольку нормы 
создают и выполняют люди, а они наделены разу-
мом и эмоциями, нормы –  всегда элементы созна-
ния и психики.

Притом, что право представляет собой доволь-
но длинный перечень его свойств, нельзя не ви-
деть простой, но фундаментальной вещи –  при-
кладного характера права. Способность права 
быть регулятором общественных отношений пре-
допределяет его ценность и основные свойства. 
Нормативность, формализм, принудительность, 
общеобязательность, легитимность, системность –  
все эти качества права нужны для того, чтобы быть 
эффективным регулятором общественных отноше-
ний. На определенном историческом этапе разви-
тия общества право выделяется из всей совокуп-
ности социальных норм, потому что становится 
наиболее эффективным регулятором. Здесь на-
блюдаются параллельный и взаимообусловленный 

процессы: государство сменяет потестарные ин-
ституты власти, поскольку именно оно становит-
ся наиболее эффективным управленцем, право 
выделяется среди других норм также по причине 
наибольшей эффективности. Возникающее госу-
дарство избирает для себя наиболее эффективный 
способ социального регулирования в виде права. 
Государство и право появляются как более высо-
кие фазы социальной организации, как новая сту-
пень в развитии культуры. Государство и право –  
две стороны единого процесса повышения уров-
ня управляемости общества. По мере становления 
государства формировались и специфические 
свойства права. Когда появляется государство со-
временного типа (эпоха буржуазных революций), 
формируется право с полным набором его харак-
терных свойств. Право Древнего мира и Средневе-
ковья аморфно (особенно обычное право) и мало 
отличается от других социальных норм, право при-
обретает свои специфические черты только тогда, 
когда формируется государство современного типа. 
Повторим, данный процесс един: с одной стороны, 
формируется государство современного типа, где 
черты этого института представлены наиболее ре-
льефно, с другой –  появляется современное пра-
во, в котором характерные свойства права также 
становятся ярко выраженными. Современные го-
сударство и право –  логический и исторический 
итог их длительной эволюции. Их черты, которые 
в былые эпохи слабо просматривались, сейчас про-
являются в полную силу. Современное государство 
сделало право своей неотъемлемой функцией, так 
что представить себе право, существующим поми-
мо государства, невозможно. Право –  один из ин-
струментов социального управления, которое госу-
дарство постоянно совершенствует, повышая уро-
вень всех его свойств. За современным правом, за 
правотворчеством и правоприменением неотступ-
но стоит государство, обеспечивая его существо-
вание и эффективную реализацию. Отсюда следу-
ет очевидный вывод: главным системообразующим 
свойством современного права является его связь 
с государством. Только государство при помощи 
специальных процедур наделяет право специфиче-
скими признаками, резко отделяющими его от дру-
гих социальных норм. Сколько угодно можно гово-
рить о том, что право есть норма должного, прису-
щая сознанию (естественно-правовая школа), что 
это –  любая социальная норма, регулирующая об-
щественные отношения (социологическая школа 
права), что оно –  правовая эмоция или средство 
разграничения интересов, но в мире объективных 
человеческих отношений право есть прежде всего 
позитивное право, исходящее от государства и им 
гарантированное. Позитивное право –  это некая 
первичная реальность, с которой сталкиваются 
индивид и общество в своей жизнедеятельности. 
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Позитивное право представляет собой тот первич-
ный эмпирический уровень, от которого отталки-
вается любой исследователь, стремящийся постро-
ить сколько-нибудь целостную, стройную теорию 
права. Именно позитивное право дает тот пере-
чень свойств, которые позволяют его безошибоч-
но выделить среди других социальных норм. Вся-
кое иное понимание права тотчас же отрывает от 
реальности, предлагая умозрительную схему, тре-
бующую массу оговорок и условий. Вспомним, что 
Гегель в своей крайне туманной «Философии пра-
ва» ставил перед собой задачу дать философское 
осмысление именно позитивного права, понимая 
его фундаментальное значение для жизни обще-
ства и государства. Да, он рассматривает право 
в контексте своей философской системы, вслед-
ствие чего оно приобретает мистифицированный 
вид, но точка отсчета у него –  позитивное право. 
Как верно отмечал Шершеневич, чтобы составить 
представление о праве, надо определить понятие 
о положительном праве, только так можно прове-
сти различие между правом и правовым идеалом, 
справедливостью 6.

При рассмотрении права, так же как при изуче-
нии государства, характерно противопоставление 
социологического (фактического) и юридического 
(формального) подходов. Оба подхода имеют до-
стоинства и недостатки. Формально-юридический 
подход позволяет абстрагироваться от содержания, 
всегда относительного, и выявить стойкие, неисче-
зающие при разных исторических условиях черты 
права, что, несомненно, является подлинно науч-
ным методом. К недостаткам формального мето-
да обычно относят его неспособность проникнуть 
в существо права как социального явления, фор-
мальный метод обращается не к реальности, а к ее 
модели, произвольно наделяя ее теми или иными 
свойствами. Благодаря формально-юридическому 
подходу исследователь имеет дело не с реальным 
правом, а с его суррогатом, юридическими фик-
циями, построенными сознанием человека. До-
стоинство социологического метода состоит в том, 
что он предлагает смотреть на фактическую сторо-
ну дела: если норма регулирует общественные от-
ношения, значит она –  право, что также является 
наукой. Если исходить из того факта, что главное 
назначение права –  быть регулятором социальных 
отношений, то социологический метод вроде бы 
ухватывает существо права. Однако в этом случае 
понятие права безбрежно расширяется, утрачива-
ются его специфические черты, что скорее уводит 
от научной истины. Несмотря на противополож-
ность социологического и юридического подхо-
дов, их следует совмещать, что только и может дать 

6 См.: Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Вып. 1. М., 
1910. С. 273.

объективную картину права. Формальный подход 
называет в качестве главных свойств права нор-
мативность, формализм и связь с государством, 
социологический –  способность регулировать 
общественные отношения. Формально-юриди-
ческий и социологический подходы в теории рав-
ноправны, но для практики главный –  формаль-
ный. Только он дает четкий критерий, позволяю-
щий отделить право от других социальных норм. 
Формальный критерий –  базовый, остальные –  
дополнительные, делающие представления о пра-
ве более полным.

Считается, что признание производности права 
от государства –  признак юридико-догматическо-
го подхода. Вместе с тем такие классики юридиче-
ского позитивизма, как Кельзен и Харт, связывали 
основные свойства права не с государством, а с не-
кими идеальными нормами, первичными юриди-
ческими фикциями. Само государство станови-
лось у них юридической конструкцией, способом 
реализации права. По Кельзену, например, госу-
дарство и право имеют единый источник в неко-
ей «основной норме», проявляющей свое действие 
в правопорядке. Правопорядок –  это и есть реаль-
но функционирующие государство и право, гра-
ница между которыми почти полностью стирает-
ся. Категория правопорядка юридизирует государ-
ство, растворяет его в праве. При таком подходе не 
право выступает функцией государства, а напро-
тив, государство конституируется правом. Остав-
ляя в стороне спор о первичности или производ-
ности права перед государством, очевидно другое: 
нормативизм Кельзена фиксирует неразрывную 
связь государства и права. Государство, выражен-
ное в категориях права, есть показатель удельного 
веса современного права, степень его влияния на 
государство и общество. И наоборот: стремление 
юридизировать государство –  следствие того оче-
видного факта, что право пронизано современным 
государством. Так что, с одной стороны, нормати-
визм вроде бы ослабляет тезис о производности 
права от государства, с другой –  доказывает их не-
разрывную связь.

На относительность тезиса «право –  воля су-
верена, им формализованная и легализованная» 
указывал и Н.Н. Алексеев. С его точки зрения, су-
ществуют два принципиально различных способа 
регулирующей деятельности государства: 1)  по-
средством установления обязанностей (т. е. изда-
вая нормы); 2) посредством установления право-
мочий (т. е. признавая и издавая особые положе-
ния ненормативного характера). Иными словами, 
нормы –  это обязанности, право –  субъективные 
права, правомочия. Государство, реализуя свою 
управленческую функцию, может издавать любые 
нормы, обязательные для исполнения. Все нормы 
могут быть поделены на условные (направлены на 
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достижение относительных целей) и безусловные 
(служат высшим ценностям и целям, например, 
нравственности и религии). Условные нормы но-
сят технический характер (поэтому они называ-
ются техническими нормами), т. е. устанавливают 
наиболее удобный и простой порядок достиже-
ния целей в организации хозяйства, администра-
тивного аппарата, быта и т. д. Государство исполь-
зует все виды норм, которые распределяются по 
трем сферам государственного регулирования. 
Первая сфера –  технико-экономическая, где го-
сударство занимается хозяйством и администра-
тивным управлением. Общемировая тенденция 
здесь –  нарастающая регламентация управленче-
ской деятельности, что приводит к ложному вос-
приятию, будто организационно-техническая де-
ятельность совпадает с юридической. Так, сбор 
налогов –  в первую очередь организационная де-
ятельность, принимающая юридический характер 
только в случае наделения лиц правами. Вторая 
сфера –  бытовое регулирование: государство, ор-
ганизуя хозяйство и административный аппарат, 
создает особый быт людей, занятых в данных сфе-
рах. В армии, правоохранительных органах, чинов-
ничьей среде формируется особый уклад, мировоз-
зрение, психология, привычки, создающие особый 
колорит. Третья сфера –  нравственное регулирова-
ние. Поскольку государство –  это люди, наделен-
ные ценностными установками, государственная 
власть представляет собой нравственную органи-
зацию, вырабатывающую ценности и распростра-
няющую их на все общество. Помимо нормоуста-
новительной деятельности государство занимается 
и правоустановительной, т. е. предоставляет лицам 
(индивидуальным и коллективным) правомочия, 
права. Поскольку нормы –  это всегда обязанно-
сти, а право –  правомочия, нельзя отождествлять 
нормы и право. Нормы связывают поведение чело-
века, право –  освобождает, ставя перед ним толь-
ко известные пределы свободы. В зависимости от 
преобладания нормоустанавливающей или право- 
устанавливающей деятельности государства делят-
ся на коммунистические и либеральные.

Данными рассуждениями Н.Н. Алексеев под-
водит к главному –  теории закона, где приходит 
к следующим выводам: «1) регулирующая дея-
тельность государства отнюдь не совпадает с пра-
воустановлением; 2)  формальный момент изда-
ния государственных актов с повышенной силой 
действия отнюдь не превращает эти акты в пра-
воустановления; 3) необходимо отличать понятие 
закона от понятия правового установления: пер-
вое –  чисто формально, то есть определяется осо-
бым способом издания актов, второе может быть 
определено только материальными признаками, 
отличающими акты правоустановления от актов 

нормоустановительных» 7. Таким образом, закон 
становится правом не только в силу юридической 
процедуры, установленной государством, но также 
при условии включения в него правомочия. Сле-
дует обратить внимание, что процедура принятия 
закона здесь не отвергается, а дополняется иде-
ей правоустановления. Чтобы закон (позитивное 
право) состоялся, необходимы два условия: уста-
новление правомочия и подтверждение его при 
помощи специальной процедуры. В данном слу-
чае право получает необходимый формализм, от-
личающий его от других социальных норм, и со-
держательное свойство в виде правомочия. Мож-
но спорить с тезисом, что право есть правомочие, 
а норма –  обязанность, но сама идея совместить 
формальный и содержательный моменты в праве 
представляется плодотворной. Формализм, связь 
с государством –  важнейшие свойства права, если 
иметь в виду его прикладной характер, но этого не-
достаточно, нужен еще ряд признаков, чтобы полу-
чить полное о нем представление. Социологи от-
части правы, что в широком смысле нормы права 
в своей массе рождаются жизнью, государство их 
выявляет, формулирует, фиксирует и гарантирует 
их исполнение. Установленные государством нор-
мы права могут действовать только тогда, когда 
они выражают стереотипы массового поведения, 
заданные объективными условиями жизни обще-
ства. Даже если государство и отменит нормы, вы-
званные жизнедеятельностью самого общества, 
нормы какое-то время будут продолжать функци-
онировать, хотя бы и без поддержки государства 
или даже вопреки его воле. Законы общественной 
и природной жизни всегда сильнее законов госу-
дарства (пример –  революции).

Государство и право: проблема первичности. Ни-
кто из серьезных исследователей не будет опровер-
гать наличия связи между государством и правом. 
Вопрос становится дискуссионным, когда речь 
заходит о степени зависимости одного от друго-
го, о возможности полной автономии государства 
и права, о производности одного от другого. Ре-
шение данного спора в решающей мере зависит 
от особенностей научной традиции, ценностных 
и политических предпочтений авторов. Объектив-
ных критериев здесь почти нет, абсолютная, при-
знаваемая всеми истина представляется недости-
жимой, в фактах, подтверждающих ту или иную 
позицию, нет недостатка, а их интерпретация бес-
конечно разнообразна. Крайних, логически очи-
щенных позиций три: 1) государство и право по 
своей природе автономны, имеют разные истоки; 
2)  право –  следствие деятельности государства; 
3) государство вырастает из права и является его 
модификацией. Представляется, что истина лежит 

7 Алексеев Н.Н. Указ. соч. С. 521.
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где-то посередине. Государство и право действи-
тельно имеют разную природу. В самом широком 
смысле они имеют единый источник: целеполагаю-
щая деятельность людей и условия их жизни. Вме-
сте с тем очевидно, что между государством и пра-
вом существует принципиальное различие: первое 
есть организация людей, второе –  совокупность 
норм. Разумеется, государство –  не только люди, 
а право –  не исключительно нормы, но их первич-
ные, базовые свойства состоят именно в этом. Го-
сударство имеет, как минимум, три уровня своего 
бытия: 1) вещественное воплощение (люди, тер-
ритория, материальные объекты); 2) поведение; 
3) сознание. Право также имеет три уровня бытия: 
1) знаковая фиксация на материальном носителе; 
2) поведение; 3) сознание. Можно, конечно, утвер-
ждать, что государство возникает как реализован-
ная норма сознания, а само государство –  форма 
существования правосознания. Поскольку именно 
сознание выделяет людей из мира природы и фор-
мирует культуру, поскольку без сознания опреде-
ленного уровня невозможно создание государства, 
поскольку норма –  атрибут сознания, то право 
и есть подлинная основа государства. Иначе гово-
ря, в норме фиксируется факт зрелого сознания, 
сознание благодаря норме, посредством ее требо-
ваний позволяет людям организоваться в государ-
ство. Вместе с тем государственная власть –  это 
сила и воля, способность навязывать ее другим ли-
цам. Здесь громадную роль играет физическая, ма-
териальная составляющая. Государственная власть 
есть организация людей, выражающая их инстинкт 
самосохранения, рефлексы борьбы за жизнь, госу-
дарственная власть –  это и есть само проявление 
жизни, где сознание –  только ее часть. Государ-
ство как организация людей содержит норму как 
свою часть, подчиненную общей цели –  выжива-
нию и обеспечению жизни всеми необходимыми 
средствами. Государство как организация людей 
обладает приоритетом перед правом в том смыс-
ле, что жизнь первична, а норма вторична. Люди 
(в организованном или неорганизованном виде) 
как проявление жизни есть подлинная первичная 
реальность, абсолютная ценность, нормы призва-
ны ее обслуживать и защищать. Как видим, аргу-
менты о первичности или производности государ-
ства и права почти равноправны, что указывает на 
необходимость компромиссной позиции. Компро-
мисс может быть таким: государство и право имеют 
как собственные истоки, так и истоки, общие для 
них обоих. Государство как организация людей од-
новременно и автономно от права, и зависимо от 
него; право как совокупность норм и независимо 
от государства, и исходит от него. Кельзен пред-
принял попытку преодолеть дуализм государства 
и права, представив оба института в виде право-
порядка. С точки зрения «чистого» учения о праве 

государство и право имеют единую природу в ос-
новной норме, что, конечно, изначально было 
умозрительной фикцией, далекой от жизни. Кель-
зен показал лишь один из срезов взаимодействия 
государства и права, намеренно проигнорировав 
социальные и биологические аспекты этого взаи-
модействия. На самом деле, если брать государство 
и право во всей полноте их бытия, данные институ-
ты имеют разную природу, отличаются различны-
ми свойствами, их дуализм –  реальность, которую 
невозможно отменить хитроумными теориями.

Государство и право в контексте истории
Исторический подход –  один из способов уста-

новления взаимосвязи между государством и пра-
вом. Историческое рассмотрение позволяет уста-
новить то неразложимое ядро, которое и составля-
ет суть каждого из этих институтов. Возникновение 
и распад государства и права –  процессы, где про-
сматривается связь, соотношение между данны-
ми институтами. Следует различать, условно го-
воря, первичные и вторичные государства: пер-
вые возникают в эпоху, когда государств еще не 
было, вторые –  в условиях существования других 
государств. Хотя каждый из процессов имеет свои 
особенности, происхождение и распад государства 
и права всегда отличаются единством, государство 
теснейшим образом связано с правом. Повторим, 
что государство и право формируются одновре-
менно, дополняя и взаимно обусловливая друг дру-
га. Наука не имеет четкого представления о ранних 
формах государства и права (это по большей части 
область гипотез) и составляет свое представление 
о них, опираясь главным образом на опыт совре-
менных государств. Такой подход вполне оправ-
дан, поскольку только по зрелым формам того или 
иного феномена можно установить его сущност-
ные свойства. Ранние формы государства и права 
только в потенции содержат те качества, которые 
в дальнейшем проявят себя в полной мере. Харак-
терные черты государства и права формируются по 
мере становления данных институтов и их нараста-
ющего взаимодействия. Генезис государства и пра-
ва демонстрирует одновременно и единство, и из-
вестный дуализм. Государство и право, развиваясь 
как единая политико-юридическая система, имеют 
тенденцию и к относительной автономии. Если об-
ращаться ко всей совокупности фактов, известных 
мировой истории, то влияние государства на пра-
во представляется более значимым, чем права – на 
государство. Право формирует свои характерные 
черты по мере становления государства, по мере 
того как государство избирает право в качестве 
своего главного регулятора. Именно связь с госу-
дарством играет решающую роль в деле становле-
ния существенных свойств права. По мере фор-
мирования государства и права становится ясно, 
что государство при определенных условиях может 
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функционировать без права, что государство ре-
шающим образом может воздействовать на про-
цесс формирования нового права и гибель старо-
го права. История свидетельствует, что право, сло-
жившееся при старом, распавшемся государстве, 
может еще какое-то время действовать при новом 
государстве, но вскоре отмирает и оно. При сме-
не государства меняется и право, но не наоборот. 
Первичное происхождение государства и права 
и возникновение их в условиях уже существующих 
государств имеют различие: во втором случае роль 
права может быть более весомой. Такое соотноше-
ние определяется тем обстоятельством, что по мере 
своего развития государство и право достигают вы-
сокой степени взаимного проникновения.

Поскольку критерии, позволяющие отнести 
социальный институт к государству или праву, 
размыты, весьма затруднительно говорить о вре-
мени их возникновения. Далеко не всегда ясно, 
считать ли данное политическое образование го-
сударством, а соответствующую ему совокупность 
норм –  правом. Этим обстоятельством пользуются 
историки, антропологи, социологи, которые пред-
почитают называть правом все, что так или ина-
че регулировало жизнь людей в Древнем мире, 
особенно не пытаясь выявить его специфические 
свойства. На Западе и в России сложилась целая 
традиция, согласно которой право возникает до 
государства и длительное время существует парал-
лельно с ним, особенно тесно с ним не взаимодей-
ствуя. В данном случае под правом понимаются 
обычаи или обычное право, которое действитель-
но отличалось высоким уровнем независимости от 
государства. Так, известный британский антропо-
лог Б. Малиновский понимает под правом обычаи, 
которые представляют собой «систему связываю-
щих обязательств, рассматриваемых как право на 
одной стороне и признаваемых как обязанность на 
другой стороне» 8. На его позицию опирается наш 
юрист Г.В. Мальцев, доходя в своих рассуждениях 
до крайних выводов. «Первые формы права (нет 
необходимости называть их рудиментарными, эм-
бриональными, ибо в каждом эмбрионе “генетиче-
ски” закодировано соответствующее явление) по-
явились, наверное, еще во времена, предшествую-
щие расцвету первобытного общества, а в период 
разложения первобытнообщинного строя оно уже 
существовало и развивалось как обычное пра-
во» 9. Принуждение, исходящее от коллектива при 
использовании обычного права, изначально но-
сило правовой характер, основывалось на пра-
ве, поскольку «авторитет, осуществляющий при-
нуждение, должен уже до этого быть правовым, 

8 Цит. по: Мальцев Г.В. Пять лекций о происхождении 
и ранних формах права и государства. М., 2000. С. 58.

9 Там же. С. 80.

т. е. обладать признанным исключительным пра-
вом (привилегией) применять санкции» 10. «Про-
цесс исторического генезиса права относитель-
но самостоятелен. Своим существованием право 
не обязано ни религии, ни морали, ни политике, 
хотя с ними, если рассматривать их как норматив-
но-регулятивные системы, оно тесно связано. Пра-
вовой способ регуляции общественных отношений 
имеет собственные основы и свои задачи в обще-
стве…» 11. И наконец: «Обычное право выступало 
активным фактором политогенеза и образования 
государства. В основном через правовые механиз-
мы (заем, аренда, залог, наем и другие обязатель-
ственные отношения) одни свободные общинни-
ки закабаляли других, превращали их в полусво-
бодных или рабов; через присвоенное верхушкой 
право оставлять у себя добытые на войне богат-
ства, порабощать пленных возникали привилеги-
рованные страты внутри общин, происходила со-
циальная дифференциация, за которой неизменно 
следовало возникновение политических институ-
тов и самого государства» 12. Иначе говоря, право 
возникает много раньше государства, независимо 
от него, его свойства не связаны с государством, 
право, осуществляя свои функции, не нуждается 
в государстве, более того –  оно является одним из 
условий возникновения государства. Вместе с го-
сударством возникает закон, а не право в форме 
обычая, подчеркивает автор 13.

Действительно, история знает три основных 
пути становления права: 1) из обычая; 2) благо-
даря деятельности судебных органов; 3) создания 
нормативных актов (закона) самой государствен-
ной властью. Участие государства в каждом из на-
званных случаев различно. Самая длинная дистан-
ция –  между правовым обычаем и государством: 
обычай складывается помимо государства и лишь 
на поздней стадии признается им в качестве пра-
ва. Государство сталкивается с обычаем как с фак-
том, с которым приходится считаться. Обычай, вы-
растая из уклада народной жизни и неся с собой ее 
ценности и формы социального общения, не мо-
жет игнорироваться государством без угрозы серь- 
езных конфликтов. Становящееся государство по-
степенно осуществляет отбор обычаев, в которых 
оно заинтересовано, с которыми следует бороться 
и политически нейтральных, но в целом обычное 
право на протяжении длительного времени оказы-
вается в достаточно высокой степени автономным 
от государства. Судебный прецедент как источник 
права ближе стоит к государству, хотя также на 

10 Там же.
11 Там же. С. 81.
12 Там же. С. 82.
13 См.: там же. С. 79.
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приличной дистанции: норма, создаваемая судом, 
рождается жизнью, государство задним числом 
признает ее правом. Чтобы прецедентное право 
возникло, необходимо, как минимум, два условия: 
конфликт, отнесенный судом к сфере правово-
го регулирования, и акт суда. Здесь государство 
косвенно, ретроспективно проявляет свою волю 
в деле создания права. Если в случае с обычным 
правом наблюдается ярко выраженный дуализм 
генезиса государства и права (каждый институт 
имеет свой источник формирования), то судебный 
прецедент демонстрирует постепенный переход от 
дуализма к монизму. Природа судебного преце-
дента по большей части коренится в акте государ-
ственной воли. Полный и почти окончательный 
монизм природы государства и права мы получаем 
в нормативном акте –  непосредственной воле го-
сударства. Здесь следует принять во внимание тот 
факт, что власть, издавая нормативные акты, руко-
водствуется, как правило, объективными условия-
ми жизни, в противном случае позитивное право 
либо не будет действенным, либо станет источни-
ком конфликтов.

Таким образом, соотношение государства 
и права, наблюдаемое в их историческом развитии, 
движется от дуализма к монизму. Если в Древнем 
мире и эпоху Средневековья право в форме обыч-
ного права имеет своим истоком не столько госу-
дарство, сколько по большей части общественные 
отношения, то с возникновением современного 
государства источник права, как правило, –  госу-
дарственная власть. Следует отметить, что дуализм 
природы государства и права до конца изжит быть 
не может, всегда остается некий остаток, разъ- 
единяющий данные институты. Позитивное пра-
во современного государства имеет своим истоком 
не только государственную власть, но также сами 
общественные отношения. Современная государ-
ственная власть коренится не только в праве, но 
также в других факторах общественной и природ-
ной жизни. Взаимосвязь государства и права при-
обретает ту или иную специфику в зависимости от 
исторических условий: в древности и в эпоху Сред-
невековья автономность обоих институтов выше, 
в условиях современности (ее следует отсчитывать 
со времен буржуазных революций) –  существенно 
ниже. Мерить одной меркой соотношение государ-
ства и права, существовавшие в разные историче-
ские эпохи, –  методологическая ошибка. Нельзя 
на фактах древней истории делать категорические 
выводы применительно к современным модифи-
кациям государства и права и их соотношению. 
Историческая ситуация каждый раз новая, рож-
дающая новый набор отношений между государ-
ством и правом. Позиция тех, кто выделяет догосу-
дарственное право, выглядит теоретически слабой. 
Называть некую совокупность норм (как правило, 

обычаев), существовавших до государства, пра-
вом, –  необоснованное допущение, поскольку нет 
никаких особых признаков, выделяющих данные 
нормы среди других социальных норм. Опреде-
ление права, данное Б. Малиновским, а именно:  
как единство прав и обязанностей, представляется 
недостаточным, так как любая другая социальная 
норма может содержать данный признак (норма 
религии или морали, например). Обычаи практи-
чески по всем параметрам сходны с другими соци-
альными нормами. Они становятся правом толь-
ко благодаря связи с государством, какой-то соб-
ственной специфики у обычаев почти нет. Именно 
по этой причине любая социальная норма (рели-
гиозная, моральная, эстетическая, политическая 
и т. д.), которую государство возводит в ранг пра-
ва, становится правовой. И наоборот: право, кото-
рое сильное, растущее государство перестает счи-
тать правом, обречено на вымирание. Оно в луч-
шем случае переводится общественным сознанием 
в разряд обычных социальных норм.

Возникновение и распад государств –  процесс 
естественноисторический, но связанный с правом. 
Он имеет фактическую и формальную стороны, 
взаимно дополняющие друг друга. Фактическая 
сторона является определяющей, формальная –  
дополнительной. Сначала должен состояться факт 
возникновения или распада государства, затем это 
выражается в праве, никак не наоборот. Право не 
в состоянии создать или разрушить государство, 
поскольку государство –  это организация людей, 
связанных в первую очередь не нормами, а интере-
сами, что прекрасно понимал Г. Еллинек. Он пи-
шет: «Государство является, однако, прежде всего 
исторически социальным образованием, к которо-
му право лишь примыкает, но которого оно не мо-
жет создать, –  государство служит, напротив, осно-
ванием самого бытия права. Юридические факты 
предшествуют зарождению человеческих индиви-
дов и связываются с ним, но самый акт зачатия на-
ходится совершенно вне пределов права. По этой 
причине бытие государства может юридически ос-
новываться только на его собственной воле. Юри-
дически государство никогда не может быть созда-
но другим государством, какое бы участие одно 
или несколько государств ни принимали в процес-
се образования другого государства. Государство 
есть государство только в силу наличности непо-
средственных, отправляющих государственные 
функции органов. Последние же должны всегда 
свободно отправлять эти функции. Принуждение 
к организации государства немыслимо, а принуж-
дение высших органов к отправлению принадле-
жащих им в силу конституции функций лишило 
бы их характера государственных органов» 14. Ни 

14 Еллинек Г. Общее учение о государстве. СПб., 2004. С. 277.
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внутригосударственное, ни международное право 
не может заменить сам факт возникновения госу-
дарства. «Государство не может установить то пра-
во, которым бы регулировалось его собственное 
возникновение, ибо для того чтобы быть в состо-
янии создавать право, оно должно уже существо-
вать» 15. Международное право «связывает уже су-
ществующие государства в силу признания его 
ими, но оно не связывает тех сил, которые образу-
ют государства и которые как таковые не суть го-
сударства. Оно может поэтому установить условия, 
при наличности которых третьи государства при-
знают определенное общение государством или 
отказывают ему в таком признании, но не может 
нормировать само создание государства. Государ-
ство является таковым в силу его внутреннего су-
щества… Международное право, таким образом, 
обусловлено фактом существования государств, но 
не в состоянии создать этот факт» 16.

Когда различают понятия «государство» и «го-
сударственность», под первым понимают конкрет-
ную политико-правовую форму государства того 
или иного народа, под вторым –  его политиче-
ское бытие, представленное во времени. Государ-
ственность нации единична и может длиться мно-
гие века, ее конкретно-исторические формы мо-
гут быть многочисленными и сменять друг друга 
во времени. Если за распадом государства на ка-
ком-то историческом отрезке времени следует об-
разование нового государства, созданного тем же 
народом, его государственность продолжает суще-
ствовать. Государственность, сохраняющаяся на 
протяжении веков или даже тысячелетий, есть, как 
правило, последовательная смена одних конкрет-
ных политико-правовых форм другими. В этой ди-
намике государство доминирует, право следует за 
ним. Распад одного государства и появление дру-
гого в рамках одной и той же национальной госу-
дарственности означает способность данного на-
рода поддерживать государственную форму своего 
исторического бытия, способность проявлять свою 
волю в борьбе за выживание. Следует повторить, 
что государство –  это люди, организованные опре-
деленным способом, государство есть феномен 
жизни, где право всегда играет функциональную, 
обслуживающую роль. Право стоит в подчиненном 
положении перед государством точно так же, как 
средства борьбы за жизнь –  перед самой жизнью. 
Мировая история это многократно подтверждала. 
Переход стран Европы от феодализма к капитализ-
му знаменовался сначала построением нового бур-
жуазного государства, и только потом формирова-
лось буржуазное право. Разрушение феодального 
государства влекло за собой гибель феодального 

15 Там же. С. 276.
16 Там же.

права. Государственность России в XX в. свиде-
тельствует: крушение сначала монархии, а затем 
советской власти неизбежно влекло за собой рас-
пад прежнего права. И наоборот: вновь возникаю-
щее государство формировало новое право, роль 
права всегда оказывалась глубоко инерционной, 
зависимой от государства.

Теория нормативных фактов
Один из аспектов соотношения государства 

и права проявил себя в теме нормативного факта, 
которая широко обсуждалась в юридической лите-
ратуре Германии, России и Франции конца XIX –  
первой трети XX в. С появлением в последней тре-
ти XIX в. социологии безусловность юридического 
анализа государства и права ставится под сомне-
ние. Исключительно юридическое рассмотрение 
государства, принятое на ранних этапах развития 
государственного права (конец XVIII –  первая по-
ловина XIX в.), демонстрировало узость данного 
подхода. Преобладающий в отрасли государствен-
ного права догматический метод давал однобокое, 
во многом искаженное представление о государ-
стве. С позиции юридико-догматического подхода 
государство представлялось совокупностью норм, 
устанавливающих систему государственных ор-
ганов, их статус, компетенцию и функции. Госу-
дарство оказывалось юридической конструкцией, 
всецело, без остатка, поглощенной правом, оно 
представало в виде реализованного права. Такое 
положение дел привело к появлению концепции 
правового государства, которую сформулировали 
немецкие юристы. Речь шла не о связанности го-
сударства правом и защите прав человека (как это 
понимается сейчас), а о создании юридической мо-
дели государства, выраженной в нормах государ-
ственного права. Государство представало в виде 
грандиозной юридической фикции, существую-
щей не столько в реальности, сколько в форме 
юридической логики. Вместе с тем было очевидно, 
что государство есть живой организм, состоящий 
из организации людей, занимающихся целепола-
гающей деятельностью. Государство –  не только 
факт сознания, это –  факт жизни, природной ре-
альности, что подлежало научному исследованию. 
Социология и стала тем методом, который позво-
лял изучать государство как социальное явление, 
включенное в механизм причинно-следственных 
связей. Появление социологического метода внес-
ло неизбежный дуализм в понимание государства: 
с одной стороны, оно представало как факт жизни, 
с другой –  как факт юридической логики. В пер-
вом случае государство и право отделялись друг от 
друга, во втором –  сливались воедино. Установ-
ленный государством правопорядок представал 
как дуализм фактического и нормативного, госу-
дарства и права.
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Одним из тех, кто дал детальный анализ соот-
ношения фактического и нормативного, был выда-
ющийся немецкий юрист Г. Еллинек. Он исходил 
из позиции, согласно которой фактическое – пер-
вично, нормативное – вторично. Если фактиче-
ское относится к сфере эмпирического бытия, то 
нормативное –  всегда к сфере сознания. Норма не 
существует в сознании априорно, она привносит-
ся извне объективными условиями жизни людей. 
Общественная практика формирует стереотипы 
поведения, которые постепенно воспринимаются 
как нормы, обязательные для исполнения. Нор-
ма –  всегда нечто условное в том смысле, что она 
меняется в зависимости от меняющихся условий. 
«Убеждение в существовании нормальных отноше-
ний имеет своим источником определенное, пси-
хологически обусловленное отношение человека 
к фактическим событиям. То, что постоянно окру-
жает человека, что он непрерывно воспринимает 
и делает, он рассматривает не только как факт, но 
и как норму, в соответствии с которой он оцени-
вает, судит то, что от нее уклоняется» 17. «Факти-
ческое может быть рационализировано впослед-
ствии, но нормативное значение его обусловлено 
первичным свойством нашей природы, в силу ко-
торого все уже испытанное физиологически и пси-
хологически легче воспроизводится, чем новое» 18.

Подчиненность нормативного фактическому 
проявляется в праве и государстве и их соотно-
шении. «Правом первоначально считается у вся-
кого народа то, что фактически осуществляется 
как таковое. Длящееся осуществление соответ-
ствует норме, и с тем вместе сама норма является 
уже авторитетным велением общества, т. е. право-
вой нормой. Этим разрешается и проблема обыч-
ного права. Источником обычного права является 
не санкционирующий его народный дух, не общее 
убеждение в том, что что-либо есть право в силу 
внутренней необходимости, не безмолвный воле-
вой акт народа –  обычай возникает из той общей 
психической особенности, в силу которой факти-
ческое, постоянно повторяющееся рассматривает-
ся как нормативное; происхождение обязательной 
силы обычного права совершенно аналогично про-
исхождению обязательной силы церемониала или 
моды» 19. «Так как фактическое повсюду имеет пси-
хологическую тенденцию превратиться в действу-
ющее, то во всей системе права вырабатывается 
презумпция, что существующий социальный факт 
есть в то же время и правомерный, так что каж-
дый стремящийся к изменению этого состояния 

17 Еллинек Г. Указ. соч. С. 336.
18 Там же. С. 337.
19 Там же.

должен доказать свое право на то» 20. Так, узурпа-
тор государственной власти создает новое право-
вое состояние, признаваемое внутри страны и на 
международной арене. Признание происходит не 
на основе права, а вследствие фактического об-
ладания властью, возникший факт творит право. 
Государство, рассуждает Г. Еллинек, есть прежде 
всего фактическое состояние, которое постепенно 
воспринимается как нормативное, правовое. Воз-
никнув из насилия, в результате насилия (а госу-
дарства возникали, как правило, этим способом), 
государство выводит себя из сферы действия права, 
насильственный акт не поддается никакой юриди-
ческой квалификации. Фактическим отношениям 
по установлению господства присуща нормативная 
сила: «Эти отношения должны порождать убежде-
ние, что фактические отношения господства долж-
ны быть признаваемы и как правовые. Где этого 
убеждения нет, фактический порядок может быть 
поддерживаем только средствами внешнего при-
нуждения, что долго длиться не может, так как он 
либо приобретет характер обычно-правового, либо 
же этот чисто внешний порядок разрушится. Но 
раз существующее –  вследствие признания, выра-
жающегося в форме обычая, –  возвысилось на сте-
пень нормы, соответственное состояние мыслится 
как правомерное, как бы оно ни представлялось 
несправедливым с точки зрения постороннего на-
блюдателя. Это проявляется, в частности, в исто-
рии рабства в разных его формах, –  многообраз-
ные, например средневековые, отношения зави-
симости в течение столетий признавались всеми, 
т. е. в том числе и самими несвободными, не толь-
ко как фактическое подчинение, но и как правовой 
институт» 21.

Притом что нормативное производно от факти-
ческого, первое, по Еллинеку, способно оказывать 
влияние на второе и обеспечивать его становление. 
Это видно на примере идей, которые становятся 
реальностью. Так, в эпоху буржуазных революций 
благодаря идеям естественного права формирова-
лись новые государственные учреждения, призна-
ваемые населением в качестве правомерных. Если 
бы влияния нормативного не было, рухнувшие 
в результате революций государства сменялись 
бы не новыми государственными учреждениями, 
а нескончаемым хаосом. Другой пример –  влия-
ние социалистических идей, которые на рубеже 
XIX–XX вв. сделали реальностью социальные га-
рантии для широких слоев трудящихся («право 
на достойное человеческое существование»). Ел-
линек делает общий вывод, что государственный 
порядок превращается в правопорядок благодаря 
взаимодействию фактического и нормативного. 

20 Там же. С. 338.
21 Там же. С. 340.
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Фактическое, отмечает он, есть компонент кон-
сервативный, нормативное –  прогрессивный, ра-
ционалистический. Стабильность общества и го-
сударства зависит от гармоничного, соразмерного 
соединения того и другого. Отсутствие рациона-
листического компонента сделает силу инерции 
всепоглощающей, что способно существенно за-
тормозить общественное развитие вплоть до его 
полной остановки. В случае устранения консерва-
тивного компонента общество способно дойти до 
окончательного распада государственных учреж-
дений, стремясь реализовать рационалистические 
утопии (например, анархизм). История показыва-
ет, что длительно существующее государство яв-
ляет собой соединение фактического и норматив-
ного, что «в общем сознании народов государство 
является не только фактической, но и правовой 
и разумной силой» 22.

Окончательный вывод Еллинека таков: в жиз-
ни государства фактическое всегда предшествует 
нормативному, всякое право находит непреодо-
лимый предел в самом факте существования го-
сударства. Действующий в стране правопорядок 
создает видимость его законченности, логической 
завершенности. На самом деле говорить об этом 
можно только применительно к частному праву, 
гарантом которого выступает власть. В случае кон-
фликта между государством и обществом, между 
самими государственными органами государство 
становится судьей самому себе, руководствуясь не 
правом, а целесообразностью. «Изменение основ 
государственной жизни может уничтожить право, 
но последнее никогда не обладает силою опреде-
лять в критические моменты ход государственной 
жизни» 23. В современном государстве, заключает 
он, нет права, не связанного с государством и не 
зависящего от него.

Идею нормативных фактов использовал в сво-
ей концепции социального права французско-рус-
ский юрист Г.Д. Гурвич. Его социолого-правовая 
доктрина складывалась под влиянием двух основ-
ных факторов: психологической теории права его 
учителя Л.И. Петражицкого и французской со-
циологии (особенно социологии права М. Ориу). 
Идею (да и сам термин) нормативного факта он 
берет у Петражицкого, специально оговаривая от-
личие нормативного факта от нормативной силы 
фактического Г. Еллинека. По Гурвичу, норма-
тивная сила фактического предполагает продол-
жительность во времени: фактическое становится 
нормативным по мере того, как складываются сте-
реотипы поведения людей, постепенно восприни-
маемые ими как нормативные. Нормативный факт, 

22 Там же. С. 352.
23 Там же. С. 355.

напротив, никак не связан с фактором времени, он 
с самого начала содержит в себе нормативные цен-
ности. Право, утверждает Гурвич, не принадлежит 
целиком ни к сфере сущего, ни к сфере должного, 
оно не только норма и не только факт, право объ-
единяет в себе норму и факт. Право одновременно 
и автономно (не связано с властью), и гетерономно 
(установлено властью). Данные особенности пра-
ва и приводят к идее нормативного факта. Идея 
нормативного факта потребовалась Гурвичу для 
согласования эмпирического и духовного элемен-
тов в праве. С этой целью он создает специальную 
методологию, назвав ее идеал-реализмом, позволя-
ющую, с его точки зрения, дать адекватное пред-
ставление о праве. Таким образом, нормативный 
факт есть некое образование, включающее в себя 
ценности в виде идеи справедливости и фактиче-
ские общественные отношения. Его природа одно-
временно идеальна и материальна – это синтез ма-
терии и духа, природы и сознания, нормы и фак-
та. «Итак, с одной стороны, для того чтобы быть 
способным к созданию права, любая активная 
общность, равно как и любая организация, долж-
на уже нести на себе “печать” права; а с другой –  
для того чтобы быть собственно правом и быть 
в состоянии регулировать соответствующую общ-
ность, право должно быть порождено непосред-
ственно данной общностью и обрести в ней свою 
эффективность. Как выйти из этого затруднения, 
не предположив, что существуют такие общности, 
которые одним и тем же действием и порождают 
право, и основывают на нем свое существование, 
которые творят свое бытие путем создания фено-
мена права, служащего им в качестве основания? 
Нельзя говорить ни о том, что право в этом случае 
первично по отношению к общности, ни о том, что 
общность первична по отношению к праву: они 
зарождаются и утверждают свое существование 
совместно и оказываются нераздельными в своем 
существовании и в своем действии. Те общности, 
в рамках которых процессы конституирования по-
средством права и создания права совпадают, яв-
ляются нормативными фактами в точном значении 
этого термина» 24.

Идея нормативного факта создавала теорети-
ко-методологическую базу для анализа позитивно-
го права в его связи с государством. Для социолога 
права характерно связывать природу права не с го-
сударством, а с общественными отношениями, с ин-
тересами социальных групп. С социологической точ-
ки зрения право имеет два существенных свойства: 
оно устанавливается социальной группой и способ-
но фактически регулировать общественные отноше-
ния. Недостатком такого подхода стало безбрежное 

24 Гурвич Г.Д. Идея социального права // Гурвич Г.Д. Фило-
софия и социология права: избр. соч. СПб., 2004. С. 146, 147.
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расширение понятия права до любой социальной 
нормы, способной быть эффективным регулятором. 
Социологическое рассмотрение права лишало его 
собственно юридических качеств, а значит, и при-
кладной ценности. Гурвич попытался устранить дан-
ную болезненную гипертрофию социологического 
подхода, сохранив при этом его существо. Источник 
права в юридическом смысле, рассуждает он, имеет 
два существенных признака: он должен исходить от 
власти и быть эффективным, действенным. В случае 
отсутствия одного из признаков источник переста-
ет быть правом. Нормативные факты –  первичные 
источники, формальные источники права –  вторич-
ные. Формальные источники права (закон, статут, 
договор, обычай) являются лишь техническими при-
емами обработки нормативных фактов. Без опоры на 
нормативные факты формальные источники права 
перестают быть действенными, эффективными. «Вся 
властная сила этих вторичных источников представ-
ляет собой лишь отражение властной силы “норма-
тивных фактов”, которые как создающие самое себя 
через образование ими права воплощают позитив-
ные правовые ценности и гарантируют самим своим 
существованием “эффективность правовых норм”… 
Теория “нормативных фактов” как “первичных 
источников” позитивности права (т. е. тех точек, где 
происходит объединение властной силы и эффек-
тивности) лишает “вторичные” или “формальные” 
источники права того чрезмерного значения, кото-
рое им приписывается, и уменьшает их роль в жиз-
ни позитивного права. Рассматриваемая нами теория 
разоблачает эти вторичные источники как техниче-
ские приемы констатации существования “норма-
тивных фактов”» 25.

Гурвич различает формальное позитивное пра-
во и интуитивное позитивное право. Первое имеет 
оба признака права (исходит от власти и действенно), 
второе –  только один (действенность). Оба вида пра-
ва опираются на нормативные факты. Формальное 
позитивное право обретает свою обязывающую силу 
благодаря техническим приемам (включая процеду-
ру государственного утверждения), интуитивное по-
зитивное право –  благодаря непосредственной инту-
иции нормативных фактов. Формальное позитивное 
право обязано опираться на интуитивное позитивное 
право, в противном случае произойдет отрыв от нор-
мативных фактов, что чревато революциями. Фор-
мальные источники права следующие: «1) обычай; 
2) статут (устав); 3) издаваемый государством закон; 
4) судебная практика; 5) практика иных правоприме-
нительных органов; 6) доктрина; 7) соглашения, нор-
мативные договоры (играющие весьма значимую роль 
в международном и трудовом праве); 8) социальные 
декларации (обещания, программы, публичные за-
явления), формулируемые от имени всей социальной 

25 Там же. С. 159.

тотальности в целом одним из ее членов или группой 
членов данной тотальности; 9) прецеденты; 10) при-
знание нового положения вещей со стороны опреде-
ленной части той или иной социальной тотальности, 
которая поддерживает данную презумпцию» 26. Одни 
из источников связаны с какой-либо социальной ор-
ганизацией, другие никак не связаны (например, обы-
чаи, которые являются фактом массового поведения, 
выходящего за рамки любой организации). И далее 
Гурвич делает вывод, ради которого и создавалась его 
концепция социального права: из 10 перечисленных 
источников только закон предполагает существование 
государства. «Ни один из других источников права, 
включая те, которые могут быть реализованы посред-
ством организаций, и те, которые преимущественно 
реализуются вне организаций, ни в коей мере не за-
висит от государства; они утверждают себя в рамках 
любой общности и любой организации» 27. Тот, кто 
связывает все формальное позитивное право с дея-
тельностью государства, опирается на предпосылку, 
согласно которой формальная обработка права тож-
дественна предписанию некоей волящей силы. Вместе 
с тем «акт констатации нормативного факта не обяза-
тельно является актом волеизъявления, приказом или, 
более того, безусловным приказом» 28. Это акт не при-
каза, а объективного признания соответствующего 
нормативного факта 29.

* * *
Проблема соотношения фактического и норма-

тивного демонстрирует, насколько сложны и много-
образны связи между государством и правом. И Ел-
линек, и Гурвич указывают на ту мысль, что государ-
ство и право одновременно и связаны между собой, 
и способны существовать автономно, являя собой 
и единство, и дуализм. Оба института имеют еди-
ный источник, и при этом каждый из них имеет свой 
собственный.
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Юриспруденция, как и любая иная наука, вклю-
чает набор ключевых исходных понятий, составля-
ющих каркас рисуемого ею образа действительно-
сти, вне сопряжения которых формирование тео-
ретической системы немыслимо. Возможно, это 
в особенно большой мере наряду с общей теори-
ей права и государства относится к конституци-
онному праву, поскольку именно данная отрасль 

юридической науки раскрывает основные начала 
государственно-правовой бытийности общества, 
которые предопределяют развитие иных отраслей 
юриспруденции, образующих целостную систему.

Конституционное право в современном мире –  
неотъемлемая часть правового строя всякого демо-
кратического государства и отрасль национального 
права. Оно часто рассматривается с точки зрения 
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его «ставшего» состояния. Между тем рождение 
конституционализма как нового качественного 
состояния режима государственной бытийности 
народа является результатом длительной эволю-
ции, которая в конце XVIII в. вылилась в Великую 
французскую революцию.

Конституционализм как теория и практика ор-
ганизации публичной власти и взаимоотношений 
с человеком возник в определенных условиях под 
влиянием определенных фактов и причин, кото-
рые сами претерпевали изменения, и никогда не 
останавливался в своем развитии. Существенное 
влияние на развитие сущностных характеристик 
конституционализма оказали Великая российская 
революция и западноевропейский социал-рефор-
мизм, Вторая мировая война и крушение колони-
ализма. Новым вызовом конституционализму как 
упорядоченной форме демократии являются по-
стиндустриализм и глобализация, международный 
терроризм и пр., которые требуют своего правово-
го освоения.

В этой связи выявление логики современного 
государственно-правового устроения общества, 
а тем более оценки его перспектив требует ос-
мысления истории становления и развития дан-
ной отрасли права и изучающей его науки, равно 
как и движущих сил такого развития. Речь идет об 
установлении причинно обусловленной и внутрен-
не необходимой связи между социально-экономи-
ческим и духовно-культурным прогрессом обще-
ства и его политико-юридическим оформлением 
на разных этапах единого процесса цивилизаци-
онного развития. Историчность конституции как 
явления правовой действительности требует исто-
ричности ее познания, начальная ступень которо-
го – выявление постоянно развивающегося пред-
мета конституционного регулирования.

*  *  *
Для обозначения соответствующей отрасли пра-

ва, науки и учебной дисциплины наряду с терми-
ном «конституционное право» долгое время ис-
пользовался, а порой и используется, термин «го-
сударственное право», которые в современной 
юриспруденции обычно рассматриваются как си-
нонимичные. Считается, что в эпоху утвердив-
шегося в мире конституционализма как теории 
и практики организации взаимодействия между го-
сударством и человеком, базирующихся на прин-
ципах демократии, верховенства права и прав че-
ловека, в таком отождествлении нет большого гре-
ха; термин «государственное право» сохраняется 
как дань давней традиции, корни которой отыски-
вают в римском праве, но не отражение природы 
принципиально обновленной в процессе истори-
ческого развития отрасли права.

Действительно, более двух тысячелетий суще-
ствует деление права на публичное и частное, раз-
личие между которыми впервые было установлено 
еще римской юриспруденцией. Как писал Ульпиан 
(170–228), публичное право (jus publicum) есть то, 
которое относится к положению римского государ-
ства, частное (jus privatum) –  то, которое относится 
к интересам отдельных лиц 1.

Долгое время правовая наука и юридическая 
практика рассматривали публичное и государ-
ственное право как нечто единое и не делили их на 
отрасли, а сами эти термины выступали различны-
ми обозначениями одного и того же явления. На-
звание «государственное право» служило, с одной 
стороны, разграничению двух частей публичного 
права –  национального правопорядка, называв-
шегося государственным правом, т. е. правом, ис-
ходящим от государства, и международного права, 
с другой –  отграничению данной части публичного 
права от частного права.

Начало расчленению публичного права на от-
расли было положено основателем историче-
ской школы права немецким юристом Г. Гуго 
(1764– 1844) и активно развивалось И. Кантом 
(1724–1804) и особенно Ф. Савиньи (1779–1861). 
В свою очередь, такое расчленение привело к тому, 
что понятия публичного и государственного права 
в собственном смысле уже не совпадают, государ-
ственное право, а также административное, фи-
нансовое, уголовное и судебное право были при-
знаны частями публичного права 2.

Так появилась относительно самостоятельная 
отрасль публичного права как совокупности право-
положений, определяющих порядок, в котором реа-
лизуется государственная бытийность народа и осу-
ществляется общая жизнь его сочленов. Именно она 
получила название государственного права.

По проторенному немецкой юриспруденци-
ей пути пошла в XVIII–XIX вв. правовая доктри-
на большинства стран континентальной Европы. 
Напротив, французская юриспруденция, разви-
вавшаяся под влиянием порожденных Великой 
французской революцией Декларации прав че-
ловека и гражданина 1789 г. и последующих кон-
ституционных актов, отдала предпочтение дру-
гому наименованию –  «конституционное право» 
(droit constitutionnel), поскольку отныне именно 
конституция составляет главное содержание дан-
ной отрасли права. В XIX в. идея конституцион-
ного права, отличного от государственного права, 

1 См.: Ориу М. Основы публичного права. М., 1929. С. 23; 
Римское частное право: учеб. / под ред. И.Б. Новицкого, 
И.С. Перетерского. М., 2016. С. 2.

2 См. подр.: Еллинек Г. Общее учение о государстве. Кн. 
первая. СПб., 1908. С. 278 и сл.
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развивается английской юриспруденцией. Словом, 
наименование «конституционное право» начало 
активно конкурировать с установившимся обо-
значением данной части публичного права –  «го-
сударственное право».

Россия пережила наиболее продолжительную 
эпоху абсолютизма. Государство, олицетворяе-
мое самодержавным монархом, неограниченное 
в своей власти и сферах деятельности, выступало 
главным, если не единственным фактором обще-
ственного развития. Мы были единственной евро-
пейской державой, которая вплоть до начала ХХ в. 
никак не воспринимала конституционные идеи 
1789 г. Общую идею, вокруг которой разрабатыва-
лись философия и теория государственного права 
России, хорошо выражала формула И.Е. Андреев-
ского: «Вследствие долгой вековой борьбы выра-
батывался… один государственный элемент –  вер-
ховная государственная власть.., но она утеряла 
в этой борьбе другой элемент государственный –  
гражданскую свободу большей массы народонасе-
ления». По мнению русских ученых, состоявшее-
ся в 1861 г. освобождение крестьян от крепостного 
права –  «это возвращение к потерянному государ-
ственному единству, верховная государственная 
власть становится в союз с другим государствен-
ным элементом – свободою многочисленного 
народа» 3.

Но этот «государственный элемент» –  «свобода 
многочисленного народа» –  не получил в России 
в силу своей половинчатости такого глубокого, как 
в ряде других стран, отражения в системе полити-
ческих и правовых учреждений государства, а глав-
ное –  в системе экономических отношений. Рос-
сия не знала еще конституции в том виде, в каком 
она была известна западноевропейским странам.

Соответственно, данная отрасль отечествен-
ного правопорядка, становление которой как са-
мостоятельной части правовой системы России 
относят к Соборному уложению 1649 г.4, разви-
валась как государственное право, а изучавшая 
ее наука, в ее реальном становлении восходящая 
к эпохе Петра I, –  как наука о государстве, или, 
как замечательно точно в конце XIX в. опреде-
лил его предмет выдающийся русский государ-
ствовед Н.М. Коркунов, – «учение о юридическом 

3 Андреевский И. Русское государственное право. СПб.; 
М., 1866. С. 39, 40; Алексеев А.С. Русское государственное пра-
во. М., 1897. С. 188–192; Градовский А. Начала русского госу-
дарственного права. Т. 1. СПб., 1897. С. 1–8; 160, 161; Чиче-
рин Б.Н. Областные учреждения России. М., 1856. С. 576.

4 «Именно с момента принятия Соборного уложения появи-
лось основание говорить о формировании российского государ-
ственного права как целостной отрасли права, представленной 
на формально-юридическом уровне в виде системы кодифици-
рованных норм» (см.: Павликов С.Г., Умнова И.А. Конституцион-
ное право: учеб. пособие. М., 2015. С. 230).

отношении государственного властвования» 5. Оно 
нормировало главным образом отношения, отра-
жающие организацию государства и компетенцию 
его органов, порядок их формирования и деятель-
ности, а также сословные привилегии и обязанно-
сти подданных по отношению к государству. Госу-
дарство без меры и границ, определяемых по про-
изволу олицетворяющего его монарха, и строгая 
сословная иерархия с четким установлением со-
словных привилегий и повинностей подданных –  
в этом заключался смысл публично-правового 
регулирования.

Но уже несколько лет спустя под влиянием Вы-
сочайшего манифеста от 17  октября 1905 г. «Об 
усовершенствовании государственного порядка» 
в спор о наименовании данной отрасли права всту-
пила также отечественная юридическая наука, ко-
торая в XVIII–XIX вв. испытала сильное влияние 
как немецкой, так и французской юриспруденции: 
речь шла о делении государственного права на 
собственно государственное в узком смысле этого 
слова, которое предлагалось именовать конститу-
ционным, и административное 6. Тем самым было 
положено начало полемике, продолжающейся 
в юридической науке России с большей или мень-
шей степенью интенсивности более века.

Причем существо этой полемики вовсе не сво-
дится, как часто считают, только к вопросу о наи-
меновании отрасли права, изучающей ее нау-
ки и учебной дисциплины. «Государственное» 
и «конституционное» право представляют собой 
различные качественные стадии исторического 
развития данной отрасли права –  ее прошлое и ее 

5 Коркунов Н.М. Русское государственное право. 6-е изд. 
Т. 1. СПб., 1909. С. 48.

6 См.: Кокошкин Ф.Ф. Русское государственное пра-
во. Вып. II. М., 1908. С. 48. Тогда же в юриспруденцию на-
чало входить наименование «конституционное право» (см.: 
Конституционное государство: сб. ст. СПб., 1905; Ковалев-
ский М.М. Общее конституционное право. Лекции, читанные 
в СПб. Университете и Политехникуме 1907–1908. Б.г.; Гес-
сен В.М. Основы конституционного права. Пг., 1917). В эту 
эпоху было положено и начало традиции использовать двойное 
наименование отрасли, а также науки и учебной дисциплины 
(см.: Лазаревский Н.И. Лекции по русскому государственному 
праву. Т. 1. Конституционное право. СПб., 1908).

Превосходный обзор исторического развития представле-
ний отечественной юриспруденции о наименовании отрасли 
права во взаимосвязи с ее предметом см.: Кутафин О.Е. Пред-
мет конституционного права. М., 2001; Павликов С.Г., Умно-
ва И.А. Указ. соч. Глубокого уважения заслуживают также тру-
ды Ю.Л. Шульженко, которыми восстанавливается прерванная 
Великой российской революцией в октябре 1917 г. последова-
тельность в развитии отечественного государствоведения, и со-
временному читателю возвращаются славные имена наших 
выдающихся предшественников (см.: Шульженко Ю.Л. Очерк 
российского конституционализма монархического периода. 
М., 2008; Его же. Отечественная наука государственного права 
периодов конституционной монархии и буржуазной республи-
ки в России. М., 2012).
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настоящее. В этой связи указанная полемика была 
и остается отражением существенно различных 
представлений об организации публичной власти 
и пределах ее вторжения в различные сферы об-
щественной и индивидуальной жизни, т. е. в гра-
ницах государственно-правового регулирования 
и, следовательно, предмете соответствующей от-
расли права.

*  *  *
Осмысление вопроса о предмете конституци-

онного права тесно взаимосвязано с ответом на 
вопрос о роли государства в развитии общества 
и преследуемых им целях, с одной стороны, и его 
взаимоотношениях с человеком –  с другой. Госу-
дарство является носителем социального порядка, 
в котором протекает общая жизнь его сочленов. 
Его существо, функции, задачи и цели, предопре-
деляемые формационно-цивилизационными фак-
торами, не остаются неизменными, но меняются 
под влиянием социально-экономических и поли-
тических процессов. В частности, конституциона-
лизм, явившийся результатом духовных исканий 
западноевропейской цивилизации, возник как 
ответ на не разрешимые в феодальном обществе 
противоречия; он стал антитезой государственно-
го деспотизма.

Соответственно, не остается неизменным пред-
мет публично-правового регулирования. Он раз-
вивается под влиянием происходящих в самом об-
ществе процессов и объективно обусловленного 
логикой исторического развития преобразования 
государства 7; историчностью государственно-пра-
вового развития общества предопределяется исто-
ричность предмета правового регулирования, от-
ражавшего сущностные характеристики взаимо-
действия государства, общества и личности.

Конституционное право явилось продуктом ин-
дустриального общества как особой формы циви-
лизации, которая в политической сфере оформи-
лась в либерально-демократическое государство, 
в основе которого лежали рационализм и инди-
видуализм. Смысл конституционализма Нового 
времени, сложившегося на новой экономической 
основе, которая, в свою очередь, породила новую 
социальную организацию общества, заключался 
в установлении границ государственной власти, 
которые обусловлены преследуемыми государ-
ством на новом этапе его развития целями.

Выдающуюся роль в переосмыслении целей го-
сударства в сфере права сыграли демократические 

7 См.: Добрынин Н.М. Конституционное (государственное) 
право Российской Федерации: современная версия новей-
шей истории государства: учеб.: в 2 т. Т. 1. Новосибирск, 2015. 
С. 236.

революции XVII– XVIII вв. и реанимированная 
ими концепция естественного права. Из такого 
переосмысления выросло правовое государство 
как противоположность государству полицейско-
му, а реализация его социальных целей привела 
к разрушению феодальных препонов, социально- 
экономическому и духовно-культурному развитию 
общества, гарантированному организацией госу-
дарственной власти, которое ограничено в своих 
возможностях вторжения в различные сферы жиз-
ни общества.

Государство в правовой сфере теперь не есть 
«все». Оно служит обществу и не может по своей 
воле вторгаться в некоторые заповедные для него 
сферы общественной жизни, которые получили 
название гражданского общества. Именно этому 
служило дуалистическое видение государства и об-
щества, т. е. их разграничение и противопостав-
ление в эпоху Великой французской революции. 
В свою очередь, такое противопоставление заме-
чательно точно отразило основное противоречие 
индустриальной эпохи –  общественный характер 
производства и частнокапиталистическую форму 
присвоения.

Главным содержанием данной отрасли права 
стала отныне конституция, обуздавшая всесилие 
государства, особенно в возможности его вторже-
ния в социально-экономическую и духовно-куль-
турные сферы. В частности, либеральная поли-
тико-юридическая мысль, порождением которой 
и явились первые конституции, считала конститу-
цию актом, который связывает государство, высту-
пая для него своеобразной инструкцией, но не рас-
пространяется на сферу частных отношений, т. е. 
гражданское общество, покоящееся на двух основ-
ных институтах –  семьи и частной собственности, 
в котором действует гражданское законодатель-
ство. Соответственно, конституция теперь рассма-
тривалась как основной закон государства, опре-
деляющий его высшие органы, порядок призвания 
их к отправлению возложенных на них функций, 
взаимные отношения и компетенцию, а также по-
ложение граждан по отношению к государствен-
ной власти 8.

В соответствии с таким пониманием опреде-
лялся предмет данной отрасли права. Он сводился 
главным образом к организации и функциониро-
ванию государственной власти и ее отношениям 
с индивидом, основным началом которых были га-
рантии от тирании публичной власти и индивиду-
альная свобода в форме естественных прав челове-
ка и гражданина, которые, однако, не ставили под 
сомнение социальные прерогативы, проистекаю-
щие из обладания собственностью и капиталом.

8 См.: Еллинек Г. Указ. соч. С. 371.
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Либерализм, которому конституционализм обя-
зан своим рождением, оказался не способен осоз-
нать значение интересов различных слоев обще-
ства и групп людей, особенно в социальной и эко-
номической сферах. Соответственно, государство 
выступало «ночным сторожем», деятельность ко-
торого сводилась к обеспечению правопорядка; 
освобожденный от феодальных пут рынок и сво-
бодное предпринимательство не нуждались в ре-
гулирующем воздействии государства; действие 
конституции вообще не распространялось на сфе-
ру частных отношений.

Словом, ранний западноевропейский консти-
туционализм в своих классических формах, обо-
снованных либеральными воззрениями эпохи, 
довольствовался установлением системы государ-
ственных органов и их компетенции, а также за-
креплением статуса личности, главным образом 
ее политических и личных прав и свобод. Доми-
нировала концепция «ограниченного правления», 
исключавшая вторжение государственной власти 
в некоторые запретные для нее сферы обществен-
ной жизни, и якобы «нейтральности» государства, 
в которой видели гарантию неизменности сложив-
шегося на развалинах феодального общества соци-
ального порядка. Из этого выводили право госу-
дарства на воспрепятствование распространению 
революционных идей.

В процессе последующего исторического разви-
тия индустриальной цивилизации цели государства, 
развившегося теперь уже на собственной социаль-
но-экономической основе, следовательно, и преде-
лы его деятельности продолжали меняться. Обще-
ство, основывавшееся на частной собственности, 
обладавшей критериальной фундаментальностью, 
классово дифференцированное и раздираемое кон-
фликтом между трудом и капиталом, вопреки наде-
ждам апостолов Великой французской революции 
оказалось неидеальным. Нависшая над ним угроза 
разрушения объективно обусловливала необходи-
мость обновления представлений о пределах регу-
лирующего воздействия государства и его целях.

Уже в последней четверти XIX –  начале XX в. 
на передний план в системе целей конституцион-
ного устроения общества выдвигаются социальный 
мир и партнерство, которые в юриспруденции вы-
лились в концепцию «надклассового» корпоратив-
ного государства, призванного утверждать соци-
альную солидарность 9. Тем самым цели государ-
ства нуждались в адаптации к потребностям эпохи. 
Эпоха, когда государство представлялось как сто-
рожевая собака, которая сидит в тесной конуре 
и на коротком поводке, роль которого выполняет 

9 См.: Дюги Л. Конституционное право / пер. с фр. СПб., 
1908; Его же. Социальное право, индивидуальное право и пре-
образование государства / пер. с фр. М., 1909.

конституция, осталась в прошлом, принцип пра-
вового государства был дополнен принципом со-
циального государства. Тенденция, обусловленная 
несовместимостью прежних форм частнокапита-
листического присвоения с общественной приро-
дой высокоразвитых производительных сил, сво-
дилась к расширению естественно-необходимых 
границ деятельности государства, прежде всего 
в социальной сфере.

Изменилась доминирующая идеология века. 
Она уже не удовлетворялась гражданским равен-
ством, а это неизбежно несло с собой новое по-
нимание свободы и социальной ответственности 
собственности. Западная Европа, избравшая для 
себя эволюционный путь развития, смогла избег-
нуть столь глубоких общественных потрясений, 
которые пережила Россия. В западноевропейском 
конституционализме такому дополнению в смыс-
ле расширения сферы государственной деятель-
ности послужил социал-реформизм, характер-
ный для социально-экономического простран-
ства Европы и европейской политико-правовой 
мысли. XVIII– XIX вв. с их противопоставлением 
государства и общества остались в прошлом, как 
в прошлом осталось и понимание государства как 
«ночного сторожа», задача которого –  охрана пра-
вопорядка, но ему нет места в экономической, со-
циальной или духовно-культурной сферах. В част-
ности, для принятых после Второй мировой вой-
ны конституций Италии, Франции, ФРГ, Японии, 
Испании и др. характерен выход на рамки обыч-
ных для прошлого рамок конституционного регу-
лирования. В еще большей степени эта тенденция 
характерна для конституций латиноамериканских 
стран, исламского мира, государств Азии. Не от-
казываются от нее и страны Восточной Европы, 
а также Африки.

Государство теперь – активный участник со-
циальных и экономических процессов, протекаю-
щих в обществе. Именно социальное государство 
и его активная социальная политика явились глав-
ным фактором предотвращения революциониза-
ции производственных отношений и преодоления 
основного противоречия индустриальной эпохи. 
На этой основе происходила солидаризация ин-
тересов составляющих общество социальных сло-
ев и групп и развивались гарантии общего блага. 
Этим, в свою очередь, объективно обусловлива-
лись возрастание значения регулятивного воздей-
ствия государства и расширения его границ, а так-
же их конституционное оформление.

*  *  *
Важное значение в таком переосмыслении роли 

государства в социальном устроении имела го-
сударственно-правовая практика России начала 
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ХХ в., обусловленная глубокими социальными ка-
таклизмами и вызванными ими формационными 
преобразованиями, охватившими все сферы об-
щественной жизни и государственной бытийно-
сти страны. Начало становлению практического 
конституционализма как части правового строя 
России было положено упомянутым Манифестом 
17  октября 1905 г., заложившим первый камень 
в основу российского конституционализма в смыс-
ле ограничения государства основными правами 
человека и гражданина и легитимации законода-
тельной власти народной волей.

Однако процесс эволюционной конституци-
онализации отечественного правопорядка был 
прерван в октябре 1917 г. Пришедшие ей на сме-
ну конституционная доктрина и практика Вели-
кой российской революции означали иной тип 
конституционализма. Речь теперь шла не «просто» 
о значительно более широком понимании предме-
та конституционного регулирования, но о принци-
пиально иной его сущностной характеристике 10.

Это качество отечественного конституциона-
лизма вполне отчетливо проявилось в первых ак-
тах революции, и особенно в Конституции РСФСР 
1918 г., которая своим регулятивным воздействи-
ем не только охватывала организацию государ-
ства и функционирование публичной власти, но 
и устанавливала основные начала социальной ор-
ганизации России, всецело определяемой теори-
ей классовой борьбы, а также экономики и духов-
но-культурных отношений. Тем самым в орбиту 
конституционного регулирования включалась не 
только политическая, но и экономическая, и со-
циальная система общества, и даже его нравствен-
ные основы.

При этом, однако, государство в правовой сфе-
ре имело право на «все», а индивид не был гаран-
тирован в своей автономии. Напротив, его пра-
ва служили социализации личности и выступали 
формой и способом ее участия в осуществлении 
целей революции. Конституция санкционировала 
регулятивное воздействие государства во всех сфе-
рах общественной и индивидуальной жизни, но не 
ограничивала его. Менялась лишь содержательная 
характеристика такого воздействия. Эта традиция 
оставалась неизменной в конституционном разви-
тии советского государства и более или менее после-
довательно выражалась также в принятых в после-
дующем конституциях СССР и союзных республик.

Такое различие в пределах вторжения публич-
ной власти в ранее заповедные для нее сферы еще 

10 «В условиях советской государственности рушатся все те-
оретические построения буржуазной науки», –  с удовлетворе-
нием отмечалось юристами, стоявшими на марксистских пози-
циях (см.: Бабун Р. Общее учение о праве и государстве. Киев, 
1925. С. 63, 64).

недавно представлялось детерминированным объ-
ективными закономерностями буржуазной и со-
циалистической революций. Победа демократиче-
ских революций в Западной Европе рассматрива-
лась в качестве завершающего акта формирования 
нового строя, ибо капиталистический способ про-
изводства постепенно сложился в недрах феодаль-
ного общества. Государство, возникшее на его раз-
валинах, не было отягощено, во всяком случае на 
первых этапах своего существования, необходимо-
стью интеграции в сферу производственных отно-
шений. Гражданское общество, основывавшееся 
на автономии личности и защищающих ее гаран-
тиях от государства, а также на неприкосновен-
ности частной собственности и капитала, вполне 
удовлетворялась «правовостью» государства, огра-
ниченного, в отличие от государства полицейско-
го, в пределах собственного усмотрения.

Что же касается завоевания пролетариатом по-
литической власти, оно рассматривалось лишь как 
первый акт социалистической революции, и имен-
но государство заняло доминирующее положение 
в механизме не только политического, но и эко-
номического, социального и культурного преоб-
разования общества – государство поглотило об-
щество. Причем непосредственная включенность 
государства в экономику, культуру, духовную сферу 
общества расценивалась в качестве его главной ха-
рактеристики и закреплялась в конституционном 
и текущем законодательстве в качестве доминанты 
социального развития России.

Тем самым принцип политической централиза-
ции, привнесенный в общество ранним западноев-
ропейским конституционализмом, отечественной 
конституционной практикой на советском этапе 
развития страны был дополнен принципом эконо-
мической централизации, а акцент на «автоматизм 
социальной механики», охраняемый государством, 
уступил свое место вере во всемогущество его со-
циального воздействия.

Великая российская революция, как писали ав-
торы первого марксистского учебника «Советское 
государственное право», не может удовлетворять-
ся господствующим пониманием задачи и содер-
жания государственного права в буржуазной нау-
ке, тщательно избегающей расширения предмета 
науки государственного права и самого государ-
ственного права: «Мы должны определить предмет 
государственного права значительно шире и прин-
ципиально-методологически иначе, чем это делает 
буржуазная наука. Предмет государственного пра-
ва мы видим в изучении правовых норм и институ-
тов, отражающих, закрепляющих и развивающих 
общественный и государственный строй данного 
общества, систему общественных и государствен-
ных учреждений, принципы их взаимоотношений, 
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объем их обязанностей и прав, методы их деятель-
ности, а также и изучение различного рода публич-
но-правовых институтов, определяющих права 
и обязанности граждан как в их отношениях к об-
ществу и государству, так и в их отношениях друг 
к другу» 11.

Данное определение спустя два десятилетия 
было подвергнуто критике одним из соавторов ука-
занного учебника, поскольку оно скорее характе-
ризовало предмет права в целом, чем предмет го-
сударственного права 12. Но в данном случае важен 
акцент на другом. Характерное для раннего запад-
ноевропейского конституционализма понимание 
конституции как акта, который ограничивает го-
сударственную деятельность установленными ею 
формами, способами и пределами вмешательства 
в соответствующие сферы общественных отноше-
ний, отечественной юриспруденцией было заме-
нено пониманием конституции как акта, который 
санкционирует эту деятельность, расширяя преж-
ние представления о предмете конституционного 
регулирования.

В конце 50 –  начале 60-х годов ХХ в. на фоне 
известного оздоровления социально-политиче-
ской обстановки в стране и преодоления наиболее 
одиозных проявлений авторитаризма в отечествен-
ной юриспруденции в процессе поиска ею специ-
фического предмета правового регулирования для 
конституционного права отчетливо проявились 
два подхода к его интерпретации, по замечанию 
Б.В. Щетинина, «широкого» и «узкого» понимания 
предмета государственного права 13.

Смысл широкого истолкования предмета кон-
ституционного права заключался в том, что к нему 
относили «те регулируемые правом развивающи-
еся общественные отношения, которые опреде-
ляют основные черты социально-экономической 
системы и политической организации социали-
стического общества, выражают суверенитет на-
рода, а в многонациональных государствах –  так-
же и суверенность наций» 14. Тогда же В.Ф. Коток 
предложил переименовать государственное право 
в конституционное, полагая, что это позволит луч-
ше выявить специфику предмета данной отрасли. 
Это предложение было поддержано С.М. Равиным, 

11 Советское государственное право: учеб. для юрид. ин-
тов / под общ. ред. А.Я. Вышинского. М., 1938. С. 84.

12 См.: Коток В.Ф. О предмете советского государственно-
го права // Вопросы советского государственного права. М., 
1995. С. 46.

13 См.: Щетинин Б.В. О понятии предмета государственного 
права // Правоведение. 1963. № 2. С. 141.

14 Коток В.Ф. О предмете советского государственного пра-
ва. М., 1959. С. 51; Его же. О предмете и источниках конститу-
ционного права социалистических сторон // Конституционное 
право социалистических стран. М., 1963. С. 9.

И.Е. Фарбером, Н.П. Фарберовым, В.А. Ржев-
ским, В.Т. Кабышевым, О.О. Мироновым и др. 
Вышел первый в СССР учебник, названный «Со-
ветское конституционное право» 15.

Этим взглядам противостояла «узкая» (точ-
нее –  консервативная) интерпретация предмета 
данной отрасли права, которую обычно связыва-
ют с именем А.И. Лепешкина: таковым являются 
«общественные отношения, возникающие в сфе-
ре установления политических форм организации 
власти», причем эти «политические формы» всег-
да связаны с деятельностью Советов как полити-
ческой основы государства 16. Словом, предметом 
государственного права, как и в далеком прошлом, 
является публичная власть во всех ее существен-
ных проявлениях и формах, ее источник, правовые 
формы и органы – власть, не ограниченная в «сво-
ем праве», и свобода, служившая не индивидуаль-
ной автономии личности, а ее социализации, мас-
штаб которой всецело определялся усмотрением 
государства. Эта позиция разделялась И.Д. Леви-
ным, Г.С. Гурвичем, М.Г. Кириченко и др.

Причем сторонники обоих подходов, как прави-
ло, рассматривали предмет данной отрасли права 
как постоянное в своем содержании явление, игно-
рируя его связь с природой государства, равно как 
характер его взаимодействия с обществом. Но если 
«широкое» понимание предмета государственного 
права означало попытку вырваться из плена неко-
торых обретших к тому времени гранитную твер-
дость догм прошлого, то «узкий» взгляд продолжал 
прежнюю традицию объяснения предмета данной 
отрасли права. Мало помогало и дополнение этого 
определения, вполне адекватного режиму государ-
ственного абсолютизма, разумеется, с принципи-
ально иными политическими акцентами и идеоло-
гическими клише, указанием на социально-эконо-
мическую основу советского общества 17.

Трагедия науки заключалась в том, что оба под-
хода в силу обстоятельств эпохи в равной мере 
были далеки от конституционализма как формы 
и способа ограничения государства в интересах 
общества, пределы которого определяются верхо-
венством права и правами человека. В свою оче-
редь, наука развивалась в тисках идеологическо-
го монизма, не приемлющего какой-либо альтер-
нативы юридическому позитивизму. Государство 

15 Советское конституционное право / под ред. С.И. Руси-
новой, В.А. Рянжина. М., 1975.

16 См.: Лепешкин А.И. Курс советского государственного 
права: в 2 т. Т. 1. М., 1961. С. 42.

17 См.: Денисов А.И. Советское государственное право. М., 
1947. С. 130, 131; Советское государственное право. М., 1949. 
С. 4; Уманский Я.Н. Советское государственное право. Вопро-
сы теории: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1971.



 ПРЕДМЕТ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА  61

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО     № 7     2019

властвовало над конституцией 18. В связи с этим 
спор о наименовании отрасли права, а также на-
уки и учебной дисциплины –  «государственное» 
или «конституционное» право –  действительно но-
сил терминологический характер, и в тех историче-
ских условиях, как с горечью признавали сами его 
участники, не имел сколько-нибудь существенно-
го практического значения 19. Разве только способ-
ствовал формированию в общественном сознании 
демократического духа.

*  *  *
Возвращение России к стандартам демокра-

тии, складывавшимся в нашей стране в начале 
ХХ в. и доминирующим сегодня в конституцион-
ном пространстве Европы, потребовало глубо-
кого переосмысления господствовавших в совет-
ский период отечественной истории представле-
ний о предмете данной отрасли права и границах 
государственного воздействия на общество. Не 
государство теперь властвует над конституцией, 
напротив, конституция ограничивает государство 
и определяет пределы его воздействия на общество 
и личность. Следовательно, полагает М.В. Баглай, 
предметом конституционного права являются ба-
зовые общественные отношения, регулируемые 
конституционным правом, которые охватывают 
две основные сферы общественных отношений: 
во-первых, охрану прав и свобод человека (отно-
шения между человеком и государством) и, во-вто-
рых, устройство государства и государственной 
власти (властеотношения) 20.

При этом, однако, за пределами предметной ха-
рактеристики отрасли права остается конституци-
онное регулирование социально-экономической 
и духовно-нравственной основ публичной власти, 
а также ее источник –  суверенитет народа. В совре-
менном мире вне легитимации публичной власти 
народной волей конституционализация государ-
ства невозможна. Главный упрек данной интерпре-
тации предмета конституционного права заключа-
ется в том, что конституция по-прежнему пред-
ставляется в виде акта, только ограничивающего 

18 Как писал А.Я. Вышинский, «право –  живая реальность, 
выражающая собой сущность общественных отношений меж-
ду классами на почве господства, властвования, подавления 
и подчинения одними классами, господствующими, других 
классов, подчиненных этому господству». Несогласные с этим 
рисковали оказаться в стане «лжемарксистов», «засоряющих 
лженаучным хламом нашу юридическую литературу» (см.: Со-
ветское государственное право: учеб. для юрид. ин-тов / под 
общ. ред. А.Я. Вышинского. С. 40, 41).

19 См.: Фарбер И.Е., Ржевский В.А. Вопросы теории совет-
ского конституционного права. Вып. 1. Саратов, 1967. С. 8.

20 См.: Баглай М.В. Конституционное право Российской 
Федерации: учеб. 11-е изд., изм. и доп. М., 2015. С. 17.

государство, но не акта, одновременно санкцио-
нирующего его деятельность.

Существенно полнее в смысле охвата конститу-
ционным регулированием различных аспектов со-
циальной бытийности народа определяет предмет 
конституционного права С.А. Авакьян, по мнению 
которого его составляют наиболее фундаменталь-
ные общественные отношения, которыми характе-
ризуются: основы конституционного (обществен-
ного) строя Российского государства; сущность 
и формы власти народа; основы правового положе-
ния личности; государственное устройство России; 
система, порядок формирования, принципы орга-
низации и механизм деятельности органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления 21. 
Однако настойчивый акцент на политическую 
природу отношений, по поводу предметов данной 
отрасли права, сопровождающий авторский вывод, 
существенно его обедняет, поскольку за его преде-
лами оставляется специфика конституционного 
воздействия на социально-экономическую и ду-
ховно-культурную сферы жизни общества.

Наиболее широкое видение предмета конститу-
ционного права, в целом оставаясь в рамках оте- 
чественной традиции предметной характеристи-
ки права, предлагает О.Е. Кутафин: его составля-
ют «отношения, складывающиеся, по сути дела, во 
всех сферах жизнедеятельности общества: поли-
тической, экономической, социальной, духовной 
и др.», причем только те общественные отноше-
ния, «которые можно назвать базовыми, осново-
полагающими в каждой из этих областей жизни» 22.

Различие подходов трех выдающихся государ-
ствоведов, разделяемых с теми или иными ого-
ворками большинством российских юристов, не 
препятствует выводу: действующая Конституция 
принципиально изменила вектор государствен-
но-правового устроения России: человек –  на-
род –  государство и конституционализировала все 
сферы общественной жизни. Государство в своем 
былом всевластии осталось в прошлом. Оно огра-
ничено суверенитетом народа, верховенством пра-
ва и неотъемлемыми правами человека и гражда-
нина. Именно это привело к едва ли не всеобщему 
утверждению в отечественной юриспруденции тер-
мина «конституционное право» как названия соот-
ветствующей отрасли, изучающей ее науки, и учеб-
ной дисциплины.

Таким образом, если понятие «государствен-
ное право» изначально было равнозначно праву, 
которое исходило от государства, позднее отра-
жало главное в предмете отрасли –  организацию 

21 См.: Авакьян С.А. Конституционное право России: учеб. курс: 
учеб. пособие: в 2 т. 5-е изд., перераб. и доп. Т. 1. М., 2014. С. 22.

22 Кутафин О.Е. Указ. соч. С. 26.
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государства и его взаимоотношения с субъектами, 
находящимися под его властью, и статус последних 
и потому часто также именовалось государствен-
ным, сегодня наименование данной отрасли пра-
ва –  конституционное право –  является отраже-
нием сущности конституционного регулирования 
и ее предметной характеристики. В связи с этим 
упорное нежелание отказаться от старого наиме-
нования отрасли права –  это скорее анахронизм, 
а не верность традиции. Современное конститу-
ционное право –  качественно новая стадия разви-
тия государственного права. Вот почему речь идет 
не о терминологических предпочтениях или уваже-
нии к традиции, а о соответствии понятийного ап-
парата науки природе отрасли права, менявшейся 
на различных этапах ее поступательного движения. 
Объективные процессы развития системы права 
требуют их адекватного отражения теоретической 
мыслью и таких лексических форм, которые верно 
отражают его содержание.

Что же касается предмета конституционно-
го регулирования, цитировавшимися учеными он 
ограничивается общественными отношениями –  
«базовыми», «наиболее фундаментальными», «ос-
новополагающими», притом, однако, что пробле-
ма единства и целостности общества как государ-
ственно организованной системы и ее социальных, 
экономических и духовно-культурных основ, рав-
но как вопрос о присущих всеобщей человеческой 
природе ценностях, остается за пределами пред-
метной характеристики конституционного права.

Между тем наивно предполагать, что целост-
ность общества как государственно организован-
ного единства народа покоится только на взаимо-
отношениях людей, которые в результате консти-
туционного воздействия приобретают характер 
правоотношений с принадлежащими их субъектам 
правами и обязанностями. В действительности эти 
отношения складываются на основе выросшего из 
естественно исторического развития данного об-
щества «порядка вещей», т. е. социального поряд-
ка, его институтов, основополагающих принципов, 
субъектов и персонифицирующих их отношений.

Теория правоотношений, выросшая из граж-
данского оборота и договора и отвечающая по-
требностям частного права («ubi commercium, ibi 
jis” –  “где торговля, там право”), не в состоянии 
дать адекватный ответ на вопрос о природе пу-
блично-правового воздействия на общество и роли 
конституции в обеспечении единства и целостно-
сти его государственной организации. Именно по-
этому публичное право более двух тысячелетий на-
зад отделилось от частного права, а не в силу раз-
личий в деталях.

Отечественная юриспруденция в части предмет-
ной характеристики конституционного права во 

многом все еще остается в тенетах некритичного 
позитивизма. Время, когда государство было «пер-
вее» конституции, являвшейся простым волеизъ-
явлением публичной власти, осталась в прошлом. 
В эпоху, когда «первее» конституция, само государ-
ство становится частью предмета конституционно-
го регулирования.

Государство –  не юридическая фикция, а со-
циальная реальность, конституированная правом. 
Оно представляет собой союз народа, учредивше-
го единую центральную власть, подчинившую все 
иные социальные институты и покрывающую всю 
занимаемую им территорию. Образующие его ин-
ституты, равно как принципы деятельности, отра-
жают развивающиеся в процессе естественноисто-
рического прогресса реальные традиции народной 
жизни, которые оформляются конституцией и вы-
ступают как юридическая данность, не сводящаяся 
к юридическому факту или возникающему на его 
основе конституционному правоотношению.

Именно государство как носитель поряд-
ка, в котором протекает общая жизнь индивидов 
и народа в целом, составляет самый глубокий слой 
публичного порядка, регламентируемого консти-
туцией. Над ним возвышаются качественные ха-
рактеристики государства (демократическое, пра-
вовое, социальное и проч.), которые отражают 
юридическое состояние государства и принци-
пы его взаимодействия с обществом и человеком. 
Конституционному устроению подвергается сегод-
ня не та или иная сфера жизнедеятельности социу-
ма, но общество в целом.

Иными словами, практический конституцио-
нализм в течение прошедшего столетия претер-
пел глубокие изменения, в том числе в смысле 
расширения пределов государственной деятель-
ности, стало быть, и предмета конституционного 
регулирования. Объективным основанием такого 
расширения являются развитие индустриально-
го общества, его социальной структуры и духов-
но-культурных основ, а также роль государства 
в глобализирующемся мире. Три фактора оказали 
непосредственное влияние на такое расширение: 
во-первых, освоение обществом государства как 
одной из общественных форм и самого мощного 
социального фактора силы, аккумулирующего со-
лидарные интересы народа и служащего общему 
благу; во-вторых, обретение человеком права на 
общество; в-третьих, взаимосвязанный процесс 
интернационализации национального правопо-
рядка и конституционализации межгосударствен-
ных отношений.

Границы такого регулятивного воздействия 
ограничены трояким образом: с одной стороны, 
рынком, принципы которого влияют на все сфе-
ры жизни общества; с другой – установленными 
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в самой Конституции масштабами автономии лич-
ности, равно как союзов и ассоциаций индивидов, 
в числе которых –  семья, территориальные и иные 
общины, политические партии и общественные 
объединения, корпорации, народы и пр.; наконец, 
в-третьих, суверенитетом государства, которым 
предопределяются масштабы интернационализа-
ции отечественного правопорядка. За пределами 
этих границ регламентирующая деятельность го-
сударства в современном конституционализме не 
ставится под сомнение.

Конституция не только ограничивает государ-
ство, но и санкционирует его деятельность. Го-
сударство все более активно «присутствует» в тех 
сферах жизни общества, которые ранее для него 
были заповедны. Разумеется, в странах различных 
социальных систем и духовно-культурных основ 
и политических традиций эти пределы существен-
но различны, но тенденция к конституционному 
освоению всех сфер общества, в том числе эконо-
мической, социальной, политической, культурной, 
является универсальной для современного консти-
туционализма в его национальной, региональной 
или глобальной формах. Такое освоение характер-
но не только для стран континентальной Европы, 
но и для стран англосаксонского права. Правда, 
в последнем случае такое «присутствие» чаще все-
го опосредуется законодателем и судом, а не кон-
ституцией, которая его непосредственно не пред-
усматривает. Консервативность конституции пре-
одолевается судебной доктриной, адаптирующей ее 
к потребностям эпохи.

Отсюда следует, что конституция выступает 
в современном мире в качестве основного закона 
не только государства, но и общества и тем самым 
создает предпосылки для преодоления противопо-
ставления государства и общества. Общество «не 
может более обходиться без организующей, пла-
нирующей и несущей ответственность деятельно-
сти государства» 23. В демократии, способной ак-
кумулировать интересы различных слоев и групп 
общества, конституция, долгое время удовлетво-
рявшаяся устроением государства и закреплением 
принципов его деятельности, выступает основным 
правопорядком организации и функционирования 
общества и обусловленных его природой форм по-
литической, экономической, социальной и духов-
но-культурной организации народа.

В силу этого частью предметной характеристи-
ки конституционного права наряду с политиче-
ским обществом является гражданское общество 24. 

23 Хессе К. Основы конституционного права ФРГ / пер. 
с нем. М., 1981. С. 25.

24 См.: Лукьянова Е.А. Еще раз о предмете конституцион-
ного права с позиций нового тысячелетия // Конституционное 
и муниципальное право. 2010. № 1. С. 13–17.

Современные конституции устанавливают основ-
ные принципы организации семьи, собственно-
сти и предпринимательства, взаимодействия тру-
да и капитала и т. п. Конституция покрывает своим 
воздействием также сферу великих коллективных 
интересов народа: науку, культуру, искусство, об-
разование и здравоохранение. Она устанавливает 
основы взаимоотношений государства и церкви. 
Словом, сегодня речь идет не о том, что государ-
ство не вправе вторгаться в те или иные сферы об-
щественной и даже частной жизни, а о пределах 
государственно-правового воздействия на эти сфе-
ры и его способах.

Таким образом, современный конституциона-
лизм охватывает также основные принципы обще-
ства и гарантии его институтов. По существу, речь 
идет о конституировании определенного социаль-
ного идеала, обязывающего государство. Консти-
туционное право не создает социального порядка, 
оно моделирует его, учитывая расстановку полити-
ческих сил и экономической мощи, а также отра-
жая сложившиеся в обществе социальные тради-
ции и его нравственные устои.

Разумеется, этот идеал будет не полон без вклю-
чения в состав предмета конституционного права 
ценностей, определяемых всеобщей человеческой 
природой. Конституционализм сегодняшнего дня, 
в отличие от правового позитивизма прошлого, 
в своем регулятивном воздействии и в данной ча-
сти не может ограничиться только отношениями 
между людьми. Конституируемый Основным зако-
ном порядок не может быть равнодушен к интел-
лектуальному и духовно-нравственному развитию 
человека. Он должен способствовать созданию ус-
ловий, соответствующих присущему каждому чело-
веку достоинству.

В связи с этим смысл конституционного регу-
лирования заключается в рациональной организа-
ции социального порядка, адекватного естествен-
ноисторическим закономерностям общественного 
развития, и его стабильности. Именно в этом –  
разумной целесообразности организации публич-
ной власти, несущей социально полезные функции 
и способной должным образом ответить на вызо-
вы эпохи, ее взаимодействия с личностью и обще-
ством, и устойчивости формализуемого Консти-
туцией социального порядка –  заключается глав-
ное назначение основного закона. При этом наука 
уже сегодня должна учитывать влияние на предмет 
конституционного права, как и правового регули-
рования вообще, переориентации экономики от 
товаропроизводства к сервису (развитие «цивили-
зации услуг») и курса на доминирование наукоем-
ких отраслей промышленности; радикального сме-
щения акцентов в социальной структуре общества 
(классовая дифференциация постепенно уступает 
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место дифференциации профессиональной); утра-
ты феноменом собственности своей критериаль-
ной фундаментальности, ведущей к тому, что ос-
новное социальное противоречие выступает теперь 
не как конфликт между трудом и капиталом, но как 
конфликт между некомпетентностью и професси-
онализмом; радикальной переструктурировки ин-
ституциональной организации общества и выдви-
жения на первый план феномена знания и генери-
рующего его университета 25.

Таким образом, предмет конституционного 
права России носит многослойный характер. Он 
включает в свой состав легитимированный во-
лей народа социальный порядок; статусы субъ-
ектов социального порядка, в том числе человека 
как высшей ценности и субъекта неотчуждаемых 
прав и свобод, народа как носителя суверените-
та и источника власти, волей которого непосред-
ственно либо опосредованно легитимируется вся-
кая публичная власть, а также государства как 
носителя социального порядка, пределы деятель-
ности которого установлены конституцией; скла-
дывающиеся на их основе конститутивные по 
своей природе, т. е. действительно основополага-
ющие, отношения, в содержании которых все бо-
лее заметное место сегодня занимают социальные 
обязательства государства 26. Основными акторами 
этих отношений являются человек и объединения 
людей, народ, а также избирательный корпус, тер-
риториальные и национальные общности, госу-
дарство, его органы и должностные лица, органы 
местного самоуправления.

*  *  *
Понятие социального порядка, обычно толкуе-

мое как философско-социологическая категория, 
весьма удачно для определения предмета консти-
туционного права на современном этапе его исто-
рического развития и нуждается в глубоком ос-
мыслении публично-правовой наукой. В этой свя-
зи уместно отметить, что само слово «порядок» 

25 См.: Белл Даниел. Грядущее постиндустриальное обще-
ство. Опыт социального прогнозирования / пер. с англ. Т. 1–2. 
М., 1998; Иноземцев В. Современно постиндустриальное обще-
ство: природа, противоречия, перспективы. М., 2000; Всемир-
ная энциклопедия: Философия / гл. науч. ред. и сост. А.А. Гри-
цанов. М., 2001.

26 Именно для обозначения этой части предмета консти-
туционного права в его синтезированном виде юристы обыч-
но пользуются термином «фактическая конституция», а сами 
отношения, сложившиеся в политической традиции общества, 
именуют конституционными отношениями, имея в действи-
тельности в виду именно их конститутивную (основополага-
ющую, определяющую, базисную) природу (см.: Фарбер И.Е., 
Ржевский В.А. Указ. соч. С. 16 и сл.; Фарбер И.Е., Кабышев В.Т., 
Миронов О.О. Советское государственное право. Саратов, 
1979). См. подр.: Фадеев В.И. И.Е. Фарбер о предмете консти-
туционного права // Вестник СГЮА. 2013. № 4.

используется в Конституции России 40 раз; 15 раз 
она воспользовалась термином «социальный», во-
семь раз –  термином «общественный».

Социальный порядок как всеобщая форма бы-
тия общества основывается на сложившихся в нем 
нормах и ценностях, поддержание которых осу-
ществляется государством, деятельность которого, 
в свою очередь, программируется конституцион-
ным правом. Конституция нормирует не весь со-
циальный порядок, а определяет его каркас. Она 
моделирует основные организационные и функ-
циональные параметры политической и экономи-
ческой систем, социального развития и культуры 
общества. Сама конституция выступает образцом 
социального порядка. Она устанавливает образцы 
и постоянные структуры и моделирует процессы 
эволюции общества, которые отражаются на его 
функционировании и поведении сочленов социума 
как целостной системы. В равной мере конститу-
ция предусматривает технологии воспроизводства 
сложившегося социального порядка и способы 
и средства его реализации, в том числе свободные 
выборы, политический плюрализм, разделение 
властей, судебный контроль всей публичной сфе-
ры, многообразие форм собственности и т. д.

С этой точки зрения конституция как особая 
юридическая форма, т. е. закон, отображающий 
функции и задачи государства в различных сфе-
рах жизни общества и распределяющий полномо-
чия между его органами, а также гарантирующий 
суверенитет народа и права человека и граждани-
на в виде предписаний государству или ограни-
чений для государства, воспроизводит общепо-
литический, а также экономический, социальный 
и духовно-культурный облик государства как важ-
нейшего политического института, олицетворя-
ющего народ, живую традицию народной жизни 
и сложившиеся в обществе принципы и устремле-
ния общества. Конституция распространяет «уни-
версальный закон свободы» на социально-эконо-
мическую, политическую и духовно-культурную 
сферы общества и предопределяет природу и сущ-
ность правового регулирования в каждой из них.

Конституируемый Основным Законом России 
социальный порядок был подготовлен долгим про-
цессом исторического развития и поиска модели 
справедливого устроения общества. Именно эти 
два принципа –  свобода и справедливость –  со-
ставляют сущностную характеристику выражен-
ного в конституции общественного согласия. Это 
означает, что конституционное право не есть «про-
сто» совокупность произвольных правовых идей 
и принципов. Оно образует конкретный порядок 
определенного общества, которое возникло на со-
ответствующей социологической основе. В этом 
состоит непременное условие действенности 
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конституционного регулирования, цель которо-
го –  солидаризация интересов по меньшей мере 
большинства общества.

Конституционное право не может быть равно-
душным и к негативным факторам, способным 
разрушительно воздействовать на общество. Кон-
ституция, сама являющаяся результатом револю-
ции или иного социального катаклизма, по своей 
природе антиреволюционна. Следовательно, уста-
новленный ею социальный порядок должен быть 
постоянно и надежно защищен от кризисов и бо-
лезней самого государства, равно как действий ан-
тиобщественных сил и индивидуального эгоизма.

Таким образом, предмет конституционного 
права имеет не только многослойный, но и ком-
плексный характер. В части, касающейся экономи-
ческой сферы, в Конституции России речь прежде 
всего идет о преодолении непосредственной вклю-
ченности государств в экономику, но не об отка-
зе от регулирующего воздействия на нее при кон-
ституционном признании равноправия различных 
форм собственности, свободного рынка и полно-
ценных товарно-денежных отношений.

В политической сфере с учетом современно-
го опыта конституционного развития закреплено 
правовое государство, разделение законодатель-
ной, исполнительной и судебной ветвей власти, 
разграничение функций государственных и об-
щественных органов и организаций, политиче-
ский и идеологический плюрализм, следователь-
но, конституционность оппозиции при соблюде-
нии ею установленных Конституцией условий, 
широкое самоуправление на основе сочетания ин-
тересов различных самоуправленческих структур 
и граждан.

Конституционное воздействие на социальную 
систему сводится в основном к провозглашению 
принципа социального государства и закреплению 
ряда экономических, социальных и культурных 
прав. Речь идет, по существу, о закреплении в Кон-
ституции принципов сочетания и взаимодействия 
индивидуального и коллективного начал в органи-
зации общественной жизни, взаимной ответствен-
ности общества и личности, а также об обеспече-
нии условий для развития и социальной, и интер-
национальной природы общества в соответствии 
с объективными закономерностями историческо-
го прогресса, а не субъективным усмотрением от-
дельных лиц или группировок и создаваемыми ими 
идеологически мотивированными моделями. Глав-
ная проблема состоит в переводе справедливости 
из области теоретической абстракции в плоскость 
социальной и юридической практики.

В сфере духовно-культурной организации об-
щества Конституция провозглашает принципы 
свободы в формировании и функционировании 

культуры, образования, науки, религии и пр. при 
непременном уважении к духовной традиции 
и нравственным ценностям общества.

Представляется, что предметное описание кон-
ституционного права требует учета еще одного об-
стоятельства: в глобализирующемся мире и отчет-
ливо просматривающейся тенденции формиро-
вания транснационального конституционализма 
характеристика предмета национального консти-
туционно-правового правопорядка будет неполной 
без учета прямого или опосредованного воздей-
ствия основного закона на организацию междуна-
родных отношений. Конституционное право, тес-
но взаимодействуя с международным публичным 
правом, образует механизм сочетания националь-
ных ценностей и идеалов с общецивилизационны-
ми процессами независимо от социальных, наци-
ональных или территориальных рамок, в которых 
такое развитие осуществляется. Основой такого 
механизма является государственный суверенитет.
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1 Первую часть см.: Государство и право. 2019. № 4. 
С. 75–84.
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Аннотация. Во второй части статьи автором предлагается синтетическая классификация президентских пол-
номочий. Уточнение основано на экспликации сущности конституционно-правового статуса главы государ-
ства, источников закрепления полномочий, их ценностного и функционального предназначения, правового 
смысла и специфики процесса деятельности Президента. Выделены две макрогруппы: ординарные и экстра-
ординарные. Дальнейшая конкретизация предполагает выделение конституционных и экстратекстуальных 
полномочий. Последние состоят из конституционно-прецедентных, законодательно определенных, статут-
ных, скрытых и имплицитных. Для первой макрогруппы дополнительно выделяются внеправовые полномо-
чия (политически-фундированные и инцидентные), для второй макрогруппы – негласные. В итоге автором 
аргументирована необходимость сведения экстратекстуальных полномочий к минимуму. Предложены пути 
реализации данной инициативы. Определены сдерживающие факторы приведения полномочий Президента 
в соответствие с функциями и задачами, закрепленными в Основном законе.
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Комплексная классификация президентских 
полномочий

С учетом анализа таксономий конституционных 
и подразумеваемых полномочий автор статьи пред-
принял попытку агрегации существующих класси-
фикаций и приведения их к некоторому единству.

Существенный момент заключается в необходи-
мости не только построения стройной и непроти-
воречивой классификации для «технических» задач 
науки конституционного права, сколько для фор-
мирования основ дизайна возможных конституци-
онных преобразований.

Точкой отсчета выступает выделение двух ма-
крогрупп: «ординарных» и «экстраординарных» 2. 
Первая категория реализуется Президентом РФ 
в «штатном гражданском режиме». Вторая состо-
ит из совокупности полномочий правовой защи-
ты и охраны –  полномочий, связанных с руковод-
ством деятельностью силовых ведомств, а также 
мер чрезвычайного (военного) характера.

Дальнейшая конкретизация вытекает из интер-
претации сущности конституционно-правового ста-
туса Президента РФ, источников закрепления его 
прав и обязанностей, правовых конструкций, цен-
ностно-функционального предназначения, пред-
метной специфики полномочий, их объектов воз-
действия, а также вариативной деятельности, име-
ющей неявный и (или) закрытый характер, включая 
полномочия, реализуемые за рамками права.

1. ОРДИНАРНЫЕ.
1.1. Ординарные конституционные.
1.1.1 Оригинальные:
1.1.1.1. Прерогативы 3:

2 Прокофьев В.Н. Полномочия Президента России в призме 
компонентов его конституционно-правового статуса // Вест-
ник СГЮА. 2016. № 2 (109). С. 158–164; Его же. Экстраорди-
нарные полномочия Президента РФ // Государственная власть 
и местное самоуправление. 2017. № 3. С. 8–13.

3 Деление полномочий на «прерогативы» и «партисипатив-
но-перекрестные полномочия» применяются только по отноше-
нию к конституционным функциям и задачам, поскольку: 1) пре-
рогативы Президента РФ заложены только в Основном Законе; 
2) пересечение полномочий, закрепленных в иных источниках, 

1.1.1.1.1.  облигатные  (функция главы 
государства 4);

1.1.1.1.2. абсолютные (выработка основных на-
правлений внутренней и внешней политики);

1.1.1.1.3. государственно-властные per se 5 в силу 
прямой конституционной оговорки (vesting clause 
powers 6) –  закреплены п. 1 ст. 11 с учетом ст. 10 Ос-
новного Закона;

1.1.1.1.4. промульгационные (обнародование 
законов);

1.1.1.1.5. правотворческие (право издавать акты, 
имеющие наибольшую юридическую силу среди 
других подзаконных актов);

1.1.1.1.6. программно-целевые (ежегодные посла-
ния российскому Парламенту);

1.1.1.1.7. электоральные (назначение выбо-
ров депутатов Государственной Думы ФС РФ, 
референдумов);

1.1.1.1.8. государственно-атрибутивные (граждан-
ство, политическое убежище);

1.1.1.1.9. представительские:
1.1.1.1.9.1. внутренние (в том числе в отношении 

субъектов Российской Федерации);
1.1.1.1.9.2. внешние (межгосударственные кон-

такты, международные договоры Российской Фе-
дерации, верительные и отзывные грамоты);

носит подвижный и ситуационный характер и не отражает кон-
ституционно-правовую природу президентской власти.

4 О рудиментарном характере данного института см. подр.: 
Краснов М.А. Статус главы государства как элемент авторитар-
ного потенциала президента// Государство и право. 2015. №  1. 
С. 5–16; № 2. С. 5–17.

5 М.Н. Марченко характеризует государственную власть как 
универсальную, неделимую и целостную, интерпретируя прин-
цип разделения как совокупность сторон единого целого, и в этой 
связи упоминание Президента РФ субъектом власти номер один 
в Основном Законе уже наделяет его существенным конститу-
ционно-правовым потенциалом (см.: Марченко М.Н. Государ-
ственная власть в советский и постсоветский периоды разви-
тия российского общества: общеродовые признаки и особенно-
сти // Вестник МГУ. Сер. 11 «Право». 2016. № 6. С. 6, 7).

6 См.: Saikrishna Bangalore Prakash. A Taxonomy of Presidential 
Powers // Boston University Law Review. 88, 2008. P. 332.

For citation: Prokofiev, V.N. (2019). The variety of the Russian President powers and their complex classification 
(The second part) // Gosudarstvo i pravo=State and Law, № 7, pp. 68–77.

Key words: presidency, presidential powers, classification of powers of the president, inherent powers doctrine, 
ordinary powers, extraordinary powers, constitutional powers, extra-textual powers.

incident and political powers are determined among ordinary powers and non-public ones for extraordinary 
powers. Finally, the author argued the need of radical minimization of extra-textual powers and defines main 
directions of its realization. The legal and political bottlenecks prevented to bring presidential powers into 
compliance with the functionality assigned as constitutional are marked by the author.
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1.1.1.1.10. административные (формирование Ад-
министрации Президента РФ и т. д.);

1.1.1.1.11. сервисные 7 (полномочия, связанные 
с верным и безоговорочным служением всему на-
роду, исходя из присяги Президента РФ);

1.1.1.1.12. гратификационые (государственные на-
грады и присвоение почетных званий);

1.1.1.2. партисипативно-перекрестные 8:
1.1.1.2.1. учредительные (право субъекта внесения 

поправок в Конституцию РФ, право обращаться 
в Конституционный Суд РФ с запросом о толко-
вании Основного Закона);

1.1.1.2.2. кооперационные (взаимодействие в рам-
ках принципа разделения властей и системы сдер-
жек и противовесов);

1.1.1.2.3. кадровые (назначение главы Прави-
тельства РФ, дипломатических представителей);

1.1.1.2.4. исполнительно-распорядительные (руко-
водство деятельностью Правительства РФ);

1.1.1.2.5. законотворческие (субъект права зако-
нодательной инициативы, право «вето»);

1.1.2. последующие («президентская квота» 
в «верхней» палате).

1.2 Ординарные экстратекстуальные.
1.2.1. конституционно-прецедентные 9:
1.2.1.1. санкционированные (право вносить для 

рассмотрения в Государственную Думу одного 
и того же кандидата на должность Председателя 
Правительства РФ 10);

1.2.1.2. дискреционные 11 (легитимация КС РФ 
дополнительных полномочий, не перечисленных 
в ст. 83–89 Конституции РФ);

1.2.1.3. потенцированные (придание КС РФ поли-
тическому курсу главы государства императивного 
характера для всех субъектов власти и управления);

7 Во время Всероссийской переписи населения 2002 г. 
В.В. Путин свою работу охарактеризовал как «услуги населе-
нию» [Электронный ресурс] –  Режим доступа: URL: https://
www.rbc.ru/politics/09/10/2002/5703b5069a7947783a5a4037 (дата 
обращения: 06.06.2018).

8 Полномочия Президента пересекаются с полномочиями 
других государственных органов или сдерживаются ими.

9 О допустимости подобной терминологии применительно 
к правовым позициям КС РФ см. подр.: Зорькин В.Д. Преце-
дентный характер решений Конституционного Суда Россий-
ской Федерации // Журнал росс. права. 2004. № 12. С. 3–9.

10 См.: Постановление КС РФ от 11.12.1998 г. № 28-П (см. 
подр.: Краснов М.А. Толкования Конституции как ее фактиче-
ские поправки // Сравнительное конституционное обозрение. 
2016. №  1. С. 88, 89).

11 См.: Капицын В.М. Государственная дискреция как про-
блема конституционного права // Конституционное и муници-
пальное право. 2006. № 3. С. 2–8.

1.2.2. законодательно закрепленные:
1.2.2.1. производные –  конкретизируют консти-

туционные полномочия (назначение Президен-
том Председателя Правительства РФ из числа рос-
сийских граждан, не имеющих иного гражданства 
либо вида на жительство);

1.2.2.2. ограниченно производные –  полномочия 
прямо не вытекают из положений Конституции 
РФ, т. е. соответствуют им условно (направление 
приглашений иностранным наблюдателям после 
назначения выборов депутатов Госдумы);

1.2.2.3. регулятивные безотносительные –  полно-
мочия выходят за рамки положений Конституции 
РФ, но допускают право Президента своими нор-
мативными актами закладывать основы регулиро-
вания (к примеру, гражданских правоотношений);

1.2.2.4. кадровые безотносительные (назначение 
членов ЦИК России, Общественной палаты РФ, 
глав государственных корпораций и компаний, 
ректоров ведущих классических университетов 
и т. д.);

1.2.2.5. произвольные безотносительные –  пол-
номочия также выходят за рамки положений Кон-
ституции РФ, но могут затронуть любой частный 
аспект государственного управления (например, 
определение вузов, которые обладают правом 
разрабатывать оригинальные образовательные 
стандарты) 12;

1.2.2.6. инкумбентные (полномочия Президента 
РФ, баллотирующегося на вторую каденцию);

1.2.3. статутные –  закреплены в правовых актах 
Президента РФ:

1.2.3.1. квазиорганические (внесение изменений 
в ст. 65 Конституции РФ);

1.2.3.2. целеполагательные (утверждение доктри-
ны развития российской науки, Стратегии разви-
тия информационного общества в Российской Фе-
дерации на 2017–2030 гг., издание «инаугурацион-
ных» указов);

1.2.3.3. законоразвивающие (наделение дополни-
тельными полномочиями таможенных органов);

1.2.3.4. законозаменяющие (утверждение систе-
мы и структуры федеральных органов исполни-
тельной власти не на основании федерального за-
кона, а на основании указа);

1.2.3.5. закононезависимые (вынесение за-
конопроектов на общественное обсуждение; 
формирование региональной, муниципальной 

12 См. подр.: Краснов М.А. Законодательно закрепленные 
полномочия Президента России: необходимость или серви-
лизм? // Сравнительное конституционное обозрение. 2011. 
№  4. С. 91–103.
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и национальной политики, создание федеральных 
округов и назначение полномочных представите-
лей, а также главных федеральных инспекторов 
и инспекторов в субъектах Российской Федерации, 
назначение временно исполняющих обязанности 
главы субъекта Российской Федерации 13);

1.2.3.6. законоискажающие (утверждение особо-
го порядка оплаты труда для гражданских служа-
щих Администрации, Аппарата Правительства РФ 
и Аппарата Счетной палаты РФ; определение пра-
воохранительного органа ФТС России к ведению 
Минфина России);

1.2.4. скрытые 14 –  совершение тех или иных 
властных действий, которые не предусмотрены 
для Президента РФ, но потенциально существуют, 
т. е. глава государства не присваивает себе полно-
мочий, в том числе иных органов и должностных 
лиц, а уточняет свою компетенцию, исходя из си-
туации «здесь и теперь» 15;

1.2.5. имплицитные 16 ̶ документально не оформ-
ленные 17 (устные наставления и поручения 
Счетной палате РФ, ЦИК России и т. д., реко-
мендация ГД РФ текущего созыва назначить ее 
председателем –  депутата, высокопоставленно-
го гражданского служащего, ранее замещавше-
го должность первого заместителя Руководителя 
Администрации 18);

1.2.6. внеправовые:
1.2.6.1. политически-фундированные (Президент 

как ключевой политический актор) –  полномочия 
лидера «Народного фронта “За Россию”, патро-
наж политической партии «Единая Россия» и пу-
бличные «программные» выступления на ее съез-
дах; участие в телеконференциях «Прямая линия», 
всероссийских молодежных форумах и т.д 19.;

13 См.: Авакьян С.А. Глава Российского государства и ре-
гиональные структуры власти: опыт и проблемы взаимодей-
ствия // Конституционное и муниципальное право. 2017. № 11. 
С. 40–47.

14 Данные полномочия не легитимированы нормативными 
правовыми актами или правовыми позициями КС РФ, но, тем 
не менее, они реализуются в виде поручений, резолюций, ука-
заний, протоколов совещаний и т. д.

15 О множественных примерах скрытых полномочий см. 
подр.: Прокофьев В.Н. Институт президентства и политические 
партии, представленные в Государственной Думе Федерально-
го Собрания РФ (первая и вторая части) // Конституционное 
и муниципальное право. 2018. № 2. С. 41.

16 Термин впервые введен М.А. Красновым.
17 В отличие от скрытых полномочий, уже допустимо гово-

рить о точечном присвоении полномочий Президентом («на 
грани»).

18 URL: http://tass.ru/politika/3648170 (дата обращения: 
02.09.2018).

19 Хуан Линц приводит пример модели поведения прези-
дента в качестве «оратора, который выступает с пространными 

1.2.6.2. инцидентные (личностно-маркирован-
ные) 20 –  полномочия, связанные с (гипотети-
ческим) покровительством «ближнему кругу» 21 
(включая глав правления отдельных хозяйствую-
щих субъектов, лиц, с которыми Президент связан 
доверительными отношениями, и членов их семей, 
известных деятелей культуры, искусства и спорта, 
в том числе иностранных граждан), деятельность 
по управлению «Двором» 22.

2. ЭКСТРАОРДИНАРНЫЕ.
2.1. Экстраординарные конституционные:
2.1.1. Оригинальные:
2.1.1.1. Прерогативы:
2.1.1.1.1. охранительные –  защита государствен-

ного суверенитета 23, независимости и территори-
альной целостности (включая руководство в ка-
честве председателя и формирование Совета Без-
опасности РФ, присвоение специальных званий);

2.1.1.1.2. гарантийные –  обеспечение соблюдения 
Конституции РФ на всей российской территории, 
а также прав и свобод человека и гражданина;

2.1.1.1.3. принудительно-обеспечительные (согла-
сование нормального функционирования государ-
ственных органов и их взаимодействия);

демагогическими речами на массовых митингах на футбольных 
аренах» (см.: Линц Х. Опасности президентства // Пределы вла-
сти. 1994. № 2–3. С. 3–24 [Электронный ресурс] –  Режим до-
ступа: URL: http://old.russ.ru/antolog/predely/2–3/dem14.htm 
(дата обращения: 03.06.2018)).

20 Весьма дискуссионный момент. Данные виды деятель-
ности автором охарактеризованы как полномочия, «не осязае-
мые для права» и имеющие ситуационный характер. При этом 
изучение феноменологии действий (или бездействия), подпа-
дающих под данную категорию, автоматически актуализирует 
вопрос не только о легитимности, но и об их возможном про-
тиворечии иным президентским полномочиях, уже закреплен-
ным правом (прежде всего Конституцией), или вовсе о злоу-
потреблении последними. Данное обстоятельство наклады-
вает значительные ограничения на квалификацию подобных 
деяний в качестве именно полномочий Президента. Изучение 
данного вида полномочий (или девиации полномочий) требуют 
самостоятельного исследования.

21 Ссылки на интернет-источники представителей «неси-
стемной оппозиции», которые предположительно могут со-
держать соответствующие примеры, сознательно не приводят-
ся автором ввиду отсутствия гарантии достоверности их дан-
ных, а также возможного наличия признаков правонарушений 
с точки зрения российского законодательства.

22 Judah B. Fragile Empire: How Russia Fell in and Out of Love 
with Vladimir Putin. Yale University Press, 2013.

23 Допустимо квалифицировать данное полномочие еще 
и как абсолютное с учетом аргументации Л.В. Терентьевой 
о неприменимости количественных и динамических показате-
лей в отношении категории суверенитета (объем, размер, не-
полнота, подвижность) (см.: Терентьева Л.В. Концепция суве-
ренитета государства в условиях глобализационных и инфор-
мационно-коммуникационных процессов // Право. Журнал 
ВШЭ. 2017. № 1. С. 187–200).
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2.1.1.1.4. арбитражно-медиационные –  руко-
водство процедурами «консилиации» для ис-
ключения, противоречий между государствен-
ными органами по горизонтали и вертикали;

2.1.1.1.5. контрольно-надзорные –  отмена ак-
тов Правительства РФ, приостановление дей-
ствия актов региональных органов государ-
ственной власти;

2.1.1.1.6. уголовно-правовые (право поми- 
лования);

2.1.1.1.7. военные (полномочия верховного 
главнокомандующего, далее –  Верховглавком), 
формирование генералитета, присвоение выс-
ших воинских званий, утверждение военной 
доктрины);

2.1.1.2. партисипативно-перекрестные:
2.1.1.2.1. режимные:
2.1.1.2.1.1. введение военного положения;
2.1.1.2.2.2. введение чрезвычайного положения;
2.1.1.2.2. превентивно-репрессивные (умеряю-

щие, умиряющие 24) –  направлены на упрежде-
ние конституционно-правовых кризисов (ро-
спуск Госдумы с учетом соответствующих огра-
ничений, отставка Правительства РФ);

2.1.1.2.3. кадровые (назначение Генерального 
прокурора РФ и его заместителей, судей Вер-
ховного Суда РФ и Конституционного суда РФ);

2.1.2. Последующие (право назначать проку-
роров субъектов Российской Федерации).

2.2. Экстраординарные экстратекстуальные.
2.2.1. дискреционные конституционно–преце-

дентные (право введения дополнительных пра-
вовых режимов, помимо военного положения 
и чрезвычайного положения);

2.2.2. Законодательно закрепленные:
2.2.2.1. полномочия  в условиях  военного 

положения;
2.2.2.2. полномочия в условиях чрезвычайного 

положения;
2.2.2.3. производные  (утверждение плана 

обороны Российской Федерации, плана при-
менения Вооруженных Сил РФ, руководство 
армией и флотом, объявление общей или ча-
стичной мобилизации, утверждение государ-
ственной программы вооружения, программы 
ядерных испытаний и санкционирование их 
проведения, принятие решения о дислокации 
и передислокации, утверждение общевоинских 

24 См.: Краснов М.А. «Монархизация» президентской вла-
сти // Сравнительное конституционное обозрение. 2015. № 5. 
С. 100.

уставов, подписание международных догово-
ров Российской Федерации о военном сотруд-
ничестве, коллективной безопасности, а также 
о разоружении);

2.2.2.4. дисциплинарно-репрессивные (уволь-
нение лица, замещающего государственную 
должность Российской Федерации, в связи 
с утратой доверия, роспуск законодательных 
(представительных) органов субъектов Федера-
ции и т. д.);

2.2.3. Статутные:

2.2.3.1. целеполагательные (утверждение док-
трин информационной безопасности Россий-
ской Федерации и продовольственной безо-
пасности, а также концепций: внешней поли-
тики Российской Федерации, государственной 
системы обнаружения, предупреждения и лик-
видации последствий компьютерных атак, раз-
вития национальной системы противодействия 
легализации преступных доходов и финансиро-
ванию терроризма, общественной безопасности 
в России и т. д.);

2.2.3.2. законоразвивающие  (утверждение 
положения о порядке прохождения военной 
службы);

2.2.3.3. законозаменяющие (утверждение по-
ложения о Совете Безопасности РФ 25, положе-
ния о спасательных воинских формированиях 
МЧС России и т. д.);

2.2.3.4. закононезависимые (создание военных 
советов в Вооруженных Силах РФ, войсках на-
циональной гвардии, формирование федераль-
ных кадровых резервов органов, руководство 
деятельностью которых осуществляет Прези-
дент РФ, и т. д.);

2.2.3.5. законоискажающие (включение в со-
став федеральных органов исполнительной вла-
сти, деятельностью которых руководит напря-
мую Президент РФ, Росархива и своего Управ-
ления делами, компетенция которых не может 
быть отнесена к вопросам безопасности, оборо-
ны, юстиции и т. д.);

2.2.5. скрытые (например, поручение Вер-
ховному Суду РФ подготовить предложе-
ния по декриминализации некоторых соста-
вов преступлений, связанных с совершением 

25 См.: Часть 3 ст. 13 Федерального закона от 28.12.2010 г. 
№ 390- ФЗ «О безопасности» допустимо квалифицировать как 
изъян, поскольку сам характер и значимость соответствующих 
общественных отношений требуют законодательного, а не под-
законного регулирования.
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предпринимателями при осуществлении ими 
предпринимательской деятельности 26);

2.2.5. имплицитные (устные поручения, на-
ставления, рекомендации на расширенных кол-
легиях ФСБ России, МВД России, Генеральной 
прокуратуры РФ и т. д.);

2.2.6. негласные –  предположительно содер-
жатся (не могут не содержаться) в распоряже-
ниях, указах и поручениях Президента РФ, его 
приказах и директивах как Верховного главно-
командующего, подзаконных актах иных фе-
деральных государственных органов, имею-
щих грифы «секретно», «совершенно секретно» 
и «особой важности», а также «для служебного 
пользования» и «конфиденциально».

Выводы
Авторская синтетическая классификация не 

только упорядочила многообразие президентских 
полномочий, но и выявила множество полномо-
чий, выходящих за рамки конституционных задач 
и функций Президента: конституционно-прецедент-
ные, законодательно закрепленные, статутные, скры-
тые, имплицитные, политически фундированные, ин-
цидентные и негласные.

Наличие данных экстратекстуальных полномо-
чий у Президента РФ, их легитимность и специфи-
ка на настоящий момент определяются Конститу-
ционным Судом РФ, законодателем, а в случае 
с негласными полномочиями –  правоохранитель-
ными органами и специальными службами.

Не менее примечательна правовая рекурсия: 
сам Президент увеличивает объем своей компе-
тенции и продуцирует собственные полномо-
чия на основании указов и распоряжений (плюс 
приказы и директивы в качестве Верховного 
главнокомандующего).

Полномочия Президента не лимитированы Ос-
новным Законом страны и не сдерживаются феде-
ральным законодательством с учетом определен-
ного несовершенства («лукавости») Конституции 
РФ, которая хотя и не содержит значительного ко-
личества бланкетных норм, предполагающих рас-
ширение арсенала президентского функционала, 
но при этом отдельными положениями «как будто 
провоцирует» институт президентской власти при-
растать полномочиями.

Одновременно, с правовой точки зрения, все 
президентские полномочия (независимо от источ-
ника их закрепления), которые прямо не указаны 
в Основном Законе и выходят за рамки сфер и за-
дач, прямо в его тексте перечисленных, впредь 

26 См.: URL: http://kremlin.ru/events/president/news/57078#-
sel=35:14: jyD,35:44: hSc (дата обращения: 03.08.2018).

до принятия Закона РФ о поправке и (или) феде-
рального конституционного закона о Президен-
те допустимо квалифицировать как полномочия 
«компетенционной экспансии» 27. Устойчивый тренд 
на увеличение полномочий и содержательная раз-
носторонность свидетельствуют об угрозе покуше-
ния на независимость и прерогативы всех трех вет-
вей власти.

Экстратекстуальные полномочия в ординарном 
и экстраординарном разрезе следует рассматри-
вать как закономерный итог эволюции полити-
ко-правовых процессов на протяжении последних 
десятилетий –  российский облик «нелиберальной 
демократии» 28.

Вместе с тем резервы развития института прези-
дентства далеко не исчерпаны.

Необходимо осуществить конкретизацию полно-
мочий Президента в тексте Основного Закона и уста-
новить контур «подконституционного» нормотвор-
чества. При этом конституционные поправки 
и специальный закон (федеральный конституци-
онный закон или федеральный закон) о Президен-
те не выступят панацеей, поскольку корпус пози-
тивного права в настоящее время (как было выше 
продемонстрировано) так устроен, что «в отрасле-
вых актах нормы о Президенте на месте и в орга-
нической связи с иными нормами» 29. Вместе с тем 
масштабной конституционной реформы, тем более 
пересмотра Основного Закона не требуется: вполне 
достаточно было бы точечных поправок и глубокой 
ревизии текущего законодательства.

Очевидно, что наличие конституционно-пре-
цедентных и законодательно закрепленных полно-
мочий вполне допустимо в случае их ограничения 
рамками конституционных задач и функций Пре-
зидента. Статутные полномочия призваны строго 
соответствовать действующему законодательству. 
Негласные полномочия до определенной степени 
оправданы необходимостью обеспечения наци-
ональной безопасности, но при безусловном со-
блюдении прав и свобод человека и гражданина 30. 
Скрытые и имплицитные, а также полномочия за 
рамками права требуют исключения (элиминации) 
из конституционно-правовой практики.

27 А.В. Зуйковым представлена аналитика хронологии 
расширения президентских полномочий (см. подр.: Зуй-
ков А.В. Эволюция института президентства Российской Фе-
дерации: дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. С. 99–137).

28 Закария Ф. Будущее свободы. Нелиберальная демократия 
в США и за их пределами. М., 2004. С. 87–95.

29 Авакьян С.А. Конституционное реформирование по-
средством подконституционных актов: проблемы и реше-
ния // Вестник МГУ. Сер. 11 «Право». 2011. № 2. С. 43.

30 Здесь проблема в ограниченных возможностях контроля 
(надзора), в том числе судебного.
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Смысл преобразований –  сведение экстратексту-
альных полномочий к необходимому минимуму. При-
чем этот минимум, заданный как раз упомянутой 
в самом начале статьи функцией «главного храни-
теля и блюстителя конституционного строя», пре-
имущественно детерминирован макрогруппой экс-
траординарных полномочий Президента.

Правовым ограничителем подобной инициати-
вы является тренд на «президенциализацию» 31 
конституционного дизайна, чему способствуют 
с учетом реалий 2018 г.: возрастание роли «государ-
ственного участия» в экономике 32 (эффект «эко-
номической компетенционной гравитации» 33), 
гражданском обществе 34, религии 35 и семье 36, 
«бюрократизация публичного права» 37, конъюн-
ктурность деятельности Администрации 38.

Сами возможности конституционного права 
(а равно потенциал заинтересованного юридиче-
ского сообщества) небезграничны. Нужна полити-
ческая воля «расширенного президента» 39 и соот-
ветствующий запрос (заказ) со стороны граждан-
ского общества.

Сдерживающими внеправовыми факторами ис-
правления ситуации также являются заинтере-
сованность главы государства в «репродукции 

31 Зазнаев О.И. Полупрезидентская система: теоретические 
и прикладные аспекты: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Ка-
зань, 2006. С. 32.

32 См.: Долфсма М. Провалы государства: общество, рынки 
и правила. М., 2017; Губин Е.П. Право как инструмент реше-
ния экономических проблем России // Вестник МГУ. Сер. 11 
«Право». 2012. № 2. С. 12.

33 Краснов М.А. Президент в экономике: эффект «компе-
тенционной гравитации» // Общественные науки и современ-
ность. 2014. № 1. С. 77–92.

34 См.: Авакьян С.А. Практика конституционных реформ: 
некоторые проблемы // Вестник МГУ. Сер. 11 «Право». 2011. 
№ 1. С. 32, 33.

35 См.: Мартышин О.В. Государство и религия в постсовет-
ской России (вторая часть) // Государство и право. 2015. № 8. 
С. 13–22.

36 См.: Сапожников В.Ю. Роль государства и церкви в укре-
плении института семьи в современном российском обще-
стве // Молодой ученый. 2017. № 51. С.  211–213; Верещаги-
на А.В. Эволюция государственного регулирования семьи 
и семейно-брачных отношений в России // Вестник Институ-
та И.А.Э. 2013. № 4. С. 101–107.

37 Авакьян С.А. Конституционализм и бюрократизация пу-
бличной власти // Вестник МГУ. Сер. 11 «Право». 2014. № 1. 
С. 60–66.

38 См.: Прокофьев В.Н. Вызовы президентализма и перспек-
тивы развития демократии в России // Конституционное и му-
ниципальное право. 2016. № 9. С. 21–31.

39 Прокофьев В.Н. Институт президентства и политические 
партии, представленные в Государственной Думе Федерально-
го Собрания РФ (первая и вторая части) // Конституционное 
и муниципальное право. 2018. № 2. С. 32–44; № 4. С. 28–33.

интолерантной политико-правовой среды» 40 
и «монополии на политическую ренту» 41, роль 
личности лидера как «отца нации» 42, командифи-
кации 43, изоляционизм «особого пути» 44, неокон-
серватизм как национальная идея 45, поддержка 
идеи «статуса-кво» ключевыми элитами и верхуш-
кой бюрократии (возрождение номенклатурности 
и кастовости 46), эффективный мобилизационный 
ресурс пропагандистской машины и охранитель-
ные ориентации средних слоев 47, отсутствие моти-
вации у будущих управленцев на служение обще-
ству 48 и политический цинизм 49.
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Declaration Worldwide Human Rights affirmed the 

principle does not accept discrimination and declared that 
all people are born free and equal in dignity and rights and 
that everyone is entitled to all the rights and freedoms rec-
ognized in the Declaration without any discrimination, 
including discrimination based on gender. The member 
countries two international conventions on human rights 
in 1966 are obliged to ensure equal rights between men 
and women in the enjoyment of all rights in civil, political, 
economic, social and cultural. To contribute to better pro-
tection of the rights of women in Asian countries, within 
the scope of this article, we would like to introduce a legal 
basis to protect women’s rights in Asian countries; situ-
ation and the state law protects women’s rights in Asian 
countries; on that basis, give some conclusions and rec-
ommendations to better protect of women’s rights in Asian 
countries.

1. Legal basis for protecting of women’s rights in Asian 
countries

Legal basis to protect of women’s rights in Asian coun-
tries include: 1) the Convention on the Political of Wom-
en’s Rights in 1952; 2) The Convention on the Elimi- 
nation of All Forms of Discrimination against wom-
en in 1979; 3)  additional Protocol to the Convention 

on the elimination of discrimination against women in 
1999; 4) Protocol on the prevention, prevention and pun-
ishment of trafficking in persons, especially women and 
children, supplementing the Convention against organized 
crime transnational UN2009. 5) Declaration on the elimi-
nation of discrimination against women in 1967; 6) Decla-
ration protection of women and children in emergency and 
armed conflict in 1974; 7) Declaration on the elimination 
of violence against women in 1993.
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principle does not accept discrimination and declared that 
all people are born free and equal in dignity and rights and 
that everyone is entitled to all the rights and freedoms reco- 
gnized in the Declaration without any discrimination, 
including discrimination based on gender. The member 
countries two international conventions on human rights 
in 1966 are obliged to ensure equal rights between men 
and women in the enjoyment of all rights in civil, political, 
economic, social and cultural. The discrimination against 
women violates the principles of equality of rights and re-
spect for human dignity, is an obstacle to the participa-
tion of women, on an equal basis with men, in cultural life 
chemistry, economics, society and politics of their country, 
affect the prosperity of society and the family and caused 
many difficulties for the full development of the potential 
of women in the service of the nation and humanity.
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In situations of poverty, women who have at least a 
chance to enjoy the food, health care, education, training 
and opportunities for employment and other needs. The 
establishment of an international economic order based 
on the Fairness and justice will contribute significantly to 
the promotion of equality between men and women. The 
abolition of neo-A-apartheid, all forms of racism and neo- 
racism, colonialism of old and new, aggression, occupa-
tion, domination and interference of water in addition to 
the internal affairs of states is essential to ensure the full 
enjoyment of rights of both men and women.

The full development and comprehensive of a nation, 
the prosperity of the world and the cause of peace require 
the maximum participation of women in all fields, on the 
basis of equality with men. The great contribution of wo-
men to the welfare of the family and to the development 
of society that has long not been fully recognized, bearing 
in mind the social meaning of motherhood and the role 
of both parents in family and child-rearing. The role of 
women in procreation should not be invoked as a basis for 
discrimination and the upbringing of children requires a 
sharing of responsibilities between men and women and 
society in general.

In the Asia range, the three countries adopted the 
ASEAN statement relating to the rights of women, 
which is the Declaration on the Advancement of Wo- 
men in 1988; Declaration on the Elimination of Violence 
against Women in Asia in 2004 and the ASEAN Dec-
laration against Trafficking in Persons, especially wo-
men and children in 2004. To execute this statement, the 
plan work has been developed and adopted as the work 
plan for the advancement of women and gender equality 
(2009–2018) and the work plan to implement the decla-
ration on violence against women (2009–2018).

In the framework of ASEAN, the ASEAN Commit-
tee on Women is tasked to coordinate and supervise the 
activities of cooperation between the countries for the 
problems of women. This Committee annual meeting and 
each Member State holding the chair rotate Committee 
Chairman. Currently, the ASEAN Charter was most Asian 
countries ratify. This will be the legal basis is very impor-
tant in the field of human rights protection, including of 
women’s rights in the Southeast Asian region.

Besides these international instruments, in each 
ASEAN country has a system of laws create a legal ba-
sis for the protection of gender equality and guarantee the 
fundamental rights of women. Legal documents most im-
portant to mention that the constitution –  the basic law of 
all nations. All Asian countries have a written constitution 
and a majority of these countries recognize the fundamen-
tal rights of citizens in general in the constitution.

Constitution in Indonesia 1 Part X –  citizens and resi-
dents, including Section X (A) provisions on fundamental 

1 Indonesian Constitution of 1945, as amended and supplemented 
the fourth time in 2002.

human rights. 1987 Philippine Constitution recognized the 
Declaration of Rights in Article III, paragraph 22. Besides, 
in Article XIII –  Social Justice and Human Rights, Clause 
14 specifies the responsibility of the State in protecting the 
woman. Constitution of Thailand in 1997 significantly ex-
panded the fundamental rights of man (40 versus 9 human 
rights entitled by the Constitution in 1932). Unfortunately 
the new constitution in 2007, the proposed additional hu-
man rights by the National Human Rights Commission 
has not been given the Constitution Drafting Committee 
accepted.

Among Asian countries, Myanmar and Cambodia 
are the world water community is particularly concerned 
about the issue of human rights violations, but the Consti-
tution of this country are quite specific rules about citizen-
ship. Chapter 8 Myanmar constitution with 47 articles on 
“The citizen, the basic rights and obligations of citizens”. 
Cambodian Constitution dedicates a chapter (from Article 
31 to Article 50) mentioned, “The rights and obligations of 
Khmer citizens”.

In countries in Asia, the only completely Brunei Con-
stitution provides for citizenship. In the amendment to the 
Constitution in 2004, Clause 3 of Article 83 of the newly 
added rules of behavior “Buying and selling and smuggling 
of people”, considered as prohibited acts, if the violation 
will be subject to criminal sanctions 2.However, that does 
not mean in Brunei law does not provide for human rights. 
Although not recognized by the Constitution of the provi-
sions on human rights are scattered in the written law enac- 
ted by the State, and in Islamic law 3.

Besides the constitution, the Asian countries have the 
laws with the provisions relating to citizenship in the va- 
rious fields such as law (law), civil law (law) family law 
(law) or promulgating labor laws in order to concretize the 
rights of citizens in general and women’s rights in particu-
lar. For example, Singapore has a Charter of women in 
1961, amended in 1996; Laos has the Law on protection 
and development of women (2004); Brunei issued Isla- 
mic Family Law, Law on married women, the Law on the 
protection of women and girls.

Most countries enact legislation against domestic vi-
olence such as Malaysia (1994), Philippines (2002), In-
donesia (2004), Laos (2004), Cambodia (2005), Thailand 
(2007), Vietnam (2007). Many countries have passed laws 
against human trafficking (or women and children) such 
as Thailand (1997), Philippines (2003), Myanmar (2005), 
Cambodia, Indonesia and Malaysia (same in 2007). In 
Asia, so far, only Vietnam has promulgated the Law on 

2 According to the Constitution of Brunei, trafficking and smug-
gling of persons can be fined $1 million, imprisonment from 4 years 
and caning.

3 Arskal, S. et.al (2003), The State and sharia in the Perspective 
of Indonesian Legal Politics in Sharia and Politics in Modern lndo-
nesia, Salim, Arskal et. al eds., ISEAS, pp. 1–16.
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Gender Equality (2006), also new Thailand is in the pro-
cess of drafting this law.

Thus, the international treaties and national legislation 
is the main source of law creates a legal basis for the imple-
mentation of women’s rights in the Asian region. In addi-
tion, because Islam is a religion quite developed in South-
east Asia to Islamic law have significant impacts to the law 
in general and the law on women’s rights in particular in 
some Asian countries such as Brunei, Indonesia, Malay-
sia… Brunei with 67% Muslim population, as Islam is the 
national religion; lndonesia is the country with the lar- 
gest Muslim world (estimated at over 100 million people), 
the law is based on the belief in Allah and the principles 
of Islam. Thus, ideology does not value women of Islam 
embodied in Islamic law is widely applied in communi-
ties Muslim majority population and left the imprint of the 
provisions of the law of the country this.

For example, Article 8 of the Constitution of Malaysia 
in 1957 in amendments in 2001 added provisions that all 
citizens are equal regardless of gender, but still insist this 
does not invalidate the regulations Islam the man’s capital. 
Even Islamic rules also apply to those who are not Mus-
lims. For example, in the national universities of Brunei, 
female students are required to wear uniforms of Islam in-
cluding the headscarf, whether they be Muslims or not, 
because this dress is prescribed the school uniforms.

Although the law officially recognize polygamy but be-
cause Islamic law allows men taking four wives on condi-
tion that fair treatment and financial support sufficient for 
them to Malaysian authorities consider lets take multiple 
wives if necessary. Although it is not the Muslim countries 
of Singapore, Thailand have recognized the existence of 
Islamic law and it applies to Muslim communities in these 
countries. Therefore, ensuring the equal rights of women 
become the dominant issue in some countries in Asia, es-
pecially in countries influenced by Islamic law.

2. Status of protecting of women’s rights in Asian 
countries

Economic inequality increased in Asia is threatening 
efforts to reduce poverty and slow the fight against gen-
der inequality. Although economic growth areas, the per-
centage of income in group 70% lower income people, 
who declined while that of the 10% of the highest income 
rose. Low wages and rights at work can not be guaran-
teed, especially for women, are the main cause of this situ-
ation. Meanwhile, women are shouldering the economy by 
households for care responsibilities housework an asym-
metric and unpaid. Being recognized and enjoyed living 
wage; reassign employees towards reducing the home can 
help solve both economic equality and gender equality in 
Asia and this issue should be government priorities and the 
business community.

For women throughout Asia, access to decent work 
and a living wage is a basic way out of poverty. This is also 
one of the best ways to fight dangers economic inequality. 

But in recent decades, workers in both rich countries and 
poor countries are getting a share of less and less from the 
economic pie, while those who have accumulated the as-
sets are growing up a disproportionate way. Underpaid 
condition occurs with the majority of people, especially 
for women, is the center of the scandal situation. Women 
continue to play a major role in caring for home and fa- 
mily-work no pay, though is considered necessary to 
maintain the economy but still not recognized and inter-
ested in the planning process policy.

The average income of Asian women by 70–90% only 
compared to the income of men 4. One reason for this 
fact is women only do the lowest paid jobs and informal 
employment. 75% of Asian women work in the informal 
economy, without access to welfare policies such as sick-
ness benefit or maternity 5. Gender inequality makes wom-
en’s job was devalued. Women less capacity to claim their 
rights at work. Women undertake homework unpaid work-
load with 2.5 times more than men and globally, this work 
is worth the equivalent of about US $10 trillion per year 6.

Economic empowerment of women is an important 
factor to achieve gender equality and support the wider de-
velopment goals. A Look in the empowerment of women 
are interested in the social aspect and politics. To achieve 
this, not just increase the number of women job opportu-
nities are paid, but also to improve the quality of the lam-
cung to ensure rights in the work and decision-making 
powers. Need to ensure that women have access to decent 
work and living wage labor contracts. However, the eco-
nomic policies currently do erode these aims, instead, to 
create a race to the bottom on wages and working condi-
tions, this has created an opportunity for companies cut 
costs now.

In recent decades, Asia has a high economic growth 
and sustainability. From 2009 to 2018, the region’s eco- 
nomy grew an average of 6% a year 7. Path of sustainable 
development needs to provide comprehensive economic 
benefits to the poorest groups and solve problems related 
to social inequality. However, across Asia, we are pursuing 
an economic model increases excessive economic inequa- 
lity, slow progress of poverty reduction and increasing the 
forms of inequality, including there is gender inequality. 

4 ILO Regional Office for Asia-Pacific and Asian Development 
Bank (2011), Women and Labor Market in Asia: rebalancing to-
wards gender equality in the labor market in Asia, Bangkok, accessed 
09/5/2016 from URL: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public

5 Committee on Women of the United Nations (2015), Advances 
in the world of women from 2009 to 2015, the economy converter, 
performing rights, access 09.05.2016, from URL: http://progress.un-
women.org/en/2016/pdf/UNW_progressreport

6 McKinsey & Company (2015), The Power of Equality, accessed 
09/5/2016 from URL: http://www.mckinsey.com/global-themes/
employment-and-growth

7 Jain-Chandra, S., Kinda, T., Kochhar K., etc. (2016), Share div-
idend growth, analysis of inequality in Asia, Working Paper IMF, 
parts of Asia and the Pacific Ocean, accessed 09/5/2016 from URL: 
https://www.imf.org/external/pubs
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Reverse this dangerous trend and exercising economic 
equality for women requires action by all stakeholders.

Model of development increases economic inequali-
ty must now be reformed to ensure that economic growth 
benefits for everyone equitably. Along with that, necessary 
to address the gender inequality rooted, affecting all as-
pects of women’s lives, not only in terms of economic par-
ticipation. Currently, in areas where the minimum wage, 
the amount given is often too low, can not be the living 
wage, more even implementation is incomplete. Oxfam 
research on women workers in Asia shows that, despite 
working long hours in the industry to make a profit to oth-
er people, but the wages of Asian women is not enough to 
live and they do not enjoy the guarantees necessary. Go- 
vernments can coordinate with the trade union and labor 
movement to push towards forming a living wage and to 
ensure the full rights and benefits in the workplace for all 
workers.

Heavy responsibility and disproportionately women for 
housework unpaid reduce choice and their decision and 
this means that women are free to support the economy. 
Recognize this contribution by collecting data and better 
investment in the home care is very important. The so-
cial security measures along with the investment in public 
services and infrastructure can help reduce and reassign 
workers in the home care industry. These measures should 
require additional government budget, primarily through 
progressive tax policies, in order to better address the issue 
of economic equality for women. When these policies are 
implemented, government and business can do for Asia 
on track, create economic equality, better jobs and better 
wages for women.

From 2009 to 2018, the coefficient of inequality Gini 
average in Asia, corresponding to the ratio of the income 
distribution within a country, more than doubled com-
pared with the rest of the world and even increase faster in 
countries with the highest population like Indonesia, In-
donesia, India and China. Emerging economies are suf-
fering the increase in income inequality with a rapid pace; 
this shows that countries with the highest growth rates do 
not always share the benefits equitably. International Mon-
etary Fund (IMF) found that the increase in inequali- 
ty in the extreme in the region has largely been driven by 
the increase in the income of the head of the economy 8.

In the period 2009–2018, the rate of 70% income of 
the lower-income people, who declined while that of the 
10% of the highest income rose. This fact is not only in 
Asia, which is part of a global trend towards the concen-
tration of wealth in the hands of a small group of wealthy 
people in the society 9. Inequality trends are gender is in-
creasing across Asia. In general, most of the richest people 

8 Ibid.
9 Hardoon D., Fuentes-Nieva, R. and Ayele, S. (2016), An econ-

omy for the 1%, Oxford, Oxfam, accessed 09/5/2016 from URL: 
https://www.oxfam.org/en/research/economy

in society are men, while women continue to concen-
trate in jobs with low wages and no long-term assurance 
and sustainability. Women are paid less a systematic way 
to make the products often appear on the dinner table, 
in the closet to the shoes of the people of the developing 
economies.

The causes of this situation is quite complicated. Com-
mon gender inequality means that women’s work is un-
dervalued and women are less empowered to claim their 
rights and their equality in labor. This also means that 
women are often abused the right, leading to serious con-
sequences 10. Women continue to shoulder unfair house 
work, do they lose the opportunity to choose paid em-
ployment. Although Asia gained benefit economically 
from participation increasing number of women in the la-
bor market, but the women, especially women and girls 
are the poorest, so far has not been benefit equitably from 
the growth they help create 11. Once the movement starts 
such, this trend will become a vicious circle; countries with 
high income inequality are also countries tend higher gen-
der inequality 12.

Since 2011, framework guidelines on business and hu-
man rights by the United Nations and the guiding princi-
ples relating became references for global businesses when 
dealing with adverse effects on the issues related to hu-
man rights. Ministry guidelines outlined two challenges for 
companies in addressing living wage in the supply chain by 
yourself: Learn root causes increase the detrimental im-
pact on wages and determined company can use its influ-
ence as to how to mitigate the adverse effects of this 13.

The global goal (the goal of sustainable development) 
formed in 2018 has identified new focus on poverty re-
duction in all aspects of poverty and the effects of poverty. 
Implementation of gender equality and empowerment of 
women and girls; promoting inclusive economic growth 
and sustainable employment and decent work for all peo-
ple and reduce inequalities within countries and between 
countries.

Some countries in Asia, including Cambodia, Cam-
bodia and Vietnam, provisions against discrimination 

10 Akhter, S. (2014), endless pain of fingers nimble, Rana Plaza 
disaster, Journal of Asian Women’s Studies, Volume 20 Number 1, 
2014, pp. 137–147, accessed 09/5/2016 from URL: http//www.adpc.
net/igo/category

11 Asian Development Bank (2015), Women in the la-
bor force, the potential untapped in Asia and the Pacif-
ic, Mandaluyong, Philippines, Asian Development Bank, ac-
cessed 09/5/2016 from URL: http://www.adb.org/publications/
women-workforce-unmet-potencial-asia-and-pacific

12 Gonzales, C. et al (2015), Catalyzing change, empowerment 
of women and addressing income inequality, the IMF, accessed 
09/5/2016 from URL: http://www.imf.org/external

13 ETI Denmark, Norway and the United Kingdom (2015), a liv-
ing wage in global supply chains, a new agenda for business, accessed 
09/5/2016 from URL: http://www.ethicaltrade. org/resources/
living-wages-in-global-supply-chains-new-agendabusiness
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in hiring based on gender and in other countries such 
as Bangladesh, Bangladesh and the Philippines battery, 
statutory work of equal value should be paid the same 14. 
However, there is still a gulf between the commitments on 
paper and achieve economic equality between men and 
women in practice. Inequality in wages and opportuni-
ties between men and women still exist in the entire region 
and beyond the region. In Asia, women tend to be con-
centrated in low-paying jobs and can not be guaranteed. 
75% of women work in the informal sector, without access 
to the benefits such as sickness allowance, maternity leave 
or retirement 15.

Women also have to undertake much of the care of the 
house and not the usual, the 5 things not socially recog-
nized as jobs and are excluded from the economic statis-
tics. Economic inequality between men and women is also 
due to the attitude and faith rooted oldest reduce opportu-
nities and autonomy of women. This document discusses 
the economic models and key policies of the government is 
to increase the relationship of inequality, leads to a reduc-
tion in the strength of the labor force and failed to invest 
in the sector hard care of the housework. These practices 
in the industry also led to the payment failures living wage; 
this may be good for the profit target but detrimental to 
many women who are working with the lowest wages.

The employment rate of Asian women in total employ-
ment is relatively high. But many women have more jobs 
does not mean that gender equality improves. Women and 
men across Asia continue to tolerate the differences in sta-
tus, wages and access to rights at work. The gender gap in 
employment is different in the area: In the Southeast Asian 
countries, differences in work participation rates between 
men and women is lower than in other South Asian coun-
tries. In 2018, in Laos, for every 100 men are employed, 
there are 105 women are employed; Sri Lanka in, this ratio 
is 100–42 and in Pa-kit-Pakistan is 100–27 16.

In countries where the rate of economic participation 
of women is low, the longstanding cultural norms is the 
cause of this condition 17. Even in countries where the pro-
portion of female workers is high but is also home to op-
erate farm small-scale and family size are common, such 
as Laos, usually the proportion of women in work is high-
er than is due women doing farm work of his own family. 

14 World Bank (2016), Women, Business and the Law, set up the 
database, accessed 05/18/2016. URL: http://wbl.worldbank.org /

15 Donald, K. and Moussie, R. (2016), Reassign care 
work unpaid housework, accessed 09/5/2016 from URL: 
http://www.ids.ac.uk/publication/redistributing-unpaid 
-care-work-why-for-women-taxmatters-s-rights

16 ILO STAT (2018), Employment by gender and age (ILO es-
timates and forecasts). URL: http://www.ilo.org/stat/lang –  en/in-
dex.htm

17 Zveglich, Y., Meulen Rodgers and JE, Jr. (2012), a comprehen-
sive growth and gender inequality in the labor market of Asia, Asian 
Development Bank, accessed 09/5/2016 from URL: http://www.
adb.org/sites/default/files/publication

When countries start industrialization, the participation 
rate of economic activity of women are often dropped be-
cause they do not enjoy the opportunities for employment 
income outside the home as men.

Strengthening the participation of women in the eco- 
nomy and salaried bring positive effects for the women in 
particular and the economy in general, through income 
support, increased autonomy for women and economic 
growth activities. However, for women to benefit equita-
bly from the new opportunities, must be accompanied by 
wider changes in gender equality and their work need to 
ensure a living wage.

Have labor contracts guarantee will bring many be- 
nefits to employees, allowing workers claim benefits from 
employers, demanding social benefits from the govern-
ment and to workers being more, which means they are 
more likely to be engaged and supported by trade unions, 
labor organizations and non-governmental organizations. 
Have labor contracts guarantee can be collateral, allo- 
wing workers with housing and bank account and so they 
can plan and save, thus increasing the resilience of family 
shocks in life. Have a labor contract for employees is very 
important.

Worldwide, women and men in the manufacturing in-
dustry, including the garment, usually signed short-term 
labor contracts. The employee can claim benefits from 
employers. The employee can ask the government to en-
sure welfare, help them establish their organizations. En-
sure workers have labor contracts and preferably long-term 
contracts will help them plan for the future, and do not 
hinder them to join the union would be an important fac-
tor for building a force labor stability, prosperity and effi-
ciency, including both paid work and unpaid can be done 
without hindering the workers and their families.

On average, women in the region are more likely to fall 
into the informal employment and can not be guaranteed 
than men. In some countries with low incomes in the re-
gion, women in the agricultural sector more than men and 
face restrictions in making a living due to unequal access to 
land, inputs or ensuring sustainable employment in the ag-
ricultural sector. For example, in Bangladesh, Bangladesh, 
65% of women working in the agricultural sector, com-
pared with 40% of men 18. The wage gap between the sexes 
is a sign of persistent gender inequality in Asia. The salary 
of women in all countries by 70–90% only men’s wages 19.

Wage gap between the sexes is due to several causes, in-
cluding inequality between men and women on seniority 

18 Index of Asian Development Bank (2016), accessed from 
URL: http://09/5/2016 data.worldbank.org/data-catalog/
world-development-indicators

19 ILO Regional Office for Asia-Pacific and Asian Develop-
ment Bank (2011), Women and the labor market in Asia, rebalanc-
ing towards gender equality in the labor market in Asia, Bangkok, 
ILO, visit URL: http://www.ilo.org dated 09/5/2016 from/wcmsp5/
groups/public
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average in their work, the sectors where women concen-
trated are often paid less than on average, the difference in 
working hours and discrimination. Notably, the wage gap 
exists in all countries with data in Asia.

In India, the rate is 32.6% wage gap 20, in Indone-
sia is 21.5% and in Sri Lanka is 17.9% 21. Besides the fact 
that women concentrated in sectors and low-paying jobs, 
women tend to earn less money despite doing the same 
kind of work as men. In Bangladesh, Bangladesh, on  
average, women are paid less than 23.1% per hour than men 
for the same type of work 22. Pakistan in 2012, male agricul-
tural workers are paid 2.97 dollars per day while women ag-
ricultural workers are only paid 1.68 dollars per day.

Most countries in the region have signed the Conven-
tion of the International Labor Organization (ILO) on 
equal pay and anti-discrimination, but very few countries 
adopted specific laws to promote equal pay for men and 
women. However, to achieve gender equality, changes in 
the law must be accompanied by changes in social norms 
shape the thinking about job roles of men and women. Of-
ten the low value is tied to the traditional role, is regarded 
as “the woman”, particularly the work done in the fami-
ly and not paid, such as cooking, cleaning, care, tailoring 
and pruning.

Poor working conditions in the manufacturing sector 
where women predominate is a daily challenge for mil-
lions of women in Asia. Female workers suffer work time 
prolonged, psychological pressure and sexual harassment, 
plus the safety standards are not adequate in many work-
places are concerned for the health and life of they.

In all countries, women do most of the work to care for 
family and unpaid housework, on average 2.5 times higher  
than men 23. This work includes work such as cooking, 
cleaning, laundry, care for family members, carrying wa-
ter and firewood. That is the work necessary to reproduce 
labor power, for the happiness and health of individuals, 
families, communities and the economy. However, these 
jobs are not included in traditional measures of the econo- 
my and often the economic policy are not recognized or 
legitimate investments for this job, make inequality be-
comes worse.

20 ILO STAT database (2016), Profile of India, accessed from 
URL: http://www.ilo.org 05.21.2016/ILO STAT/faces/home/
statisticaldata

21 ILO STAT database (2016), Sri Lanka Profile, visit URL: 
http://www.ilo.org dated 21.05.2016 from/ILO STAT/faces/home/
statisticaldata

22 Kapos, S. (2008), the wage gap between men and women in 
Bangladesh, Bangladesh, ILO Working Paper Asia -TBD, ILO, vis-
it URL: http://www.ilo.org dated 09/5/2016 from/wcmsp5/groups/
public/@asia/@ robangkok/documents/publication

23 Committee on Women of the United Nations (2015), Advanc-
es in the world of women from 2009 to 2015, the economy converter, 
done right, accessed 09/5/2016 from URL: http://progress.unwom-
en.org/en/2016/pdf/UNW_progressreport

Research shows that poor women tend to spend more 
time at work to care for family than the rich woman and 
in the countries where economic inequality is higher, the 
difference even greater 24. According to estimates, while 
women care for work unpaid housework may be valued at 
US $10 trillion per year.

No equality in the division of responsibilities for wo- 
men related to care work unpaid housework is an impor-
tant determinant that describe economic inequality based 
on gender. It creates the “poor timing”, limiting the choice 
of the woman and the time spent at work, or participate 
in public life, respite or entertainment. It is also a contri- 
buting factor to making the proportion of women partici- 
pating in the labor force is lower, focus on part-time and 
low-paying jobs.

In South Asia, the wage gap between the sexes in-
creased from 14–35% for women in households with 
young children. Furthermore, additional paid work, 
women always do more hours than or at least equal to 
men. Unequal sharing of unpaid work is particularly pro-
nounced in South Asia.

For example: In Bangladesh, Bangladesh, the national 
survey on time use shows that women spend an average of 
3.6 hours a day in the care of family and unpaid house-
work, compared with 1.4 hours for men. In Pa-kit-Paki-
stan, women spend more than men to 4.3 hours per day 
for the home. Oxfam research in Bangladesh, Bangla-
desh also pointed out that women spend less time taking 
care of yourself and sleep than men 25. In a study of focus 
groups, records show that women work 84 hours a week, 
16% more than men, only 70 hours a week. The team esti-
mates that women be paid for 31% of working hours, while 
men are paid for 90% of working hours 26. Although wo- 
men spend hours worked is equal to or more than men, the 
majority of their working hours unpaid and unrecognized.

3. Conclusions and recommendations to better protect of 
women’s rights in Asian countries

Based on the research results above on the status of the 
law and the state protects of women’s rights in Asian coun-
tries, we believe, necessary for urgent measures to address 
gender inequality and forms of inequality in Asia led to 
lower economic status of women. These measures include 
the implementation of the living wage, enhancing access 
to social security, policy apply progressive tax to fund pub-
lic services of good quality whole population. Recognize, 
reduce and reassign work to care for family and unpaid 
housework.

24 Gupta, S. et. al (2018), Economic Inequality and housework in 
economic inequality, pp. 105–122.

25 MB Akhter, Shamema Akther Shamme (2018), Discover the work 
of unpaid care for women, barriers, impacts and opportunities, Oxfam.

26 Rabbani, G.F. (2014), Women’s Ice Bangladesh spoke about 
family care work and cooking, Blog policies and practices, Oxfam 
Great Britain, published 10/22/2014, accessed 19/5/2016 from URL: 
http://policy-practice.oxfam.org.uk/blog/2014
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These measures need to consider the expansion  of   bene- 
ficial interest to workers in the informal economy where 
most of them are women. Decent work –  one of the ob-
jectives of sustainable development –  can be one of the 
main measures to tackle inequality on the rise, if those 
in positions of power push towards conversion from 
employment “low road” to work “high road”. Such a 
shift would have significant impact especially for wom-
en who are currently concentrated in the paid work and 
precarious dirt foam. With the active support of the 
Government, companies and civil society, we can cre-
ate a world where the work of the employees are guar-
anteed a living wage.

To achieve wage equality and full life, governments in 
Asia can evaluate and modify labor legislation applicable 
to ensure the right to freedom of association actually and 
rights of workers established independent trade unions. 
Assess the wage standards current to ensure workers help 
the family, migrant workers and workers informality are 
applied all laws labor standards present and future.

Their coordination through forums such as the ASEAN 
region and ensure a level playing field, which means that 
countries are not mutually exclusive, by raising the mini-
mum wage; ensure the application and enforcement of la-
bor standards extended to workers at home, migrant work-
ers and informal workers; termination of wage disparity 
between men and women; promote social norms and posi- 
tive attitude towards the employment of women.

Government and businesses can commit to raising the 
minimum wage to the subsistence level, develop a road-
map for this through consultation with workers and un-
ions. Commitment to eliminate gender wage gap in the 
regulation of both policy and implementation in practice. 
Promote social norms and positive attitude towards the 
employment of women. Enterprises can ensure that wom-
en have access to good employment opportunities and job 
security, non-discrimination in the workplace and women 
have the right to establish their organizations. Ensure em-
ployment forms mainly regular employment, and signed 
long-term contracts directly; any other changes to this 
form must have a good reason, plan, limited and managed.

Recognize and respect the right of all workers to a li-
ving wage, support and implementation of policies towards 
living wage within their business and at the local, national 
and regional area. Recognize, reduce and reassign fami-
ly care work unpaid. The government can recognize the 
contributions of the family care and housework is not paid 
to the economy and help reduce the burden on women 
through providing services, care for children and adults 
age, to leave home and go on paid medical care, regula-
tion of working hours flexibility and allowed the father pa-
rental leave after birth.

Apply measures to expand social security for migrant 
workers and informal labor, including: (i) Access to health 
care services needed and maternity care. (ii) basic income 
security for children. (iii) basic income security for workers  

in case of sickness, unemployment, maternity and disabil-
ity, and (iv) basic income security for the elderly. Invest-
ment in public services and infrastructure to reduce and 
re-assignment of caregiving chores unpaid, including the 
public service for free the entire population of health care, 
clean water and sanitation born.

National tax increases in proportion to GDP, through 
progressive taxation, user closer to the optimal capacity 
allows taxpayers to invest in the home care industry and 
family. Improving data collection on the division of care- 
giving chores unpaid, to achieve the objective of sustaina-
ble development –  objectives and at the same time to rec-
ognize the contributions of caregiving families not paid 
to the economy. Systematic analysis of economic policy 
making in relation to the impact of those policies for girls 
and women; improving data systems national data and ac-
counting –  including units under household –  to monitor 
and evaluate the impact of this (including the redistribu-
tion of work to care for family and work home no pay).

Budgeting priority attention to gender issues to assess 
the impact of spending decisions on women and girls and 
to allocate resources in a way that promotes gender equali- 
ty. Enterprises can recognize care work of the unpaid and 
find ways to reduce and redistribution of this work through 
the support of working hours flexibility, allowing fathers 
parental leave after birth and provide the facilities, care 
services for employees such as child care.

Above is the legal basis for protecting of women’s rights 
in Asian countries; situation and the state law protects the 
rights of women in Asian countries; a number of conclu-
sions and recommendations to better protect of women’s 
rights in Asian countries. Is pleased to introduce.
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Понятие производственного контроля в области 
обращения с отходами

Правовое регулирование, осуществляемое в от-
ношении производственного контроля в области 
обращения с отходами, структурно и содержатель-
но сконцентрировано в ст. 26 Федерального закона 
от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производ-
ства и потребления» 1 (далее –  Закон об отходах). 
В то же время название гл. VI Закона об отходах, 
где находится ст. 26, не отражает названного вида 
контроля.

Наименование данной главы –  «Государствен-
ный надзор в области обращения с отходами» –  от-
ражает содержание лишь одной статьи из трех, ее 
составляющих, –  ст. 25, название которой полно-
стью повторяет название главы. В таких условиях 
правовое регулирование производственного и об-
щественного (ст. 27) контроля элементарно выхо-
дит за рамки, обозначенные названием гл. VI.

Как справедливо отмечает М.М. Бринчук, ана-
лизируя экологический надзор и контроль, «без 
должного научного обоснования государственный 
экологический контроль был заменен на государ-
ственный экологический надзор» 2. Аналогичным 
редакционным правкам в 2011 г. подвергся Закон 
об отходах в части государственного надзора в об-
ласти обращения с отходами. В то же время в на-
званном Законе остались производственный кон-
троль и общественный контроль в области обра-
щения с отходами. Соответственно произведенным 
изменениям Закон утратил общий термин, кото-
рый изначально в названии анализируемой главы 
охватывал и объединял все возможные в этой сфе-
ре виды контроля.

Таким образом, в наименовании гл. VI Закона 
об отходах присутствует очевидный редакцион-
ный недостаток, который наиболее заметно вы-
ступает на фоне корректного отображения содер-
жания соответствующих структурных элементов 
с правилами осуществления контрольно-надзор-
ной деятельности, например в Федеральном зако-
не от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды» 3, где выделена гл. XI «Государствен-
ный экологический надзор. Производственный 
и общественный контроль в области охраны окру-
жающей среды», Земельном кодексе РФ 4, в ко-
тором гл. XII названа «Государственный земель-
ный надзор, муниципальный земельный контроль 

1 См.: СЗ РФ. 1998. № 26, ст. 3009. Тексты нормативных 
правовых актов приведены в статье при информационной под-
держке СПС «КонсультантПлюс».

2 Бринчук М.М. Принципы экологического права. М., 2013. 
С. 160.

3 См.: СЗ РФ. 2002. № 2, ст. 133.
4 См.: СЗ РФ. 2001. № 44, ст. 4147.

и общественный земельный контроль», Лесном ко-
дексе РФ с его гл. 12 «Федеральный государствен-
ный лесной надзор и муниципальный лесной кон-
троль (лесная охрана)» и др.

Производственный контроль следует рассма-
тривать как один из видов контрольно-надзорной 
деятельности (наряду с государственным надзо-
ром в области обращения с отходами, обществен-
ным контролем), осуществляемой, как следует из 
п. 1 ст. 26 Закона об отходах, с целью обеспечения 
соблюдения требований законодательства Россий-
ской Федерации в области обращения с отходами. 
В сущности, именно об этих требованиях в зна-
чительной степени речь идет и при характеристи-
ке государственного надзора в области обращения 
с отходами (п. 1 ст. 25 Закона об отходах), и, следо-
вательно, специфика рассматриваемого вида кон-
трольно-надзорной деятельности, осуществляе-
мой в области обращения с отходами, проявляется 
главным образом не в данной плоскости.

В п. 1 ст. 26 Закона об отходах в качестве субъ-
ектов производственного контроля обозначены 
юридические лица, которые осуществляют деятель-
ность в области обращения с отходами. В то же вре-
мя субъектами осуществления государственного 
надзора в области обращения с отходами являют-
ся уполномоченные федеральные органы испол-
нительной власти и органы исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации (п. 1 ст. 25), 
субъектами общественного контроля в той же сфе-
ре –  граждане, общественные объединения (ст. 27 
Закона об отходах). Субъектный состав лиц, от-
ветственных за осуществление производственно-
го контроля, следовательно, является атрибутом, 
обосновывающим обособление в отдельный вид 
рассматриваемого контроля и тем самым опреде-
ляющим его сущность. В результате «производ-
ственный контроль в области обращения с отхода-
ми представляет собой пример «внутреннего» кон-
троля, самоконтроля предприятия» 5.

В этом заключаются его особое значение и дей-
ственность. Как отмечают исследователи, «по-
скольку к каждому предприятию невозможно 
приставить государственного инспектора, то эф-
фективность производственного экологического 
контроля вообще и в области обращения с отхода-
ми, в частности, приобретает важное значение» 6. 
Кроме того, А.К. Голиченковым в качестве особен-
ностей производственного контроля подчеркива-
ется его «потенциально высокая оперативность, 

5 Кичигин Н.В., Пономарев М.В. Правовое регулирование 
в области обращения с отходами производства и потребления: 
науч.-практ. пособие. М., 2010. С. 65.

6 Институты экологического права / С.А. Боголюбов и др. 
М., 2010. С. 160.



88 ИГНАТЬЕВА

 ГОСУДАРСТВО И ПРАВО     № 7     2019

возможность специализации с учетом специфики 
производства» 7.

Поскольку субъектами осуществления производ-
ственного контроля в области обращения с отхода-
ми являются юридические лица, это выделяет иссле-
дуемый вид контроля также по отношению к произ-
водственному экологическому контролю, с которым 
на основании п. 2 ст. 26 Закона об отходах сопостав-
ляется первый. Производственный контроль в обла-
сти обращения с отходами –  составная часть произ-
водственного экологического контроля.

Субъектами производственного экологического 
контроля в соответствии с п. 2, 7 ст. 67 Федерально-
го закона «Об охране окружающей среды» являются 
не только юридические лица, но и индивидуальные 
предприниматели. Следовательно, включение Зако-
ном об отходах в состав субъектов производственно-
го контроля только юридических лиц со своей сто-
роны предопределяет специфику рассматриваемого 
вида контроля, отличая его в общей системе произ-
водственного экологического контроля.

Юридическое лицо, уполномоченное органи-
зовывать и осуществлять производственный кон-
троль в области обращения с отходами, должно ха-
рактеризоваться как осуществляющее деятельность 
в области обращения с отходами. Согласно ст. 1 За-
кона об отходах обращение с отходами представ-
ляет собой деятельность по сбору, накоплению, 
транспортировке, обработке, утилизации, обезвре-
живанию, размещению отходов. Таким образом, 
по смыслу ст. 1 и ст. 26 Закона об отходах субъек-
том организации и осуществления производствен-
ного контроля в рассматриваемой сфере должно 
являться такое юридическое лицо, которое зани-
мается в своей деятельности сбором, накоплением, 
транспортировкой, обработкой, утилизацией, обе-
звреживанием и/или размещением отходов. Следо-
вательно, для применения правовых установлений 
о необходимости организации производственного 
контроля необходимо прежде всего констатировать 
факт осуществления юридическим лицом деятель-
ности в области обращения с отходами.

При этом преобладающее большинство пере-
численных видов деятельности, образующих пра-
вовое понятие «обращение с отходами», юридиче-
ское лицо может осуществлять только на основа-
нии лицензии (за рамки лицензирования выведена 
только стадия накопления отходов производства 
и потребления). Как отмечено п.  1, 3 ст.  49 ГК 
РФ, в случаях, предусмотренных Законом, юри-
дическое лицо может заниматься отдельными ви-
дами деятельности только на основании специ-
ального разрешения (лицензии). При этом право 

7 Голиченков А.К. Экологический контроль: теория, практи-
ка правового регулирования. М., 1992. С. 52.

юридического лица осуществлять деятельность, 
для занятия которой необходимо получение лицен-
зии, возникает с момента получения такой лицен-
зии или в указанный в ней срок.

В соответствии с п/п. 30 п. 1 ст. 12 Федерально-
го закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельности» 8 лицензиро-
ванию подлежит деятельность по сбору, транспор-
тировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов I–IV классов опасности. Во 
всех этих случаях статус субъекта, который обя-
зан обеспечить в своей компании, у себя на произ-
водстве проведение производственного контроля, 
юридически четко и однозначно подтверждается 
наличием лицензии на виды деятельности в сфере об-
ращения с отходами.

Однако правильно квалифицировать деятель-
ность юридического лица с позиции признания ее 
совершающейся в области обращения с отходами 
или не имеющей отношения к этой сфере далеко не 
всегда удается на практике. Оценка соответствую-
щей деятельности юридических лиц в обозначенном 
аспекте нередко связана с серьезными затруднения-
ми ввиду недостаточно ясных и однозначных дефи-
ниций базовых правовых понятий в Законе об от-
ходах, необходимых для правильной квалификации 
соответствующих действий юридического лица 9.

Так, муниципальное учреждение «Управление 
по спорту, туризму и молодежной политике адми-
нистрации города Норильска» (далее –  МУ) полу-
чило от Управления Росприроднадзора по Красно-
ярскому краю предписание об устранении наруше-
ний законодательства в сфере природопользования 
и охраны окружающей среды в связи с отсутстви-
ем у МУ порядка осуществления производствен-
ного контроля в области обращения с отходами, 
согласованного с федеральным территориальным 
органом исполнительной власти Российской Фе-
дерации в области обращения с отходами. МУ об-
ратилось в суд с заявлением о признании предпи-
сания недействительным, полагая, что не является 
лицом, осуществляющим деятельность в области 
обращения с отходами. В ходе рассмотрения дела 
в суде было установлено, что МУ лишь временно 
складирует в контейнеры в специально оборудо-
ванных местах (на площадках) бытовой мусор из 
занимаемого им нежилого помещения в много-
квартирном доме в соответствии с заключенным 
между ним и специализированной организацией 
муниципальным контрактом на оказание услуг по 
вывозу и переработке бытового мусора от нежилых 

8 См.: СЗ РФ. 2011. № 19, ст. 2716.
9 См. подр.: Игнатьева И.А. Правовые проблемы определе-

ния понятия «отходы производства и потребления» // Эколо-
гическое право. 2018. № 1. С. 12–19.
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помещений. При этом суды первой, апелляцион-
ной и кассационной инстанций оценили такую 
деятельность как деятельность в области обраще-
ния с отходами в виде их накопления и, соответ-
ственно этому, отказали заявителю в удовлетворе-
нии его требования (решение Арбитражного суда 
Красноярского края от 18  марта 2011 г. по делу 
№ А33- 111/2011; постановление Третьего арби-
тражного апелляционного суда от 16 июня 2011 г.; 
постановление Федерального арбитражного суда 
Восточно-Сибирского округа от 23 августа 2011 г. 
по тому же делу).

В этой ситуации Президиум Высшего Арби-
тражного Суда РФ (далее –  Президиум ВАС РФ), 
рассматривая заявление МУ, сделал прямо проти-
воположные выводы в квалификации деятельно-
сти МУ. В постановлении Президиума ВАС РФ от 
13 марта 2012 г. № 15331/11 по данному делу, в част-
ности, отмечена позиция заявителя, основанная 
на том, что накопление твердых бытовых отходов 
и мусора в контейнерах в целях их последующего 
сбора и вывоза на полигон выполняет специализи-
рованная организация как управляющая организа-
ция на основании заключенных с МУ договоров. 
Действия МУ, периодически помещающего быто-
вой мусор в контейнеры на площадках, организо-
ванных и эксплуатирующихся управляющей орга-
низацией, на основании заключенного с ней кон-
тракта, как отмечает Президиум ВАС РФ, не могут 
расцениваться как деятельность в области обра-
щения с отходами в виде их накопления в смысле, 
придаваемом этой деятельности Законом об отхо-
дах. Обращение с отходами, по разъяснению Пре-
зидиума ВАС РФ, вправе осуществлять специали-
зированные организации, имеющие специальное 
разрешение (лицензию). Бытовой мусор МУ на-
капливается в металлических контейнерах, уста-
новленных на специальной площадке, организо-
ванной и эксплуатируемой управляющей органи-
зацией. Поэтому, делает вывод суд, МУ не может 
быть признано субъектом деятельности по нако-
плению отходов. И поскольку обязанность ор-
ганизовать и осуществлять производственный 
контроль в области обращения с отходами возла-
гается на юридических лиц, осуществляющих де-
ятельность в области обращения с отходами, к ко-
торым МУ не относится, так как не осуществля-
ет деятельность в области обращения с отходами, 
предписание Управления Росприроднадзора при-
знано Президиумом ВАС РФ не соответствующим 
требованиям Закона и нарушающим права МУ. 
Предыдущие решения судов по этому делу были 
отменены, обжалуемое предписание признано 
недействительным 10.

10 См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 13.03.2012 г. 
№ 15331/11 по делу № А33-111/2011.

Комплекс упоминаемых в п. 1 ст. 26 Закона об 
отходах требований, служащих основанием для 
осуществления предусмотренных в рамках ис-
следуемого вида контроля действий, должен быть 
предусмотрен в действующем законодательстве, 
поскольку такие требования прямо обозначены как 
требования законодательства Российской Федера-
ции. Точно установлена их сфера –  это должны 
быть требования в области обращения с отходами. 
Очевидно, что основу таких требований составля-
ют требования в области охраны окружающей сре-
ды, сформулированные применительно к стадии 
обращения с отходами.

Показательно, что для обеспечения действия 
правил осуществления государственного надзора 
в области обращения с отходами в ст. 25 Закона об 
отходах перечислены по видам акты, где содержат-
ся требования в области обращения с отходами. 
Это ̶ международные договоры Российской Феде-
рации, Закон об отходах и другие федеральные за-
коны, законы субъектов Российской Федерации, 
а также принимаемые в соответствии с ними иные 
нормативные правовые акты Российской Федера-
ции и субъектов Федерации в области обращения 
с отходами. Иными словами, перечень обязатель-
ных требований формируется из строго обозначен-
ных в законодательстве источников.

Более того, для реализации цели совершен-
ствования контрольно-надзорной деятельности 
были приняты Перечень правовых актов, содер-
жащих обязательные требования, соблюдение ко-
торых оценивается при проведении мероприятий 
по контролю в рамках отдельного вида государ-
ственного контроля (надзора) (далее –  Перечень), 
и Порядок ведения такого Перечня, утвержденные 
приказом Росприроднадзора от 18 октября 2016 г. 
№ 670 11. Таким образом, осуществление государ-
ственного надзора в области обращения с отхода-
ми непосредственно скоординировано с наличием 
таких обязательных требований в области обраще-
ния с отходами, которые содержатся в актах, ука-
занных в Перечне.

Источниками обязательных требований в об-
ласти обращения с отходами, согласно Перечню, 
служат Закон об отходах, Федеральные законы «Об 
охране окружающей среды» и «О лицензировании 
отдельных видов деятельности». Необходимы-
ми к применению в ходе надзорной деятельности 
обозначены также три международных договора 
Российской Федерации и акт органов Евразийско-
го экономического союза, формирующие в совокуп-
ности комплекс обязательных требований в обла-
сти обращения с отходами международного уровня 

11 См.: URL: http://rpn.gov.ru/node/26529 (дата обращения: 
15.03.2019).
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(Стокгольмская конвенция о стойких органических 
загрязнителях; Базельская конвенция о контроле за 
трансграничной перевозкой опасных отходов и их 
удалением; Роттердамская конвенция о процедуре 
предварительного обоснования согласия в отноше-
нии отдельных опасных химических веществ и пе-
стицидов в международной торговле; Решение Сове-
та Евразийской экономической комиссии от 20 июля 
2012 г. № 59 «О принятии технического регламента 
Таможенного союза “О требованиях к смазочным 
материалам, маслам и специальным жидкостям”»).

Кроме того, в указанном Перечне приводятся так-
же списки с наименованиями и указанием конкрет-
ных норм указов Президента РФ, постановлений 
и распоряжений Правительства РФ, нормативных 
правовых актов и нормативных документов феде-
ральных органов исполнительной власти, иных нор-
мативных документов, обязательность соблюдения 
которых установлена законодательством Российской 
Федерации. К числу последних отнесены, например, 
Сборник удельных показателей образования отходов 
производства и потребления, утвержденный прика-
зом Госкомэкологии России от 7 марта 1999 г.; Са-
нитарные правила СП 2.1.7.1038-01, введенные в дей-
ствие постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30 мая 
2001 г. № 16.

Важность такого рода документов, обязательность 
соблюдения которых предусмотрена законодатель-
ством Российской Федерации, подчеркнута, в част-
ности, в обосновании разрешения судебного спора 
по заявлению Управления Пенсионного фонда РФ 
(далее –  УПФ) о признании незаконным и отмене 
постановления, вынесенного Управлением Роспри-
роднадзора по Пермскому краю о привлечении УПФ 
к административной ответственности. УПФ было 
привлечено к административной ответственности за 
несоблюдение экологических и санитарно-эпидеми-
ологических требований при сборе, накоплении, ис-
пользовании, обезвреживании, транспортировании, 
размещении и ином обращении с отходами произ-
водства и потребления или иными опасными веще-
ствами, предусмотренных ст. 8.2 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях (далее –  КоАП 
РФ). В частности, в ходе осуществления надзора ука-
занным органом было установлено, что УПФ пере-
давало твердые бытовые отходы (ТБО) организации, 
которая не имела лицензии на деятельность по раз-
мещению отходов I–IV классов опасности.

В процессе рассмотрения судом заявления было 
установлено, что при осуществлении деятельности 
УПФ образуются ТБО, относящиеся к I–IV классам 
опасности. УПФ передавало эти отходы по догово-
ру с организацией ЖКХ, не обладающей лицензи-
ей на осуществление деятельности по обезврежива-
нию и размещению отходов I–IV классов опасности. 

Организация ЖКХ перевозила ТБО и складировала 
их на полигоне. При этом заявитель полагал, что ор-
ганизация ЖКХ не осуществляет размещения отхо-
дов, поэтому деятельность ее на момент возникнове-
ния и исполнения договорных обязательств не тре-
бовала лицензирования.

Судом эти доводы были отклонены со ссылкой 
на п. 1.2, 3 и 5 СП 2.1.7.1038-01 «Почва, очистка на-
селенных мест, отходы производства и потребле-
ния, санитарная охрана почвы. Гигиенические тре-
бования к устройству и содержанию полигонов для 
твердых бытовых отходов». Из содержания указан-
ных СП следует, что складирование ТБО представ-
ляет собой один из этапов размещения ТБО на по-
лигоне. На этом основании судом был сделан вы-
вод о нарушении заявителем требований в области 
обращения с отходами и правомерности его при-
влечения к административной ответственности 12.

Производственный контроль в области обраще-
ния с отходами базируется на четко определенной 
сфере и характеристиках деятельности конкретно-
го юридического лица. Тем самым естественным 
образом в значительной степени сужается круг 
требований, на предмет соблюдения которых ана-
лизируется подконтрольный объект. При этом обя-
зательность соблюдения этих требований в любом 
случае обусловлена закреплением их в законода-
тельстве Российской Федерации 13.

Поэтому в качестве основы для поиска необхо-
димых для проведения производственного контро-
ля требований целесообразным представляется ис-
пользовать указанный выше Перечень актов, обо-
значенных источниками требований, необходимых 
для осуществления государственного надзора, за 
формальным исключением из него лишь междуна-
родных договоров 14. Требования, на предмет со-
блюдения которых проводится производственный 
контроль в области обращения с отходами, –  это 

12 См.: Постановление Верховного Суда РФ от 06.04.2015 г. 
№ 309-АД14-3140 по делу № А50-22489/2013.

13 Закон об отходах не раскрывает понятие законодательства 
об отходах. Но при этом в ст. 2 этого Закона установлено, что 
правовое регулирование в области обращения с отходами осу-
ществляется законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также 
муниципальными нормативными правовыми актами. Очевид-
но, что во всех этих актах могут содержаться требования, необ-
ходимые для осуществления производственного контроля.

14 Учет положений международных договоров в производ-
ственном контроле происходит в таком случае не непосред-
ственно, а через установления законодательства Российской 
Федерации, так как в целом международное право окружаю-
щей среды имеет значительное влияние на развитие внутри-
государственного правового регулирования экологических 
отношений (см.: Игнатьева И.А. Теория и практика система-
тизации экологического законодательства России. М., 2007. 
С. 231–253).
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прежде всего общие требования к обращению с от-
ходами, содержащиеся в гл. III Закона об отходах, 
требования в области охраны окружающей среды 
при обращении с отходами производства и потре-
бления, изложенные в ст. 51 Федерального закона 
«Об охране окружающей среды», требования под-
законных нормативных правовых актов.

Перечень актов, содержащих требования в об-
ласти обращения с отходами, в то же время подле-
жит корректированию в аспекте учета конкретного 
содержания деятельности юридического лица в об-
ласти обращения с отходами 15, специфики его воз-
действия на окружающую среду.

Сущность производственного контроля, кроме 
того, раскрывается в его роли в реализации требо-
ваний по внесению платы за негативное воздей-
ствие на окружающую среду. Согласно ст. 16 Феде-
рального закона «Об охране окружающей среды» 
за такой вид негативного воздействия на окружа-
ющую среду, как хранение, захоронение отходов 
производства и потребления (размещение отхо-
дов), взимается плата. При этом на основании п. 1 
ст. 16.1 указанного Закона плательщиками за нега-
тивное воздействие на окружающую среду при раз-
мещении отходов, кроме твердых коммунальных 
отходов, являются юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, при осуществлении ко-
торыми хозяйственной и (или) иной деятельности 
образовались отходы 16. Платежная база опреде-
ляется указанными лицами, обязанными вносить 
плату, самостоятельно, и основой для ее определе-
ния служат данные производственного экологическо-
го контроля (п. 2 ст. 16.2 Федерального закона «Об 
охране окружающей среды»).

Содержание производственного контроля  
в области обращения с отходами

В Законе об отходах комплекс действий юри-
дического лица по организации и осуществлению 
производственного контроля в области обраще-
ния с отходами не раскрывается. Поскольку в ст. 26 
этого Закона производственный контроль в обла-
сти обращения с отходами рассматривается как со-
ставная часть производственного экологического 

15 Такая направленность на решение сугубо практических, 
предметно обособленных задач, стоящих перед каждым кон-
кретным юридическим лицом, осуществляющим деятельность 
в области обращения с отходами, собственно и составляет сущ-
ность производственного контроля, цель которого в самом об-
щем виде состоит в том, чтобы «обеспечить выполнение на 
предприятиях и в объединениях санитарно-гигиенических 
норм, нормативов выбросов в окружающую среду, планов по 
охране природы, бесперебойную работу очистных сооружений 
и устройств» (см.: Голиченков А.К. Указ. соч. С. 52).

16 За исключением юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) 
иную деятельность исключительно на объектах IV категории.

контроля, характеристика последнего обусловли-
вает содержание исследуемого вида контроля.

Согласно ст. 67 Федерального закона «Об охра-
не окружающей среды» производственный эколо-
гический контроль (иначе именуемый производ-
ственным контролем в области охраны окружаю-
щей среды) осуществляется в целях обеспечения 
выполнения в процессе хозяйственной и иной де-
ятельности мероприятий по охране окружающей 
среды, рациональному использованию и восста-
новлению природных ресурсов, а также в целях 
соблюдения требований в области охраны окру-
жающей среды, установленных законодательством 
в области охраны окружающей среды.

Требования к организации и осуществлению 
производственного экологического контроля опре-
деляются Национальным стандартом РФ «Про-
изводственный экологический контроль. Общие 
положения» (ГОСТ Р 56062-2014), утвержденным 
и введенным в действие приказом Росстандарта от 
9 июля 2014 г. № 711-ст (далее –  ГОСТ 56062-2014). 
В частности, ГОСТом 56062-2014 установлено, что 
производственный экологический контроль вы-
ражается в формах инспекционного и производ-
ственного эколого-аналитического (инструмен-
тального) контроля, а также производственного 
экологического мониторинга (п. 4.13).

В целом идея включения мониторинга в поня-
тие контроля критиковалась в научной литерату-
ре. Так, А.К. Голиченков последовательно разгра-
ничил экологический контроль и экологический 
мониторинг, указав на наличие обособленных це-
лей, задач, объектов, форм, методов проведения 
последнего 17. В.В. Кругловым экологический мо-
ниторинг и экологический надзор и контроль рас-
сматриваются раздельно в качестве самостоятель-
ных организационно-правовых мер охраны окру-
жающей среды и классифицируются по разным 
группам 18. Г.В. Выпхановой экологический мони-
торинг и экологический контроль рассмотрены как 
два самостоятельных источника обеспечения ин-
формационной функции 19.

Знаменательно, что Федеральный закон «Об ох-
ране окружающей среды» не включает мониторинг 
в контрольно-надзорную деятельность; структурно 
государственный экологический мониторинг обо-
соблен в этом законодательном акте в отдельную 
гл. X. Очевидно, что эти формальные особенности 

17 См.: Голиченков А.К. Указ. соч. С. 54–58.
18 См.: Круглов В.В. Организационно-правовое обеспечение 

охраны окружающей среды // Росс. юридический журнал. 2018. 
№ 6. С. 181, 182.

19 См.: Выпханова Г.В. Правовые проблемы информацион-
ного обеспечения природопользования и охраны окружающей 
среды. М., 2009. С. 260–280, 314–332.
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отражают объективные различия между контролем 
и мониторингом. Проецирование данного под-
хода к разграничению видов деятельности, осу-
ществляемых, соответственно, в рамках контроля 
и в рамках мониторинга, на определение содержа-
ния производственного контроля в области обра-
щения с отходами представляется целесообразным 
и обоснованным.

Как следует из п. 4.3 ГОСТ 56062-2014, произ-
водственный контроль предполагает определен-
ную стадийность осуществляемой в его рамках де-
ятельности. Во-первых, организации разрабаты-
вают и утверждают программы производственного 
экологического контроля и другие документы, ре-
гламентирующие данный вид контроля. Во-вто-
рых, эти организации, собственно, осуществля-
ют производственный экологический контроль 
в соответствии с установленными требованиями. 
И, в-третьих, в заключение всего процесса орга-
низации документируют и обеспечивают хране-
ние результатов производственного экологическо-
го контроля за счет собственных средств и иных 
источников финансирования, не запрещенных 
законодательством.

В соответствии с требованием п.  4.17 ГОСТ 
56062-2014 для осуществления производственно-
го экологического контроля в организации долж-
но быть назначено ответственное должностное 
лицо (лица) или сформировано соответствующее 
подразделение (подразделения), но допускается 
и привлечение специализированных организаций 
для тех же целей.

В целом, как следует из п. 4.4. ГОСТ 56062-2014, 
структура производственного экологического кон-
троля должна соответствовать специфике деятель-
ности организации и оказываемому ей негативно-
му воздействию на окружающую среду, но она при 
этом сразу предполагает производственный эко-
логический контроль в области обращения с отхо-
дами. Так, регулярному контролю подлежат нор-
мируемые параметры и характеристики: техноло-
гических процессов и оборудования, связанных 
с образованием отходов; систем удаления отходов; 
объектов накопления, хранения и захоронения от-
ходов, расположенных на промышленной площад-
ке и (или) находящихся в ведении организации; 
систем транспортировки, обезвреживания и унич-
тожения отходов, находящихся в ведении органи-
зации (п. 4.7 ГОСТ 56062-2014).

Исследователи констатируют отсутствие норма-
тивно определенных содержания, сроков, частоты 
проведения проверок и других параметров при 
осуществлении производственного экологического 

контроля 20. Однако, как представляется, содержа-
ние производственного экологического контроля 
всё же во многом предопределяется требования-
ми к данной деятельности, установленными ана-
лизируемым ГОСТом. Кроме того, многое в этом 
виде контроля должно быть сознательно оставле-
но на усмотрение самого юридического лица, обя-
занного организовать и проводить производствен-
ный контроль на своих объектах, чтобы сохраня-
лись принципиальные особенности данного вида 
контроля.

Документация для осуществления  
производственного экологического контроля  

в области обращения с отходами
Как следует из п. 4.19 ГОСТ 56062-2014, к до-

кументам, регламентирующим производственный 
экологический контроль, обязательным для разра-
ботки и утверждения юридическими лицами, от-
носятся: положение о производственном экологи-
ческом контроле; программа производственного 
экологического контроля; планы-графики произ-
водственного эколого-аналитического контроля; 
программа производственного экологического мо-
ниторинга; инструкции работников, осуществляю-
щих производственный экологический контроль. 
Документация, как отмечено выше, составляется 
и ведется также на стадии фиксации результатов 
производственного контроля.

Надо заметить, что с 1 января 2015 г. в требова-
ниях к документации по производственному кон-
тролю в области обращения с отходами для юри-
дических лиц произошли существенные переме-
ны. Так, до указанного срока юридическим лицам, 
осуществляющим деятельность в области обраще-
ния с отходами, необходимо было утвердить и со-
гласовать порядок осуществления юридическим ли-
цом производственного контроля в области обраще-
ния с отходами.

Согласование такого порядка в соответствии 
с прежней редакцией п. 2 ст. 26 Закона об отхо-
дах (до вступления в силу с 01.01.2015 г. редакции, 
введенной Федеральным законом от 21.07.2014 г. 
№ 219-ФЗ 21) требовалось провести либо с феде-
ральными органами исполнительной власти в об-
ласти обращения с отходами, либо с органами 
исполнительной власти субъектов Российской 

20 См.: Белоусов А.Н., Воронков В.Б. Некоторые особенности 
оценки и возмещения правомерного экологического вреда // 
Конституционно-правовые основы ответственности в сфере 
экологии: сб. материалов международных науч.-практ. конф. / 
отв. ред. С.А. Боголюбов, Н.Р. Камынина, М.В. Пономарев, 
Н.В. Кичигин. М., 2019. С. 270.

21 См.: Федеральный закон от 21.07.2014 г. № 219-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон “Об охране 
окружающей среды” и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 30 (ч. 1), ст. 4220.
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Федерации в соответствии с их компетенцией. Рос- 
природнадзор в своем письме от 25 июля 2012 г. 
№ ВК-03-03-36/9781 по этому вопросу излагал не-
которые практические аспекты согласования этого 
документа. Согласование порядка входило в ком-
петенцию Росприроднадзора до изменения По-
ложения об этом специально уполномоченном 
органе исполнительной власти 22 в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 16 апре-
ля 2015 г. № 365 23. Письмом Росприроднадзора 
от 17 июля 2013 г. № АА-03-03-36/10037 ввиду от-
сутствия необходимых нормативных правовых ак-
тов относительно разработки указанного порядка 
были даже предложены его структура и примерное 
содержание.

В связи с этим до недавнего времени выявле-
ние факта отсутствия у юридического лица поряд-
ка осуществления производственного контроля 
в области обращения с отходами рассматривалось 
как основание для привлечения его к администра-
тивной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ. Так, 
именно отсутствие согласованного с федераль-
ным органом исполнительной власти в области 
обращения с отходами порядка осуществления 
юридическим лицом производственного контро-
ля в области обращения с отходами привело к на-
значению наказания организации в виде адми-
нистративного штрафа в размере 120 тыс. руб. по 
ст. 8.2 КоАП РФ 24.

В другом подобном же деле, рассмотрение ко-
торого вызвано привлечением лица к ответствен-
ности по ст. 8.2 КоАП РФ, судом было установ-
лено, что организация, на которую был наложен 
штраф в размере 100 тыс. руб., осуществляет дея-
тельность по сбору, использованию, обезврежива-
нию, транспортировке, размещению отходов I–IV 
классов опасности на основании полученной ли-
цензии. Однако у нее отсутствовал утвержденный 
и согласованный по установленным правилам по-
рядок осуществления производственного контроля 
в области обращения с отходами, что оценено су-
дом как правомерное основание привлечения лица 
к административной ответственности 25.

22 См.: постановление Правительства РФ от 30.07.2004 г. 
№ 400 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по 
надзору в сфере природопользования и внесении изменений 
в Постановление Правительства Российской Федерации от 
22 июля 2004 г. № 370» // СЗ РФ. 2004. № 32, ст. 3347.

23 См.: СЗ РФ. 2015. № 17 (ч. IV), ст. 2561.
24 См.: Постановление Верховного Суда РФ от 29.10.2015 г. 

№ 305-АД15-10093 по делу № А40-160458/2014.
25 См.: решение Арбитражного суда г. Москвы от 23.09.2014 г., 

постановление Девятого арбитражного апелляцион- 
ного суда от 08.12.2014 г., постановление Арбитражного суда 
Московского округа от 05.03.2015 г. № Ф05-1028/2015 по делу 
№ А40-106837/2014.

Исключение из Закона об отходах требования 
утверждения и согласования указанного порядка 
повлекло за собой отдельное разъяснение ситуации 
Росприроднадзором, который в письме от 17 мар-
та 2015 г. № АА-03-04-36/3946 подчеркивает, что 
с этой даты разработка и согласование с соответ-
ствующими органами исполнительной власти ука-
занного порядка не требуется, и соответствующие 
меры административной ответственности в отно-
шении юридических лиц более не применяются.

Одним из определяющих документов для осу-
ществления юридическим лицом производствен-
ного контроля является программа производствен-
ного экологического контроля. Пунктом 2 ст. 67 Фе-
дерального закона «Об охране окружающей среды» 
определено, что юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляющие хозяй-
ственную и (или) иную деятельность на объектах 
I, II и III категорий, обязаны разработать и утвер-
дить программу производственного экологическо-
го контроля. В соотношении с обозначением субъ-
ектного состава для производственного контроля 
в области обращения с отходами данное установле-
ние Федерального закона «Об охране окружающей 
среды» нуждается в уточнении: в части необходи-
мости организации и осуществления производ-
ственного контроля в области обращения с отхода-
ми как специализированного вида производствен-
ного экологического контроля такая обязанность 
не должна распространяться на индивидуальных 
предпринимателей.

К указанным объектам I, II и III категорий, ко-
торые оказывают негативное воздействие на окру-
жающую среду, могут быть отнесены и объекты, 
принадлежащие юридическим лицам, осущест-
вляющим деятельность по обращению с отходами. 
Как установлено п. 2 ст. 4.2 Федерального закона 
«Об охране окружающей среды», при установлении 
критериев, на основании которых осуществляет-
ся отнесение объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду, к соответству-
ющей категории учитываются в ряду прочих фак-
торов и классы опасности отходов производства 
и потребления.

Так, в ряду критериев отнесения объектов, ока-
зывающих значительное негативное воздействие 
на окружающую среду и относящихся к областям 
применения наилучших доступных технологий, 
к объектам I категории 26 обозначено осущест-
вление хозяйственной и (или) иной деятельности 
по обработке и утилизации отходов в части, ка-
сающейся обезвреживания отходов производства 

26 См.: Критерии отнесения объектов, оказывающих не-
гативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, 
III и IV категорий (утв. постановлением Правительства РФ от 
28.09.2015 г. № 1029) // СЗ РФ. 2015. № 40, ст. 5566.
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и потребления с применением оборудования 
и (или) установок, в частности по обезврежива-
нию отходов производства и потребления I–III 
классов опасности, включая пестициды и агрохи-
микаты, пришедшие в негодность и (или) запре-
щенные к применению, а также по обезврежива-
нию отходов производства и потребления IV и V 
классов опасности (с проектной мощностью 3 т 
в час и более). К этой же категории должны быть 
отнесены объекты, связанные с осуществлением 
деятельности: по обработке и утилизации отходов 
в части, касающейся обеззараживания и (или) 
обезвреживания биологических и медицинских 
отходов (с  проектной мощностью 10  т в сутки 
и более); по захоронению отходов I–III классов 
опасности и отходов IV и V классов опасности, 
включая твердые коммунальные отходы (20 тыс. т 
в год и более).

Критерии отнесения объектов, оказывающих 
умеренное негативное воздействие на окружаю-
щую среду, к объектам II категории, в свою оче-
редь, включают в себя критерии осуществления 
деятельности по сбору, обработке и утилизации 
отходов в части, касающейся: хранения отходов 
производства и потребления I–III классов опасно-
сти; хранения отходов производства и потребления 
IV и V классов опасности (50 т в сутки и более); 
обезвреживания отходов производства и потребле-
ния IV и V классов опасности (с проектной мощ-
ностью менее 3 т в час); обеззараживания и (или) 
обезвреживания биологических и медицинских от-
ходов (с проектной мощностью менее 10 т в сутки); 
захоронения отходов производства и потребления 
IV и V классов опасности, включая твердые комму-
нальные отходы (менее 20 тыс. т в год).

Критерии отнесения объектов, оказывающих 
незначительное негативное воздействие на окру-
жающую среду, к объектам III категории учиты-
вают осуществление хозяйственной и (или) иной 
деятельности, не указанной в разделах, посвящен-
ных критериям выделения объектов I, II и IV кате-
горий, и не соответствующей уровням воздействия 
на окружающую среду, определенным для объектов 
IV категории.

Как установлено ст. 31.1 Федерального закона 
«Об охране окружающей среды», проект програм-
мы производственного экологического контроля 
составляет в ряду прочих данных содержание за-
явки на получение комплексного экологического 
разрешения, получение которого необходимо для 
осуществления деятельности на объектах I катего-
рии. Согласованная программа производственно-
го экологического контроля содержится в составе 
комплексного экологического разрешения.

При осуществлении хозяйственной и (или) 
иной деятельности на объектах II категории 

согласно ст. 31.2 вышеуказанного Закона юриди-
ческие лица, индивидуальные предприниматели 
представляют декларацию о воздействии на окру-
жающую среду. Эта декларация должна содержать 
информацию о программе производственного эко-
логического контроля.

Требования к содержанию программы произ-
водственного экологического контроля (далее –  
Требования), а также порядок и сроки представ-
ления отчета об организации и о результатах осу-
ществления производственного экологического 
контроля утверждены приказом Минприроды Рос-
сии от 28 февраля 2018 г. № 74 в соответствии с п. 4 
ст. 67 Федерального закона «Об охране окружаю-
щей среды».

В установленных при этом правилах обязатель-
ного взаимодействия со специально уполномочен-
ными органами власти в процессе осуществления 
производственного экологического контроля уче-
ными усматривается необособленность последне-
го по отношению к государственному экологиче-
скому надзору 27. Эта критика, как представляется, 
связана с вопросом допустимости объективно обу-
словленной иерархичности видов контрольно-над-
зорной деятельности 28, возможности обозначения 
и выстраивания гипотетического и практического 
соподчинения между ними.

А.К. Голиченковым при выделении видов эко-
логического контроля было установлено несколь-
ко факторов, объединяющих все виды в систему; 
в их ряду –  «иерархичность, соподчиненность от-
ношений элементов системы между собой», «от-
ношения как субординации (вертикальные), так 
и координации (горизонтальные)» 29. Полагаем, что 
проблематика взаимопроникновения, пересечения 

27 См.: Хлуденева Н.И., Пономарев М.В., Кичигин Н.В. Эко-
логическое право: учеб. пособие для прикладного бакалаври-
ата. М., 2016. С. 97.

28 В том же ряду ассоциативно для автора располагается, 
по сути, обусловленный тем же объективным неравенством 
видов контрольно-надзорной деятельности вопрос сопостав-
ления общественного экологического контроля и полномочий 
государственных органов. Так, Г.А. Ларионовым был даже ис-
пользован термин «патернализм» в характеристике позиции 
государственных органов по отношению к праву обществен-
ных объединений «оказывать всемерное содействие государ-
ственным органам в борьбе с нарушениями природоохрани-
тельного законодательства», закреплявшегося в ч. 1 ст. 13 Зако-
на РСФСР «Об охране окружающей природной среды», ныне 
утратившего силу (см.: Ларионов Г.А. Общественный эколо-
гический контроль // Государство и право. 1996. № 2. С. 68). 
И сегодня сходное по смыслу право «оказывать содействие ор-
ганам государственной власти Российской Федерации, орга-
нам государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органам местного самоуправления в решении вопросов охраны 
окружающей среды» закреплено за гражданами, общественны-
ми объединениями и некоммерческими организациями в ст. 11 
и 12 Федерального закона «Об охране окружающей среды».

29 Голиченков А.К. Указ. соч. С. 39.
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государственного надзора с производственным, об-
щественным контролем в области обращения с от-
ходами заслуживает отдельного внимания, большего 
проявления в научных трудах в систематичном виде. 
Чтобы не выходить за рамки исследования в насто-
ящей работе, обозначим лишь, что не считаем обо-
снованным настаивать на чрезмерном обособлении 
производственного контроля в области обращения 
с отходами от государственного надзора.

Один из семи необходимых разделов програм-
мы экологического контроля учитывает данные 
по деятельности в области обращения с отходами. 
Так, согласно п. 2 названных Требований в про-
грамму включается раздел со сведениями об ин-
вентаризации отходов производства и потребле-
ния и объектов их размещения. В соответствии 
с п.  6 Требований в этом разделе объединяются 
сведения об отходах в соответствии с федеральным 
классификационным каталогом отходов; сведения 
об объектах размещения отходов на данном объ-
екте в соответствии с государственным реестром 
объектов размещения отходов; сведения об инвен-
таризации объектов размещения отходов в соот-
ветствии с Правилами инвентаризации объектов 
размещения отходов, утвержденными приказом 
Минприроды России от 25 февраля 2010 г. № 49; 
сроки проведения инвентаризации объектов раз-
мещения отходов.

Другой раздел программы –  «Сведения о пе-
риодичности и методах осуществления производ-
ственного экологического контроля, местах отбора 
проб и методиках (методах) измерений» –  согласно 
п. 9 указанных Требований должен включать под-
раздел «Производственный контроль в области 
обращения с отходами». Содержание этого под-
раздела программы составляют: а) программа мо-
ниторинга состояния и загрязнения окружающей 
среды на территориях объектов размещения отхо-
дов и в пределах их воздействия на окружающую 
среду; б) сроки обобщения данных по учету в об-
ласти обращения с отходами.

Кроме того, если соответствующий объект, ис-
пользуемый в деятельности по обращению с отхо-
дами, отнесен к объектам I категории, то в про-
грамму производственного экологического контро-
ля юридическим лицам необходимо дополнительно 
включать программу создания системы автомати-
ческого контроля или сведения о наличии систе-
мы автоматического контроля (п. 3.1 ст. 67 Феде-
рального закона «Об охране окружающей среды»). 
Правила создания и эксплуатации системы автома-
тического контроля должны быть утверждены Пра-
вительством РФ, но их пока нет.

Разработка программы производственного эко-
логического контроля предусмотрена также на-
циональным стандартом Российской Федерации 

«Производственный экологический контроль. 
Требования к программе производственного эко-
логического контроля» (ГОСТ Р 56061-2014), 
утвержденным и введенным в действие приказом 
Федерального агентства по техническому регули-
рованию и метрологии от 9 июля 2014 г. № 710-ст. 
Очевидно, что при сопоставлении двух актов, кото-
рыми в настоящее время устанавливается содержа-
ние программы производственного экологического 
контроля, положения действующего национально-
го стандарта ГОСТ Р 56061-2014 следует применять 
в части, не противоречащей Требованиям к содер-
жанию программы производственного экологиче-
ского контроля, а также к установленному поряд-
ку и срокам представления отчета об организации 
и о результатах осуществления производственного 
экологического контроля.

Несоответствие между положениями двух на-
званных актов выражается, в частности, в опреде-
лении количества и наполнения разделов програм-
мы. ГОСТом Р 56061-2014 предусмотрены всего 
четыре основных раздела программы, ни один из 
которых предметно не ориентирован на деятель-
ность в области обращения с отходами («Общие 
сведения», «Объекты производственного эколо-
гического контроля», «Планирование производ-
ственного экологического контроля», «Оформле-
ние результатов производственного экологическо-
го контроля и отчетность») (п. 4.2). В то же время 
в разд. «Общие сведения» должна быть приведена 
общая информация об источниках воздействия на 
окружающую среду, в которую включаются данные 
инвентаризации источников образования и объек-
тов размещения отходов производства и потребле-
ния (п. 4.7 ГОСТ Р 56061-2014). Раздел «Оформле-
ние результатов производственного экологическо-
го контроля и отчетность» согласно п. 4.10 ГОСТ 
Р 56061-2014 должен содержать документирован-
ные данные о процессах, технологиях, оборудова-
нии производства товаров (продукции), выполне-
ния работ, оказания услуг, о применяемых топли-
ве, сырье и материалах, сведения об их составе, 
используемые для определения фактических объе-
мов образования отходов производства и потребле-
ния, а также документированные сведения об об-
ращении с отходами производства и потребления.

Согласно ГОСТ Р 56061-2014 программу произ-
водственного экологического контроля необходи-
мо разрабатывать на период, как правило, не менее 
одного календарного года, исходя из специфики 
хозяйственной и иной деятельности организации, 
оказываемого негативного воздействия на окружа-
ющую среду и осуществляемой природоохранной 
деятельности (п. 4.6).

Результаты осуществления производствен-
ного экологического контроля также подлежат 
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документированию. Соответствующая докумен-
тация согласно п. 6 ст. 67 Федерального закона 
«Об охране окружающей среды» включает в себя 
информацию, в состав которой включены сведе-
ния об отходах. Приказом Минприроды России от 
14 июня 2018 г. № 261, принятым в соответствии 
с п.  8 ст.  67 вышеуказанного Закона, утвержде-
на форма отчета об организации и о результатах 
осуществления производственного экологиче-
ского контроля. В целях формирования единого 
подхода к заполнению указанной формы разра-
ботаны Методические рекомендации по запол-
нению формы отчета об организации и о ре-
зультатах осуществления производственного 
экологического контроля, в том числе в форме 
электронного документа, скрепленного усилен-
ной квалифицированной электронной подпи-
сью, утвержденные приказом Минприроды Рос-
сии от 16 октября 2018 г. № 522.

* * *
Таким образом, ввиду того, что производ-

ственный контроль в области обращения с от-
ходами представляет собой составную часть 
производственного экологического контроля, 
уяснение его сущности во многом зависит от за-
крепленного в законодательстве об охране окру-
жающей среды понимания производственного 
экологического контроля.

Специфика производственного контроля 
в области обращения с отходами состоит в субъ-
ектном составе контроля, ограниченного за-
конодательством лишь юридическими лицами, 
осуществляющими деятельность в области об-
ращения с отходами. Причем для осуществле-
ния преобладающего числа видов деятельности, 
включаемых в понятие «обращение с отходами», 
соответствующие юридические лица должны 
иметь лицензию.

Содержание исследуемой контрольной дея-
тельности практически полностью соотнесено 
с содержанием деятельности в рамках производ-
ственного экологического контроля, однако круг 
тех требований, на предмет соблюдения кото-
рых осуществляется контроль, будет более узким 
с учетом направления конкретной деятельно-
сти юридического лица применительно к объек-
ту контроля. В этой связи требования в области 
охраны окружающей среды, выступающие сво-
его рода ориентиром в оценке юридическим 
лицом собственной деятельности, оказывают-
ся объективно и законодательно ограниченны-
ми сферой обращения с отходами производства 
и потребления.
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В последнее время в политических кругах 
и средствах массовой информации активно обсуж-
дается вопрос о реформировании Следственного 
комитета РФ. Предлагаются различные варианты 
реформы.

Некоторые говорят о простой структурной ре-
организации (понижении статуса некоторых глав-
ных управлений, переводе ряда управлений в отде-
лы) и частичном сокращении штата сотрудников 1. 
Однако это будет лишь «косметическим ремонтом» 
системы, не способным существенно улучшить 
ситуацию.

Другие заявляют о возможном упразднении 
Следственного комитета РФ с передачей его функ-
ций обратно в органы прокуратуры 2 либо с созда-
нием некоей Федеральной службы расследований 
с ограниченной подследственностью 3, т. е. все ва-
рианты предполагают сохранение в любом случае 
следственных аппаратов в органах внутренних дел 
и иных органах, осуществляющих оперативно-ро-
зыскную деятельность.

Более того, в случае создания Федеральной 
службы расследований не исключается наделение 
ее полномочиями по осуществлению оператив-
но-розыскной деятельности.

При этом в качестве оснований для таких ини-
циатив называются выявляемые нарушения закон-
ности при производстве предварительного след-
ствия и коррупционные скандалы в Следственном 
комитете России 4.

1 См., напр.: Реорганизация Следственного комитета Рос-
сии в 2018 году [Электронный ресурс] –  Режим доступа: URL: 
http://argi.su/po-sekretu/reorganizaciya-sledstvennogo-komiteta-
rossii-v-2018-godu (дата обращения: 29.07.2018).

2 См., напр.: [Электронный ресурс] –  Режим доступа: 
URL: https://www.ugpr.ru/news/2184-prokuratura-vystupila-
za-edinyy-sledstvennyy-komitet?utm_medium=letter&utm_
source=letter_news&utm_campaign=letter_news_2018.06.22_up_
digest_w25_5&utm_content=5498521&ustp=F (дата обращения: 
22.06.2018); [Электронный ресурс] –  Режим доступа: URL: 
https://www.nakanune.ru/articles/113882/ (дата обращения: 
29.07.2018).

3 См., напр.: [Электронный ресурс] –  Режим доступа: URL: 
http://2018god.net/reorganizaciya-sledstvennogo-komiteta-rossii-
v-2018-godu/ (дата обращения: 22.02.2018).

4 См., напр.: [Электронный ресурс] –  Режим доступа: 
URL: http://2018god.net/reorganizaciya-sledstvennogo-komiteta-
rossii-v-2018-godu/ (дата обращения 22.02.2018/; [Электрон-
ный ресурс] –  Режим доступа: URL: http://www.rosbalt.ru/
moscow/2018/02/22/1684353.html/ (дата обращения: 23.02.2018).

Между тем случай с ведомственной подчинен-
ностью следователей прокурорам, уполномочен-
ным осуществлять одновременно и процессуаль-
ное руководство (контроль), и надзор за следова-
телем, в Российской Федерации уже имел место 
в ходе реформы 2007–2011 гг. Предлагаемые сей-
час изменения (вариант передачи полномочий СК 
РФ обратно в органы прокуратуры), по сути, будут 
шагом назад –  контрреформой.

Одновременно с этим ведомственная подчинен-
ность следователей начальникам органов, осущест-
вляющих оперативно-розыскную деятельность, 
(например, действующая модель следственных ап-
паратов при органах внутренних дел), неоднократ-
но критиковалась еще в советской России; на нее 
же указывалось и в Концепции судебной реформы 
1991 г.5 как на негативный фактор, влияющий на 
результаты правоприменения. В этой связи в Кон-
цепции судебной реформы, помимо прочего, пред-
лагалось отделить следственные органы от органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную деятель-
ность, создать единый следственный аппарат, от-
делить функцию руководства расследованием от 
функции надзора за ним.

Таким образом, создание Следственного коми-
тета РФ в 2007–2011 гг. выглядело как частичная 
реализация указанной Концепции.

Подчеркну, что речь идет именно о ведомствен-
ной самостоятельности, а не о процессуальной не-
поднадзорности органам прокуратуры (на самом 
деле, как представляется, у прокуратуры долж-
ны быть эффективные и широкие полномочия по 
надзору за законностью действий следственных 
органов).

При этом реализация инициативы ведомствен-
ного подчинения следователей органам прокура-
туры сама по себе вовсе не будет являться гаран-
тией от злоупотреблений властью и коррупционных 
преступлений со стороны отдельных следовате-
лей и (или) их непосредственных руководителей. 
В подтверждение данного вывода свидетельствуют 
факты неоднократного привлечения в последние 

5 Утверждена Постановлением ВС РСФСР от 24.10.1991 г. 
№ 1801–1 «О Концепции судебной реформы в РСФСР» // Ве-
домости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 44, ст. 1435.

For citation: Trukhin, S.A. (2019). Procedural independence of investigators, prosecutors and bodies carrying 
out operative-investigative activity is an important element of the system of checks and balances // Gosudarstvo 
i pravo=State and Law, №  7, pp. 98–106.

Key words: investigator, Prosecutor, investigative Committee, Prosecutor's supervision, departmental control, 
preliminary investigation, operational-search activity, statistics, system of checks and balances.
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годы к уголовной ответственности за коррупцион-
ные преступления и самих прокуроров 6.

Выявляемые в действиях Следственного коми-
тета РФ нарушения законности еще не свидетель-
ствуют о неверности прежнего законодательного 
решения о его создании, а причины могут быть 
связаны с иными факторами, в том числе с кадро-
вой политикой в данном ведомстве, ослаблением 
полномочий прокурора по надзору за следователя-
ми и т. п.

При этом некоторые авторы, наоборот, ука-
зывают на необходимость продолжения начатой 
в 1991 г. реформы правоохранительной системы 7.

Поэтому нельзя все время какие-то отдельные 
проблемы и казусы возводить в ранг фундамен-
тальных и сразу же принимать решения об упразд-
нении органа, допустившего нарушения. Напро-
тив, дальновидного законодателя должна отличать 
возможность эффективного правового моделиро-
вания и прогнозирования последствий принимае-
мых им нормативных правовых актов.

А представим ситуацию, если после упраздне-
ния Следственного комитета РФ и передачи его 
функций органам прокуратуры злоупотребления 
будут допущены уже следователями прокурату-
ры? Тогда что: встанет вопрос о новой реформе 
следствия?

6 См., напр.: приговор Центрального районного суда 
г. Читы от 22.04.2015 г. в отношении Читинского транспорт-
ного прокурора Коробейникова А.В. по ч. 6 ст.  290 УК РФ 
[Электронный ресурс] –  Режим доступа: URL: https://centr –  
cht.sudrf.ru (дата обращения: 23.02.2018); приговор Ленин-
ского районного суда города Орска Оренбургской области от 
14.04.2016 г. в отношении заместителя прокурора Октябрьского 
района города Орска Оренбургской области Неретина Н.Н. по 
п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ [Электронный ресурс] –  Режим до-
ступа: URL: https://leninskyorsk –  orb.sudrf.ru (дата обращения: 
23.02.2018); приговор Богучанского районного суда Краснояр-
ского края от 16.05.2013 г. в отношении прокурора Богучанско-
го района Красноярского края Лычковского Р.А. по ч. 3 ст. 30, 
п/п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ [Электронный ресурс] –  Режим 
доступа: URL: https://boguchan –  krk.sudrf.ru (дата обращения: 
23.02.2018); приговор Энгельсского районного суда Саратов-
ской области от 17.05.2017 г. в отношении прокурора г. Энгель-
са Саратовской области Зубакина В.Ю. по п. «в» ч. 5 ст. 290, 
ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, п «в» ч. 5 ст. 290, ч. 1 ст. 290, ч. 1 ст. 286, 
ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 159, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ [Электрон-
ный ресурс] –  Режим доступа: URL: https://engelsky –  sar.sudrf.
ru (дата обращения: 23.02.2018); приговор Бердского городско-
го суда Новосибирской области от 09.06.2017 г. в отношении 
Искитимского межрайонного прокурора Новосибирской об-
ласти Ситникова Г.В. по ч. 3 ст. 159 УК РФ –  за мошенниче-
ство с использованием служебного положения [Электронный 
ресурс] –  Режим доступа: URL: https://berdsky –  nsk.sudrf.ru 
(дата обращения: 23.02.2018).

7 См., напр.: Кондрашев А.А. Судебная реформа в России: 
проблемы реализации и варианты решений // Актуальные 
проблемы росс. права. 2017. № 2. С. 209–218.

Однако такое «казуальное законотворчество» не 
сможет стать надлежащей основой для функциони-
рования правового государства.

Следует отметить, что идея о необходимости 
создания Следственного комитета РФ появилась 
в советской уголовно-процессуальной науке. Мно-
гие ученые, а также практические работники пра-
воохранительных органов высказывались об этом 8. 
Данная инициатива обсуждалась и на законода-
тельном уровне –  Верховным Советом СССР 9.

Даже Генеральный прокурор СССР Н.С. Тру-
бин, выступая в феврале 1991 г. на Всесоюзном со-
вещании работников прокуратуры, высказывался 
за ликвидацию в органах прокуратуры следствен-
ных подразделений и за учреждение (хотя и в пер-
спективе) вневедомственного Следственного 
комитета 10.

В итоге документально на государственном 
уровне идея о создании единого Следственного ко-
митета оформилась в Концепции судебной рефор-
мы в РСФСР 1991 г., после чего она была частично 
и поэтапно реализована в Федеральном законе от 
5 июня 2007 г. № 87-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре 
Российской Федерации» 11, а затем в Федеральном 
законе от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О След-
ственном комитете Российской Федерации» 12, 
в результате которых был создан Следственный ко-
митет РФ, выделившийся из системы органов про-
куратуры и ставший затем самостоятельным ве-
домством, имевшим ограниченную ст. 151 УПК РФ 
подследственность. Но в системе МВД РФ и иных 
органов, осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, по-прежнему сохранились собствен-
ные следственные аппараты.

Основанием для заложенной в Концепции су-
дебной реформы 1991 г. инициативы создания 

8 См., напр.: Государственный архив РФ (ГАРФ). Ф. 
8131. Оп. 28. № 6254. Л. 70–72, 74–75; № 6256. Л. 1–4, 96–98; 
№ 6255. Л. 38–48; Вахитов Ш.К. Место следственного аппарата 
в системе государственных органов // Сов. государство и пра-
во. 1988. № 2. С. 77; Карнеева Л.М. Где быть следственному ап-
парату // Соц. законность. 1991. № 2. С. 27; Ларин А.М., Савиц-
кий В.М. Каким быть следственному аппарату // Сов. государ-
ство и право. 1991. № 1. С. 38.

9 См.: постановление ВС СССР от 18.04.1990 г. № 1438–1 
«О выводах Комиссии для проверки материалов, связанных 
с деятельностью следственной группы Прокуратуры Союза 
ССР, возглавляемой Т.Х. Гдляном» (п. 5) // Ведомости СНД 
и ВС СССР. 1990. № 17, ст. 278.

10 См.: Трубин Н.С. Прокуратура должна заниматься своим 
делом // Соц. законность. 1991. № 3. С. 8, 14; Серов Д.О., Фе-
доров А.В. Советское следствие в канун распада СССР (1985–
1991 гг.) // Росс. следователь. 2015. № 23. С. 47–53.

11 См.: СЗ РФ. 2007. № 24, ст. 2830.
12 См.: СЗ РФ. 2011. № 1, ст. 15.
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независимого Следственного комитета послужила 
идея о том, что один и тот же орган не должен од-
новременно и осуществлять следственную власть, 
и надзирать за ней.

Эта идея не нова и зиждется на Концепции раз-
деления властей, провозглашенной еще Ш. Монте-
скьё в ХVIII в. 13, а также на системе сдержек и про-
тивовесов, впервые обоснованной Дж. Локком во 
второй половине XVII в .14, которые впоследствии 
были развиты юридической наукой и закреплены 
в законодательстве большинства современных де-
мократических государств, в том числе и в Россий-
ской Федерации.

В Российской Федерации прокуратура не вхо-
дит в систему органов исполнительной власти, но 
является надзорным государственным органом. 
Кроме того, система сдержек и противовесов ак-
туальна и внутри каждой отдельной ветви государ-
ственной власти между органами, ее образующими.

В СССР и Российской Федерации длительное 
время существовала система, когда часть след-
ственного аппарата –  следователи прокуратуры –  
подчинялась прокурорам, осуществлявшим од-
новременно и ведомственное руководство (кон-
троль), и прокурорский надзор за ними. От этой 
системы отказались в 2007–2011 гг., реализуя ча-
стично положения, заложенные в Концепции су-
дебной реформы 1991 г.

Таким образом, идея о создании единого След-
ственного комитета и отделения его от прокурату-
ры существует гораздо дольше, чем идея о контрре-
форме –  возвращении следствия в систему органов 
прокуратуры, не говоря уже про идеи о разделении 
властей и о системе сдержек и противовесов, кото-
рые существуют уже несколько столетий, т. е. орга-
низационно-правовая конструкция, когда часть 
следственного аппарата входила в состав прокура-
туры, гораздо больше проверена временем и полу-
чила отрицательные оценки большинства предста-
вителей юридической науки того времени, в том 
числе и руководства Генпрокуратуры СССР.

Проблемы, возникшие на практике при реали-
зации концепции самостоятельного Следственно-
го комитета, сами по себе еще не говорят о непра-
вильности идеи ведомственного отделения предва-
рительного следствия от прокуратуры. Проблемы, 
как представляется, должны решаться корректи-
ровкой этого пути, а не путем контрреформы.

13 См.: Монтескьё Ш. О духе законов. 1747 г. [Электрон-
ный ресурс] –  Режим доступа: URL: http://studproject.com/
polithistory/montesquieu (дата обращения: 23.02.2018).

14 См.: [Электронный ресурс] –  Режим доступа: URL: 
https://businessman.ru/new-sistema-sderzhek-i-protivovesov-
opisanie-sut-i-princip.html (дата обращения: 23.02.2018).

Из этого можно сделать вывод, что причины 
существующих сейчас проблем юстиции те же, 
что и в конце 1980 –  начале 1990-х годов. Соот-
ветственно, ранее предлагавшиеся Концепцией 
методы их решения могут быть актуальны и сей-
час (с определенной поправкой на изменившиеся 
обстоятельства).

Актуальна в этой связи и заложенная в Кон-
цепции идея о необходимости создания едино-
го Следственного комитета. Конечно, то, как она 
была частично реализована в 2007–2011 гг., и су-
щественное ограничение надзорных полномочий 
прокуратуры –  это неправильно. Предварительное 
следствие –  оно лишь предварительное, его цели: 
раскрыть преступление, найти подозреваемого, 
собрать доказательства (причем свидетельствую-
щие как о виновности подозреваемого, так и о его 
возможной невиновности). Главное же след-
ствие –  это судебное, поскольку суд обязан непо-
средственно исследовать все представленные сто-
ронами доказательства, не связан выводами орга-
нов предварительного расследования, и только суд 
окончательно решает вопрос о виновности или не-
виновности лица и все производные от этого реше-
ния вопросы. В ходе судебного следствия основная 
функция представления суду доказательств сторо-
ны обвинения возложена законодательством на 
прокурора, который поддерживает государствен-
ное обвинение. Поэтому именно прокурор являет-
ся ключевой фигурой в уголовном преследовании 
обвиняемого.

Однако эффективный прокурорский надзор за 
предварительным следствием и уголовное пресле-
дование возможны и без «сращивания» органов 
предварительного следствия и прокуратуры, тогда 
как такое «сращивание», наоборот, может отрица-
тельно повлиять на состояние законности в данной 
сфере.

Ситуация, когда органы предварительного след-
ствия самостоятельны, но подвергаются посто-
янному и действенному прокурорскому надзору 
с надлежащим инструментарием прокурорских 
надзорно-процессуальных полномочий, как раз 
и будет являться тем самым элементом системы 
сдержек и противовесов, необходимым для обеспе-
чения законности при осуществлении уголовного 
преследования, его двоякой задачи: 1) неотврати-
мости уголовной ответственности и 2) недопуще-
ния уголовного преследования невиновных и (или) 
незаконного применения мер процессуального 
принуждения.

Наряду с этим следует отметить, что необходи-
мым элементом системы сдержек и противовесов 
является разграничение статистических показате-
лей между правоохранительными ведомствами.
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Так, правоприменение в уголовном процессе –  
это не абстрактная категория, но деятельность кон-
кретных живых людей, замещающих должности 
дознавателей, оперативных сотрудников органа до-
знания, следователей, руководителей следственных 
органов, прокуроров и т. п.

Люди в своей деятельности руководствуются 
не только прямыми предписаниями УПК РФ, но 
и своими личными интересами: продвижением по 
службе, отсутствием дисциплинарных взысканий, 
положительной оценкой их работы со стороны ру-
ководства, что на практике в значительной степени 
связано со статистическими показателями их слу-
жебной деятельности.

Поэтому эффективная система сдержек и про-
тивовесов возможна только в том случае, если ве-
домственные показатели статистической отчетно-
сти у каждого ведомства будут разделены и не за-
висеть друг от друга.

Соответственно, просчеты и недостатки поднад-
зорного должностного лица органа предварительно-
го следствия (следователя, руководителя следствен-
ного органа), имеющие закономерное выражение 
и в статистических показателях их работы, никак 
не должны отражаться на ведомственных показа-
телях статистики надзорного органа (прокуратуры). 
Тогда прокуроры будут принципиально реагиро-
вать на допущенные следственными органами на-
рушения, не опасаясь в последующем упреков уже 
в свой адрес в плохой координирующей и контро-
лирующей роли.

Однако если следователь будет ведомственно 
подчинен прокурору, а прокурор, по сути, будет 
его непосредственным руководителем (как и су-
ществовало ранее до 2007 г. в органах прокурату-
ры), то допущенные следователем нарушения будут 
свидетельствовать о ненадлежащем ведомственном 
контроле (руководстве) со стороны самого проку-
рора за деятельностью подчиненного следователя, 
допустившего, например, необоснованное задер-
жание, возбуждение ходатайства о заключении под 
стражу лица, незаконные обыски в жилище и т. п. 
Соответственно, это может вызвать противоречие 
между реальными требованиями законодательства 
при его применении прокурором и ценностно-ста-
тистическими интересами прокурора, влияющими 
и на его личные блага (оценку его работы со сто-
роны вышестоящего руководства, продвижение по 
службе, премирование или, наоборот, дисципли-
нарные взыскания и т. п.).

И сейчас на практике несоответствие установ-
ленных критериев статистики требованиям зако-
нодательства нередко ведет к так называемой по-
веденческой интерпретации закона –  когда закон 
трактуется в интересах определенных социаль-
ных групп (например, в статистических интересах 

отдельных представителей правоохранительных 
органов) с подменой общего правового интере-
са, что ведет в итоге к существенным проблемам 
правоприменения 15.

Поэтому перед людьми не надо ставить выбор: 
или надлежащее правоприменение, какое имел 
в виду законодатель, или личное благо. Крите-
рии статистики, напротив, должны соответство-
вать целям и задачам, предписываемым законом, 
буквальному смыслу, заложенному законодателем 
в нормах права. Тогда и правоприменение будет 
надлежащим.

Выявление критериев статистики, негатив-
но влияющих на правоприменение, и разработка 
на основе этого предложений по изменению дан-
ных критериев в целях улучшения правопримене-
ния возможны путем использования разработан-
ного автором метода ценностно-статистической 
регуляции правоприменения 16. Этот метод основан 
на том, что статистика является центральным не-
рвом всей правоохранительной системы. Установ-
ки большинства сотрудников правоохранитель-
ных органов в значительной степени направлены 
не на достижение абстрактных «высоких» обще-
ственно полезных целей, предписанных законом, 
но на формирование конкретных статистических 
показателей работы. С этим бороться бесполезно, 
но, осознав это, можно деятельностью правопри-
менителей эффективно управлять, грамотно ме-
няя критерии статистики их работы и разделяя эти 
критерии между различными органами (в этом –
принципиальное отличие данного метода от содер-
жавшегося в Концепции судебной реформы 1991 г. 
«утопичного» предложения отказаться от исполь-
зования статистики при оценке работы конкрет-
ных правоохранителей).

В рамках настоящей статьи при применении 
данного метода ценностно-статистической регуля-
ции правоприменения акцентируем внимание на 
вопросах, связанных с организационной составля-
ющей системы правоохранительных органов.

Как уже говорилось, принципиальность про-
куроров при осуществлении надзора за предва-
рительным следствием и, соответственно, дей-
ственность надзора будут прямо зависеть от того, 
несет ли прокурор персональную ответствен-
ность за эффективность организации работы сле-
дователя или нет, т. е. если прокурор не является 

15 Подробнее об этом см.: Трухин С.А. Значение и перспек-
тивы совершенствования стадии возбуждения уголовного 
дела // Росс. судья. 2017. № 11. С. 28–32; Его же. Метод цен-
ностно-статистической ориентации правоприменения в уго-
ловном процессе // Государство и право. 2014. № 9. С. 115–122.

16 Подробнее о сути данного метода см.: Трухин С.А. Ме-
тод ценностно-статистической ориентации правоприменения 
в уголовном процессе. С. 115–122.
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непосредственным руководителем следователя 
и не отвечает за просчеты и ошибки, допущенные 
следователем, то он полностью «внутренне» свобо-
ден в применении уголовно-процессуальных мер 
реагирования и ведомственно не заинтересован 
в укрытии этих ошибок.

Поэтому контрреформа –  включение следовате-
лей в систему органов прокуратуры –  таит в себе 
опасность утери прокурорами принципиальности 
при оценке законности в действиях подконтрольных 
им следователей. Соответственно, орган предвари-
тельного следствия должен быть организационно 
отделен от прокуратуры.

Причем надо пойти дальше. Статистические по-
казатели количества реабилитированных на стадии 
предварительного следствия лиц не должны влиять 
на оценку деятельности прокурора, если прокурор 
не был согласен с ходатайством следователя о при-
менении к данному лицу мер пресечения (в том 
числе при избрании мер пресечения в виде подпи-
ски о невыезде и надлежащем поведении, личного 
поручительства и т. п.), а также если прокурор ра-
нее не утверждал обвинительного заключения. Это 
снизит вероятность формирования обвинительно-
го уклона прокуроров по отдельным уголовным 
делам.

По тем же причинам необходимо разделить ве-
домственные статистические интересы органов 
предварительного следствия и органов, осуществля-
ющих оперативно-розыскную деятельность. Сейчас 
же получается, что начальникам органов, осущест-
вляющих ОРД, подчиняются в качестве их заме-
стителей руководители следственных аппаратов 
тех же органов (например, следственных органов 
внутренних дел подразделений) и входящие в их 
состав следователи.

Начальники органов, осуществляющих ОРД, 
прямо заинтересованы в положительной динами-
ке раскрываемости преступлений, а также в вы-
явлении латентных «рейтинговых» преступлений 
(в сфере незаконного оборота наркотиков, про-
тиводействия коррупции, в сфере экономической 
деятельности и т. п.). Причем при осуществлении 
данной оперативно-розыскной деятельности не 
исключены провокации преступлений, фальсифи-
кация доказательств, принуждение заподозренных 
лиц к самооговору (многочисленные примеры это-
го есть и в правоприменительной практике 17).

17 См., напр.: апелляционное определение Судебной колле-
гии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 3 марта 2016 г. 
по делу № 44-АПУ16–1 в отношении А. по ст. 286 ч. 3 п. «а» 
УК РФ, Соловьева и Зеленина по ст. 303 ч. 4 УК РФ [Элек-
тронный ресурс] –  Режим доступа: URL: http://vsrf.ru/stor_
pdf.php?id=1421486/ (дата обращения: 04.03.2018); апелляци-
онное определение Судебной коллегии по уголовным делам 
Самарского областного суда от 27 июля 2017 г. № 22–4213/2017 

Особо показателен следующий пример. При-
говором Новгородского районного суда Нов-
городской области от 6  апреля 2015 г. по делу 
№ 1-47/2015 18 с учетом изменений, внесен-
ных апелляционным приговором Новго-
родского областного суда от 3  июля 2015 г. 
№ 1-47/15- 22- 888/15 19, начальник отдела уголов-
ного розыска МО МВД России «Новгородский» 
Ш. и оперуполномоченный ОУР МО МВД России 
«Новгородский» Т. были осуждены по ч. 4 ст. 303 
и ч. 2 ст. 228 УК РФ. Они были признаны вино-
вными в том, что с целью приукрасить действи-
тельное положение дел на вверенном участке ра-
боты путем увеличения служебных показателей 
в сфере выявления и раскрытия фактов незакон-
ного оборота наркотиков совершили фальсифика-
цию результатов оперативно-розыскной деятель-
ности, а именно: надели на находившегося в отде-
ле полиции гражданина В. наручники, подбросили 
ему в карман одежды наркотики, затем вывезли его 
на пост ГИБДД, где пригласили понятых и офор-
мили изъятие наркотиков, что повлекло последу-
ющее незаконное привлечение к уголовной ответ-
ственности и содержание под стражей указанного 
невиновного лица. При этом, как следует из при-
знанных достоверными и положенных в основу 
приговора показаний свидетеля Х. – бывшего опе-
руполномоченного уголовного розыска, когда он 
явился на допрос к следователю, расследовавше-
му дело по хранению В. наркотиков, следователь 
дал ему заранее изготовленный текст протокола 
допроса, в котором были указаны недостоверные 
сведения, но, несмотря на это, он подписал дан-
ный протокол.

Как видно из указанного приговора, следова-
тель органа внутренних дел не проявил принципи-
альности и не принял во внимание доводов подо-
зреваемого В. о фальсификации результатов ОРД 
при всей их очевидности, а задержал его и обратил-
ся в суд с ходатайством о заключении под стражу.

Однако по смыслу ст. 6, 75, 88, 89 УПК РФ сле-
дователь, получив рассекреченные материалы опе-
ративно-розыскной деятельности, представленные 

в отношении А., П., Б., И. по п. «в» ч. 3 ст. 286, ч. 2 ст. 228, ч. 4 
ст. 303 УК РФ [Электронный ресурс] –  Режим доступа: URL: 
https://oblsud –  sam.sudrf.ru (дата обращения: 04.03.2018); По-
становление Президиума Верховного Суда РФ от 13.03.2002 г. 
№ 60п2002 в отношении оперуполномоченного УР Олютор-
ского РОВД Корякского автономного округа Б. по ч. 2 ст. 302 
УК РФ за принуждение обвиняемого к даче признательных по-
казаний // СПС «КонсультантПлюс»; Определение Верховного 
Суда РФ от 05.12.2002 г. № 49-о02–63 // Там же.

18 См.: [Электронный ресурс] –  Режим доступа: URL: 
https://novgorodski –  nvg.sudrf.ru/ (дата обращения: 04.03.2018).

19 См.: [Электронный ресурс] –  Режим доступа: URL: 
https://oblsud –  nvg.sudrf.ru (дата обращения: 02.08.2018).
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в установленном законодательством порядке 20, 
или сведения о возможной причастности к пре-
ступлению по уже возбужденному уголовному делу 
какого-либо конкретного лица, должен объектив-
но и беспристрастно оценить данные материалы 
оперативно-розыскной деятельности на предмет 
их допустимости (получения в порядке, установ-
ленном законодательством об ОРД), отсутствия 
провокации преступления, а также на предмет их 
достоверности.

И в случае установления следователем ка-
ких-либо вышеуказанных нарушений со сторо-
ны оперативных сотрудников при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности следователь 
обязан принять соответствующее процессуальное 
решение: отказать в возбуждении уголовного дела 
либо прекратить уже возбужденное уголовное дело 
и (или) отказаться от уголовного преследования 
невиновного лица. Однако такое решение следо-
вателя может повлечь ухудшение статистических 
показателей работы соответствующего органа, осу-
ществляющего ОРД, т. е. и его начальника.

А если начальник органа, осуществляющего 
ОРД, является, по сути, и вышестоящим (пусть 
и не непосредственным) начальником следователя 
и имеет право инициировать и (или) принимать ре-
шения о поощрении либо дисциплинарном нака-
зании этого следователя, то в указанной ситуации 
перед следователем возникает дилемма: исполнить 
законодательство или поступить в угоду статисти-
ческим интересам руководства соответствующего 
правоохранительного органа, т. е. на психологиче-
ском уровне это можно назвать конфликтом инте-
ресов. И перед людьми нельзя ставить такой выбор: 
личное благо или надлежащее правоприменение. 
Поэтому нахождение следователя в ведомственном 
подчинении руководства органа, осуществляющего 
оперативно-розыскную деятельность, – это, мягко 
говоря, существенный фактор риска злоупотребле-
ний со стороны следователя и отсутствия его прин-
ципиальной реакции на нарушения, допущенные 
со стороны оперативных сотрудников, что в итоге 
может привести к искажению и фальсификации 
доказательств, нарушению прав граждан. Соот-
ветственно, от моральных качеств следователя, его 
объективности и непредвзятости многое зависит, 
в связи с чем анализируемый фактор негативного 
влияния ведомственной подчиненности следова-
теля руководству органа, осуществляющего ОРД, 
необходимо устранять.

20 См.: пункты 8, 9, 14–20 Инструкции о порядке представ-
ления результатов оперативно-розыскной деятельности орга-
ну дознания, следователю или в суд, утвержденной Приказом 
МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России 
№ 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России 
№ 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России 
№ 68 от 27.09.2013 г. // Росс. газ. 2013. 13 дек.

Одновременно с этим нужно полностью ис-
ключить влияние ведомственных показате-
лей статистики органов, осуществляющих ОРД 
(раскрываемость преступлений, их выявление 
и профилактика), на ценностно-статистические 
интересы следователя, т. е. оценка работы орга-
на, в котором состоит следователь, должна осу-
ществляться без учета этих критериев статисти-
ки. Реализовать это можно, лишь организацион-
но отделив органы предварительного следствия 
от органов дознания, осуществляющих опера-
тивно-розыскную деятельность и профилакти-
ку преступлений. Причем опасения плохого вза-
имодействия следователей и оперативных со-
трудников 21, как представляется, напрасны. При 
правильном закреплении критериев статистики 
относительно выявляемости и раскрываемости 
преступлений (например, выставлять соответ-
ствующий статистический результат только при 
направлении уголовного дела в суд) оператив-
ные сотрудники будут до конца на протяжении 
всего предварительного следствия заинтересова-
ны в обеспечении оперативной поддержки рабо-
ты следователя. Кроме того, нужно предоставить 
оперативным подразделениям право обжаловать 
прокурору незаконные действия и бездействие 
следователя.

Вместе с тем потенциальную возможность 
злоупотребления следователями полномочиями 
в рамках своей ведомственной самостоятельности 
можно нивелировать законодательным закрепле-
нием правила, что следователь может возбуждать 
перед судом ходатайства об избрании мер пресе-
чения или о производстве следственных и иных 
процессуальных действий, ограничивающих кон-
ституционные права граждан, только с согласия 
прокурора. Это будет эффективным барьером от 
злоупотреблений, поскольку наиболее существен-
но права граждан, в том числе предпринимателей, 
могут быть ущемлены именно в результате приме-
нения мер пресечения и производства таких про-
цессуальных действий.

Права потерпевших на доступ к правосудию 
можно дополнительно гарантировать тем, что пре-
доставить прокурорам право по жалобам потерпев-
ших отменять постановления следователя об отка-
зе в возбуждении уголовного дела, о прекращении 
или приостановлении уголовного дела без ограни-
чения их определенным сроком (за исключением 
срока в один год с момента прекращения уголов-
ного дела по основаниям, влекущим ухудшение 
положения реабилитированного лица).

21 См., напр.: Поздняков М.Л. Каким не стать Следственно-
му комитету России к 2017 г. // Уголовное судопроизводство. 
2014. № 1. С. 20–24.
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* * *
Таким образом, необходимо не отказываться от 

начатой в 2007 г. реформы предварительного след-
ствия, но продолжить ее, осуществив следующее:

1. Изъять у всех органов, осуществляющих опе-
ративно-розыскную деятельность, следственные 
аппараты и передать их в ведомство единого след-
ственного органа (Следственного комитета РФ, 
Федеральной службы расследований или единого 
следственного органа под иным названием, не ме-
няющим его сути, но в любом случае не имеющего 
полномочий на осуществление ОРД).

2. Совершенствовать полномочия прокурора 
по надзору за предварительным следствием, в том 
числе установив возможность возбуждения следо-
вателем перед судом ходатайств об избрании мер 
пресечения или о производстве процессуальных 
действий, ограничивающих конституционные пра-
ва граждан, только с согласия прокурора. По жа-
лобе потерпевшего предоставить прокурору пра-
во отменять постановления следователя об отка-
зе в возбуждении уголовного дела, о прекращении 
или приостановлении уголовного дела без ограни-
чения их сроком (за исключением срока в один год 
с момента прекращения уголовного дела по осно-
ваниям, влекущим ухудшение положения реабили-
тированного лица).

3. Предоставить прокурорам полномочия осу-
ществлять предварительное следствие по уголов-
ным делам о преступлениях, совершенных следо-
вателями единого следственного комитета и в от-
ношении них.

4. Разделить ведомственные критерии оценки 
статистической отчетности органов, осуществляю-
щих ОРД, следственных органов и прокуроров. За 
раскрываемость преступлений, выявление латент-
ных преступлений и их профилактику должны от-
вечать только органы дознания, осуществляющие 
оперативно-розыскную деятельность; прокурор за 
них не должен отвечать. За эффективность пред-
варительного следствия (соблюдение процессу-
альных сроков, полноту и объективность предва-
рительного следствия и доследственных проверок, 
за законность и обоснованность предъявленного 
обвинения и т. п.) должны отвечать только следо-
ватели и их руководители. Прокуроры же долж-
ны отвечать за законность в узком смысле слова: 
за законность при даче согласия на возбуждение 
перед судом ходатайств о применении мер пресе-
чения, о производстве процессуальных действий, 
ограничивающих конституционные права граж-
дан; за законность при утверждении обвинитель-
ного заключения (обвинительного акта); а также 
за законность рассмотрения жалоб потерпевших 
и иных лиц. Статистические показатели работы 

прокуроров не должны быть завязаны на статисти-
ческие показатели работы поднадзорных органов.

5. Предоставить возможность руководите-
лям органов, осуществляющих ОРД, обжаловать 
прокурору незаконные действия и бездействие 
следователя.

Понятно, что предложения по созданию единого 
следственного органа повлекут негативные отзывы 
у многих представителей правоохранительных ор-
ганов, так как наличие в системе прокуратуры или 
органа, осуществляющего ОРД, следственного ап-
парата усиливает властную «мощь» соответствую-
щего органа, помогает более простым способом 
добиваться «нужных» статистических показателей, 
чем при независимом следователе. Как представля-
ется, именно ввиду этих бюрократических причин 
до сих пор не реализованы многие идеи, изложен-
ные в Концепции судебной реформы 1991 г.

Однако во главу угла должны ставиться не ве-
домственные интересы отдельных представителей 
государственных органов, но интересы государства 
и общества в целом и интересы законопослушных 
граждан, закрепленные в ст. 6 УПК РФ, а также 
в ст. 18 Конституции РФ, провозгласившей, что 
именно права и свободы человека и гражданина 
определяют смысл деятельности законодательной 
и исполнительной ветвей власти и обеспечивают-
ся правосудием.
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Одним из видов уголовно наказуемой деятельно-
сти, связанной с суицидальными проявлениями, на-
ряду с доведением до самоубийства или покушения 
на него, является склонение к самоубийству или со-
действие ему.

Ответственность за данные деяния установлена 
в cт. 110 УК РФ. Согласно этой статье причастность 
к самоубийству другого лица может быть выраже-
на в следующих формах: склонение к соверше-
нию самоубийства путем уговоров, предложений, 
подкупа, обмана или иным способом (ч. 1), или 
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содействие совершению самоубийства советами, ука-
заниями, предоставлением информации, средств или 
орудий совершения самоубийства, либо устранени-
ем препятствий к его совершению или обещанием 
скрыть средства либо орудия совершения самоубий-
ства (ч. 2).

Квалифицирующими признаками рассматрива-
емого деяния являются: несовершеннолетие потер-
певшего; его заведомая для виновного беспомощ-
ность или материальная или иная зависимость от 
виновного; заведомая беременность потерпевшей; 
наличие двух или более потерпевших; совершение 
деяния группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой; в публичном высту-
плении, публично демонстрирующемся произведе-
нии, средствах массовой информации или информа-
ционно-телекоммуникационных сетях (ч. 3).

В том же случае, если указанные действия повлек-
ли самоубийство потерпевшего или покушение на 
него, ответственность ужесточается (ч. 4 и 5).

Наказывается преступление лишением свободы 
по: ч. 1 на срок до 2 лет, ч. 2 –  до 3 лет, ч. 3 –  до 4 лет, 
ч. 4 –  от 5 до 10 лет, ч. 5 –  от 6 до 12 лет и ч. 6 –  от 8 до 
15 лет. Санкции ч. 1–4 альтернативные, а ч. 5–6 без-
альтернативные. В качестве альтернативы к лишению 
свободы в ч. 1, 2 и 4 предусмотрены ограничение сво-
боды или принудительные работы, а в ч. 3 –  прину-
дительные работы. Кроме того, санкции ч. 1–5 куму-
лятивные. Дополнительным наказанием к лишению 
свободы во всех указанных пяти санкциях, а в санкци-
ях ч. 1–4 еще и к принудительным работам предусмо-
трено лишение права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью, 
применение которого является необязательным.

Определив наказуемость названных разновидно-
стей причастности к самоубийству и предусмотрев её 
в отдельной статье, законодатель сделал значитель-
ный шаг в области уголовно-правовой охраны жиз-
ни человека. Нельзя согласиться с высказанным в те-
ории мнением о нецелесообразности такого решения 
и необходимости исключения ст. 1101 из УК РФ, за-
крепив ответственность за эти деяния в ст. 110 УК, 
устанавливающей ответственность за доведение до 
самоубийства или покушения на него, путём её со-
ответствующей корректировки 1. Как свидетельствует 

1 См.: Артюшина О.В. Новеллы УК РФ о противодействии 
деятельности, направленной на побуждение несовершеннолет-
них к суицидальному поведению // Вестник Казанского юрид. 
ин-та МВД России. Т. 7. 2017. № 3. С. 85–92; Подройкина И.А., 
Кравцова М.С. Проблемы регламентации доведения до самоубий-
ства // Международный журнал гуманитарных и естественных 
наук. 2018. № 6 (2). С. 134, 135. Более подробно нашу позицию 
по этому вопросу см.: Хатуев В.Б. Уголовная ответственность за 
доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство. 
М., 2015. С. 250–255.

правоприменительная практика, данная статья уже 
«работает» 2.

Анализируемые общественно опасные посяга-
тельства криминализированы уголовным законода-
тельством практически всех современных государств.

Для того чтобы осознать ценности и приори-
теты действующего уголовного законодательства 
Российской Федерации в этой сфере, спрогнози-
ровать возможные пути его дальнейшего совер-
шенствования, целесообразно сравнить его с ана-
логичным законодательством зарубежных госу-
дарств. Еще в начале ХХ в. выдающийся русский 
юрист С.В. Познышев писал, что «сравнительное 
изучение уголовного права должно занимать весь-
ма видное место в содержании науки» 3.

Подходы к криминализации деяний, связанных 
с самоубийством, в бывших советских республи-
ках и в других зарубежных государствах разные. 
Первые из них состоят в том, что уголовную ответ-
ственность за склонение к самоубийству или спо-
собствование ему предусматривают далеко не все, 
в то время как все без исключения учреждают её 
как доведение до самоубийства. Вторые подходы 
состоят в том, что признают преступлением соуча-
стие в самоубийстве, а вот доведение до самоубий-
ства одновременно с ним считают таковым только 
некоторые из них. В связи с этим ещё в 1938 г. вид-
ный отечественный пенолог А.А. Пионтковский 
отмечал, что, объявляя наказуемым соучастие в са-
моубийстве, буржуазное уголовное законодатель-
ство вместе с тем доведение до самоубийства не 
считает преступлением 4.

Уголовное законодательство России как со-
ветского, так и постсоветского периодов харак-
теризуется неоднозначным отношением к при-
знанию указанных форм участия в самоубийстве 
преступлением.

Первый советский УК РСФСР 1922 г.5 (ст. 148), 
а затем и второй УК РСФСР 1926 г.6 (ч. 2 ст. 141) 
устанавливали ответственность за содействие или 
подговор к самоубийству «несовершеннолетне-
го или лица, заведомо не способного понимать 

2 Так, в июне 2018 г. в г. Санкт-Петербурге несовершен-
нолетняя Ф. осуждена по п. «а», «д» ч. 3 ст. 1101 УК РФ (см.: 
В Санкт-Петербурге девушку приговорили к году условно 
за склонение подростков к самоубийству. URL: http://www.
newsru.com), см. также: Во Владимирской области осудили 
брата и сестру за склонение подростков к суициду. URL: http://
www.tass.ru> Происшествия> 5547142

3 Познышев С.В. Основные начала науки уголовного права. 
Общая часть уголовного права. М., 1912. С. 7.

4 См.: Пионтковский А.А. Уголовное право. Особенная 
часть. Преступления против личности. М., 1938. С. 35, 36. 

5 См.: СУ РСФСР. 1922. № 15, ст. 153.
6 См.: СУ РСФСР. 1926. № 80, ст. 600.
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свойства или значение им совершаемого, или ру-
ководить своими поступками, если самоубийство 
или покушение на него последовали». Подговор же 
или содействие самоубийству взрослого и вменя-
емого человека оставались вне пределов действия 
уголовного законодательства.

И этот факт тоже не остался незамеченным 
А.А. Пионтковским, который указывал, что «сле-
дует признать целесообразным пересмотр этого 
постановления нашего уголовного законодатель-
ства. Отрицательное отношение социалистиче-
ской морали к самоубийству должно найти свое 
выражение в признании по общему правилу со-
циально-опасным подговора и содействия само-
убийству и взрослого, и душевно здорового че-
ловека» 7. Схожую позицию занимал и другой из-
вестный советский теоретик уголовного права 
М.Д. Шаргородский 8.

Третий УК РСФСР 1960 г.9 не реанимировал 
норму об ответственности за подговор или содей-
ствие к самоубийству несовершеннолетнего или 
невменяемого лица. Но также не нашла в нём отра-
жение и ответственность за совершение этих дей-
ствий в отношении и лиц, нормальных с точки зре-
ния возраста и вменяемости.

После распада СССР в 1991 г. каждая бывшая 
союзная республика стала самостоятельно опреде-
лять уголовную политику в области защиты жизни 
и здоровья человека.

В феврале 1996 г. был принят Модельный Уго-
ловный кодекс для стран –  участниц СНГ 10. Он 
полагал ответственность за разбираемую причаст-
ность к самоубийству (ст. 118).

Данную рекомендацию этого акта УК РФ пер-
воначально не воспринял. Вместе с тем ответствен-
ность за доведение до самоубийства он закрепил.

Российский законодатель до 2017 г., несмо-
тря на очевидную пробельность уголовного за-
конодательства в этой части и активные пред-
ложения в теории о необходимости придания 
данным общественно опасным действиям кри-
минального значения 11, отрицательно относил-

7 Пионтковский А.А. Указ. соч. С. 37.
8 См.: Шаргородский М.Д. Преступления против жизни 

и здоровья. М., 1947. С. 66. 
9 См.: Ведомости ВС РСФСР. 1960. № 40, ст. 591.
10 См.: Модельный Уголовный кодекс для государств –  

участников СНГ, принятый постановлением Межпарламент-
ской Ассамблеи государств –  участников СНГ от 17.02.1996 г. 
№ 7–5 // Приложение к Информационному бюллетеню 
Межпарламентской Ассамблеи стран СНГ. 1996. № 10.

11 См., напр.: Полный курс уголовного права: в 5 т. Т. 2. 
Преступления против личности / под ред. А.И. Коробее-
ва. СПб., 2008. С.  280; Бородин С.В. Преступления против 
жизни. СПб., 2003. С. 304, 305; Капинус О.С. Эвтаназия как 

ся к введению уголовной ответственности за них. 
И только Федеральным законом от 7 июня 2017 г. 
№ 120-ФЗ 12 была включена в УК РФ указанная 
ст. 1101. А уже менее чем через два месяца в неё 
внесли корректировки 13.

Как и УК РФ, сопричастность к самоубийству 
в исследуемых формах криминализировали УК 
ещё 8 из 15 государств бывшего СССР (в том чис-
ле 7 стран –  участниц СНГ) –  Армении (ст. 111) 14, 
Беларуси (ст. 146) 15, Кыргызстана ((предшество-
вавший –  ст. 103 УК) 16 ст. 137) 17, Литвы (ст. 133, 
134) 18, Молдовы (ст.  150 УК) 19, Туркменистана 
(ч. 1 ст. 106) 20, Узбекистана (ст. 1031) 21, Украины 
(ст.  120) 22. Причем первые 5 из них это сделали 
сразу же в момент их принятия, а узбекский толь-
ко в июне 2017 г.,23 внедряя ст. 1031, украинский 

социально-правовое явление. М., 2006; Хатуев В.Б. Указ. соч. 
С.  258; Крылова Н.Е. Уголовное право и биоэтика (уголов-
но-правовые проблемы применения современных биомеди-
цинских технологий): автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 
2006. С. 13, 14; Кабурнеев Э.В. Дифференциация уголовной от-
ветственности за преступления против жизни по уголовному 
праву России: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2007.

12 См.: Федеральный закон от 07.06.2017 г. № 120-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации в части установления дополнительных ме-
ханизмов противодействия деятельности, направленной на по-
буждение детей к суицидальному поведению» // СЗ РФ. 2017. 
№ 24, ст. 3489.

13 См.: Федеральный закон от 29.07.2017 г. № 248-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации» // СЗ РФ. 2017. № 31 (ч. I), ст. 4797.

14 См.: Уголовный кодекс Республики Армения. СПб., 2004.
15 См.: URL: http://www.etalonline.by
16 См.: URL: http://www.cbd.minjust.gov.kg; www.online.

adviser.kg
17 См.: Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 

02.02.2017 г. № 19. Введён в действие Законом КР от 24.01.2017 г. 
№ 10 «О введении в действие Уголовного кодекса Кыргызской 
Республики, Кодекса Кыргызской Республики о проступках, 
Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, 
Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызской Республи-
ки, Закона Кыргызской Республики “Об основах амнистии 
и порядке ее применения”» с 01.01.2019 г. URL: http://www.cbd.
minjust.gov.kg

18 См.: Уголовный кодекс Литовской Республики. СПб., 2002.
19 См.: URL: http://www.online.zakon.kz
20 См.: там же.
21 См.: там же.
22 См.: URL: http://www.continent-online.com
23 См.: Закон Республики Узбекистан от 13.06.2017 г. 

№ ЗРУ-436 «О внесении изменений и дополнений, а также 
признании утратившим силу некоторых законодательных ак-
тов Республики Узбекистан» // СЗ РУз. 2017. № 24, ст. 487. 
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же и молдавский путём расширения соответственно 
ст. 120 в феврале 2018 г.24 и ст. 150 в июле 2018 г.25

В УК остальных шести постсоветских республик, 
три из которых – страны СНГ:  Азербайджан, Гру-
зия, Таджикистан, Латвия, Эстония, Казахстан, – 
такие деяния не оцениваются как преступные.

В то же время все эти 14 УК уже изначально 
предусмотрели состав доведения до самоубийства 
или покушения на него. Во всех в них, за исклю-
чением литовского, молдавского, туркменского 
и украинского, регламентации этого деяния отве-
дена самостоятельная статья.

Однако такое объединение этих составов с уста-
новлением соответственно единой санкции за них 
представляется нецелесообразным. Упречность 
здесь усматривается в том, что тем самым эти дея-
ния приравниваются друг к другу, тогда как факти-
чески степень общественной опасности доведения 
до самоубийства намного выше, чем склонения 
к самоубийству и содействия ему, и оно является 
наиболее опасным преступлением из разряда суи-
цидальных преступлений.

В постсоветских государствах имеются разные 
взгляды на установление наказуемости форм уча-
стия в самоубийстве. В некоторых из них крими-
нализировано только склонение к самоубийству, 
в других –  содействие, в третьих –  как содействие, 
так и способствование ему.

Модельный УК в ст. 118 рекомендовал преду- 
смотреть ответственность за склонение к само- 
убийству.

УК Армении, Беларуси, Кыргызстана (также 
и прежний), Туркменистана, Узбекистана устанав-
ливают ответственность за склонение к самоубий-
ству. В этом видится непоследовательность в ре-
шении проблемы борьбы с самоубийствами уго-
ловно-правовыми средствами. В результате вне 
досягаемости уголовного закона осталось содей-
ствие в самолишении жизни, которое обладает 
значительной общественной опасностью, вполне 
достаточной по своему уровню для его криминали-
зации. Установление ответственности за него по-
зволит восполнить недостающий элемент в систе-
ме суицидальных уголовно-правовых норм. В свя-
зи с этим в теории вполне обоснованно ставится 

24 См.: Закон Украины от 08.02.2018 г. № 2292-VIII «О вне-
сении изменений в статью 120 Уголовного кодекса Украины от-
носительно уголовной ответственности за содействие соверше-
нию самоубийства».

25 См.: Закон Республики Молдова от 26.07.2018 г. № 157 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Республики Мол-
дова № 985/2002». URL: http://www.online.zakon.kz

вопрос о внедрении в УК Беларуси такого специ-
ального состава 26.

Законодатель Молдовы счёл представляющим 
общественную опасность и подлежащим уголов-
ной наказуемости только содействие самоубийству. 
В результате здесь, напротив, в сферу действия уго-
ловного закона не попала наиболее опасная форма 
причастности к самоубийству –  склонение к нему.

Украинский и литовский нормотворец, как 
и российский, предусмотрел ответственность и за 
склонение, и за содействие самоубийству. В ч. 1 
ст. 120 УК Украины говорится: «склонение к само-
убийству, а также иных действий, способствующих 
совершению самоубийства». Такая редакция, на 
наш взгляд, имеет в виду как склонение, так и со-
действие самоубийству.

Потерпевшим от рассматриваемых деяний по 
всем обсуждаемым УК, кроме литовского, может 
быть любой вменяемый человек.

В ст. 118 Модельного УК СНГ был рекомендо-
ван примерный перечень способов склонения к са-
моубийству: уговор, обман или иной путь. Они на-
шли законодательное воссоздание в армянском, 
кыргызском 27, туркменском и узбекском УК. При 
этом законодатель данных республик в качестве та-
ковых не обозначил предусмотренные УК РФ по-
мимо них действия в виде предложений и подкупа. 
В армянском УК, как и в российском, говорится 
именно об угрозах, а в кыргызском, туркменском 
и узбекском УК –  угрозе. Указанный набор дей-
ствий виновного является альтернативным и от-
крытым. Иными словами, способ совершения дан-
ных деяний не является определяющим.

УК Беларуси и Украины не оговаривают форм 
действия. Молдавский УК тоже не называет кон-
кретные способы совершения этого деяния, остав-
ляя вопрос об их видах открытым, но только в каче-
стве одной из разновидностей таковых обрисовывает 
совершение деяния посредством сетей электронных 
коммуникаций.

Наиболее опасными разновидностями уча-
стия в самоубийстве признаются те из них, кото-
рые характеризуются наличием квалифицирующих 
признаков.

В УК Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана 
выделяют квалифицированные, а второй и послед-
ний ещё и особо квалифицированные составы этих 

26 См.: Марчук В.В. Уголовно-правовая оценка деяний, ин-
спирирующих суицид. URL: http://www.law.bsu.by>pub/11/
Marchuk_23.pdf; Лосев В.В., Романюк Е.В. Причастность к са-
моубийству: перспективы криминализации // Веснiк Брэсцкага 
ун-та. Сер. 2. Гiсторыя. Эканомiка. Права. 2014. № 2. С. 154, 155. 

27 Прежний УК Кыргызстана также содержал эти способы 
совершения данного преступления.
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деяний. По УК Беларуси в качестве квалифициру-
ющих признаков отмечены наличие двух или более 
потерпевших и заведомое несовершеннолетие по-
терпевшего (ч. 2 ст. 146).

Законодатель Кыргызстана повышает ответствен-
ность в случае, если потерпевший –  лицо: находящее-
ся в материальной или иной зависимости от виновного; 
заведомо несовершеннолетнее (ч. 2 ст. 136). Преды-
дущий УК этого государства такого состава не знал.

УК Молдовы квалифицирующими признаками 
признал: заведомое несовершеннолетие; состояние 
материальной или иной зависимости от виновно-
го (ч. 2 ст. 150), а особо квалифицирующими: не-
совершеннолетие до 14 лет; наличие двух или более 
потерпевших (ч. 3 данной статьи). Только вызывает 
вопрос, почему о несовершеннолетии потерпевшего 
надо знать точно, а его несовершеннолетии до 14 лет 
достаточно и предположительное знание. Также этот 
УК использование сетей телекоммуникаций рассма-
тривает как конструктивный признак, а не квалифи-
цирующий, как некоторые другие.

В УК Узбекистана квалифицированы деяния, 
совершенные в отношении несовершеннолетнего 
или заведомо беременной женщины; по предвари-
тельному сговору группой лиц; с использованием 
сетей телекоммуникаций, а также всемирной ин-
формационной сети Интернет (ч. 2 ст. 1031).

УК Украины придает также значение матери-
альной или иным образом зависимости потер-
певшего и множественности потерпевших (ч.  2 
ст. 120). Кроме того, он в качестве особо квалифи-
цирующего выделяет несовершеннолетие потер-
певшего (ч. 3 ст. 120).

В отличие от УК РФ ни один из этих УК не от-
нес последствия деяния: самолишение жизни или 
покушение на это, – к квалифицированному виду 
рассматриваемого преступления.

Перечень предусмотренных данными ста-
тьями отягчающих обстоятельств является 
исчерпывающим.

Чрезвычайно большое значение имеет констру-
ирование составов анализируемых преступных по-
сягательств по функциональной роли общественно 
опасных последствий в них.

УК Армении, Кыргызстана (аналогично и преж-
ний УК), Молдовы, Туркменистана и Узбекиста-
на строят эти составы по типу материальных, 
предусмотрев в них в качестве обязательного при-
знака наступление последствий в виде самоубий-
ства или покушения на него (попытки его). Следу-
ет отметить, что последние слова, а не «покушение 
на самоубийство» из всех рассматриваемых уголов-
ных законов в данном составе употребляют новый УК 

Кыргызстана и молдавский УК в последней редакции 
(ч. 4 ст. 150).

УК Беларуси основной состав конструирует как 
материальный, увязав наступление ответственно-
сти с самоубийством или же с покушением на это, 
а квалифицированный состав – по типу формаль-
ного, не установив наступления вообще каких-ли-
бо последствий в качестве обязательного признака 
оконченного состава этого преступления. Но здесь 
неясно, как будет нести ответственность виновный 
при наступлении таковых.

УК Украины не указывает на необходимость на-
ступления каких-либо последствий этих деяний для 
наличия состава преступления. Тем не менее, судя 
по тому, что они находятся в одной норме с соста-
вом доведения до самоубийства или до покушения 
на него, неотъемлемым элементом которого явля-
ется наступление последствий в виде самоубийства 
или покушения на него, можно предположить, что 
указанные последствия обязательны и для них.

Большое значение имеет законодательная кон-
струкция формы вины рассматриваемых деяний. 
Тем не менее с этой стороны составы анализируе-
мых статей, кроме статей УК Беларуси и Молдовы, 
законодательно не охарактеризованы.

Законодатель обоих этих государств закрепил, 
что субъективная сторона преступления может 
быть выражена только в умысле, при этом не ого-
варивает вид умысла. Из этого можно заключить, 
что это деяние может быть совершено как с прямым, 
так и с косвенным умыслом.

Верховный суд Узбекистана нашёл необходи-
мым дать рекомендации на этот счёт. Его Пленум 
после внедрения в УК республики анализируемо-
го состава преступления оперативно среагировал 
на это и путём внесения в своё постановление от 
11 сентября 1998 г. № 20 28 корректировок 29 разъ-
яснил, что с субъективной стороны данное престу-
пление совершается с умыслом.

Согласиться или нет с таким определением пси-
хического отношения виновного к этим действи-
ям –  это другой вопрос. Но сам подход к решению 
этой проблемы надо признать положительным.

Субъектом преступления по УК Армении (ч. 1 
ст. 21), Беларуси (ч. 1 ст. 27), Кыргызстана (ч. 1 
ст. 30), Литвы (ч. 1 ст. 13), Молдовы (ч. 1 ст. 21), 
Туркменистана (ч.  1 ст.  21), Узбекистана (ч.  1 

28 См.: постановление Пленума Верховного суда РУз от 
11.09.1998 г. № 20 «О судебной практике по делам о доведении 
до самоубийства». URL: http:// www.lex.uz/acts/1446427

29 См.: постановление Пленума Верховного суда РУз от 
29.11.2017 г. № 46 «О внесении изменений и дополнений в не-
которые постановления Пленума Верховного суда Республи-
ки Узбекистан по уголовным делам». URL: http://www.lex.uz/
acts/3515285? ONDATE=29.11.2017#3515855



112 ХАТУЕВ

 ГОСУДАРСТВО И ПРАВО     № 7     2019

ст. 17) и Украины (ч. 1 ст. 22), как и по УК РФ, мо-
жет быть лицо, достигшее возраста 16 лет.

Виды и размеры наказания за рассматриваемые 
деяния в анализируемых УК существенно варьиру-
ются. В тех из них, в которых преступление содер-
жит несколько составов –  простой, квалифициро-
ванный (особо квалифицированный), – установ-
лены двух- (трех) уровневые санкции.

Во всех этих УК санкции являются относи-
тельно определенными. По количеству использу-
емых в них основных видов наказания они под-
разделяются на альтернативные и единичные 
(безальтернативные).

В УК Армении, Кыргызстана, Молдавии и Тур-
кменистана санкции имеют безальтернативный 
характер и предусматривают только один вид ос-
новного наказания –  лишение свободы. При этом 
в армянском и туркменском УК не указывает-
ся минимума наказания, но определяется лишь 
максимум. По УК Армении –  это 3  года, по УК 
Туркменистана –  5 лет.

Нижний предел наказания в простых соста-
вах составляет: 1.5 года (для несовершеннолетних) 
и 2.5 года (для других физических лиц) 30 – (Кыргы-
зстан); 2 года –  (Молдова).

Верхний предел наказания в них составляет: 
в Кыргызстане – до 2.5 лет (для несовершеннолет-
них) и до 5 лет (для других лиц); Молдове –  до 5 лет.

Нижний предел наказания в квалифицирован-
ных составах составляет: 2.5 года (для несовершен-
нолетних) и 5 лет (для других лиц) (Кыргызстан); 
5 лет (Молдова).

Верхний предел наказания в квалифицирован-
ных составах составляет в Кыргызстане –  до 4 лет 
(для несовершеннолетних) и до 7.5 лет (для других 
лиц); Молдове –  до 9 лет.

Нижний предел наказания в особо квалифи-
цированном составе в Молдове равен 9  годам, 
а верхний в особо квалифицированном состав-
ляет до 12  лет. Белорусский, литовский, узбек-
ский и украинский уголовные законы, подобно 
российскому, сконструировали санкции с аль-
тернативно указанными видами основного на-
казания и содержат наряду с лишением свободы  
исправительные работы и ограничение свободы 
(белорусский), лишение права выполнять опре-
деленные работы или заниматься определенной 
деятельностью, публичные работы или арест (ли-
товский), ограничение свободы (узбекский и укра-
инский). Причём в белорусском и украинском УК 
по правилам альтернативности сконструированы 

30 В соответствии со ст. 70 УК Кыргызстана лишение сво-
боды по срокам наказания делится на шесть категорий для не-
совершеннолетних и взрослых лиц.

санкции и квалифицированных составов этих 
преступлений.

В то же время в УК Уз в санкции за квалифици-
рованный состав и в УК Украины за особо квали-
фицированный закреплён лишь один вид наказа-
ния –  лишение свободы.

Нижний рубеж лишения свободы в УК Литвы 
(за склонение и за содействие), а также за простой 
состав в УК Беларуси, Узбекистана и Украины не 
указан.

Верхний предел в УК Беларуси –  2 года, Лит-
вы –  4 года (и за склонение, и за содействие), Уз-
бекистана –  5 лет и Украины –  3 года.

Нижний предел квалифицированного состава 
по УК: Беларуси и Украины  не установлен, Узбе-
кистана –  5 лет; особо квалифицированного по УК 
Украины –  7 лет.

Верхняя граница квалифицированного соста-
ва по УК: Беларуси и Украины– 5  лет, Узбеки-
стана –  7 лет, особо квалифицированного по УК 
Украины –  10 лет.

В отличие от УК РФ ни один из обсуждаемых 
УК, за изъятием кыргызского, не сконструировал 
санкции этих составов как кумулятивные. Послед-
ний в санкции квалифицированного состава устано-
вил возможность лишения по усмотрению суда права 
занимать определенные должности либо заниматься 
определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Следует заметить и такую специфичность УК 
Молдовы. В нём закреплено правило об обязатель-
ном сокращении наполовину нижнего предела на-
казания во всех случаях, когда последствием этого 
преступления является только попытка самоубий-
ства (ч. 4 ст. 150).

В государствах дальнего зарубежья, входя-
щих как в романо-германскую (континенталь-
ную), так и англосаксонскую (общую) правовые 
системы, –  Австрии (§ 78 УК 31), Аргентине (ст. 83 
УК 32), Болгарии (ч. 1, 2 ст. 127 УК 33), Великобри-
тании (ст. 2–1 Закона о самоубийстве (Suicide Act) 
1961 г.34), Голландии (ст. 294 УК 35), Дании (§ 240 
УК 36), Израиле (ст.  302 Закона об уголовном 

31 См.: Уголовный кодекс Австрии. М., 2001.
32 См.: URL: http://www.law.edu.ru.RELP
33 См.: там же.
34 См.: Никифоров А.С. Ответственность за убийство в со-

временном уголовном праве. М., 2000. С. 17; Его же. Ответ-
ственность за убийство в современном континентально-ев-
ропейском и англо-американском уголовном праве // Право 
и политика. 2000. № 8. Крылова Н.Е. Уголовное право и био- 
этика: проблемы, дискуссии, поиск решений. М., 2006. С. 170.

35 См.: URL: http:// www.law.edu.ru.RELP
36 См.: Уголовный кодекс Дании. СПб., 2001.
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праве 37), Испании (ч. 2–4 ст. 143 УК 38), Италии 
(ст. 580 УК 39), Норвегии (§ 236 Уголовного зако-
нодательства 40), Польше (ст. 151 УК 41), Сан-Ма-
рино (ст. 151 УК 42), США (ч. 2 ст. 210.5 УК 43), шта-
те Нью-Йорк США (§ 125.15 44), Таиланде (ст. 293 
УК 45), Турции (ст. 454 УК 46), Франции (ст. 223–13, 
223–14 УК 47), Швейцарии (ст. 115 УК 48), Японии 
(ст. 202, 203 49), – наличествует состав причастно-
сти к самоубийству в виде склонения к самоубий-
ству и (или) содействия в этом.

Одновременно с данными деяниями доведение 
до самоубийства или покушение на него выделили 
в качестве преступления из указанных 19 УК толь-
ко 6 –  Болгарии, Испании, Израиля, США, шта-
та Нью-Йорк, Таиланда. При этом в болгарском, 
испанском и американском УК последнее зафик-
сировано в одних статьях вместе с другими дея-
ниями, но в отдельных их частях (соответственно, 
ч. 3–4 ст. 127; ч. 1 ст. 143; ч. 1 ст. 210.5), а в нью-
йоркском УК оно объединено с ними в одной нор-
ме (§ 125.15). Израильский уголовный закон его 
сформулировал в ч. 3 ст. 309, а таиландский –  в са-
мостоятельной статье (292).

Следует отметить, что УК Польши конструиру-
ет ответственность за причастность к самоубийству 
весьма необычно. В его ст. 151 закреплено, что на-
казывается тот, кто путем уговоров или оказания 
помощи доводит человека до покушения на свою 
жизнь.

Поскольку предусмотренные в ней способы 
действия больше характерны для составов скло-
нения к самоубийству и содействия в его соверше-
нии, на наш взгляд, правильнее отнести эти дей-
ствия к последним и рассматривать их именно как 
таковые.

37 См.: Закон об уголовном праве Израиля. Постатейный 
перевод с иврита на русский язык М., 2010.

38 См.: Уголовный кодекс Испании. СПб., 2004.
39 См.: Уголовный кодекс Италии. М., 1941.
40 См.: Уголовное законодательство Норвегии. СПб., 2003.
41 См.: URL: http://www.law.edu.ru.RELP
42 См.: там же.
43 См.: Примерный Уголовный кодекс США. М., 1969.
44 См.: Уголовный кодекс штата Нью-Йорк // Уголовное 

право зарубежных стран: учеб. Части Общая и Особенная /под 
ред. И.Д. Козочкина. М., 2010. С. 699, 700; Козочкин И.Д. Уго-
ловное право США: успехи и проблемы реформирования. 
СПб., 2007. Малиновский А.А. Сравнительное уголовное право: 
учеб. М., 2016. С. 247, 248.

45 См.: Уголовный кодекс Таиланда. СПб., 2005.
46 См.: Уголовный кодекс Турции. СПб., 2003.
47 См.: Уголовный кодекс Франции. СПб., 2002.
48 См.: Уголовный кодекс Швейцарии. СПб., 2002.
49 См.: URL: http://www.law.edu.ru.RELP

В теории можно встретить высказывание, что 
и УК Республики Корея отражает ответственность 
за содействие самоубийству. Так, утверждается, 
что из текста ст. 252 УК Республики Корея, пред-
усматривающей ответственность за убийство, со-
вершенное по просьбе или по сговору с потерпев-
шим, «можно предположить, что имеется в виду 
оказание помощи при самоубийстве» 50. По сути, 
здесь отождествляются убийство по просьбе или 
по согласию и участие в самоубийстве, что не вер-
но. На это обращал внимание еще Н.С. Таганцев, 
который отмечал, что между учинением преступ-
ного деяния по согласию и участием в посягатель-
стве на собственные блага есть только сходство, 
а не тождество: «Между лицом, доставшим для 
своего приятеля веревку или яд, и между челове-
ком, пристрелившим или зарезавшим другого, 
хотя и по его о том просьбе, существует различие 
и объективное и субъективное, и теоретическое 
и практическое. Виновный по большей части яв-
ляется не только пособником, но главным деяте-
лем, исполнителем» 51.

В данных государствах также наблюдается неод-
нозначный подход к криминализации исследуемых 
форм участия в самоубийстве. Отдельные из них 
уголовно наказуемым признали только склонение 
к самоубийству, другие –  лишь содействие в нем, 
а третьи –  и то, и другое.

По УК Таиланда наказуемо лишь склонение 
к самоубийству.

Согласно УК Дании, Испании, Норвегии, шта-
та Нью-Йорк уголовную ответственность влечет 
только содействие (помощь) в самоубийстве. УК 
Испании, к примеру, устанавливает, что «наказы-
вается лицо, содействовавшее другому лицу в со-
вершении самоубийства» (ч. 2 ст. 143).

Кроме того, испанский УК –  единственный из 
всех рассматриваемых, который, наряду с общей 
ответственностью за содействие самоубийству, 
установил и смягчённую ответственность за такую 
помощь больному человеку по его настоятельной 
просьбе, закрепив её в рамках самостоятельного 
привилегированного состава (ч. 4 ст. 143).

Уголовные законы Австрии, Аргентины, Болга-
рии, Великобритании, Голландии, Израиля, Ита-
лии, Польши, Сан-Марино, Турции, Швейцарии, 
США, Франции и Японии 52, аналогично россий-

50 Колинько Е.А., Селезнева Н.А. Ответственность за доведе-
ние до самоубийства по законодательству Украины и других за-
рубежных стран: сравнительный анализ // Вестник РУДН. Сер. 
«Юридические науки». 2014. № 1. С. 198.

51 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть Общая. 
Т. 1. Тула, 2001. С. 399.

52 В ст. 202 УК Японии сказано: «Тот, кто подготовил чело-
века к убийству или оказал ему помощь в самоубийстве». Как 
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скому, криминализируют действия как по скло-
нению к самоубийству, так и по содействию ему. 
Только в отличие от российского они, за исклю-
чением турецкого и французского, фиксируют их 
в одной норме как альтернативные действия. Так, 
в УК Австрии сказано: «Всякий, кто склоняет дру-
гого к тому, чтобы убить себя самого, или оказыва-
ет ему в этом помощь, подлежит наказанию». Такая 
конструкция представляется предпочтительной.

Несколько специфичен уголовный закон Фран-
ции в этой части. УК Франции непосредствен-
но в ст. 223–13 не указывает, что ею охватывается 
и содействие самоубийству. Её диспозиция сфор-
мулирована так: «Подстрекательство другого чело-
века к самоубийству».

Однако «во французской специальной лите-
ратуре отмечается, что под подстрекательством 
к самоубийству, ответственность за которое пред-
усмотрена ст. 223–13 УК Франции, необходимо по-
нимать как акт прямого подстрекательства в отно-
шении определенного лица, так и иное склонение 
потерпевшего к совершению этого действия, либо 
предоставление средств для самоубийства» 53.

Также подстрекательством к самоубийству пу-
тем провокации признается и предусмотренное 
ст. 223–14 УК Франции пропагандирование или 
рекламирование в какой бы то ни было форме про-
дуктов, предметов или методов, рекомендуемых 
в качестве средств совершения самоубийства, как 
адресованное к неопределенному кругу лиц «скло-
нение» к самоубийству.

Особенность турецкого УК состоит в том, что 
по нему наказывается лицо, убеждающее кого-либо 
совершить самоубийство и помогающее ему в этом 
действии (ст. 454). Таким образом, он придал кри-
минализирующее значение склонению и пособни-
честву в их совокупности, а не отдельно каждому 
из них в отличие от кодексов других государств, что 
означает, что для наступления ответственности не-
достаточно совершить одно из этих действий –  не-
обходимо их сочетание.

Почти по всем УК этой группы государств по-
терпевшим может быть любое вменяемое лицо. 
Единственное исключение – это УК Таиланда, 

видно, в ней напрямую не говорится о склонении к самоубий-
ству. В теории общепринято, что здесь речь идет как о скло-
нении к самоубийству, так и о содействии в его совершении 
(см.: Уголовное право зарубежных стран: учеб. Части Общая 
и Особенная / под ред. И.Д. Козочкина. С.  986; Уголовное 
право зарубежных стран: учеб. для магистров. Части Общая 
и Особенная / под ред. Н.Е. Крыловой. М., 2013. С. 986; Ка-
пинус О.С. Указ. соч.; Алёнкин Н.Е. Система привилегирован-
ных составов убийства в уголовном праве России: проблемы 
совершенствования: дис. … канд. юрид. наук. М., 2017. С. 169). 

53 Крылова Н.Е. Уголовное право и биоэтика: проблемы, 
дискуссии, поиск решений. С. 44.

который, аналогично УК Литвы, ограничивает круг 
возможных потерпевших –  им может быть только 
ребенок младше шестнадцати лет или человек, ко-
торый не в состоянии понять природу и важность 
совершаемого им поступка или который не в со-
стоянии контролировать свои действия.

Для образования состава анализируемого пре-
ступления наличие способов его совершения имеет 
значение только по польскому, израильскому, гол-
ландскому законодательствам.

УК Польши обрисовывает в качестве способа 
склонения уговоры. В Законе Израиля как альтер-
нативная разновидность подстрекательства указа-
но склонение к самоубийству путем дачи совета. 
УК Голландии в качестве одного из способов по-
мощи называет содействие путём обеспечения для 
этого другого лица средствами.

Во всех остальных из них не детализируются 
формы склонения, а равно и содействия. Следова-
тельно, это могут быть любые действия. 

В УК Болгарии это так и закреплено: «Кто ка-
ким бы то ни было способом окажет содействие 
или склонит другое лицо к самоубийству…» (ч. 1 
ст. 127).

Обязательным элементом объективной стороны 
разбираемых деяний по УК Аргентины, Болгарии, 
Италии, Сан-Марино, США, Таиланда, Швейца-
рии и Франции являются самоубийство или по-
кушение на него. При этом по УК Сан-Марино 
и Италии покушение само по себе ответственности 
не влечёт. Оно наказуемо только в случае, если по-
влекло за собой причинение, соответственно, те-
лесного повреждения, тяжкого или особо тяжкого 
вреда, но в уменьшенном размере.

Уголовные законы Англии, Голландии, Норве-
гии, Турции покушение на самоубийство не счита-
ют таковым, и оно не образует оконченного соста-
ва преступления –  преступление полагается окон-
ченным только в момент самоубийства.

В соответствии с УК Польши, наоборот, уговор 
или помощь в суициде расцениваются как кримино-
образующие, если только результат их последствий 
ограничился рамками покушения на свою жизнь 54.

Если же данный результат вышел за эти рамки 
и имел своим последствием смерть потерпевшего 
или нанесение им самому себе тяжкого вреда здо-
ровью, эти деяния рассматриваются с учетом по-
следствий по статьям, предусматривающим уголов-
ную ответственность за убийство и умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью.

54 В этой связи А.А. Малиновский отмечает, что «при этом 
остается не совсем ясным, как будет квалифицироваться, на-
пример, помощь в состоявшемся самоубийстве» (см.: Малинов-
ский А.А. Указ. соч. С. 441).
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УК Испании простой состав и квалифициро-
ванного, и привилегированного видов этого пре-
ступления сформулировал как формальный, а ква-
лифицированный как материальный и для насту-
пления ответственности необходимо причинение 
себе смерти потерпевшим. Покушение же на са-
моубийство для наступления ответственности по 
данным нормам не имеет значения и может быть 
наказано как простое содействие.

В УК Австрии, Дании, Израиля и Японии нет 
никакого указания на этот счёт. Однако, хотя из-
раильский закон о таких последствиях прямо и не 
говорит, но судя по санкции ст. 302, которая равна 
санкции за убийство (ст. 298), можно полагать, что 
данная норма охватывает и случаи их наступления.

Из данных УК только 6 –  Болгарии, Дании, 
Испании, Италии, США и Франции – квалифи-
цировали данное преступление. Так, болгарский 
(ч. 2 ст. 127 УК), итальянский (ст. 580) и француз-
ский (абз. 2 ст. 223.-13 УК) законодатели в качестве 
квалифицирующего признака указали несовер-
шеннолетие потерпевшего, при этом первые два 
установили возрастной предел до 18 лет, а фран-
цузский –  до 15 лет. Кроме того, болгарский ещё 
квалифицирует его неспособностью лица руково-
дить своими действиями или непониманием им 
характера и значения совершенного, а итальян-
ский – наличием психического заболевания или 
расстройством психики на почве алкоголизма или 
наркомании. Таким образом, законодатель Болга-
рии деянию, являющемуся, по существу, опосредо-
ванным убийством, придает статус квалифициро-
ванного состава причастности к суициду.

УК Дании квалифицирующим признаком назы-
вает личную заинтересованность (§ 240 УК), а УК 
Испании –  наступление смерти потерпевшего (по-
следствие) (ч. 3, 4 ст. 143 УК) 55.

Примерный УК США делает это несколько 
своеобразно. В ст. 210.5 УК сказано, что предна-
меренное совершение подстрекательства и по-
собничества, если они своим последствием имели 
самоубийство или покушение на него, расцени-
вается как фелония II степени, а при иных обсто-
ятельствах как мисдиминор. Фелония –  это более 

55 В ч. 4 ст. 143 УК Испании прямо не говорится, что са-
молишение больным потерпевшим себя жизни в результа-
те пособнических действий виновного влечет усиленную от-
ветственность. Однако такой вывод однозначно следует из её 
диспозиции, где сказано, что тот, кто способствует самоубий-
ству, «наказывается на одну или две степени ниже наказаний, 
предусмотренных ч. 2 и 3 этой статьи», т. е. наказание диффе-
ренцируется в зависимости от того, наступила ли в результате 
содействия смерть потерпевшего. Если она не наступила, тог-
да размер наказания определяется исходя из размера наказа-
ния, предусмотренного ч. 2 за сам факт содействия, в против-
ном случае –  ч. 3 ст. 143 УК за содействие, приведшее к ней 
потерпевшего.

строгая категория преступлений, чем мисдиминор, 
и наказывается более сурово (ч. 1–3 ст. 1.04, п. 2 
ст. 6.06, ст. 6.08, 6.09 УК). Оговорка «при иных об-
стоятельствах», думается, имеет в виду и случаи не-
наступления последствий в виде самоубийства или 
покушения на него. Из этого можно сделать вывод, 
что наступление последствий является квалифици-
рующим признаком в этом составе.

Болгарский, американский, датский, голланд-
ский и швейцарский законодатели, аналогично бе-
лорусскому, уделили некоторое внимание и вопро-
су о вине. Болгарский УК в ч. 2 ст. 127 УК приме-
нительно лица, неспособного руководить своими 
действиями, употребляет слово «знает», что пред-
полагает точное знание виновным о таком состоя-
нии потерпевшего.

УК Голландии обозначает форму вины –  умы-
сел. При этом не уточняется его вид. Значит, он мо-
жет быть как прямым, так и косвенным.

Законодатель Дании и Швейцарии выделяет мо-
тив преступления –  личную заинтересованность 
как обязательный признак квалифицированного 
состава (датский) и корыстные мотивы как тако-
вые общего состава (швейцарский).

В примерном УК США в качестве обязательно-
го указан такой признак субъективной стороны, 
как специальная цель деяния.

По УК штата Нью-Йорк субъективная сторона 
характеризуется умыслом 56.

Законодатель ряда государств рассматриваемые 
деяния сами по себе приравнял и к простому убий-
ству. К числу таковых в первую очередь относится 
Англия, где состав пособничества и подстрекатель-
ства к самоубийству является разновидностью про-
стого умышленного убийства 57.

УК штата Нью-Йорк считает содействие в са-
моубийстве одной из предусмотренных в ней трех 
разновидностей неосторожного убийства, которое 
является простым убийством II степени 58.

Норвежский УК приравнивает помощь в само-
лишении жизни по наказуемости к пособничеству 
в убийстве.

56 См.: Уголовное право зарубежных стран: учеб. Части 
Общая и Особенная / под ред. И.Д. Козочкина. С. 699; Козоч-
кин И.Д. Указ. соч.

57 См.: Никифоров А.С. Ответственность за убийство в со-
временном уголовном праве. С. 16–18; Его же. Ответствен-
ность за убийство в современном континентально-евро-
пейском и англо-американском уголовном праве; Крыло-
ва Н.Е. Уголовное право и биоэтика: проблемы, дискуссии, 
поиск решений. С. 170.

58 См.: Уголовное право зарубежных стран: учеб. Части Об-
щая и Особенная / под ред. И.Д. Козочкина. С. 699, 700; Козоч-
кин И.Д. Указ. соч.
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В ряде государств описываемые деяния в отно-
шении несовершеннолетних (малолетних) и не-
вменяемых лиц квалифицируются как убийство. 
Причем в некоторых из них такая квалификация 
прямо предусмотрена. Так, согласно абз. 3 ст. 151 
УК Сан-Марино «если подстрекаемое лицо было 
младшего возраста либо проявляло неспособность 
к осознанию значения деяния и волеизъявлению, 
то применяются положения об ответственности за 
убийство».

Следовательно, законодатель Сан-Марино в отли-
чие от болгарского не стал квалифицировать причаст-
ность к самоубийству совершением рассматриваемых 
посягательств в отношении лиц, не могущих осознать 
сути происходящего, а закрепил, что в таком случае 
это деяние перерастает в опосредованное убийство.

В Италии склонение или содействие в отношении 
несовершеннолетних до 14 лет, или лиц, лишенных 
способности понимать характер своих действий и же-
лать наступления последствий, рассматриваются как 
убийство и в этом случае применяются ст. 576–577 УК 
Италии, в зависимости от обстоятельств дела 59.

Неоднозначно решен в УК рассматриваемых госу-
дарств вопрос о возрасте наступления уголовной от-
ветственности за обсуждаемые деяния.

Самый низкий возрастной порог наступления уго-
ловной ответственности за склонение к самоубийству 
установлен в Таиланде –  7 лет (универсальный (об-
щий возраст уголовной ответственности)). Однако 
здесь минимальный возраст уголовной ответственно-
сти не совпадает с возрастом уголовной наказуемости 
и лица в возрасте от 7 до 14 могут подвергаться только 
воспитательным или дисциплинарным мерам (ст. 74 
УК) 60. Уголовное наказание может быть применено 
только по достижении 14 лет (ст. 75 УК).

В Англии за эти деяния можно подвергать уголов-
ному наказанию с 10 лет (Закон о детях и подростках 
1969 г.) 61.

В Швейцарии уголовная ответственность за них 
также наступает с 10 лет, но уголовное наказание мо-
жет быть применено лишь по достижении 15 лет (со-
гласно Федеральному закону этого государства о уго-
ловном праве несовершеннолетних от 20 июня 2003 г. 

59 См.: Уголовное право зарубежных стран: учеб. Части Об-
щая и Особенная / под ред. И.Д. Козочкина. С. 925.

60 См.: Додонов В.Н. Сравнительное уголовное право. Часть 
Общая / под общ. ред. С.П. Щербы. М., 2009. С. 150; Акту-
альные проблемы уголовного права: курс лекций / под ред. 
О.С. Капинус. М., 2015.

61 См.: Уголовное право зарубежных стран: учеб. Части Об-
щая и Особенная / под ред. И.Д. Козочкина. С. 36–39; Додо-
нов В.Н. Указ. соч. С. 150; Актуальные проблемы уголовного 
права: учеб. для магистров. Часть Общая / под ред. Л.В. Ино-
гамовой-Хегай. М., 2015. Уголовное право зарубежных стран: 
учеб. для магистров. Части Общая и Особенная / под ред. 
Н.Е. Крыловой. М., 2015. С. 36.

лица, совершившие преступления в возрасте от 10 до 
18 лет, подлежат ответственности по данному Зако-
ну 62). Ответственность по УК наступает по достиже-
нии 18 лет (ст. 100 УК).

В Турции субъектом этого преступления может 
быть лицо, достигшее 11 лет (ст. 53 УК); Голландии 
(ст. 77 УК), Израиле (ст. 34), Сан-Марино (абз. 2 ст. 10 
УК) –  12 лет; Франции –  13 лет (абз. 2 ст. 122–8) 63; 
Австрии (п. 2 ч. 1 ст. 74), Аргентине 64, Болгарии (ч. 2 
ст. 31 УК), Италии (ст. 85, 97 УК) 65 –  14 лет.

В Испании несовершеннолетние в возрасте от 14 
до 18 лет, если совершат это преступление, будут от-
вечать по специальному Закону об уголовной ответ-
ственности несовершеннолетних 2000 г., а по УК от-
ветственность могут нести только лица, достигшие 
18 лет (в этом государстве установлен такой достаточ-
но высокий общий возраст уголовной ответственно-
сти) (ст. 20 УК) 66.

62 См.:  Bundesgesetz  über  das  Jugendstrafrecht 
(Jugendstrafgesetz, JStG) vom 20. Juni 2003 (Федеральный за-
кон об уголовном праве несовершеннолетних (Закон о пра-
восудии в отношении несовершеннолетних, JStG) от 
20.06.2003 г.). URL: http://www.admin.ch/ops/dr/classified-
compilation/20031353/index.html. Согласно ст. 82 УК Швейца-
рии возраст уголовной ответственности был 7 лет. Однако ука-
занный Закон отменил это положение. То, что в Швейцарии 
минимальный возраст уголовной ответственности –  10 лет, 
отмечают и другие авторы (см.: Додонов В.Н. Указ. соч. С. 150; 
Огрохина Е.А., Шмидт М. О новой реформе уголовного и уго-
ловно-процессуального законодательства Швейцарии // Вест-
ник института: преступление, наказание, исправление. 2012. 
№ 1. С. 61). Об этом же говорил чрезвычайный и полномоч-
ный посол Швейцарской конфедерации в России П. Хельг 
(см.: Швейцарцы готовят рекомендации для ФСИН // Росс. 
газ. 2014. 24 июля). Тем не менее в некоторых работах, даже 
изданных в последние годы, ссылаясь на ст. 82 УК, указыва-
ется, что там установлен один из самых низких порогов воз-
раста уголовной ответственности –  7 лет (см.: Актуальные про-
блемы уголовного права: учеб. для магистров. Часть Общая / 
под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай; Актуальные проблемы уго-
ловного права: курс лекций / под ред. О.С. Капинус; Малинов-
ский А.А. Указ. соч. С. 249, 250; Уголовное право зарубежных 
государств / под ред. А.А. Арямова. М., 2018. Зырянов В.Н., Дол-
гополов К.А. Сравнительно-правовое исследование назначения 
наказания несовершеннолетним в зарубежном уголовном зако-
нодательстве // Правовая культура. 2013. № 2. С. 77).

63 Здесь в случае осуждения такого несовершеннолетнего 
вступает в силу специальный институт уголовной ответствен-
ности несовершеннолетних (см.: Уголовное право зарубежных 
стран: учеб. Части Общая и Особенная / под ред. И.Д. Козоч-
кина. С. 340).

64 Из УК Аргентины ст. 36, в которой указывалось на мини-
мальный возраст субъекта, исключена. В этой связи минималь-
ный возраст уголовной ответственности устанавливается с 14 лет 
на основании толкования норм гражданского законодательства 
и сложившейся судебной практики (см.: Голик Ю.В. Вступитель-
ная статья к Уголовному кодексу Аргентины. Уголовный кодекс 
Аргентины. СПб., 2005. С. 20).

65 См.: Уголовное право зарубежных стран: учеб. Части Об-
щая и Особенная / под ред. И.Д. Козочкина. С. 481.

66 См.: Курс уголовного права: в 5  т. Т.  1. Часть Об-
щая. Учение о преступлении / под ред. Н.Ф. Кузнецовой, 
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По УК Японии возраст уголовной ответственно-
сти –  14 лет (ст. 41). Однако согласно Закону от 1998 г. 
№ 168 о несовершеннолетних (ст. 20) уголовная санк-
ция за эти деяния может применяться лишь с 16 лет 67.

В Дании (§ 15 УК) и Норвегии (§ 46 УК) уголовная 
ответственность наступает с 15 лет, США (ст. 4.10 УК) 
и штате Нью-Йорк (§ 30.00 УК) –  16 лет 68, Польше 
(§ 1 ст. 10 УК) –  17 лет.

Виды и размеры наказания за анализируемые де-
яния в УК этих государств существенно различаются.

За исключением УК Франции и Закона Израи-
ля, санкции являются относительно определенными. 
Французский и израильский законы формулируют аб-
солютно-определенные санкции.

Датский (за простой состав), голландский, таи-
ландский, швейцарский и японский УК, как и рос-
сийский, закрепляют альтернативные виды двух ос-
новных наказаний. В УК Дании –  штраф или простое 
заключение под стражу, Голландии и Таиланда –  тю-
ремное заключение или штраф, Швейцарии каторж-
ная тюрьма 69 или тюремное заключение, Японии –  
лишение свободы с принудительным физическим тру-
дом или тюремное заключение 70.

В австрийском, английском, аргентинском, бол-
гарском, датском (за квалифицированный состав), 
израильском, испанском, итальянском, польском, 
сан-маринском, американском, штата Нью-Йорк, 
турецком, французском уголовных законах – безаль-
тернативные санкции. Причём в болгарском, испан-
ском, итальянском и американском УК по прави-
лам безальтернативности сконструированы санкции 
и квалифицированных составов этих преступлений. 
Во всех в них, за исключением сан-маринского (при 
наступлении смерти) и французского, только один 
вид наказания –  лишение свободы (тюремное заклю-
чение). А в последних двух одновременно с лишени-
ем свободы и лишение прав (сан-маринском) и штраф 
(французском).

И.М. Тяжковой. М., 2002; Уголовное право зарубежных стран: 
учеб. Части Общая и Особенная / под ред. И.Д. Козочкина. 
С. 386; Додонов В.Н. Указ. соч. С. 408.

67 См.: Уголовное право зарубежных государств: учеб. посо-
бие. Часть Общая / под ред. И.Д. Козочкина. С. 469, 470; Уголов-
ное право зарубежных стран: учеб. Части Общая и Особенная / 
под ред. И.Д. Козочкина. С. 536; Додонов В.Н. Указ. соч. С. 408.

68 См.: Уголовное право зарубежных государств: учеб. посо-
бие. Часть Общая / под ред. И.Д. Козочкина. С. 138; Уголовное 
право зарубежных стран: учеб. Части Общая и Особенная / под 
ред. И.Д. Козочкина. С. 184, 185.

69 В соответствии со ст. 35 швейцарского УК каторжная тюрь-
ма –  самое тяжкое наказание, связанное с лишением свободы.

70 Согласно ст. 9 УК Японии лишение свободы с принуди-
тельным физическим трудом –  это вид основного наказания, 
а наказание в виде тюремного заключения –  это лишение сво-
боды без принудительных работ.

Таиландский УК предусматривает возможность 
применения наряду с лишением свободы другого ос-
новного наказания –  штрафа. Но его назначение со-
гласно ст. 20 УК этого государства зависит от усмотре-
ния суда.

Нижний предел наказания в виде лишения сво-
боды (тюремного заключения) составляет: 3 месяца 
в Польше, 6 месяцев –  Австрии и Японии (для обо-
их видов наказания); в Аргентине –  1 год, Турции –  
3 года. В УК Голландии, Таиланда, Швейцарии (ка-
торжная тюрьма) этот рубеж не указан.

Что касается верхнего предела наказания в оз-
наченных составах, то в голландском, француз-
ском (ст. 223–14) УК он составляет  3 года, аргентин-
ском –  4 года, австрийском, польском, таиландском, 
швейцарском (каторжная тюрьма) – 5  лет, япон-
ском –  7  лет (оба наказания), турецком –  10  лет, 
израильском – 20 лет.

По английскому законодательству эти деяния мо-
гут быть наказаны тюремным заключением сроком до 
14 лет 71.

УК штата Нью-Йорк рассматривает данное деяние 
фелонией класса С и оно карается лишением свободы 
на срок до 15 лет 72.

В санкциях УК Сан-Марино, Швейцарии (тю-
ремное заключение) не уточнены размеры наказа-
ний за эти преступления, а указаны лишь допусти-
мые виды наказаний (их степени). Так, в ст. 151 УК 
Сан-Марино закреплено, что данные деяния при на-
ступлении смерти потерпевшего наказываются тю-
ремным заключением и лишением прав четвертой 
степени, а если они имели своим последствием толь-
ко телесное повреждение –  тюремным заключением 
третьей степени. Уточнив данные санкции с помо-
щью норм (ст. 81) Общей части УК данного государ-
ства, можно установить, что эти деяния наказывают-
ся при смертельном исходе лишением свободы от 4 
до 10 лет (п. 4), а при причинении телесного повреж-
дения лишением свободы от 2 до 6 лет (п. 3).

В Швейцарии минимальный срок тюремного за-
ключения за это деяние составляет 3 дня, а макси-
мальный –  3 года (ст. 36 УК).

71 См.: Никифоров А.С. Ответственность за убийство в со-
временном континентально-европейском и англо-американ-
ском уголовном праве.

72 См.: Уголовное право зарубежных стран: учеб. Части Об-
щая и Особенная / под ред. И.Д. Козочкина. С. 699, 700; Ко-
зочкин И.Д. Указ. соч. А.С. Никифоров полагает, что это дея-
ние –  простое убийство второй степени, являющееся «фело-
нией класса В, за совершение которой осужденный подлежит 
по приговору суда тюремному заключению на неопределенный 
срок» (см.: Никифоров А.С. Ответственность за убийство в со-
временном уголовном праве. С. 30; Его же. Ответственность 
за убийство в современном континентально-европейском 
и англо-американском уголовном праве).
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По норвежскому УК может быть назначено тю-
ремное заключение от 6 лет, а если виновный дей-
ствовал предумышленно – до 21 г. (§ 233) с приме-
нением при этом правил назначения наказания при 
покушении на преступление (§ 51).

Нижний предел наказания в базовых нормах в тех 
УК, где предусмотрены два состава – простой и ква-
лифицированный, составляет: 1 год (покушение на 
самоубийство) и 5 лет (смертельный исход) – по УК 
Италии и 2 года –  УК Испании.

Вообще не установлен этот предел в таком составе 
в УК Болгарии.

Верхний предел наказания в них составляет: 
в Болгарии и Франции –  3 года, Италии – 5 лет (по-
кушение на самоубийство) и 12  лет (наступление 
смерти), Испании –  5 лет.

В датском УК предусмотрен только такой вид на-
казания, как простое заключение под стражу, но не 
обозначены его границы. Согласно § 44 УК Дании 
размер этого наказания за анализируемое деяние со-
ставляет от 7 дней до 6 месяцев.

По примерному УК США как мисдиминор эти 
деяния могут быть наказаны лишением свободы на 
срок не менее 1 года и не более 3 лет (ст. 6.09).

Нижний предел наказания в квалифицированных 
составах составляет: 3 года (Болгария); 6 лет (Испа-
ния). Не обозначен этот предел в подобных составах 
в датском (тюремное заключение) и итальянском УК.

Верхний предел наказания в таких составах 
в Дании –  3  года (тюремное заключение), Фран-
ции – 5 лет, Болгарии и Испании – 10 лет.

К сожалению, менее точны санкции норм квали-
фицированного состава этого преступления по УК 
Италии (ст. 580) (увеличивается на 1/3) и привилеги-
рованного состава по УК Испании (ч. 4 ст. 143) (на-
казывается на одну или две степени ниже в зависи-
мости от последствий в виде смерти, чем предусмо-
трено за содействие здоровому человеку) 73.

По примерному УК США квалифицированный 
состав этого преступления, рассматривающийся 
как фелония второй степени, наказуем лишением 
свободы минимально не менее чем в 1 год и не бо-
лее чем в 3 года и максимально – в 10 лет (ст. 1.04, 
п. 2 ст. 606 УК).

Разбор обнаруживает взаимовлияние уголов-
ных законов разных государств друг на друга. 
Так, ст. 1101 была внедрена в УК России с учетом 
зарубежного опыта противодействия анализиру-
емым явлениям уголовно-правовыми средства-
ми. В пояснительной записке к проекту закона, 
которым она была введена, указывалось: «Пред-
лагаемый законопроектом подход согласуется 

73 См.: Малиновский А.А. Указ. соч. С. 401.

с международным и зарубежным опытом право-
вого регулирования противодействия суицидам. 
В частности, учитывался опыт ряда уголовных 
законодательств зарубежных государств в части 
криминализации содействия совершения суи-
цида и пропаганды самоубийства (Австрийская 
Республика, Королевство Дания, Королевство 
Нидерландов, Королевство Норвегия, Француз-
ская Республика, Швейцарская конфедерация 
и др.)» 74.

В свою очередь, уголовное законодательство 
Российской Федерации оказывает обратное пози-
тивное воздействие на законодательство зарубеж-
ных государств, в особенности государств – бывших 
союзных республик. Свидетельство тому и введение, 
как выше говорилось, буквально через неделю после 
учреждения УК РФ ответственности за рассматри-
ваемые деяния и узбекским законодателем, а затем 
и украинским, и молдавским. Заявлено о необходимо-
сти введения таковой в Южной Корее, где уровень 
суицида самый высокий в мире –  25,6 на 100 тыс. 
населения 75.

* * *
Проведенный компаративистский анализ позво-

ляет выделить ряд позитивных, на наш взгляд, по-
ложений, закрепленных в зарубежном уголовном 
законодательстве, имеющих перспективу с позиции 
трансформирования в УК РФ и его дальнейшего 
совершенствования.

Думается, заслуживает, в частности, внимания 
конструирование в отмеченных зарубежных государ-
ствах сложных составов, закрепляющих ответствен-
ность и за склонение, и за содействие самоубийству 
как альтернативных признаков.

Вряд ли можно согласиться с их разведением 
в ст. 1101 УК РФ по отдельным частям, тем более 
с установлением при этом повышенной наказуемо-
сти содействия. Ведь и законодатель (ч. 4 ст. 34 УК), 
и доктрина уголовного права исходят из того, что 
подстрекательские действия всегда оцениваются как 
более опасные в сравнении с пособничеством.

И ещё. В результате такого строения этих составов 
сложности также вызывает и вопрос о квалификации 

74 См.: Пояснительная записка к проекту № 118634–7 феде-
рального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации в части установления дополнитель-
ных механизмов противодействия деятельности, направленной 
на побуждение детей к суицидальному поведению», вносимо-
го 9 марта 2017 г. депутатом Государственной Думы И.А. Яро-
вой. URL: http:// www.d-russia.ru/wp-content/uploads/2017/03/
UK-suitsid.pdf

75 См.: В Южной Корее будут бороться с самоубийствами. 
URL: http://www.regnum.ru
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действий лица, в которых одновременно имеют ме-
сто оба этих вида причастности к самоубийству 76.

Убеждены, эти деяния следует закрепить в од-
ной норме как альтернативные 77, а несколько мень-
шую степень общественной опасности содействия по 
сравнению со склонением можно учесть при индиви-
дуализации наказания в рамках санкции данной нор-
мы. Такие составы предлагались ранее и в теории 78, 
в том числе и нами 79, и в порядке законодательной 
инициативы 80.

Да и сам законодатель проявляет непоследователь-
ность в этом вопросе –  квалифицированные формы 
этих деяний он сосредотачивает вместе (ч. 3–6).

Удачным представляется и подход некоторых на-
званных государств (на законодательном или судеб-
ном уровнях) к проблеме, связанной с субъектив-
ной стороной этого преступления, заключающийся 
в определении возможных форм и видов вины, ко-
торая в ст. 1101 УК РФ решена не настолько очевид-
но 81 и, несомненно, вызовет затруднения на практи-
ке и дискуссии в теории 82.

В этом аспекте следует обратить внимание и на 
проблему использования российским законодате-
лем понятия «заведомость» в этой статье и примене-
ния его только к беспомощным лицам (п. «а» ч. 3) и 
беременной женщине (п. «б» ч. 3) и в тоже время не 
употребления к несовершеннолетним (п. «а» ч. 3). 

76 В теории одни авторы предлагают такие ситуации квали-
фицировать по совокупности ч. 1 и 2 ст. 1101 УК РФ (см.: Ком-
ментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: в 4 т. 
Часть Особенная. Разделы VII –  VIII (постатейный). Т. 2 / отв. 
ред. В.М. Лебедев. М., 2017, другие –  только по её ч. 1 (см.: Бы-
ков А.В. Уголовно-правовые проблемы криминализации воз-
буждения суицидального поведения и способствования в со-
вершении самоубийства // Росс. юстиция. 2017. № 11. С. 59).

77 Аналогичная точка зрения озвучена и в литературе (см.: 
Дубовиченко С.В., Карлов В.П. Новеллы уголовного законода-
тельства о преступлениях против жизни: критический ана-
лиз // Вестник Волжского ун-та. 2017. Т. 2. № 14.

78 См.: Капинус О.С. Указ. соч.
79 См.: Хатуев В.Б. Указ. соч. С. 404.
80 См.: Проект № 76354–7 федерального закона «О внесе-

нии изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», 
внесенного членом Совета Федерации А.В. Беляковым. URL: 
htpp://www.asozd2.duma.gow.ru/addwork/scahs.nsf/ID/410.738EF
B660B9FA432580A60060165C/$File/76354–7.PDF? OpenElement

81 См.: Егорова Н. Новое в уголовно-правовой охране жиз-
ни человека // Уголовное право. 2017. № 6. С. 14–16.

82 На этот счёт высказаны разные точки зрения. Согласно 
одной, субъективная сторона ч. 1 и 2 ст. 1101 УК РФ выражается 
в прямом умысле (см.: Комментарий к Уголовному кодексу Рос-
сийской Федерации: в 4 т. Часть Особенная. Разделы VII– VIII 
(постатейный). Т. 2 / отв. ред. В.М. Лебедев), а второй –  как 
в прямом, так и в косвенном умысле (см.: Смирнов А.М. Ха-
рактеристика криминального склонения к совершению самоу-
бийства и содействия в его совершении // Образование и наука 
в России и за рубежом. 2018. № 9 (vol. 44).

Заведомость означает «хорошо известный, несо-
мненный» 83. Сложно понять, почему о наличии од-
них свойств потерпевшего виновный должен знать 
точно, а о других можно и предположительно. По-
лагаем, этот термин следует исключить из данной 
статьи.
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В самом общем виде законный интерес налого-
плательщика при исполнении им обязанности по 
уплате налога в своем основании состоит в стрем-
лении достичь рационального или оптимального 
результата при исчислении и уплате налога.

Термин «минимизация» понимается как умень-
шение чего-либо, сведение к минимуму. Мини-
мальный –  значит, наименьший из возможных. 
Антиподом минимизации выступает максимиза-
ция, т. е. сведение чего-либо к максимуму. Макси-
мальный –  значит, наибольший из возможных.

И минимум, и максимум –  это термины, опре-
деляющие пределы допустимого. Следовательно, 
налоговый платеж в этих пределах будет считать-
ся допустимым. Может возникнуть вопрос: как же 
исчисление налога оказалось в пределах, тогда как 
математика –  точная наука?

Проблема заключается в том, что исчисление 
налога не сводится к простой арифметике. Опре-
деление налоговой базы сопряжено с массой ню-
ансов и тонкостей, приводящей к вариативности: 
какие затраты можно учитывать –  какие нельзя; 
в каком периоде можно –  в каком нельзя; мож-
но ли использовать налоговый вычет –  нельзя; 
соблюдены ли условия льготирования –  не со-
блюдены и т. д., и т. п. А самое проблематичное 
в этой ситуации –  обусловленность и многофак-
торность в исчислении затрудняют определение 
правильного ответа: истина познается в споре, 
к сожалению –  судебном.

Соответственно, стремление налогоплательщи-
ка направлено не на то, чтобы уклониться от упла-
ты, а на то, чтобы налог исчислить правильно, как 
того требует закон, –  без нарушений, но при этом 
и не переплатить. В этом отношении правильно 
исчисленный налог с учетом допускаемых зако-
ном вычетов, льгот и уменьшений становится оп-
тимальным (от лат. optimus –  наилучший). Опти-
мизация –  это выбор наилучшего варианта из мно-
жества возможных, процесс приведения системы 
в наилучшее состояние 1. Соответственно, все те 
варианты исчисления, что будут превышать опти-
мальный, сведут налоговый платеж к избыточному 
или переплате. Такой платеж нерационален –  он 
не выгоден налогоплательщику. Как правило, по-
следний даже не осознает избыточности в исчис-
лении и уплате. Интерес налогоплательщика сво-
дится к определению действительного размера на-
логового обязательства и избежанию переплаты, 
потому что, очевидно, для него это –  необязатель-
ные потери, т. е. которых можно было не допускать. 
Это такие же потери, как если бы налогоплатель-
щик закупил втридорога сырье, материалы и т. п. 

1 См.: Михайлова О. Минимизация должна быть законной 
[Электронный ресурс] // ЭЖ-Юрист. 2004. № 16.

Никто же не упрекнет налогоплательщика в том, 
что, проявив свои деловые качества, он сумел ку-
пить качественную вещь по низкой цене. Напро-
тив, претензии появятся к тому менеджеру, кото-
рый неумело управляет затратами.

Стремление сэкономить вполне естественно. 
В видеохостинге YouTube (youtube.com) достаточ-
ное количество роликов, на которых приличные 
люди в период грандиозных распродаж во всем 
мире –  в «черную пятницу» – сломя голову бегут 
по магазину в надежде первыми заполучить желан-
ную вещь со скидкой от 50 до 80% 2. Им предста-
вилась такая возможность купить вещь по мини-
мальной цене, и они не хотят ее упускать, потому 
что считают обратное нерациональным. Это  – их 
законный интерес. Разве кто-то поставит в вину 
покупателю, что он приобрел вещь именно в сезон 
распродаж, а не в другой период, где она продава-
лась без скидки? Такой вопрос выглядит столь же 
нелепым, как и вопрос: почему он заплатил про-
давцу меньше, чем мог бы заплатить в иной день? 
При этом все понимают, что продавец продает 
не в убыток. В результате довольны остаются все: 
и покупатель, который не переплатил, и продавец, 
который за счет оборота, как правило, прилично 
в эти дни заработал. Покупатель и налогоплатель-
щик сделали оптимальный платеж: они миними-
зировали свои издержки, использовали предостав-
ленную возможность и в итоге не переплатили.

Конечно, если налогоплательщик заплатит на-
лог в большем размере, чем минимальный платеж, 
к нему претензий со стороны налоговых органов 
не будет. Но заплатить больше –  ума большого не 
надо, а вот чтобы не переплатить, надо еще поста-
раться учесть все нюансы в исчислении действи-
тельного размера налогового обязательства, при-
ложить к этому профессиональные компетенции, 
взвесить все «за» и «против», учесть риски и т. д., 
одним словом –  проявить умение.

Такое умение проявляет далеко не каждый на-
логоплательщик в силу разных причин: отсутствия 
знаний, желания заниматься оптимизацией, нет 
ресурсов, в том числе временных, людских, боязнь 
ошибки или возможного конфликта с налоговым 
органом и т. д.

Ежегодно физические лица тратят значитель-
ные суммы на медицинские и образовательные ус-
луги. Законодатель предусмотрел налоговые выче-
ты, позволяющие уменьшить полученные доходы 
и тем самым сократить налоговую базу и, соответ-
ственно, величину действительного налогового 
обязательства (п/п. 2–3 п. 1 ст. 219 НК РФ). Эта 
возможность реализуется декларативным путем. 

2 URL: https://www.youtube.com/watch?v=V48qdkufJOE 
(дата обращения 01.04.2018).
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Однако не все налогоплательщики считают необ-
ходимым заниматься этим делом. Ведь надо в те-
чение года собирать подтверждающие документы, 
сохранить их, затем заполнить декларацию, сдать 
ее в налоговый орган, т. е. приложить определен-
ные усилия. Не всем это экономически интересно, 
кому-то просто лень.

Таким образом, налоговый интерес в оптималь-
ном платеже присущ не всем, а только амбициоз-
ной части налогоплательщиков с активной нало-
говой позицией, умеющих считать деньги и до-
рожить ими. Целеустремленность во все времена 
была добродетелью, а пассивность, лень вызывали 
осуждение.

«Мы должны хотеть чего-то великого, –  писал 
Гегель, –  но нужно также уметь совершать великое; 
в противном случае это –  ничтожное хотение. Лав-
ры одного лишь хотения суть сухие листья, которые 
никогда не зеленели» 3.

Оптимальный налоговый платеж –  это родо-
вой интерес. Он носит общий характер и объеди-
няет в себе множество субординированных закон-
ных интересов (субинтересов). Имея собственное 
содержание, он тесно связан с иными законны-
ми интересами в целом, поскольку любая система 
предполагает иерархию интересов (дерево интере-
сов). Реализация исходного интереса может стать 
источником для другого интереса. Налогоплатель-
щик, как правило, не ограничивается удовлетворе-
нием какого-то одного промежуточного интереса. 
Интересы первой волны порождают новые инте-
ресы (интересы второй волны) и т. д. Для удовлет-
ворения главного законного интереса может по-
требоваться претворение в жизнь нескольких суб- 
интересов интересов, выстроенных по принципу 
«матрешки», когда объем одного интереса входит 
в объем другого и наблюдается последовательное 
движение «от частного к общему».

О налоговой оптимизации налогоплательщика 
как деятельности непредосудительной с юридиче-
ской точки зрения говорят многие авторы 4. Защи-
щены кандидатские диссертации, посвященные 
теме налоговой оптимизации 5.

3 Гегель Г.В.Ф. Философия права // Гегель Г. Полн. собр. 
соч.: в 14 т. Т. VII. М.; Л., 1934. С. 144.

4 См.: Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н. Налоговая оп-
тимизация: принципы, методы, рекомендации, арбитражная прак-
тика. –  М., 2007. С. 8; Занкин Д.Б. Разграничение налоговой опти-
мизации и налоговых правонарушений // Ваш налоговый адвокат. 
2004. № 2. С. 66; Щекин Д.М. Презумпция добросовестности нало-
гоплательщика // Ваш налоговый адвокат. 2001. № 1. С. 41.

5 См.: Задорогин С.И. Правовое обеспечение оптимиза-
ции налогообложения в Российской Федерации: дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2004; Мышкин Б.В. Налоговая оптимизация 
как проявление налоговой правосубъектности: дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2004; Байрачный Ю.Н. Развитие механизма 

Стремление налогоплательщика уменьшить 
свои налоговые обязательства появилось не сегод-
ня и не вчера, оно существовало с зарождения на-
логов. Причем попытки налогоплательщиков оп-
тимизировать платеж также всегда сопровождались 
ответными мерами властей. Известное выражение 
«что с возу упало, то пропало» как раз является 
проявлением борьбы с находчивыми купцами, не 
желавшими платить пошлину, которая исчислялась 
с количества телег, везущих товары, при въезде на 
княжескую территорию в Древней Руси. Купцы пе-
рекладывали товар с трех телег на две, с двух –  на 
одну, чтобы платить меньше. Стремление мини-
мизировать пошлину приводило к тому, что товар 
попросту сваливался с обоза и, согласно данному 
правилу, становился собственностью князя.

По меткому замечанию К.И. Филипповой, 
«трудности с собиранием налогов существовали 
с начала их введения» 6. Именно это обстоятель-
ство, по мнению ученого, явилось предпосылкой 
появления института ответственности.

И действительно, если ретроспективно взгля-
нуть на историю вопроса, можно найти порази-
тельную схожесть с сегодняшним днем.

Известный дореволюционный ученый Э.Н. Бе-
рендтс в учебнике по финансовому праву, описы-
вая обязанности подданных в области государ-
ственного хозяйства, задается вопросом: «Если 
взять в руки и перелистать массу изданных в раз-
личных государствах законов об организации пря-
мого и косвенного обложения, о различных на-
логах, реальных, личных, о налогах на предметы 
первой и не первой необходимости, о различных 
пошлинах, уплачиваемых за особые, оказанные 
государственными установлениями услуги, если 
прибавить к ним множество дополнительных ин-
струкций и циркуляров, изданных разными орга-
нами управления, высшими и низшими, решения 
высших и средних административных судов, –  ка-
кую получим картину»? 7

И вот какую картину описал ученый более чем 
сто лет назад: «Мы увидим перед собой борьбу го-
сударственной власти со стремлением, «сознатель-
ных граждан» всячески уклоняться, где только воз-
можно, от исполнения податной обязанности, ута-
ить доход, скрыть имущество или потребление, 
обложенное налогом, обойти платеж за услуги суда 
и управления или низвести плату до минимума.

налогового планирования с использованием оффшорных ин-
струментов: дис. … канд. экон. наук. М., 2001.

6 Филиппова К.И. Уголовная ответственность за налоговые 
преступления: межотраслевые связи: дис. … канд. юрид. наук. 
М., 2017. С. 15.

7 Берендтс Э.Н. Русское финансовое право: лекции, читан-
ные в Императорском училище правоведения. СПб., 1914. С. 50.
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Практики и теоретики финансового дела, а по 
их следам и законодатель, изощряются в изобрете-
нии различных методов и способов точнее опреде-
лить сумму платежа, по справедливости следующе-
го с данного гражданина или данной группы граж-
дан, но столь же энергично плательщики податей 
изыскивают пути перехитрить все труды законода-
теля. Все сложнее становится эта борьба с желанием 
граждан низвести свои жертвы в пользу государства 
до минимума и за этот минимум получить максимум 
государственных услуг. И это враждебное отношение 
к справедливым требованиям государственной вла-
сти не есть удел низших классов, коих умственное 
развитие низко и коих политический кругозор узок, –  
оно столь же резко проявляется в высших, образо-
ванных сферах, которые, по их же уверению, идут во 
главе культурного прогресса и в среде коих мы столь 
часто видим, что даже скромный платеж в пользу го-
сударства вызывает ропот в то же самое время, когда 
несравненно более крупные суммы охотно тратятся 
не только на лишнюю роскошь, но и на вздорные 
и даже безнравственные увеселения» 8.

Здесь мы замечаем, что ученый не проводит раз-
личий между понятиями «уклонение от уплаты на-
логов» и «законное уменьшение налогов», как это, 
например, сделано в США 9, но видим, что мини-
мизировать налоговый платеж пытаются и низшие, 
и высшие классы, «изыскивают пути перехитрить все 
труды законодателя», и такое отношение к налоговой 
обязанности ученый называет «враждебным». Совре-
менник сегодня бы сказал –  недобросовестным.

Э.Н. Берендтс в главе «Права и обязанности под-
данных в области государственного хозяйства» с вы-
сокой степенью проработки подробно описывает 
обязанность по уплате налога. Отдавая должное уче-
ному, отмечаем глубокие научные суждения в этом 
вопросе. Создается неподдельное впечатление, что 
читаешь учебник по финансовому праву не 1914 г., 
а например 2014 г. Однако при этом Берендтс не на-
зывает ни одного субъективного права, присущего 
налогоплательщику. О законных интересах говорить 
и вовсе не приходится. Это обстоятельство свиде-
тельствует, что институт прав налогообязанных лиц 
находился в забвении, был обделен в том числе науч- 
ным вниманием.

Как отмечает Д.В. Винницкий, «правопримени-
тельная практика любых индустриально развитых 
стран свидетельствует о том, что налогоплательщи-
ки, используя предоставленную им свободу выбора 
юридических форм деятельности, стремятся мини-
мизировать степень своего налогового обременения. 

8 Там же. С. 50, 51.
9 См.: Елинский А.А. Опыт Великобритании и США по раз-

граничению законной и незаконной минимизации налогов 
и его значение для совершенствования российского законода-
тельства // Журнал росс. права. 2006. № 10. С. 140.

В частности, они, как правило, стремятся организо-
вать свои дела таким образом, чтобы избежать или 
ограничить возможность появления у них новых 
объектов налогообложения, минимизировать нало-
говую базу, максимально использовать предусмо-
тренные законодательством налоговые льготы и пре-
ференции или иным образом сократить свои налого-
вые обязательства» 10.

Термин «оптимизация налогообложения» встре-
чается и в нормативных актах. Например, соглас-
но Квалификационному справочнику должностей 
руководителей, специалистов и других служащих 11 
в должностные обязанности финансового директо-
ра входит функция по оптимизации налогообложения. 
Он возглавляет эту работу. А консультант по налогам 
и сборам разрабатывает различные варианты опти-
мизации налогообложения применительно к специ-
фике деятельности организаций и физических лиц.

В Программу деятельности федерального госу-
дарственного унитарного предприятия 12 оптимиза-
ция налогообложения включена как мероприятие по 
развитию предприятия.

Очевидно, налоговая оптимизация осущест-
вляется налогоплательщиком осознанно и целена-
правленно. Результатом этой деятельности являет-
ся налоговая выгода налогоплательщика. Причем 
налоговую оптимизацию необходимо отличать от 
уклонения от уплаты налогов. И в том, и в другом 
случае деятельность налогоплательщика сопряга-
ется с одним результатом –  бюджет не получает 
налоговых платежей, что во многом внешне делает 
схожими эти два процесса и является поводом для 
конфликта. Однако в случае с оптимизацией на-
логоплательщик использует предоставленные ему 
законом возможности, связанные с выбором наи-
более выгодных для него форм предприниматель-
ской деятельности, заключает сделки, по которым 
предусматриваются меньшие налоговые платежи, 
использует льготы, вычеты, различные способы 
изменения сроков уплаты налогов и иные закон-
ные способы, позволяющие уменьшить налого- 
облагаемую базу и достичь оптимального платежа. 

10 Винницкий Д.В. Проблемы разграничения налогового 
планирования и действий, направленных на уклонение от на-
логообложения // Журнал росс. права. 2006. № 11. С. 63, 64.

11 См.: Квалификационный справочник должностей руково-
дителей, специалистов и других служащих (утв. постановлением 
Минтруда России от 21.08.1998 г. № 37) (в ред. от 12.02.2014 г.) // Би-
блиотека и закон. Вып. 23. 2007. № 2; вып. 25. 2008. № 2.

12 См.: постановление Правительства РФ от 10.04.2002 г. 
№ 228 «О мерах по повышению эффективности использования 
федерального имущества, закрепленного в хозяйственном ве-
дении федеральных государственных унитарных предприятий» 
(вместе с «Правилами разработки и утверждения программ де-
ятельности и определения подлежащей перечислению в феде-
ральный бюджет части прибыли федеральных государственных 
унитарных предприятий») // СЗ РФ. 2002. № 15, ст. 1440.
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Как правило, устремления потенциального налого-
плательщика направлены на недопущение самого 
возникновения объекта налогообложения. За та-
кого рода действия, которые, хотя и имеют своим 
следствием неуплату налога либо уменьшение его 
суммы, как указал Конституционный Суд РФ, не-
допустимо установление ответственности 13.

При уклонении от уплаты налогов потенциаль-
ный налогоплательщик осознает, что у него возни-
кает объект налогообложения, но при этом совсем 
не желает платить налог, вследствие чего идет на 
целенаправленные уголовно наказуемые меры по 
его сокрытию 14.

При всем этом нельзя сказать, что деятельность 
налогоплательщика по оптимизации налогообло-
жения как-то одобряется или тем более поощря-
ется государством. Стремление налогоплательщи-
ка к оптимальному налоговому платежу (т. е. не 
переплачивать) вызывает у налогового органа на-
стороженность. Именно в минимизации налога 
налоговые органы видят корень фискальных бед, 
источник бюджетных проблем, и на практике этот 
процесс воспринимается как «неизбежное зло», 
признак недобросовестного поведения. Налого-
вая выгода налогоплательщика всегда находилась, 
находится и, по всей видимости, будет находиться 
под прицелом налоговых органов.

Такая архитектура отношений характерна не толь-
ко для отечественной налоговой системы, но и для 
зарубежной. В частности, Комитет по контролю за 
использованием государственных средств парламен-
та Соединенного Королевства обвинил американ-
ские компании Amazon, Google и Starbucks в ноябре 
2012 г. в «безнравственном» поведении. Глава коми-
тета М. Ходж заявила, что три указанные выше ком-
пании «практикуют уход от налогов в промышлен-
ном масштабе» через низконалоговые юрисдикции, 
используя сложную систему бухгалтерских стратегий, 
«являющихся циничными и несправедливыми». «Мы 
не обвиняем вас в незаконных действиях,  –  заявила 
Ходж.  –  Мы обвиняем вас в безнравственности» 15.

Критерии между «обоснованной» и «необосно-
ванной» налоговыми выгодами зыбки, размыты, что 
создает неограниченный простор для субъективных 
усмотрений должностных лиц налоговых органов. 

13 См.: постановление Конституционного Суда РФ от 
27.05.2003 г. № 9-П «По делу о проверке конституционно-
сти…» // Вестник КС РФ. 2003. № 4.

14 См.: Ефремова О.Н. Путь от налоговой оптимизации 
до налогового преступления (Окончание) [Электронный ре-
сурс] // Горячая линия бухгалтера. 2008. № 20. 

15 Британский парламент обвинил Amazon, Google и Starbucks 
в уходе от уплаты налогов [Электронный ресурс] –  Режим до-
ступа: URL: https://www.vedomosti.ru/finance/news/2012/11/13/
britanskij_parlament_obvinil_amazon_google_i_starbucks_v (дата об-
ращения: 01.04.2018).

Нередко «налоговая выгода» выдумывается налого-
вым органом, когда в действительности ее нет. Су-
дьи отмечают многочисленные случаи явно необо-
снованных претензий 16.

В академическом дискурсе исполнение налоговой 
обязанности рассматривается в узком смысле (пере-
числение денежных средств на счет Федерального 
казначейства в бюджетную систему Российской Фе-
дерации) и в широком смысле <…> выполнение дру-
гих обязанностей, предшествующих внесению на-
лога, например заполнение налоговой декларации, 
исчисление налога для уплаты17.

Исследовав процессуальные особенности испол-
нения налоговой обязанности, Р.В. Назаров указал, 
что «исполнение налоговой обязанности не являет-
ся односложным действием и включает определен-
ную их последовательность, которая, например, 
в случае уплаты налога с расчетного счета органи-
зации включает следующие шаги: 1) исчисление на-
лога; 2) определение точных реквизитов, куда дол-
жен быть направлен платеж; 3) проверка наличия 
достаточного остатка денежных средств на счете, 
с которого налогоплательщик предполагает произ-
вести уплату налога; 4) подготовка и направление 
платежного поручения в банк» 18.

Конституционный Суд РФ также указывает, что 
уплата налога в бюджет –  это сложноструктуриро-
ванный или многостадийный процесс 19.

Комплексность процедуры исполнения на-
логовой обязанности позволяет выделить це-
лую совокупность законных интересов нало-
гоплательщиков, или дерево интересов, кото-
рое составляет основу реализации потребностей 

16 См.: Дорошкова А.Г. Случаи предъявления налоговыми ор-
ганами явно необоснованных претензий к налогоплательщи-
кам многочисленны / интервьюер М. Завязочникова // Налого-
вед. 2010. № 12. С. 23–32.

17 Вычерова Н.В. Исполнение обязанности по уплате иму-
щественных налогов в Российской Федерации: дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2016. С. 74.

18 Назаров Р.В. Процессуальные особенности исполнения 
налоговой обязанности [Электронный ресурс] // Законы Рос-
сии: опыт, анализ, практика. 2014. № 3. С. 32–37. 

19 См.: постановление Конституционного Суда РФ от 
12.10.1998 г. № 24-П «По делу о проверке конституционно-
сти…» // Вестник КС РФ. 1999. № 1; Определения Конституци-
онного Суда РФ: от 10.01.2002 г. № 4-О «По жалобе открытого 
акционерного общества «Пивовар –  Живое пиво»…» // Вестник 
КС РФ. 2002. № 4; от 14.05.2002 г. № 108-О «Об отказе в при-
нятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного обще-
ства «Кемеровоспецстрой”…» // Вестник КС РФ. 2002. № 6; от 
16.10.2003 г. № 329-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы общества с ограниченной ответственностью “Экс-
порт-Сервис”…» [Электронный ресурс] // Документ офици-
ально не опубликован. Доступ из СПС «КонсультантПлюс»; от 
07.11.2008 г. № 1049-О-О «Об отказе в принятии к рассмотре-
нию жалобы общества с ограниченной ответственностью «То-
варищ»…» // Вестник КС РФ. 2009. № 2.
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налогоплательщика. Это –  интересы, связанные 
с исчислением налога, возможностью использова-
ния налоговых льгот и иных преимуществ, интерес 
в соответствии определенным законом условиям 
благоприятствования, в том числе в выборе и со-
хранении специального налогового режима и т. д., 
корректировкой налоговой базы при обнаружении 
ошибок (искажений) в исчислении и применении 
иных специальных приемов уменьшения налого-
вых обязательств налогоплательщика правомер-
ными способами и средствами в допустимых за-
конном пределах.

При всей императивности обязанности по 
уплате налога как меры должного поведения зако-
нодатель через диспозитивное начало создает ус-
ловия ее реализации наиболее выгодным для нало-
гоплательщика способом. Например, иностранные 
организации, имеющие на территории Российской 
Федерации несколько обособленных подразделе-
ний, самостоятельно выбирают подразделение, по 
месту учета в налоговом органе которого они бу-
дут представлять налоговые декларации и уплачи-
вать налог в целом по операциям всех находящихся 
на территории Российской Федерации обособлен-
ных подразделений иностранной организации (п. 7 
ст. 174 НК РФ). О своем выборе организация долж-
на письменно уведомить налоговые органы по ме-
сту нахождения всех обособленных подразделений.

Законодатель предусмотрел возможность пе-
редачи права на стандартный вычет на детей по 
НДФЛ одним родителем другому по их выбору на 
основании заявления об отказе передающего право 
родителя (приемного родителя) от получения нало-
гового вычета (п/п. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ).

С самого начала ведения хозяйственной де-
ятельности налогоплательщику предоставляет-
ся возможность выбрать, исходя из его интересов 
(представлений о выгоде), систему налогообло-
жения: общую систему либо специальные на-
логовые режимы (УСНО или ЕНВД). От данно-
го выбора зависит состав налогов, уплачиваемых 
налогоплательщиком.

Замену нескольких налогов на один следует 
признать большим достижением современной на-
логовой системы.

Специальные режимы действительно предо-
ставляют налогоплательщику ощутимые выгоды. 
Получение налоговой выгоды будет подогревать 
интерес налогоплательщика к выбору оптималь-
ного режима налогообложения (как часть более 
общего интереса –  «минимизация налогового 
платежа»).

В рамках применения упрощенной системы 
налогообложения налогоплательщик имеет право 
выбрать объект налогообложения (п. 2 ст. 346.14 

НК РФ), что одновременно означает и выбор ис-
пользуемой налогоплательщиком налоговой ставки 
(ст. 346.20 НК РФ), а также применяемого порядка 
исчисления налога (п. 3, 4 ст. 346.21 НК РФ).

Следует признать, что право выбора наиболее 
выгодного для себя режима налогообложения при-
надлежит исключительно налогоплательщику. При 
этом такой выбор не может быть расценен как по-
лучение необоснованной налоговой выгоды. А на-
логовые органы не вправе произвольно изменять 
выбранную налогоплательщиком систему налого-
обложения вне зависимости от увеличения либо 
уменьшения размера налоговых отчислений. Тако-
го мнения придерживаются и судебные органы 20.

Законные интересы могут охватывать стремле-
ние налогоплательщика сохранить выгодный для 
него режим налогообложения и не допустить его от-
мены. Например, плательщики УСН утрачивают 
право применять этот спецрежим, если по итогам 
отчетного или налогового периода их доходы ока-
зались больше предельной величины или допуще-
но несоответствие требованиям, установленным 
п. 3 и 4 ст. 346.12 и п. 3 ст. 346.14 НК РФ.

Аналогично налогоплательщик может быть за-
интересован в сохранении налогового статуса фи-
зического лица –  налогового резидента. По обще-
му правилу налоговыми резидентами признаются 
физические лица, фактически находящиеся в Рос-
сийской Федерации не менее 183 календарных 
дней в течение 12 следующих подряд месяцев (п. 2 
ст. 207 НК РФ). В случае нахождения физическо-
го лица в Российской Федерации менее 183 дней 
в течение 12 месяцев (за некоторым исключением) 
такое лицо не признается налоговым резидентом 
Российской Федерации.

От налогового статуса (резидент / нерезидент) 
существенно зависит порядок исчисления и раз-
мер налогообложения: для физических лиц, яв-
ляющихся налоговыми резидентами Российской 
Федерации, по общему правилу налоговая ставка 
НДФЛ устанавливается в размере 13% (п. 1 ст. 224 
НК РФ); для физических лиц, не являющихся на-
логовыми резидентами Российской Федерации, –  
в размере 30% (п. 3 ст. 224 НК РФ).

Законодатель предусмотрел разные порядки ис-
числения налогов для физических лиц и юридиче-
ских лиц. В первом случае, в отличие от второго, 
величина транспортного налога, земельного нало-
га, налога на имущество физических лиц исчисля-
ется налоговым органом (п. 3 ст. 363, п. 4 ст. 397, 
п. 2 ст. 409 НК РФ). Физические лица уплачивают 

20 См.: Постановление ФАС УО от 01.11.2013 г. 
№ Ф09- 11426/13 [Электронный ресурс] // Документ официаль-
но не опубликован. Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата 
обращения: 01.04.2018).
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транспортный и земельный налоги, а также налог 
на имущество физических лиц на основании при-
сланных им налоговым органом уведомлений. Воз-
никновение обязанности по уплате налога в случае 
расчета налоговой базы налоговым органом зако-
нодатель связывает с датой получения налогового 
уведомления (п. 4 ст. 57 НК РФ). Обязанность воз-
никает не ранее даты получения соответствующего 
уведомления.

Для всех трех налогов предусмотрено общее 
правило: направление налогового уведомления 
допускается не более чем за три налоговых пе-
риода, предшествующих календарному году его 
направления.

Если же налоговое уведомление об уплате на-
лога опоздает более чем на три года, интерес к не-
уплате налога приобретет качество законного, не-
смотря на то что сам закон не предусматривает 
такого основания прекращения налоговой обя-
занности, как опоздавшее налоговое уведомление.

В основе данного интереса лежит посыл об 
утрате налоговым органом возможности прину-
дительного взыскания данного налога и, соответ-
ственно, пеней, штрафов. Один из виднейших уче-
ных в области финансового права – французский 
политолог-финансист П.-М. Годме справедливо 
отмечал, что «налогоплательщик только потому 
платит налог, что знает о существовании принуди-
тельных мер, и в случае отказа платить такие меры 
будут приняты, и его заставят заплатить с излиш-
ком» 21. Этот же ученый указывал, что «элемент 
принуждения настолько важен в понятии налога, 
что это влечет за собой исключение из налоговой 
сферы поступлений, не носящих принудительного 
характера» 22.

Непринятие налоговым органом в установлен-
ные сроки надлежащих мер ко взысканию само 
по себе не является основанием для прекраще-
ния обязанности налогоплательщика по их упла-
те и, следовательно, для исключения соответству-
ющих записей из его лицевого счета. Они должны 
быть исключены налоговым органом из лицевого 
счета налогоплательщика только на основании су-
дебного акта, вступившего в силу.

Подача в суд заявления будет направлена на за-
щиту законного интереса (а не субъективного пра-
ва) налогоплательщика, поскольку такого права 
«на прекращение налоговой обязанности вслед-
ствие непринятия налоговым органом принуди-
тельных мер» нет.

Объективно возникает коллизия интереса на-
логоплательщика и публичного интереса. Не 

21 Годме П.–М. Финансовое право. М., 1978. С. 371.
22 Там же. С. 373.

уплачивая налог в бюджет в силу утраты возможно-
сти у налогового органа принудительного взыска-
ния налога, налогоплательщик действует вопреки 
публичному интересу.

Но можно ли его за это упрекнуть? Интересы 
налогоплательщика и бюджета изначально разно-
направлены. Стремление минимизировать нало-
говое обязательство в рамках дозволенного явля-
ется не только законным, но и естественным. Об 
этом говорят многие ученые 23. Очевидно, налого-
плательщик действует прежде всего в своих, а не 
в публичных интересах. В силу прямого указания 
ст. 2 ГК РФ целью предпринимательской деятель-
ности является получение прибыли, а не наполня-
емость бюджета. Налоги для налогоплательщика –  
это такие же затраты, которые уменьшают его до-
ходы. А поэтому он стремится уменьшить данный 
вид расходов, так же как минимизировать и иные 
затраты, что, в свою очередь, ведет к увеличению 
его прибыли, т. е. к достижению признанной зако-
ном цели.

Минимизировать налоговый платеж означает 
сделать деятельность налогоплательщика более ра-
циональной и эффективной. Поэтому налогопла-
тельщик постоянно изобретает все новые способы 
налоговой минимизации.

И, что важно отметить, минимизированный 
налоговый платеж не означает, что в бюджет на-
лог поступает не в полном размере. Ошибочно, на 
наш взгляд, представление, что «если налогопла-
тельщик сокращает налоговое бремя, то, значит, 
он не желает платить налоги, желает уклониться 
от этой конституционной обязанности» 24. Это оз-
начает лишь то, что налогоплательщик не желает 
переплатить в бюджет, но стремится заплатить оп-
тимальную величину, т. е. столько, сколько пред-
писано законом. Налоговая экономия сопутствует 
хозяйственному результату и в конечном счете на-
правлена на увеличение прибыли предприятия.
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Признание и приведение в исполнение 
иностранных судебных решений на 
территории Российской Федерации 

и Республики Армения
В международном гражданском процессе суще-

ственным является признание и исполнение судебно-
го решения, так как именно на этой процессуальной 
стадии происходит окончательное урегулирование 
спорных отношений в форме материального удов-
летворения исковых требований истца. Однако слож-
ность этого вопроса заключается в том, что судебное 
решение, будучи актом публичной власти одного госу-
дарства, принятым в пределах его юрисдикции, долж-
но быть признано и исполнено на территории другого 
государства, на которую вышеупомянутая публичная 
власть не распространяется. В силу общепризнанных 
принципов международного права, а именно: терри-
ториальной целостности и суверенного равенства го-
сударств, – признание и исполнение иностранного 
судебного решения на территории какого-либо госу-
дарства возможно лишь на основании соответствую-
щих норм национального законодательства или меж-
дународного договора 3. Оба этих возможных пути 
применяются и в российском, и в армянском праве, 
однако с существенными особенностями 4.

3 См.: Костин А.А. Международный договор как правовое ос-
нование признания и исполнения иностранных судебных реше-
ний: прошлое, настоящее, будущее // Закон. 2018. № 8. С. 162–176.

4 См. об этом более подробно: Бойко К.С. Признание и испол-
нение иностранных судебных решений в России: реалии и пер-
спективы // Право и образование. 2018. № 12. С. 205– 213; Ва-
нисова А.О. Правовое регулирование признания и исполнения 
иностранных судебных решений в Российской Федерации // Ак-
туальные вопросы экономики, управления и права: сб. науч. тр. 
(ежегодник). 2018. № 2–3. С. 87–116; Федоров Р.В. Теоретический 
анализ юридических оснований признания и исполнения ино-
странных судебных решений в Российской Федерации // Вестник 
Екатерининского ин-та. 2017. № 2. С. 129–133; Шебанова Н.А. При-
знание и приведение в исполнение иностранных судебных реше-
ний в практике российских судов // Труды ИГП РАН. 2017. № 1. 
С. 22–43; Hazelhorst M. Free Movement of Civil Judgments in the 
European Union and the Right to a Fair Trial. T.M.C. Asser Press, 2017; 
Silberman L., Ferrari F. (eds.). Recognition and Enforcement of Foreign 
Judgments (Private International Law Series). Edward Elgar Pub., 2017.

Нормы национального законодательства Россий-
ской Федерации о признании и исполнении ино-
странных судебных решений содержатся в гл.  31 
«Производство по делам о признании и приведении 
в исполнение решений иностранных судов и ино-
странных арбитражных решений» АПК РФ. В со-
ответствии с п.  1 ст.  241  АПК РФ решения судов 
иностранных государств, принятые ими по спорам 
и иным делам, возникающим при осуществлении 
предпринимательской и иной экономической дея-
тельности, признаются и приводятся в исполнение 
в Российской Федерации арбитражными судами, 
если признание и приведение в исполнение таких 
решений предусмотрено международным договором 
Российской Федерации и федеральным законом 5.

Нормы национального законодательства Респу-
блики Армения по рассматриваемому вопросу со-
держатся в подразд. 7 «Производство по делам по за-
явлениям о признании и разрешении исполнения 

Заслуживает особого внимания тот факт, что еще в XIX в. 
в царской России появились специальные работы по обозначен-
ной проблематике (см., напр.: Марков П. О приведении в испол-
нение решений судебных мест иностранных государств // Жур-
нал Министерства юстиции. Т. XXII. 1864. С. 25– 46, 211–224; 
Энгельман И.Е. Об исполнении иностранных судебных решений 
в России // Журнал гражданского и уголовного права. Кн. 1. 1884. 
С. 75–121).

5 Арбитражный суд Уральского округа в постановлении от 
09.07.2018 г. № Ф09-2438/18 по делу № А50-37421/2017 разъяснил 
следующее: из буквального содержания нормы п. 1 ст. 241 АПК 
РФ следует, что признанию и приведению в исполнение подлежат 
решения судов иностранных государств, принятые ими по суще-
ству спора. Положения АПК РФ не предусматривают возможно-
сти приведения в исполнение иных, помимо решений, актов су-
дов иностранных государств, принятых ими до или после рассмо-
трения спора по существу. Нормы АПК РФ распространяются 
только на окончательные решения, вынесенные в результате рас-
смотрения спора о конкретном предмете и по конкретным осно-
ваниям при анализе всего комплекса доказательств в полноцен-
ной процедуре. Определения иностранных судов о применении 
обеспечительных мер (как предварительных, так и обеспечение 
иска) не подлежат признанию и принудительному исполнению на 
территории Российской Федерации, поскольку не являются окон-
чательными судебными актами по существу спора, вынесенными 
в состязательных процессах (см.: СПС «КонсультантПлюс»).
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иностранных судебных актов» ГПК РА. Согласно п. 1 
ст. 346 судебные акты, принятые по гражданским де-
лам судами иностранных государств, признаются, 
а судебные акты, требующие исполнения, также ис-
полняются в Республике Армения, если такое при-
знание и исполнение предусмотрены международным 
договором Республики Армения, или на основе вза-
имности 6. Если признание и исполнение иностран-
ного судебного акта зависят от взаимности, то вза-
имность считается существующей, пока не доказано 
обратное (п. 5 ст. 346 ГПК РА). Иностранный судеб-
ный акт, подлежащий принудительному исполнению, 
может быть представлен в компетентный суд РА для 
признания и исполнения в течение трех лет с момен-
та вступления иностранного судебного акта в закон-
ную силу. Момент вступления иностранного судебно-
го акта в законную силу определяется законодатель-
ством государства, в котором был принят судебный 
акт 7 (ст. 348 ГПК РА).

Таким образом, в ГПК РА принцип взаимности 
выделен в качестве самостоятельного основания для 
признания и исполнения иностранных судебных ре-
шений на территории Армении. 

Что касается Российской Федерации, то формаль-
но-логический анализ формулировки п. 1 ст. 241 АПК 
РФ позволяет утверждать о возможности применения 
принципа взаимности в данном вопросе. Признание 
и исполнение иностранного судебного решения на ос-
новании федерального закона означают, что новое ос-
нование для такого признания и исполнения –  прин-
цип взаимности должен быть закреплен в отдельных 
федеральных законах 8. Однако в качестве примера при-

6 По смыслу данного подраздела иностранным судебным ак-
том считается заключительный судебный акт, принятый судеб-
ным органом другого государства, независимо от его наименова-
ния, который имеет правовую силу в государстве, в котором был 
принят, в том числе мировые соглашения, утвержденные ино-
странным судом, отданные судебные приказы и приказы о пла-
теже, приговоры, вынесенные по уголовным делам в части воз-
мещения ущерба, причиненного преступлением. В Республике 
Армения также могут быть признаны решения иностранного 
суда об обеспечении иска (п. 2–3 ст. 346 ГПК РА).

7 Иностранный судебный акт подлежит признанию и испол-
нению в Республике Армения, если спор, разрешаемый этим ак-
том, по законодательству республики считается гражданским, 
если иное не предусмотрено соответствующим международным 
договором Республики Армения (п. 4 ст. 346 ГПК РА).

8 См.: Власова Н.В. Взаимность как основание признания 
и исполнения в России иностранных судебных решений // Ак-
туальные проблемы росс. права. 2016. № 10; Гинтов Д.В. Част-
ное право: принцип взаимности как основание для признания 
и исполнения решений иностранных судов // Бизнес в законе. 
Экономико-юридический журнал. 2014. № 6; Литвинский Д.В. 
«Исполнить нельзя отказать»: еще раз к вопросу о возможности 
приведения в исполнение решений иностранных судов на тер-
ритории Российской Федерации в отсутствие международного 
договора // Вестник ВАС РФ. 2006. № 4–5; Малышева В.Г. При-
знание и принудительное исполнение иностранных судебных ре-
шений на основе принципа взаимности. Подходы судебной прак-
тики // Финансовая экономика. 2018. № 6.

водится лишь Федеральный закон от 26 октября 2002 г. 
(в ред. от 27.12.2018 г.) «О несостоятельности (банкрот-
стве)» 9, где в п. 6 ст. 1 сказано, что решения судов ино-
странных государств по делам о несостоятельности 
(банкротстве) признаются на территории Российской 
Федерации в соответствии с международными дого-
ворами Российской Федерации. При отсутствии по-
следних решения судов иностранных государств по 
делам о несостоятельности (банкротстве) признаются 
на территории Российской Федерации на началах вза-
имности, если иное не предусмотрено федеральным 
законом. В изложенной норме Федерального закона 
от 26 октября 2002 г. речь идет лишь о признании ино-
странного судебного решения на основе взаимности, 
но не о его принудительном исполнении. Кроме этого, 
принцип взаимности применяется лишь к узкой группе 
иностранных судебных решений, вынесенных по делам 
о несостоятельности (банкротстве).

Процедура признания и приведения в исполне-
ние иностранного судебного решения в Российской 
Федерации выглядит следующим образом. Заявле-
ние о признании и приведении в исполнение реше-
ния иностранного суда подается стороной, в поль-
зу которой принято решение (далее –  взыскатель), 
в арбитражный суд субъекта Российской Федерации 
по месту нахождения или месту жительства должни-
ка либо, если его место нахождения или место жи-
тельства неизвестно, по месту нахождения имуще-
ства должника. Заявление о признании и приведении 
в исполнение решения иностранного суда подается 
в письменной форме и должно быть подписано взы-
скателем или его представителем. Указанное заяв-
ление также может быть подано посредством запол-
нения формы, размещенной на официальном сайте 
арбитражного суда в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет (п. 1–2 ст. 242 АПК РФ) 10.

Заявление о признании и приведении в испол-
нение решения иностранного суда рассматрива-
ется судьей единолично по правилам рассмотрения 

9 См.: СЗ РФ. 2002. № 43, ст. 4190; 2018. № 53 (ч. 1). ст. 8440. 
Новая редакция настоящего Закона вступила в силу с 01.01.2019 г.

10 К заявлению (ходатайству) о признании и приведении в ис-
полнение решения иностранного суда прилагаются: удостове-
ренная надлежащим образом копия решения иностранного суда, 
о признании и приведении в исполнение которого ходатайству-
ет взыскатель; документ, удостоверенный надлежащим образом 
и подтверждающий вступление решения иностранного суда в за-
конную силу, если это не указано в тексте самого решения; доку-
мент, удостоверенный надлежащим образом и подтверждающий, 
что должник был своевременно и в надлежащей форме извещен 
о разбирательстве дела в иностранном суде, о признании и приве-
дении в исполнение решения которого ходатайствует взыскатель; 
доверенность или иной документ, удостоверенные надлежащим 
образом и подтверждающие полномочия лица, подписавшего 
заявление в арбитражный суд; документ, подтверждающий на-
правление должнику копии заявления о признании и приведении 
в исполнение решения иностранного суда; заверенный надлежа-
щим образом перевод указанных документов на русский язык 
(п. 3(1)-(6) ст. 242 АПК РФ).
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дела арбитражным судом первой инстанции в срок, 
не превышающий одного месяца со дня его посту-
пления в арбитражный суд субъекта Российской 
Федерации. Арбитражный суд извещает лиц, уча-
ствующих в деле, о времени и месте судебного за-
седания. Неявка указанных лиц, извещенных над-
лежащим образом о времени и месте судебного 
заседания, не является препятствием для рассмо-
трения дела. При рассмотрении дела арбитражный 
суд в судебном заседании устанавливает наличие 
или отсутствие оснований для признания и приве-
дения в исполнение решения иностранного суда, 
предусмотренных ст. 244 АПК РФ, путем иссле-
дования представленных в арбитражный суд до-
казательств, обоснования заявленных требований 
и возражений, а также разъяснений иностранно-
го суда, принявшего решение, если арбитражный 
суд истребует такие разъяснения. При рассмотре-
нии дела арбитражный суд не вправе пересматри-
вать решение иностранного суда по существу (п. 1–4 
ст. 243 АПК РФ).

По результатам рассмотрения заявления о при-
знании и приведении в исполнение решения ино-
странного суда арбитражный суд выносит определе-
ние по правилам, установленным в гл. 20 АПК РФ 
для принятия решения. Определение арбитражно-
го суда по делу о признании решения иностранного 
суда и приведении его в исполнение может быть об-
жаловано в кассационном порядке в арбитражный 
суд округа в течение одного месяца со дня вынесе-
ния определения (п. 1, 3 ст. 245 АПК РФ). Прину-
дительное исполнение решения иностранного суда 
производится на основании исполнительного листа, 
выдаваемого арбитражным судом Российской Фе-
дерации, вынесшим определение о его признании 
и приведении в исполнение, в порядке, предусмо-
тренном АПК РФ и Федеральным законом от 2 ок-
тября 2007 г. (в ред. от 27.12.2018 г.) «Об исполни-
тельном производстве» 11 (п. 1 ст. 246 АПК РФ). Ре-
шение иностранного суда может быть предъявлено 
к принудительному исполнению в срок, не превы-
шающий трех лет со дня вступления его в законную 
силу. В случае пропуска указанного срока он может 
быть восстановлен арбитражным судом по ходатай-
ству взыскателя (п. 2 ст. 246 АПК РФ).

Отказ в признании и принудительном исполнении 
иностранного судебного решения допускается в следу-
ющих случаях, перечень которых является исчерпы-
вающим в законодательстве Российской Федерации 12:

11 См.: СЗ РФ. 2007. № 41, ст. 4849; 2018. № 53 (ч. 1), ст. 8465. 
Новая редакция настоящего Закона вступила в силу с 08.01.2019 г.

12 См.: Закирова И.И. О некоторых основаниях к отказу 
в признании и приведении в исполнение актов иностранных 
судов в Российской Федерации // Арбитражный и граждан-
ский процесс. 2017. № 11. Арбитражный суд Уральского округа 
в постановлении от 28 января 2019 г. № Ф09-7920/18 по делу 

1) решение по закону государства, на территории 
которого оно принято, не вступило в законную силу;

2) сторона, против которой принято решение, 
не была своевременно и надлежащим образом из-
вещена о времени и месте рассмотрения дела или 
по другим причинам не могла представить в суд 
свои объяснения 13;

3) рассмотрение дела в соответствии с между-
народным договором Российской Федерации или 
федеральным законом относится к исключитель-
ной компетенции арбитражного суда в Российской 
Федерации;

4) имеется вступившее в законную силу реше-
ние суда в Российской Федерации, принятое по 
спору между теми же лицами, о том же предмете 
и по тем же основаниям;

5) на рассмотрении суда в Российской Федера-
ции находится дело по спору между теми же ли-
цами, о том же предмете и по тем же основаниям, 
производство по которому возбуждено до возбуж-
дения производства по делу в иностранном суде, 
или суд в Российской Федерации первым принял 
к своему производству заявление по спору меж-
ду теми же лицами, о том же предмете и по тем же 
основаниям;

6)  истек срок давности приведения решения 
иностранного суда к принудительному исполнению, 
и этот срок не восстановлен арбитражным судом;

7)  исполнение решения иностранного суда 
противоречило бы публичному порядку РФ (п. 1 
ст. 244 АПК РФ) 14.

№ А50-25299/2018 специально акцентировал внимание на том, 
что в п. 1 ст. 244 АПК РФ указан исчерпывающий перечень 
оснований отказа в признании и приведении в исполнение на 
территории Российской Федерации решения иностранного 
суда (см.: СПС «КонсультантПлюс»).

13 См.: Костин А.А. Надлежащее и своевременное извеще-
ние ответчика как условие признания и исполнения решения 
иностранного суда (анализ ч. 1 ст. 244 АПК РФ и ч. 1 ст. 412 
ГПК РФ) // Закон. 2017. № 4.

14 См.: Демирчян В.В. Некоторые особенности применения 
оговорки о публичном порядке российскими судами // Гума-
нитарные, социально-экономические и общественные науки. 
2017. № 10. С. 106–109; Забирова Р.И., Бердегулова Л.А. Ого-
ворка о публичном порядке в международном частном пра-
ве // Экономика и социум. 2017. № 3. С. 1636–1638; Котель-
ников Л.О. О некоторых аспектах применения оговорки о пу-
бличном порядке как основания отказа арбитражного суда 
в признании и приведении в исполнение иностранных судеб-
ных и арбитражных решений // Отечественная юриспруден-
ция. 2018. № 7. С. 36–41; Осипов А.О. О разграничении ого-
ворки о публичном порядке и схожего основания для отказа 
в выдаче экзекватуры на решения иностранных судов в арби-
тражном процессе // Арбитражный и гражданский процесс. 
2017. № 10. С.  33–37; Саломов И.И. Соотношение оговорки 
о публичном порядке и других категорий, ограничивающее 
применение норм иностранного права // Правовая жизнь. 
2017. № 3. С. 99–111.
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Новеллой российского процессуального пра-
ва выступает норма о признании иностранных су-
дебных решений, не требующих принудительно-
го исполнения. Согласно п. 1–4 ст. 2451 АПК РФ 
решения иностранных судов, не требующие при-
нудительного исполнения, признаются в Россий-
ской Федерации, если их признание предусмотре-
но международным договором Российской Феде-
рации и федеральным законом 15. Такие решения 
признаются в Российской Федерации без како-
го-либо дальнейшего производства, если со сторо-
ны заинтересованного лица не поступят возраже-
ния относительно этого. Заинтересованное лицо 
в течение одного месяца после того, как ему стало 
известно о решении иностранного суда, может за-
явить возражения относительно признания этого 
решения в арбитражный суд субъекта Российской 
Федерации по месту нахождения или месту жи-
тельства заинтересованного лица либо месту на-
хождения его имущества, а если заинтересованное 
лицо не имеет места жительства, места нахождения 
или имущества в Российской Федерации, – в Ар-
битражный суд г. Москвы. Заявление заинтере-
сованного лица о возражениях против решения 
иностранного суда подается в письменной форме 
и должно быть подписано заинтересованным ли-
цом или его представителем. Указанное заявление 
также может быть подано посредством заполнения 
формы, размещенной на официальном сайте арби-
тражного суда в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Заявление рассматривается в срок, не превыша-
ющий одного месяца со дня его поступления в ар-
битражный суд. При рассмотрении заявления ар-
битражный суд вправе привлечь к участию в деле 
лиц, в отношении прав и обязанностей которых 
вынесено решение иностранного суда, с продле-
нием срока рассмотрения этого заявления. Неявка 
указанных лиц, извещенных надлежащим образом 
о времени и месте судебного заседания, а также 
заинтересованного лица не является препятствием 
для рассмотрения дела. Арбитражный суд отказы-
вает в признании решения иностранного суда по 
основаниям, установленным п. 1 ст. 244 АПК РФ. 
Определение арбитражного суда по делу о призна-
нии решения иностранного суда, не требующего 
принудительного исполнения, может быть обжало-
вано в кассационном порядке в арбитражный суд 

15 См. об этом: Костин А.А. К вопросу о признании ино-
странных судебных решений по экономическим спорам, не 
требующих принудительного исполнения (научно-практиче-
ский комментарий к статье 245.1. АПК РФ) // Журнал росс. 
права. 2017. № 5. С. 119–128; Его же. Признание и исполне-
ние иностранных судебных решений (история вопроса и со-
временные перспективы) // Вестник гражданского процесса. 
2018. № 5. С. 245–268.

округа в течение одного месяца со дня вынесения 
определения (п. 10–14 ст. 2451 АПК РФ).

В соответствии с п. 1–3 ст. 349 ГПК РА заявле-
ние о признании и разрешении исполнения ино-
странного судебного акта подается в суд по месту 
жительства (нахождения) должника. Если должник 
не имеет места жительства (нахождения) в Армении, 
или место его жительства (нахождения) неизвестно, 
заявление подается в суд по месту нахождения иму-
щества, принадлежащего должнику. Если иностран-
ный судебный акт по своему характеру не предпо-
лагает принудительного исполнения в отношении 
какого-либо должника или вообще не требует при-
нудительного исполнения, то заявление о призна-
нии и разрешении исполнения такого акта подается 
в суд по месту жительства (нахождения) подающе-
го его лица 16. Согласно ст. 350 ГПК РА заявление 
о признании и разрешении исполнения иностран-
ного судебного акта могут подавать в компетентный 
суд лица, в отношении прав и обязанностей кото-
рых был принят данный иностранный судебный 
акт. Заявление о признании и разрешении исполне-
ния иностранного судебного акта в компетентный 
суд могут подавать: 1) лицо, в пользу которого был 
принят иностранный судебный акт; 2) иностранный 
суд, принявший судебный акт, по части взыскания 
судебных расходов, взыскиваемых в пользу государ-
ственного бюджета данного государства.

Суд рассматривает заявление о признании 
и разрешении исполнения иностранного судебно-
го акта и принимает решение по нему в разумный 
срок. Суд, рассматривающий заявление, в процес-
се рассмотрения дела только устанавливает, в ка-
кой мере иностранный судебный акт соответству-
ет требованиям, предусмотренным данной главой 
ГПК РА и международными договорами Республи-
ки Армения. В процессе рассмотрения заявления 
о признании и разрешении исполнения иностран-
ного судебного акта суд может получать информа-
цию от лица, подавшего заявление, при наличии 

16 Если иное не предусмотрено международным договором 
Республики Армения, то к заявлению о признании и разреше-
нии исполнения иностранного судебного акта должны быть 
приложены: 1) иностранный судебный акт или его копия, за-
веренная иностранным судом; 2)  документ, утвержденный 
иностранным судом, о том, что судебный акт вступил в закон-
ную силу, если этого не следует из содержания судебного акта; 
3) официальный документ о том, в каком размере или с како-
го времени подлежит исполнению иностранный судебный акт, 
если он ранее был исполнен; 4) официальный документ о том, 
что сторона, не участвовавшая в судопроизводстве, а при от-
сутствии процессуальной дееспособности у последней –  ее за-
конный представитель был извещен о времени и месте судеб-
ного заседания; 5) доверенность, подтверждающая полномочия 
представителя, если заявление подано представителем; 6) доку-
мент, подтверждающий согласие сторон по делам о договорной 
подсудности; 7) надлежащим образом заверенный перевод на 
армянский язык документов, предусмотренных данной частью 
(п. 2 ст. 351 ГПК РА).



 ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ 137

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО     № 7     2019

должника –  также от должника, а при необходи-
мости –  также от суда, принявшего судебный акт 
(ст. 353 ГПК РА).

По результатам рассмотрения заявления суд 
принимает решение о признании и разрешении 
исполнения иностранного судебного акта или об 
отклонении такого признания и разрешения ис-
полнения. Суд при наличии возможности частич-
ного признания иностранного судебного акта мо-
жет признать его частично, если определенные 
правовые последствия иностранного судебного 
акта не известны законодательству Армении или 
если при наличии какого-либо из оснований для 
отклонения признания и разрешения исполнения 
иностранного судебного акта, предусмотренного 
п. 1 ст. 354 ГПК РА, возможно признать акт в той 
части, в которой такие основания для отклонения 
отсутствуют (ст. 355 ГПК РА).

В результате рассмотрения заявления о при-
знании и разрешении исполнения иностранно-
го судебного акта суд принимает решение, кото-
рое должно удовлетворять требованиям, установ-
ленным ст. 200 ГПК РА. Решение суда оглашается 
в порядке, установленном для оглашения реше-
ний, и вступает в законную силу через семь дней 
после оглашения, если против него не приносится 
апелляционная жалоба. Суд, принявший решение 
о признании иностранного судебного акта и разре-
шении его исполнения, в трехдневный срок изве-
щает об этом Министерство юстиции РА, отправив 
копию решения (ст. 356 ГПК РА). Решение суда 
о признании и разрешении исполнения иностран-
ного судебного акта, вступившее в законную силу, 
исполняется в порядке, установленном Законом 
РА от 5 мая 1998 г. № ЗР-221 (в ред. от 12.11.2016 г.) 
«О принудительном исполнении судебных актов» 

(ст. 357 ГПК РА).
Суд общей юрисдикции Армении отклоняет за-

явление о признании и разрешении исполнения 
иностранного судебного акта, если:

1) судебный акт не вступил в законную силу со-
гласно законодательству государства, в котором он 
был принят;

2) сторона была лишена возможности участво-
вать в судопроизводстве;

3) имеется судебный акт по делу между теми же 
лицами о том же предмете и по тем же основани-
ям, принятый судом Армении и вступивший в за-
конную силу, или судебный акт, принятый судом 
другого государства и признанный судом Армении;

4) в суде Армении имеется производство по делу 
между теми же лицами, о том же предмете и по тем 
же основаниям, возбужденное ранее;

5) дело, по которому был принят судебный акт суда 
иностранного государства, принадлежит к исключи-
тельной компетенции судов Армении;

6) дело, по которому был принят судебный акт суда 
иностранного государства, не принадлежит к между-
народной компетенции суда этого государства;

7) признание и исполнение судебного акта проти-
воречат общественному строю Армении;

8) судебный акт не подлежит исполнению согласно 
законодательству государства, в котором он был при-
нят (п. 1 ст. 354 ГПК РА).

Суд Армении отклоняет заявление о признании 
и разрешении исполнения судебного акта иностран-
ного государства по части разрешения исполнения, 
если истек трехмесячный срок представления акта 
к исполнению и если этот срок не был восстановлен 
судом Армении. В случае отсутствия оснований для 
отклонения ходатайства о признании и исполнении 
иностранного судебного акта, предусмотренных п. 1 
ст. 354 ГПК РА, заинтересованное лицо имеет право 
повторно обратиться в компетентный суд Армении 
с заявлением о признании и исполнении иностранно-
го судебного акта. При наличии международного дого-
вора Армении иностранный судебный акт подлежит 
признанию и исполнению в Армении, если он удов-
летворяет требованиям к признанию и исполнению 
судебных актов, установленным международным до-
говором, а также если его признание и исполнение не 
противоречат общественному строю Армении (п. 2–4 
ст. 354 ГПК РА).

Иностранными судебными актами, не требу-
ющими принудительного исполнения, являются: 
1) судебные акты о правовом состоянии лица суда 
того государства, гражданином которого лицо яв-
ляется; 2) иностранные судебные акты о призна-
нии недействительным расторжения брака или за-
ключения брака между иностранными граждана-
ми; 3) иностранные судебные акты о расторжении 
брака между гражданами Армении и иностранны-
ми гражданами или лицами без гражданства, если 
один из супругов на момент расторжения брака 
постоянно или в основном проживал на террито-
рии государства, суд которого принял судебный 
акт; 4) иностранные судебные акты о признании 
недействительным брака между гражданами Арме-
нии и иностранными гражданами или лицами без 
гражданства, если брак был заключен на терри-
тории государства, суд которого принял решение 
о признании его недействительным; 5) в предусмо-
тренных законом случаях –  иные иностранные су-
дебные акты. Заявления о признании иностранных 
судебных актов, не требующих принудительно-
го исполнения, компетентный суд рассматривает 
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без созыва судебного заседания (ст. 358 ГПК РА) 17. 
Суд отказывает в признании иностранных судеб-
ных актов, не требующих исполнения, если имеет-
ся одно из оснований, предусмотренных п. 1 ст. 354 
ГПК РА.

Процедура признания и исполнения иностран-
ных судебных решений помимо АПК РФ и ГПК 
РА закреплена также и в международных договорах, 
в которых участвуют Российская Федерация и Ар-
мения 18. Такими международными договорами вы-
ступают, в частности, Минская конвенция, содержа-
щая разд. III «Признание и исполнение решений» 19, 
и Киевское соглашение 20. Под термином «решения» 
применительно к международному гражданскому 
процессу Минская конвенция понимает решения 
учреждений юстиции по гражданским и семейным 
делам, включая утвержденные судом мировые согла-
шения по таким делам и нотариальные акты в отно-
шении денежных обязательств. Вынесенные учреж-
дениями юстиции каждой из Договаривающихся 
сторон и вступившие в законную силу решения, не 
требующие по своему характеру исполнения, при-
знаются на территориях других Договаривающихся 
сторон без специального производства при условии, 
если: а) учреждения юстиции запрашиваемой Дого-
варивающейся стороны не вынесли ранее по этому 
делу решения, вступившего в законную силу; б) дело 
согласно настоящей конвенции, а в случаях, не пред-
усмотренных ею, согласно законодательству Догова-
ривающейся стороны, на территории которой реше-
ние должно быть признано, не относится к исклю-
чительной компетенции учреждений юстиции этой 
Договаривающейся стороны (ст. 52).

17 Согласно п. 4 ст. 2 Закона РА «О принудительном испол-
нении судебных актов» подлежат принудительному исполнению 
решения и определения иностранных судов и арбитражных 
трибуналов по гражданским и экономическим делам, а также 
решения и определения иностранных судов по уголовным де-
лам в части возмещения ущерба и иных имущественных взы-
сканий в случаях, предусмотренных международными догово-
рами Республики Армения.

18 См.: Матвеев А.А. Россия и международные договоры по 
вопросам признания и приведения в исполнение иностран-
ных судебных решений // Московский журнал международ-
ного права. 2004. № 2.

19 Егоров А.А. Признание и исполнение судебных решений 
стран –  участниц Минской конвенции СНГ // Законодатель-
ство и экономика. 1998. № 12. С. 37, 38.

20 Как отмечают К.Л. Брановицкий и Н.Б. Аленкина, на про-
странстве ЕАЭС продолжается действие многосторонних согла-
шений в сфере гражданского процесса, заключенных еще в рам-
ках СНГ. При этом тенденций к упрощению процедуры признания 
и приведения в исполнение или стремления к переходу к «откры-
той» модели, что было бы вполне ожидаемым на фоне евразий-
ской интеграции, не наблюдается (см.: Брановицкий К.Л., Аленки-
на Н.Б. Правовой режим признания и приведения в исполнение 
иностранных судебных решений в Евразийском экономическом 
союзе // Вестник гражданского процесса. 2018. № 6. С. 168–192).

Ходатайство о разрешении принудительного ис-
полнения решения подается в компетентный суд 
Договаривающейся стороны, где решение подле-
жит исполнению. Оно может быть подано и в суд, 
который вынес решение по делу в первой инстан-
ции. Этот суд направляет ходатайство суду, компе-
тентному вынести решение по ходатайству. К хода-
тайству прилагаются:

а)  решение или его заверенная копия, а также 
официальный документ о том, что решение вступило 
в законную силу и подлежит исполнению, или о том, 
что оно подлежит исполнению до вступления в за-
конную силу, если это не следует из самого решения;

б) документ, из которого следует, что сторона, 
против которой было вынесено решение, не при-
нявшая участия в процессе, была в надлежащем 
порядке и своевременно вызвана в суд, а в случае 
ее процессуальной недееспособности была надле-
жащим образом представлена;

в)  документ, подтверждающий частичное ис-
полнение решения на момент его пересылки;

г) документ, подтверждающий соглашение сто-
рон по делам договорной подсудности.

Ходатайство о разрешении принудительного ис-
полнения решения и приложенные к нему доку-
менты снабжаются заверенным переводом на язык 
запрашиваемой Договаривающейся стороны или 
на русский язык (ст. 53). Ходатайства о признании 
и разрешении принудительного исполнения реше-
ний рассматриваются судами Договаривающей-
ся стороны, на территории которой должно быть 
осуществлено принудительное исполнение. Суд, 
рассматривающий ходатайство о признании и раз-
решении принудительного исполнения решения, 
ограничивается установлением того, что условия, 
предусмотренные настоящей конвенцией, соблю-
дены. В случае, если условия соблюдены, суд вы-
носит решение о принудительном исполнении 21. По-
рядок принудительного исполнения определяется 
по законодательству Договаривающейся стороны, 

21 Так, Верховный Суд РФ в определении от 04.10.2011 г. по 
делу № 13-Г11-12 указал, что в соответствии со ст. 53, 54 Мин-
ской конвенции суд, рассматривающий ходатайство о признании 
и разрешении принудительного исполнения решения, ограничи-
вается установлением того, что условия, предусмотренные Мин-
ской конвенцией, соблюдены. В случае соблюдения условий суд 
выносит решение о принудительном исполнении решения ино-
странного суда. Такая судебная практика является сложившейся 
и устойчивой: например, Новосибирский областной суд в апелля-
ционном определении от 07.08.2018 г. по делу № 33-7749/2018 ука-
зал, что ч. 2 ст. 54 Минской конвенции устанавливает следующее: 
суд, рассматривающий ходатайство о признании и разрешении 
принудительного исполнения решения, ограничивается установ-
лением того, что условия, предусмотренные настоящей Минской 
конвенцией, соблюдены. В случае, если условия соблюдены, суд 
выносит решение о принудительном исполнении иностранного 
судебного решения (см.: СПС «КонсультантПлюс»).
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на территории которой должно быть осуществлено 
принудительное исполнение (ст. 54). В признании 
решения и в выдаче разрешения на принудительное 
исполнение может быть отказано в случаях, если:

а)  в соответствии с законодательством Дого-
варивающейся стороны, на территории которой 
вынесено решение, оно не вступило в законную 
силу и не подлежит исполнению, за исключением 
случаев, когда решение подлежит исполнению до 
вступления в законную силу;

б) ответчик не принял участия в процессе вслед-
ствие того, что ему или его уполномоченному не 
был своевременно и надлежаще вручен вызов в суд;

в) по делу между теми же сторонами, о том же 
предмете и по тому же основанию на территории 
Договаривающейся стороны, где должно быть при-
знано и исполнено решение, было уже ранее вы-
несено вступившее в законную силу решение или 
имеется признанное решение суда третьего госу-
дарства, либо если учреждением этой Договари-
вающейся стороны было ранее возбуждено произ-
водство по данному делу;

г) согласно положениям настоящей конвенции, 
а в случаях, не предусмотренных ею, согласно за-
конодательству Договаривающейся стороны, на 
территории которой решение должно быть при-
знано и исполнено, дело относится исключитель-
но к компетенции ее учреждения;

д) отсутствует документ, подтверждающий со-
глашение сторон по делу договорной подсудности;

е) истек срок давности принудительного испол-
нения, предусмотренный законодательством До-
говаривающейся стороны, суд которой исполняет 
решение (ст. 55).

Другим международным договором региональ-
ного характера в области признания и исполнения 
иностранных судебных решений выступает Киев-
ское соглашение, в соответствии со ст. 7 которо-
го государства –  участники СНГ приняли на себя 
обязательство взаимно признавать и исполнять 
вступившие в законную силу решения компетент-
ных судов. Киевское соглашение говорит о том, 
что решения, вынесенные компетентными суда-
ми одного государства –  участника СНГ, подлежат 
исполнению на территории других государств –  
участников СНГ. Такая формулировка означает, 
что Киевское соглашение не предусматривает судеб-
ного производства о разрешении на принудительное 
исполнение. В связи с этим ходатайство о приведе-
нии в исполнение решения заинтересованной сто-
роной не может рассматриваться как ходатайство 
о разрешении принудительного исполнения.

Именно поэтому в числе документов, прилага-
емых к ходатайству (должным образом заверенная 

копия решения, о принудительном исполнении 
которого возбуждено ходатайство; официальный 
документ о том, что решение вступило в закон-
ную силу, если это не видно из текста самого ре-
шения; доказательства извещения другой стороны 
о процессе), значится и исполнительный документ 
(ст. 8). Киевское соглашение лишь предусматрива-
ет судебное производство по отказу в приведении 
в исполнение решения по просьбе стороны, про-
тив которой оно направлено, и закрепляет пере-
чень доказательств, которые должны быть пред-
ставлены компетентному суду по месту, где испра-
шивается приведение в исполнение. В число таких 
доказательств включены доказательства того, что:

а) судом запрашиваемого государства –  участ-
ника СНГ ранее вынесено вступившее в законную 
силу решение по делу между теми же сторонами, 
о том же предмете и по тому же основанию;

б) имеется признанное решение компетентно-
го суда третьего государства –  участника СНГ либо 
государства, не являющегося членом СНГ, по спо-
ру между теми же сторонами, о том же предмете 
и по тому же основанию;

в) спор разрешен некомпетентным судом;
г) другая сторона не была извещена о процессе;
д) истек трехгодичный срок давности предъяв-

ления решения к принудительному исполнению 
(ст. 9).

Таким образом, Киевское соглашение не уста-
навливает обязательного судопроизводства по при-
знанию и исполнению иностранного судебного ре-
шения, вынесенного компетентным судом государ-
ства –  участника СНГ, что означает его признание 
и исполнение без судебного производства. В этом 
контексте ходатайство взыскателя о приведении 
в исполнение судебного решения равноценно по 
своему назначению заявлению о возбуждении ис-
полнительного производства 22.

Закономерно возникает вопрос о соотношении 
норм Минской конвенции и Киевского соглаше-
ния, так как оба международных договора регу-
лируют вопросы признания и исполнения ино-
странных судебных решений на территории СНГ. 

22 Необходимо отметить, что Решением Экономического 
суда СНГ от 17 июня 2016 г. № 01-1/1-16 «О толковании ста-
тьи 8 Соглашения о порядке разрешения споров, связанных 
с осуществлением хозяйственной деятельности, от 20 марта 
1992 года в части признания и приведения в исполнение судеб-
ных актов иностранных государств, принятых по делам при-
казного производства» судебные акты государств –  участников 
Киевского соглашения, принятые по результатам рассмотрения 
дел в порядке приказного производства (производства по делам 
о вынесении приказа о взыскании), не подлежат признанию 
и приведению в исполнение в рамках ст. 8 данного Соглаше-
ния. Текст данного решения см.: URL: http://www.sudsng.org/
database/deed/182.html
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По мнению Т.Н. Нешатаевой, Минская конвенция 
не распространяется на случаи исполнения реше-
ний хозяйственных (арбитражных) судов по спо-
рам, связанным с осуществлением хозяйственной 
деятельности 23. К этому выводу автор пришла на 
основании анализа ст.  82 Минской конвенции, 
гласящей, что она не затрагивает положений дру-
гих международных договоров, участниками кото-
рых являются Договаривающиеся стороны. Таким 
действующим международным договором для го-
сударств –  участников СНГ и выступает Киевское 
соглашение, представляющее собой международ-
ный договор специального характера, который ре-
гулирует разрешение только хозяйственных дел 
(дел, вытекающих из договорных и иных граждан-
ско-правовых отношений между хозяйствующи-
ми субъектами, из их отношений с государствен-
ными и иными органами) (ст. 1) 24. Однако следует 
еще раз подчеркнуть, что если речь идет о судеб-
ных решениях, вынесенных или подлежащих ис-
полнению на территории Грузии или Молдовы, 
которые не участвуют в Киевском соглашении, то 
в этом случае будут применяться нормы Минской 
конвенции.

Данная позиция нашла подтверждение и в ре-
шении Экономического суда СНГ от 21  февра-
ля 2007 г. № 01-1/2-06 «О толковании статей 5, 7 
Соглашения о порядке разрешения споров, свя-
занных с осуществлением хозяйственной деятель-
ности, от 20 марта 1992 года, статей 15, 17, 51, 54 
Конвенции о правовой помощи и правовых отно-
шениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам от 22 января 1993 года, статей 15, 17, 54, 57 
Конвенции о правовой помощи и правовых отно-
шениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам от 7 октября 2002 года» 25. В п. 5 данного ре-
шения прямо говорится о том, что Киевское со-
глашение, в отличие от Минской конвенции, ре-
гулирует более узкий круг отношений, возникаю-
щих при оказании правовой помощи, признании 
и исполнении иностранных судебных решений по 

23 См.: Нешатаева Т.Н. О признании и исполнении реше-
ний по хозяйственным спорам судов государств –  участников 
СНГ на территории Российской Федерации // Журнал между-
народного частного права. 1997. № 2. С. 9.

24 Следует обратить внимание, что Киевское соглашение 
регулирует признание и исполнение решений лишь компетент-
ных судов, т. е. судов, чья компетенция по разрешению спора 
по существу отвечает критериям ст. 4 Соглашения. Таким об-
разом, суд, рассматривающий спор по существу и выносящий 
подлежащее исполнению за пределами его юрисдикции реше-
ние, должен обладать двухаспектной компетенцией: во-пер-
вых, быть компетентным согласно процессуальным нормам 
собственного национального законодательства и, во-вторых, 
быть компетентным в соответствии с требованиями ст. 4 Ки-
евского соглашения.

25 Текст данного решения см.: URL: http://www.sudsng.org/
database/deed/116.html

хозяйственным делам. В силу этого, по мнению 
Экономического суда СНГ, нормы Киевского со-
глашения следует рассматривать в качестве специ-
альных. Исходя из общего принципа права lex 
specialis derogat legi generali («специальный закон 
отменяет общий»), специальный характер норм 
Киевского соглашения должен учитываться при 
решении вопроса о том, положения каких между-
народных договоров (Киевского соглашения или 
Минской конвенции) подлежат применению в го-
сударствах-участниках по толкуемым вопросам. 
Соответственно, государствам –  участникам Киев-
ского соглашения необходимо руководствоваться 
его нормами в вопросах оказания правовой помо-
щи, выбора языка документов, признания и приве-
дения в исполнение иностранных судебных реше-
ний по хозяйственным спорам.

Необходимо отметить, что в развитие норм Ки-
евского соглашения и Минской конвенции госу-
дарствами –  членами СНГ был принят междуна-
родный договор, специально посвященный во-
просам признания и приведения в исполнение 
судебных решений по экономическим спорам на 
территории Содружества Независимых Государств, 
а именно: Московское соглашение СНГ о порядке 
взаимного исполнения решений арбитражных, хо-
зяйственных и экономических судов на территори-
ях государств –  участников Содружества от 6 мар-
та 1998 г.26 Его основной смысл состоит в исключе-
нии судебного производства по делу о разрешении 
принудительного исполнения иностранного су-
дебного решения, что означает исполнение такого 
решения наравне с решениями собственных судов 
в порядке исполнительного производства в соот-
ветствии с требованиями национального законо-
дательства. Вступившее в законную силу решение 
компетентного суда одной Договаривающейся сто-
роны исполняется на территории другой Договари-
вающейся стороны в бесспорном порядке (ст. 3) 27.

Таким образом, и в Российской Федерации, 
и в Республике Армения действуют три режима 
осуществления производства по делам с участием 

26 См.: Информационный вестник Совета глав государств 
и Совета глав правительств СНГ «Содружество». 1998. № 1. 
Московское соглашение вступило в силу с 09.01.2001 г. Ни Рос-
сийская Федерация, ни Армения не являются его участниками.

27 Следует отметить, что если государства –  участники дву-
стороннего международного договора о взаимной правовой 
помощи являются также и участниками многостороннего до-
говора о взаимной правовой помощи, то суд при рассмотрении 
дела о признании и приведении в исполнение решения ино-
странного суда применяет положения двустороннего договора, 
а в части правоотношений, не урегулированных им –  положе-
ния многостороннего договора о взаимной правовой помощи 
(см.: Слабоспицкий А.С. Трансграничное исполнение судебных 
решений в сфере предпринимательской деятельности на тер-
ритории Евразийского экономического союза // Росс. право-
судие. 2017. № 9. С. 72–75).
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иностранных лиц: 1) в рамках двусторонних меж-
дународных договоров (как правило, о правовой 
помощи по гражданским, семейным и уголовным 
делам); 2) в рамках многосторонних международ-
ных договоров (Минской конвенции или Киевско-
го соглашения); 3) в рамках национального законо-
дательства (АПК РФ и ГПК РА).
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Аннотация. Рассматриваются современные коллизионно-правовые механизмы регулирования отношений 
в сфере охраны прав промышленной собственности. Автором проанализированы положения гармонизиру-
ющих принципов коллизионно-правового регулирования интеллектуальной собственности, разработанные 
ведущими мировыми научными центрами (принципы ALI, CLIP, TRANSPARENCY, WASEDA, KOPILA). 
Выделены особенности определения права, применимого именно к объектам промышленной собствен-
ности. Автор, развивая и обобщая положения обозначенных принципов, предлагает дифференцирован-
ный коллизионно-правовой подход к промышленной собственности. Устанавливается необходимость ис-
пользования механизма расщепления интеллектуального статута. Для определения вопросов об охраняемых 
объектах промышленной собственности и необходимости выполнения в отношении них формальностей, 
связанных с обязательной государственной регистрацией прав, предлагается применять право государства, 
в отношении которого истребуется охрана. Для всех остальных вопросов интеллектуального статута в каче-
стве применимого права обозначается право каждого государства регистрации. К объектам промышленной 
собственности, подлежащим международной регистрации (товарный знак, наименование места происхож-
дения, географическое указание) автором предлагается применять право государства происхождения. В от-
ношении нерегистрируемых объектов промышленной собственности обосновывается целесообразность 
применения права государства, в отношении которого испрашивается охрана. В ситуациях, когда исполь-
зование объекта промышленной собственности или возможные нарушения прав на объект происходят од-
новременно на территории нескольких государств (в случаях использования объектов промышленной соб-
ственности при продаже товаров в сети Интернет), предлагается применение права каждого государства, 
рынок которого затрагивается действием прав на объекты промышленной собственности. 
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Введение. На современном этапе развития об-
щества промышленная собственность представ-
ляется основным двигателем научно-техническо-
го прогресса. Именно объекты промышленной 
собственности из всей совокупности результатов 
интеллектуальной деятельности представляют-
ся возможной основой Четвертой промышлен-
ной революции. Процессы глобализации привели 
к широкому распространению созданных в рам-
ках одной юрисдикции технологий во всем мире 
и необходимости соответствующей международ-
но-правовой охраны. Постоянно развивающиеся 
процессы международной торговли демонстрируют 
необходимость унифицированных подходов к ин-
теллектуальной собственности в целом. Реализа-
ция трансграничных отношений, связанных с ис-
пользованием, передачей прав именно на объек-
ты промышленной собственности, представляется 
процессом в первую очередь необходимым, неиз-
бежно сопровождающим международную торговлю 
товарами и услугами.

На международно-правовом уровне до сих пор 
не произошло преодоления территориального 
принципа охраны промышленной собственности. 
Сохранение инфраструктурной независимости па-
тентных ведомств разных государств, требования 
об обязательной регистрации, предъявляемые к ох-
ране большинства объектов промышленной соб-
ственности, отсутствие единого универсального 
охранного документа, который был бы согласован 
на международно-правовом уровне, единых про-
цедур и требований к регистрации объектов про-
мышленной собственности, привели к ситуации, 

когда законодательство различных государств 
в сфере охраны промышленной собственности мо-
жет существенно различаться.

В обозначенном контексте особую актуальность 
приобретают вопросы выбора права, применимого 
к отношениям по охране промышленной собствен-
ности. Коллизионно-правовой вопрос – основной 
для международного частного права любого совре-
менного государства – применительно к промыш-
ленной собственности приобретает специфику 
ввиду нематериального характера прав на такие 
объекты, некорректности в силу этого применения 
вещного статута, особенностей правовой приро-
ды и охраны различных объектов промышленной 
собственности, принципиального отличия охраны 
объектов промышленной собственности от охраны 
объектов авторских прав. Обозначенное, в свою 
очередь, свидетельствует о необходимости диффе-
ренциации коллизионно-правовых подходов к раз-
личным объектам интеллектуальной собственно-
сти, несмотря на распространенный в мире общий 
подход к интеллектуальному статуту (праву, приме-
нимому к интеллектуальной собственности), не-
зависимо от объектов охраны при сохраняющемся 
различии коллизионных привязок, т. е. самого кол-
лизионно-правового регулирования. Отсутствие 
унифицирующих, гармонизирующих подходов 
в рассматриваемой сфере приводит к различным 
результатам установления применимого права, 
определения объектов промышленной собствен-
ности, объема охраняемых прав и, как следствие, 
к различному уровню охраны промышленной соб-
ственности в трансграничных отношениях.

For citation: Shakhnazarov, B.A. (2019). Development of provisions of harmonizing the principles of conflict-
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law regulation of intellectual property developed by the world's leading research centers (the principles of ALI, 
CLIP, TRANSPARENCY, WASEDA, KOPILA). The features of the definition of the law applicable to the 
objects of industrial property are highlighted. The author, developing and generalizing the provisions of these 
principles, proposes a differentiated conflict-of-law approach to industrial property. The necessity of using the 
mechanism of splitting the intellectual Statute is established. It is proposed to apply the law of the state in respect 
of which protection is sought to determine the issues of protected objects of industrial property and the need to 
perform formalities related to the mandatory state registration of rights in respect of them. For all other matters 
of the intellectual Statute, the applicable law is the law of each state of registration. The author proposes to apply 
the law of the state of origin to the objects of industrial property subject to international registration (trademark, 
name of place of origin, geographical indication). With respect to unregistered objects of industrial property, the 
expediency of applying the law of the state in respect of which protection is sought is justified. In situations where 
the use of the object of industrial property or possible violations of the rights to the object occur simultaneously 
on the territory of several States (in cases of use of industrial property in the sale of goods on the Internet), it 
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Основной целью настоящей статьи представля-
ется формирование оптимального подхода к выбо-
ру права, объективно связанного с отношениями 
по охране объектов промышленной собственно-
сти, а задачами –  отыскание и определение такого 
права.

Методология. Основу методологии настоящей 
статьи составляет сравнительно-правовой ме-
тод исследования ввиду наличия принципиально 
различных подходов основных мировых научных 
школ (а также разных юрисдикций) к выбору при-
менимого права в рассматриваемой сфере отноше-
ний, а формально-юридический метод позволяет 
точно определить объем и привязку той или иной 
коллизионной нормы с целью установления права, 
наиболее тесно связанного с отношением по охра-
не промышленной собственности.

Результаты исследования. Изучение коллизион-
но-правового вопроса интеллектуальной собствен-
ности привело к формированию крупных науч-
ных школ, различных концепций. Признанными 
специалистами в вопросах выбора применимого 
к промышленной собственности права являются 
А. Метзегер 1, Т. Коно 2, Р. Матюльонитэ 3, стояв-
шие у истоков основных научных концепций кол-
лизионно-правового регулирования отношений, 
связанных с охраной промышленной собственно-
сти, о которых речь пойдет ниже.

Различные национально-правовые подходы 
к общему коллизионному правилу интеллектуаль-
ного статута стали предметом рассмотрения ве-
дущих мировых научных центров: Американско-
го института права и Института Макса Планка, 
специализирующихся на коллизионно-правовом 
регулировании интеллектуальной собственности. 
Обозначенными институтами были разработаны 
соответствующие гармонизирующие начала в рам-
ках подготовки Принципов коллизионно-правово-
го регулирования в сфере интеллектуальной соб-
ственности Института Макса Планка (Принципы 

1 См.: Metzger A. Applicable law under the clip principles: a 
pragmatic revaluation of territoriality // Basedow/Kono/Metzger 
(eds.). Intellectual Property in the Global Arena –  Jurisdiction, Ap-
plicable Law, and the Recognition of Judgments in Europe, Japan 
and the US. Tübingen, 2010. P. 2–4.

2 См.: Kono T. Transparency Proposal on Jurisdiction, Choice 
of Law, Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in In-
tellectual Property, published in Jürgen Basedow, Toshiyuki Kono, 
Metzger, Axel (eds.), Intellectual Property in the Global Arena 394–
402 (Mohr Siebeck 2010).

3 См.: Matulionytė R. IP and Applicable Law in Recent 
International Proposals: Report for the International Law Association 
(3) 2012, JIPITEC3, P. 265 [Электронный ресурс] –  Режим до-
ступа: URL: https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-3–3–2012/3520/
matuliaonyte.pdf (дата обращения: 25.07.2018).

CLIP) в 2011 г.4 и Принципов регулирования юрис-
дикции применимого права и разрешения споров 
в трансграничных спорах в сфере интеллектуаль-
ной собственности Американского института пра-
ва (Принципы ALI) в 2008 г.5

В ст. 3:101 Принципов CLIP устанавливаются 
общие правила, согласно которым правом, при-
менимым к процессуальным вопросам, включаю-
щим сбор и представление доказательств, призна-
ется право государства суда, рассматривающего 
дело (Lex fori). Статья 3:102 устанавливает опти-
мальную вариацию принципа lex loci protectionis: 
правом, применимым к существованию, действи-
тельности, регистрации, объему и сроку действия 
прав интеллектуальной собственности и всех дру-
гих вопросов, касающихся прав интеллектуальной 
собственности, является право государства, в от-
ношении которого истребуется охрана.

Принципы ALI в § 301 устанавливают диффе-
ренцированное общее правило (в зависимости от 
факта регистрации того или иного права), соглас-
но которому правом, применимым для определе-
ния существования, действительности, продол-
жительности, характеристик, нарушений прав ин-
теллектуальной собственности и средств правовой 
защиты при таких нарушениях, является для за-
регистрированных прав –  право каждого государ-
ства регистрации, для других прав интеллектуаль-
ной собственности – право каждого государства, 
в отношении которого истребуется охрана. Кроме 
того, правом, применимым к внедоговорным обя-
зательствам, вытекающим из акта недобросовест-
ной конкуренции, признается право каждого госу-
дарства, в котором наступили или могут наступить 
прямые реальные убытки, независимо от государ-
ства или государств, в которых произошло дей-
ствие, порождающее такие убытки.

Таким образом, оба свода принципов при фор-
мулировании интеллектуального статута сразу 
определяют его сферу действия. Указание в прин-
ципах CLIP на процессуальную сферу действия 
привязки lex fori представляется не случайным, 
справедливым и свидетельствует о разграничении 
данной привязки с привязкой lex loci protectionis. 
В то же время сам интеллектуальный статут с уче-
том дифференциации по сути подхода к объектам 

4 См.: European Max Planck Group on Conflict of Laws in 
Intellectual Property (CLIP), Principles for Conflict of Laws in 
Intellectual Property, 2011 [Электронный ресурс] –  Режим досту-
па: URL: https://www.ip.mpg.de/fileadmin/ipmpg/content/clip/
Final_Text_1_December_2011.pdf (дата обращения: 06.07.2018).

5 См.: American law institute (ALI). Intellectual Property: 
Principles Governing Jurisdiction, Choice of Law, and Judgments 
in Transnational Disputes, 2008 [Электронный ресурс] –  Режим 
доступа: URL http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=7687 
(дата обращения: 6.07.2018).
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промышленной собственности и детализации, 
реализованной в принципах ALI, представляет-
ся эффективным и справедливым вариантом кол-
лизионно-правового регулирования отношений, 
возникающих в сфере использования охраняе-
мых результатов интеллектуальной деятельности 
и средств индивидуализации. При этом формули-
ровка «каждого государства» свидетельствует о со-
хранении четкого территориального подхода к ин-
теллектуальной собственности в целом. Однако 
принципы как гармонизирующие начала, на наш 
взгляд должны были получить большее значение 
и ориентироваться на отступление от территори-
ального принципа охраны в сторону объективно-
го определения права, наиболее тесно связанного 
с трансграничным отношением по охране интел-
лектуальной собственности.

В обозначенном контексте особый интерес 
представляют Принципы коллизионного регули-
рования интеллектуальной собственности, раз-
работанные в ряде государств Азии: Принципы 
международного частного права в интеллектуаль-
ной собственности, 2010 г., разработанные Ас-
социацией международного частного права Ре-
спублики Корея и Японии под эгидой Универ-
ситета Васеда (Япония), –  Принципы WASEDA 6, 
Принципы транспарентности определения юрис-
дикции, выбора права, признания и исполнения 
иностранных судебных решений в сфере интел-
лектуальной собственности, 2010 г. (Принципы 
TRANSPARENCY) 7, а также Принципы рассмо-
трения трансграничных споров в сфере интеллек-
туальной собственности, разработанные Ассоциа-
цией Республики Корея международного частного 
права, 2010 г. (Принципы KOPILA) 8. В Принципах 
WASEDA и KOPILA, как и в Принципах ALI, CLIP 
в целом, реализован территориальный принцип ох-
раны интеллектуальной собственности. Принципы 
WASEDA и KOPILA, так же как и принципы АЛИ, 
дифференцируют коллизионные подходы в зави-
симости от того, подлежит ли регистрации объ-
ект или не подлежит: в случае с регистрируемыми 

6 См.: Principles of Private International Law on Intellectual 
Property Rights of October 14, 2010, published (with comments) 
in The GCOE Quarterly Review of Corporation Law and Society 
112 (2011); см. также: Commentary on Principles of Private 
International Law on Intellectual Property Rights. Waseda University 
Global COE Project October 14, 2010 [Электронный ресурс] –  
Режим доступа: URL: http://www.win-cls.sakura.ne.jp/pdf/28/08.
pdf (дата обращения: 6.07.2018).

7 См.: Transparency Proposal on Jurisdiction, Choice of Law, 
Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Intellectual 
Property, published in Jürgen Basedow, Toshiyuki Kono, Metzger, 
Axel (eds.), Intellectual Property in the Global Arena 394–402 
(Mohr Siebeck 2010).

8 См.: Principles on International Intellectual Property Litigation 
approved by Korea Private International Law Association (‘KOPILA 
Principles’) on March 26th, 2010.

объектами применяется коллизионная привязка 
«право страны регистрации», тогда как к нереги-
стрируемым объектам применяется право государ-
ства, в отношении которого истребуется охрана 
(§ 301 Принципов ALI, ст. 19 Принципов KOPILA 
и ст.  301 Принципов WASEDA). В то же время 
Принципы TRANSPARENCY, в целом следуя по 
пути Принципов Клип, заслуживают особого рас-
смотрения, поскольку представляют интересные 
подходы. Так, в Принципах TRANSPARENCY 
прослеживается отступление от территориально-
го подхода. Принципы TRANSPARENCY в каче-
стве основной коллизионной привязки закрепляют 
право государства, которое предоставляет защиту 
(ст. 305 Принципов TRANSPARENCY). Обозна-
ченный подход, как отмечается в зарубежной док-
трине, призван преодолеть неоднозначное толко-
вание принципа “lex loci protectionis” и охватывает 
обе привязки: lex loci protectionis и право государ-
ства регистрации 9. Определяющим при выборе из 
нескольких государств, предоставляющих защиту, 
является правило о том, что применимым ко всем 
объектам интеллектуальной собственности при-
знается право государства, на территории кото-
рого наступил результат ее эксплуатации. Причем 
государство результата эксплуатации определяется 
через государство, рынок которой затрагивается 
действием прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности (ст. 301 Принципов TRANSPARENCY). 
В обозначенном положении, очевидно, просле-
живается отступление от территориального под-
хода. Таким образом, из всех существующих гар-
монизирующих подходов именно Принципы 
TRANSPARENCY направлены на преодоление 
территориального подхода к охране интеллектуаль-
ной собственности. Принципы TRANSPARENCY 
не дифференцируют коллизионные подходы к про-
мышленной собственности и авторским правам. 
Отсутствует дифференциация подходов и в зависи-
мости от требований к регистрации того или иного 
объекта. Именно применительно к объектам про-
мышленной собственности (независимо от того, 
подлежит тот или иной объект промышленной 
собственности обязательной регистрации или нет) 
право государства, рынок которого затрагивается 
действием прав на объекты промышленной соб-
ственности, может отражать тесную связь с отно-
шением в большей степени, чем в случае с объек-
тами авторских прав, ввиду исключительно произ-
водственной, рыночной природы прав на объекты 
промышленной собственности.

Стоит отметить, что обозначенное правило вли-
яния на рынок государства (market impact rule) не 
воспринято в каком-либо национальном правопо-
рядке в качестве основного правила определения 

9 См.: Matulionytė R. Op. cit. P. 265.
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интеллектуального статута 10. Данная коллизион-
ная привязка используется при регулировании 
таких стыковых областей частноправовых отно-
шений, как антимонопольные отношения, отно-
шения, вытекающие из недобросовестной кон-
куренции 11. Кроме того, использование правила 
влияния на рынок государства встречается и при-
менительно к некоторым аспектам интеллекту-
альной собственности. В праве промышленной 
собственности правило влияния на рынок госу-
дарства было предложено в качестве применимой 
коллизионной привязки в совместной Рекомен-
дации ВОИС и Парижского союза по охране про-
мышленной собственности по использованию то-
варных знаков в сети Интернет, 2001 г.12 Эта при-
вязка стала применяться в мировой практике при 
рассмотрении дел об онлайн-нарушениях прав на 
товарный знак 13. Кроме того, в доктрине отмеча-
ется, что в первоначальных проектах Принципов 
ALI правило влияния на рынок государства также 
фигурировало в качестве основной коллизионной 
привязки, применяемой в сфере интеллектуаль-
ной собственности, и уже потом в финальном тек-
сте Принципов ALI было заменено территориаль-
ным коллизионным подходом. Из разъяснений 14 
Принципов ALI, а именно –  из положений о выбо-
ре применимого права к нерегистрируемым объек-
там интеллектуальной собственности следует, что 
для определения места нарушения интеллектуаль-
ной собственности правило влияния на рынок го-
сударства все же используется.

На национальном уровне доктрина «таргети-
рования» (targeting doctrine), в которой реализова-
но правило влияния на рынок государства, сфор-
мировалась применительно к нарушениям автор-
ских прав в США. По сути, это означает, что суды 
США компетентны рассматривать споры, а так-
же применять американское право к отношени-
ям, вытекающим из нарушений авторских прав, 
осложненных иностранным элементом, если со-
ответствующее действие, приводящее к наруше-
нию авторских прав, было нацелено на аудиторию 

10 См.: ibid.
11 См.: Sandrock Otto. Das Kollisionsrecht des unlauteren Wett-

bewerbs zwischen dem internationalen Immaterialgüterrecht und 
dem internationalen Kartellrecht, 8–9 GRUR1985 P. 507 (цит. по: 
Matulionytė R. Op. cit. P. 266).

12 См.: Статья 2 Совместной рекомендации ВОИС и Па-
рижского союза по охране промышленной собственности 
№ 845 «О положениях в отношении охраны знаков и других 
прав промышленной собственности на обозначения, исполь-
зуемые в Интернете», 2001 г. [Электронный ресурс] –  Режим 
доступа: URL: http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/ru/wipo_
pub_845.pdf (дата обращения: 17.09.2018).

13 См.: Kur Annette. Use of Trademarks on the Internet –  The 
WIPO Recommendations, 33(1) IIC2002, P. 41–47.

14 См.: Комментарий “c” и “d” к § 301 Принципов Али.

США 15. Встречаются и судебные решения, распро-
страняющие доктрину «таргетирования» и на сты-
ковые с авторскими отношения по охране прав на 
объекты промышленной собственности.

Так, американский джазовый басист С. Макби 
оспаривал незаконное использование японской 
компанией «Делика», занимающейся розничной 
продажей одежды, его имени в товарном знаке, 
используемом компанией в своей коммерческой 
деятельности 16. Истец утверждал, что к правоот-
ношениям с участием японской компании дол-
жен применяться Закон о товарных знаках США, 
1946 г. (Lanham Act), в силу его экстерритори-
ального характера (как это было признано в деле 
Steele v. Bulova 17). Кроме того, истец в ходе судеб-
ного заседания ходатайствовал о таком средстве су-
дебной защиты, как судебный запрет, который вы-
ражался бы в запрете доступа интернет-пользова-
телей к сайту компании на территории США. Суд, 
ограничивая экстерриториальное действие Закона 
США о товарных знаках в отношении ответчика, 
являющегося гражданином иностранного госу-
дарства (не США), в том случае, когда встает во-
прос о том, оказывает ли деятельность ответчика 
существенное влияние на рынок США, постано-
вил, что деятельность интернет-сайта компании не 
подпадает под регулирование американского зако-
на. В частности, суд пришел к выводу, что интер-
нет-сайт размещен в Японии на японском языке 
и не распространен среди американских пользова-
телей сети Интернет в той мере, чтобы оказывать 
существенное влияние в Америке. Суд признал не-
применимым критерий технического доступа к ин-
тернет-сайту, использование которого необъектив-
но в данном конкретном случае, так как не отра-
жает сути использования интернет-пространства 
и ограничивается фактическим существованием 
интернет-сайта, не свидетельствующим о факте 
пользования им широким кругом лиц, выражав-
шегося, например, в возможности онлайн-заказа 
товаров. Суд посчитал справедливым применение 
так называемого критерия «таргетинга» (ориента-
ции на конкретный круг пользователей), а не кри-
терия «доступа» интернет-сайта, что представляет 
собой сближение европейского и американско-
го подходов, выражающееся в опровержении тех-
нического взгляда на интернет-пространство 18. 

15 См.: Denaro James. Choice of Law Problems Posed by the 
Internet and by Satellite Broadcasting, 1(3) Tulane Journal of Tech-
nology and Intellectual Property 1, 2000. P. 49.

16 См.: McBee v. Delica Co., Ltd., 417 F.3d 107, 120 n.9 (1st 
Cir. 2005).

17 См.: Steele v. Bulova Watch Co., 344 U.S. 280, 285 (1952).
18 См.: Treppoz E. International Choice of Law in Trademark 

Disputes From a Territorial Approach to a Global Approach // Co-
lumbia journal of law & the arts № 37:4, 2014. P. 565.
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Таким образом значительно ограничивается круг 
государств, правопорядки которых могут быть за-
тронуты. Следовательно, согласно американско-
му подходу владельцы интернет-сайтов должны 
осуществлять свою деятельность таким образом, 
чтобы соблюдать требования правопорядков госу-
дарств, которые могут быть затронуты в процессе 
их деятельности в сети Интернет.

Дискуссия. В зарубежной науке высказывается 
позиция, согласно которой толкование содержа-
ния коллизионного принципа lex loci protectionis 
является наиболее предпочтительным подходом 
к совершенствованию коллизионно-правового 
регулирования интеллектуальной собственности, 
чем всеобщий отказ от этого принципа в пользу 
какого-либо другого 19. Кроме того, ставится под 
сомнение эффективность отдельного коллизи-
онно-правового регулирования нарушений прав 
на объекты интеллектуальной собственности, от-
личного от выбора права, применимого ко всем 
остальным вопросам интеллектуальной собствен-
ности. Расщепление статута (dépeçage), по мнению 
Р. Матюльонитэ 20, в рассматриваемой сфере от-
ношений нецелесообразно, так как это усложняет 
процесс выбора применимого права. Кроме того, 
отмечается, что содержание и сфера действия прав 
на объекты интеллектуальной собственности тес-
но связаны с нарушением соответствующих прав. 
Нарушение может быть осуществлено только там, 
где право существует, что, в свою очередь, свиде-
тельствует о возможных негативных последстви-
ях применения коллизионного правила влияния 
на рынок государства. С обозначенной позицией 
сложно согласиться ввиду того, что расщепление 
статута в такой разнородной сфере отношений, 
как отношения, возникающие по поводу интел-
лектуальной собственности, в условиях существо-
вания различных коллизионно-правовых подхо-
дов к авторским правам и правам промышленной 
собственности, правам на различные объекты про-
мышленной собственности, зарегистрированным 
правам и незарегистрированным правам, может 
и должно быть инструментом детализации и кон-
кретизации коллизионно-правового регулирова-
ния интеллектуальной собственности для целей 
справедливого определения применимого пра-
ва, отражающего наиболее тесную связь того или 
иного правопорядка с отношением. Говоря об 
объектах промышленной собственности, целесо-
образной представляется дифференциация колли-
зионно-правовых подходов в зависимости от того 
обстоятельства, подлежит ли объект промышлен-
ной собственности государственной регистрации 
или не подлежит. Так, если объект промышленной 

19 См.: Matulionytė R. Op. cit. P. 266, 267.
20 См.: ibid.

собственности подлежит регистрации, то только 
на первый взгляд коллизионная привязка «пра-
во страны регистрации» может показаться логич-
ной. Однако отметим, что коллизионную привязку 
«право страны регистрации» не совсем корректно 
применять к объектам промышленной собствен-
ности в качестве основного правила интеллекту-
ального статута, так как из сферы действия такой 
привязки выпадает вопрос об обязанности реги-
страции, о том, кто может быть заявителем, о пра-
вах заявителя и правах на подачу заявки, что также 
включается в интеллектуальный статут. Ввиду того 
обстоятельства, что регистрация или подача заяв-
ки –  это уже состоявшиеся действия, вопрос о том, 
подлежит ли объект регистрации или нет, возмож-
на ли в принципе подача заявки на регистрацию, 
не должен решаться по праву государства реги-
страции, так как она может и не осуществляться 
по законодательству того или иного государства, 
например, в отношении промышленных образцов 
и товарных знаков с нерегистрируемым режимом 
охраны. В обозначенном контексте представляет-
ся целесообразным использование механизма рас-
щепления статутов. Так, по вопросу об охраняемых 
объектах промышленной собственности и необхо-
димости выполнения в отношении них формаль-
ностей, связанных с обязательной государствен-
ной регистрацией прав, наиболее тесно связанных 
с соответствующим отношением, представляется 
право государства, в отношении которого истре-
буется охрана. Именно право государства, в отно-
шении которого истребуется охрана, должно уста-
навливать требования к отнесению того или иного 
объекта гражданских прав к объектам промышлен-
ной собственности для целей дальнейшего реше-
ния вопроса о необходимости выполнения фор-
мальностей, поскольку такие формальности свя-
заны с охранной инфраструктурой того или иного 
государства и независимо определяются в каждом 
конкретном государстве, где истребуется охрана. 
До тех пор, пока на универсальном международном 
уровне не будет предложено единой унифициро-
ванной системы регистрации прав на тот или иной 
объект промышленной собственности, говорить 
о полном преодолении территориального прин-
ципа охраны применительно к вопросам об охра-
няемых объектах промышленной собственности 
и необходимости выполнения в отношении них 
формальностей, связанных с обязательной реги-
страцией прав, не представляется возможным. Что 
касается остальных вопросов интеллектуального 
статута промышленной собственности: критериев 
охраноспособности объектов промышленной соб-
ственности; видов исключительных и личных не-
имущественных прав; содержания исключитель-
ных и личных неимущественных прав; ограниче-
ний исключительных и личных неимущественных 
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прав; действия исключительных и личных неиму-
щественных прав; осуществления исключительных 
и личных неимущественных прав, в том числе до-
пустимых способов распоряжения исключитель-
ными правами и возможности передачи или отка-
за от личных неимущественных прав, – то приме-
нимое к ним право должно определяться отдельно. 
В отношении обозначенных остальных вопросов, 
входящих в сферу действия интеллектуального ста-
тута, именно право каждого государства регистра-
ции в случае с регистрируемыми объектами про-
мышленной собственности (необходимость реги-
страции которых предварительно установлена на 
основании права государства, где истребуется ох-
рана) представляется наиболее рациональным.

Право каждого государства регистрации не 
всегда совпадает с правом государства, в отноше-
нии которого истребуется охрана, и тем более не 
всегда совпадает с правом государства, где истребу-
ется охрана (которое механически сводится к праву 
государства суда). Коллизионная привязка «Пра-
во каждой страны регистрации» дифференциру-
ет отношения, которые могут позиционироваться 
как отношения по использованию одного по сути 
и содержанию объекта, охраняемого в разных госу-
дарствах, на отношения по охране отдельных объ-
ектов, охраняемых в каждом государстве незави-
симо (в том числе с различным объемом охраны) 
на основании уже состоявшейся регистрации прав. 
Кроме того, применение коллизионной привязки 
«право страны, в отношении которой истребует-
ся охрана» может привести к такой ситуации, ког-
да в качестве применимого будет признано право 
государства, в котором подлежащий регистрации 
объект не зарегистрирован и, соответственно, ох-
рана предоставляться не будет. Применение кол-
лизионной привязки «право каждой страны реги-
страции», напротив, может привести к ситуации 
частичного преодоления территориального прин-
ципа охраны, когда право конкретного государ-
ства регистрации допускает охрану зарегистриро-
ванных в этом государстве прав, но нарушенных 
за рубежом. Так, например, Верховный суд США, 
рассматривая дело Steel v. Bulova Watch Company 21, 
применил американский Закон о товарных знаках 
1946 г. к отношениям, вытекающим из нарушения 
прав на американский товарный знак на террито-
рии Мексики, так как нарушение было соверше-
но гражданином США и товар, поименованный 
товарным знаком, был изготовлен из компонен-
тов США. Таким образом, коллизионная привязка 
«право каждой страны регистрации» представля-
ется формально точной и является рациональным 
решением коллизионно-правовых проблем опре-
деления большинства вопросов интеллектуального 

21 См.: Steele v. Bulova Watch Co., 344 U.S. 280, 285 (1952).

статута (кроме определения охраняемых объектов 
промышленной собственности и необходимости 
выполнения в отношении них формальностей, 
связанных с обязательной регистрацией прав), 
так как содержит потенциал преодоления терри-
ториального принципа охраны и ориентирована 
на установление права, наиболее тесно связанного 
с отношением.

Обозначенный подход не применим к объек-
там авторских прав, которые могут подлежать по 
национальному законодательству того или иного 
государства регистрации по желанию правообла-
дателя (например, программы ЭВМ, базы данных), 
поскольку на такие объекты распространяется 
действие Бернской конвенции об охране художе-
ственных и литературных произведений (1886 г.), 
в частности ее положения, устанавливающие кол-
лизионный принцип «право страны, где истребует-
ся охрана». Кроме того, регистрация, осуществля-
емая в отношении авторских прав, зачастую носит 
уведомительный характер.

В случаях, когда в отношении объекта промыш-
ленной собственности допускается международ-
ная регистрация, выбор применимого права будет 
иметь принципиальные особенности. Речь идет 
о международной регистрации товарных знаков, 
знаков обслуживания, наименований мест про-
исхождения товаров, географических указаний 
(согласно Мадридскому соглашению о междуна-
родной регистрации знаков, 1891 г.,22 Лиссабон-
скому соглашению об охране наименований мест 
происхождения и их международной регистрации, 
1958 г.,23 соответственно). Международная реги-
страция обозначенных объектов имеет террито-
риальную сферу действия (выбранные заявителем 
государства, где истребуется охрана). Речь идет 
о единой процедуре подачи международной заяв-
ки, получения охраны по одной заявке в разных 
государствах и едином охранном документе (на-
пример, свидетельство о международной регистра-
ции знака). Таким образом, при наличии между-
народной регистрации соответствующего объекта 
промышленной собственности с одновременным 
распространением охраны на территории несколь-
ких государств происходит в определенном смысле 
преодоление территориального принципа охраны. 
В обозначенном контексте установление вопро-
сов, входящих в интеллектуальный статут (за ис-
ключением вопросов об охраняемых объектах 
промышленной собственности и необходимости 

22 [Электронный ресурс] –  Режим доступа: URL: https://
wipolex.wipo.int/ru/treaties/textdetails/12599 (дата обращения: 
19.02.2019).

23 [Электронный ресурс] –  Режим доступа: URL: https://
wipolex.wipo.int/ru/treaties/textdetails/12586 (дата обращения: 
19.02.2019).
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выполнения в отношении них формальностей, 
связанных с обязательной регистрацией прав), це-
лесообразно осуществлять применительно к товар-
ным знакам (знакам обслуживания), наименовани-
ям места происхождения и географическим указа-
ниям по праву государства происхождения объекта 
(lex originis). Право государства происхождения 
обозначенных средств индивидуализации являет-
ся правом, тесно связанным с отношением, ввиду 
того обстоятельства, что от охраны в государстве 
происхождения соответствующего обозначения 
зависит международная регистрация и, как след-
ствие, охрана в других государствах. Так, согласно 
п. 3 ст. 6 Протокола к Мадридскому соглашению 
о международной регистрации знаков 1989 г.24 ох-
рана, возникающая на основе международной ре-
гистрации знаков, не может более испрашиваться, 
если до истечения пяти лет с момента международ-
ной регистрации базовая регистрация, или базовая 
заявка, была отозвана, признана недействительной 
и т. д. Таким образом, именно охрана в государстве 
происхождения знака (государств с первоначально 
поданной заявки на регистрацию) лежит в осно-
ве расширения таковой до охраны в других госу-
дарствах. Именно право государства происхожде-
ния знака в обозначенном контексте может прео-
долеть территориальный принцип охраны, ввиду 
того что является основополагающим и придаю-
щим первоначальный режим охраны знаку, а так-
же влияющим на возможность предоставления 
охраны в других государствах. Оно должно опре-
делять, таким образом, интеллектуальный статут 
при дальнейшем расширении территориальной 
сферы охраны товарных знаков. Что касается наи-
менований мест происхождения товаров и геогра-
фических указаний, то здесь в целом может быть 
воспринят аналогичный подход. Так, согласно по-
ложениям ст. 8 Лиссабонского соглашения об охра-
не наименований мест происхождения и их между-
народной регистрации 1958 г.25 (в ред. Женевского 
акта 2015 г.) международная регистрация действует 
бессрочно при том понимании, что необходимость 
в охране зарегистрированного наименования ме-
ста происхождения или географического указания 
отпадает, если наименование, образующее наиме-
нование места происхождения, или указание, об-
разующее географическое указание, более не ох-
раняются в государстве происхождения. Кроме 

24 [Электронный ресурс] –  Режим доступа: URL: https://
wipolex.wipo.int/ru/treaties/textdetails/12603 (дата обращения: 
19.02.2019).

25 См.: Женевский акт Лиссабонского соглашения о наи-
менованиях мест происхождения и географических указаниях, 
2015 г. [Электронный ресурс] –  Режим доступа: URL: https://
wipolex.wipo.int/ru/treaties/textdetails/15625 (дата обращения: 
19.02.2019).

того, такая международная регистрация подлежит 
аннулированию.

В законодательстве Российской Федерации 
также реализован обозначенный подход. Согласно 
п/п. 2 п. 1 ст. 1536 ГК РФ правовая охрана наиме-
нования места происхождения товара прекраща-
ется в РФ в случае прекращения правовой охраны 
наименования места происхождения товара в госу-
дарстве происхождения товара.

Отдельный коллизионный подход необходим 
и к такому объекту международно-правовой охраны, 
как промышленный образец. Гаагское соглашение 
о международной регистрации промышленных об-
разцов 1925 г.26 (в ред. Женевского акта 1999 г.) пред-
усматривает процедуру международной регистрации 
промышленных образцов. Вместе с тем Гаагское со-
глашение не предусматривает правила аннулирова-
ния международной регистрации ввиду прекращения 
охраны в государстве происхождения промышлен-
ного образца. Международная регистрация про-
мышленных образцов представляется процедурой, 
упрощающей получение охраны в различных госу-
дарствах. Однако в отношении получившего меж-
дународную регистрацию промышленного образца 
в каждом государстве международной регистрации 
действуют свои национальные правила (промыш-
ленный образец, имеющий международную реги-
страцию, может быть лишен охраны в государстве 
международной регистрации, если это предусмотре-
но законодательством соответствующего государ-
ства; в отношении каждого государства междуна-
родной регистрации может быть изменен правооб-
ладатель), т. е. такую регистрацию не представляется 
возможным считать международной регистрацией 
в собственном смысле, и она никаким образом не 
связана с регистрацией в государстве происхожде-
ния. От регистрации изобретений и полезных моде-
лей по Договору о патентной кооперации 1970 г.27, 
в котором регламентируется лишь процедура пода-
чи и рассмотрения международной заявки, а о меж-
дународной регистрации речи не идет, регистрацию 
промышленных образцов согласно Гаагской системе 
отличает то, что она представляет собой единую ре-
гистрацию без необходимости получать националь-
ные патенты в государствах, где истребуется охрана. 
Ввиду обозначенного регистрацию промышленных 
образцов целесообразно считать условно междуна-
родной. В данном контексте и при условии одно-
временного действия международной регистрации 

26 См.: Женевский акт Гаагского соглашения о международ-
ной регистрации промышленных образцов, 1999 г. [Электрон-
ный ресурс] –  Режим доступа: URL: https://wipolex.wipo.int/ru/
treaties/textdetails/12531 (дата обращения: 19.02.2019).

27 [Электронный ресурс] –  Режим доступа: URL: https://
wipolex.wipo.int/ru/treaties/textdetails/12635 (дата обращения: 
19.02.2019).
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промышленного образца в нескольких государствах 
применимым правом для определения интеллекту-
ального статута право государства происхождения 
объекта промышленной собственности быть не мо-
жет. Так как речь идет об условно международной 
регистрации промышленного образца с возможным 
одновременным действием в разных государствах по 
правилам соответствующего государства, представ-
ляется целесообразным использование коллизион-
ной привязки «право каждой страны международной 
регистрации».

Что касается региональных систем охраны про-
мышленной собственности (например, евразийская 
патентная система, европейская патентная система, 
система охраны товарных знаков ЕС), то примени-
мым к таким объектам промышленной собственно-
сти являются материальные и процедурные нормы 
соответствующих региональных конвенций.

В ситуациях, когда использование объекта про-
мышленной собственности или возможные нару-
шения прав на объект происходят одновременно на 
территории нескольких государств (в случаях исполь-
зования объектов промышленной собственности 
при продаже товаров в сети Интернет), действие та-
ких прав может затрагивать рынки нескольких госу-
дарств, ориентироваться на потребителей и касаться 
прав конкурентов из разных государств. К определе-
нию интеллектуального статута в указанных ситуаци-
ях применительно к таким объектам (среди которых 
чаще всего встречаются товарные знаки (знаки об-
служивания), патентуемые объекты) возможно ис-
пользование коллизионной привязки «право ка-
ждой страны, рынок которой затрагивается действи-
ем прав на объекты промышленной собственности». 
Обозначенная привязка позволяет выбрать приме-
нимое право из нескольких правовых систем, допу-
скающих охрану одного объекта, как в случае с на-
циональными независимыми регистрациями, так 
и в случае с международной регистрацией. Причем 
в каждом конкретном случае таких компетентных 
правопорядков может оказаться несколько, когда 
соответствующие действия (в том числе предложе-
ния о продаже товаров в сети Интернет) ориентиро-
ваны на рынки нескольких государств (т. е. возмож-
но приобретение, использование товара, в котором 
выражен тот или иной объект промышленной соб-
ственности). Таким образом, применительно к ка-
ждому государству сбыта, рынок которого затронут 
действием соответствующих прав, для определения 
интеллектуального статута будет применяться свое 
национальное право. Применять соответствующий 
коллизионный принцип таргетирования целесоо-
бразно и к отношениям, вытекающим из наруше-
ний интеллектуальных прав, так как именно прин-
цип таргетирования отражает тесную связь права го-
сударства «затронутого рынка» со всеми правовыми 
последствиями нарушений интеллектуальных прав. 

А право государства места совершения правонаруше-
ния “lex loci delicti commissi” именно для определения 
интеллектуального статута применяться не должно, 
так как не прослеживается связь соответствующего 
государства именно с действием прав на объект про-
мышленной собственности. Место совершения по-
тенциального повсеместного правонарушения мо-
жет быть и местом государства, на территории кото-
рого объект промышленной собственности и вовсе 
не получает охрану. Кроме того, определение такого 
места может быть осложнено использованием сети 
Интернет.

Общий коллизионно-правовой подход к нере-
гистрируемым объектам промышленной собствен-
ности (в частности, «ноу-хау», нерегистрируемые 
товарные знаки, коммерческие обозначения, не-
регистрируемые промышленные образцы) целе-
сообразно формировать на основе коллизионной 
привязки «право страны, в отношении которой 
истребуется охрана», поскольку использование та-
ких объектов в разных государствах представляется 
максимально независимым, часто принципиально 
различающимся в контексте действующих режи-
мов охраны (в частности, возможность охраны от-
дельных объектов промышленной собственности 
без государственной регистрации прав в некоторых 
государствах). Кроме того, в охране таких объек-
тов критерий «страны происхождения» не может 
повлиять на дальнейшую охрану в других государ-
ствах. Так, например, невозможно представить ох-
рану в Российской Федерации нерегистрируемых 
товарных знаков, созданных и первоначально ис-
пользованных в США, так как в Российской Фе-
дерации действуют и охраняются только права на 
зарегистрированные товарные знаки (ст. 1479 ГК 
РФ), и эта норма есть норма императивного дей-
ствия. Что касается использования нерегистриру-
емых объектов промышленной собственности, при 
котором одновременно затрагивается рынок не-
скольких государств (прежде всего использование 
в сети Интернет), то так же, как и в случае с реги-
стрируемыми объектами промышленной собствен-
ности, для определения интеллектуального статута 
предлагается использовать коллизионную привяз-
ку «право каждой страны, рынок которой затро-
нут действием исключительных прав», поскольку 
именно право, определяемое обозначенным пу-
тем, отражает тесную связь с отношением (охрана 
объекта промышленной собственности непосред-
ственно связана с государством предложения това-
ра/услуги, в которых он выражен).

Заключение. Таким образом, специальное колли-
зионно-правовое регулирование отношений в сфере 
использования и охраны различных объектов про-
мышленной собственности с учетом обстоятельств 
их использования в силу их особой правовой при-
роды является эффективным способом отыскания 
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применимого права, нежели общий подход, основан-
ный исключительно на привязке lex loci protectionis. 
В обозначенном контексте использование механизма 
расщепления интеллектуального статута представля-
ется целесообразным. Для определения охраняемых 
объектов промышленной собственности и необходи-
мости выполнения в отношении них формальностей, 
связанных с обязательной государственной регистра-
цией прав, предлагается применять право государ-
ства, в отношении которого истребуется охрана. Для 
всех остальных вопросов интеллектуального статута 
в качестве применимого права предлагается считать 
право каждого государства регистрации. К отноше-
ниям по охране объектов промышленной собствен-
ности, подлежащих международной регистрации (то-
варный знак, наименование места происхождения, 
географическое указание), предлагается применять 
право государства происхождения объекта. В отноше-
нии охраны нерегистрируемых объектов промышлен-
ной собственности обосновывается целесообразность 
применения права государства, в отношении которо-
го испрашивается охрана. В ситуациях, когда исполь-
зование объекта промышленной собственности или 
возможные нарушения прав на объект происходят 
одновременно на территории нескольких государств 
(в случаях использования объектов промышленной 
собственности при продаже товаров в сети Интернет), 
предлагается применение права каждого государства, 
рынок которого затрагивается действием прав на объ-
екты промышленной собственности.
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После череды вековых дат разнообразно значи-
мых событий в истории государства и права Рос-
сии, которые пришлись на 2017–2018 гг., почти не-
замеченным прошла еще одна –  30 января 1919 г. 
В этот день 100 лет назад в Петрограде на террито-
рии Петропавловской крепости были расстреляны 
четверо представителей низложенного Император-
ского дома Романовых –  бывшие великие князья 
Георгий Михайлович, Дмитрий Михайлович, Ни-
колай Михайлович и Павел Александрович. Мно-
гие обстоятельства как осуждения названных лиц, 
так и проведения их казни, остались к настояще-
му времени непроясненными (в научный оборот 
оказались введены преимущественно свидетель-
ства современников, не имеющие документально-
го характера 1).

Малоизученными остались не только события, 
непосредственно связанные с расстрелом в 1919 г. 
бывших великих князей. Доныне в литературе не 
анализировалась формально-юридическая сторо-
на репрессий, осуществленных органами власти 
Советской России в целом по отношению к пред-
ставителям бывшего Императорского дома. Насто-
ящая статья являет собой попытку рассмотреть со-
ответствующую линию карательной политики Со-
ветского государства в историко-правовом аспекте.

Для начала следует затронуть вопрос об общем 
числе лиц, de jure относившихся к императорской 
фамилии, которые находились на территории Рос-
сии на момент свержения монархии, и их правовом 
статусе.

1 Публикацию подборки таких свидетельств см.: Крас-
ный террор в Петрограде / сост. С.В. Волков. М., 2011. С. 287–
306, 308–319; см. также: Быков А.В. Путь на Голгофу. Хрони-
ка гибели великих князей Романовых. Вологда, 2000. С. 4–11. 
В 2009–2010 гг. в ходе археологических раскопок на террито-
рии Заячьего острова в непосредственной близости от стен 
Петропавловской крепости были обнаружены семь мест кол-
лективного захоронения лиц (общим числом не менее 110 че-
ловек), расстрелянных предположительно в конце 1910-х годов 
(см.: Кильдюшевский В.И., Петрова Н.Е. Находки захоронений 
жертв красного террора в Петропавловской крепости // Крас-
ный террор в Петрограде. С. 477–510). В отмеченных захороне-
ниях, возможно, были погребены и казненные 30 января 1919 г. 
бывшие великие князья. Однако какие-либо экспертизы по 
идентификации выявленных останков до настоящего времени 
не проводились.

К марту 1917 г. за пределами России находил-
ся единственный представитель династии –  вели-
кий князь Дмитрий Павлович, высланный в дека-
бре 1916 г. в Персию за причастность к убийству 
Г.Е. Распутина 2. На территории России проживали 
55 лиц, принадлежавших к императорской фами-
лии 3. Из них 12 человек являлись несовершенно-
летними (не достигшими возраста 16 лет). Самой 
старшей по возрасту представительницей фамилии 
была вдовствующая императрица Мария Федоров-
на (1847 г. р., мать Николая II, урожденная прин-
цесса датская Мария-София-Фредерика-Дагмара), 
самой младшей – княжна императорской крови 
Екатерина Иоанновна (1915 г. р., праправнучка Ни-
колая I, младшая дочь князя императорской крови 
Иоанна Константиновича) 4.

В известных авторам статьи исследователь-
ских трудах и публикациях документов отсутству-
ют сведения о том, что кто-либо из круга отмечен-
ных лиц покинул страну в период до Октябрьской 
революции 5.

По состоянию на февраль 1917 г., правовой ста-
тус лиц российского императорского дома регули-
ровался Законом от 5 апреля 1797 г. «Учреждение 
об императорской фамилии», который действовал 
в редакции от 2 июля 1886 г.6 Согласно названному 
Закону наряду с правящим императором и членами 

2 См.: Российская императорская фамилия (1797–1917). 
Биобиблиографический справочник / сост. Ю.А. Кузьмин. 2-е 
изд., доп. и испр. СПб., 2011. С. 156. В дальнейшем Дмитрий 
Павлович в Россию не возвращался, поступив в Персии на ан-
глийскую службу (см.: там же).

3 Подсчитано по: Российская императорская фами-
лия (1797–1917). Биобиблиографический справочник / сост. 
Ю.А. Кузьмин. 2-е изд., доп. и испр. Не учтены внебрачные 
дети представителей династии, а также дети, рожденные в мор-
ганатических браках.

4 Екатерина Иоанновна стала последней ушедшей из жизни 
представительницей Императорского дома, родившейся в России. 
Она скончалась в марте 2007 г. в Монтевидео (см.: там же. С. 157).

5 В июне 1917 г. выехал в Финляндию великий князь Ки-
рилл Владимирович (см.: там же. С. 180). Однако провозглаше-
ние независимости Финляндии состоялось de jure, как извест-
но, лишь 6 декабря 1917 г.

6 См.: ПСЗРИ. Собр. 3-е. Т.  6. №   3851. СПб., 1888. 
С. 381–391.

For citation: Serov, D.O., Fedorov, A.V. (2019). Soviet repressions against representatives of the deposed Imperial Family 
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of the legal system of Soviet Russia in 1918–1919, which led to repression against members of the dynasty, was 
considered in detail. It is shown that the basis for extrajudicial decisions on the execution of representatives of the 
former Imperial house was the dictates of the “revolutionary conscience” of authorized officials, which was a legal 
source of law in Soviet Russia in the described historical period.
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его семьи в состав императорского дома входили 
великие князья, великие княжны, великие княги-
ни, а также князья императорской крови, княжны 
императорской крови и княгини императорской 
крови. Последний из указанных титулов был вве-
ден в ст. 19 и 22 Закона от 2 июля 1886 г. Данный 
титул обретали лица, приходившиеся правившим 
императорам правнуками по мужской линии, и их 
потомки. Первым лицом, получившим титул князя 
императорской крови, стал правнук Николая I Ио-
анн Константинович, родившийся 23 июня 1886 г.7

Вся совокупность норм, регулировавших право-
вой статус императора и представителей импера-
торского дома, утратила силу в начале марта 1917 г. 
в связи с ликвидацией в России монархической 
формы правления. Впоследствии ни Временное 
правительство, ни какие-либо органы советской 
власти не издавали нормативных актов, в которых 
определялся бы новый статус бывшего императора 
и его родственников.

Единственное установление, непосредствен-
но касавшееся статуса представителей свергнутой 
династии, оказалось внесено в ст. 10 Положения 
о выборах в Учредительное собрание, утвержден-
ное Постановлением Временного правительства 
от 20 июля 1917 г. Как указывалось в статье, «чле-
ны царствовавшего в России дома» не могут ни 
избирать, ни быть избранными в Учредительное 
собрание 8. В несколько измененной формулиров-
ке приведенная норма была затем воспроизведе-
на в п. “д” ст. 65 Конституции РСФСР, принятой 
V Всероссийским съездом Советов 10 июля 1918 г., 
по которому «члены царствовавшего в России 
дома» лишались права избирать и быть избранны-
ми в Советы 9.

Таким образом, Николай II и его родственники 
не обладали тогда ни каким-либо правовым имму-
нитетом, ни какими-либо правовыми привилеги-
ями. Для Временного правительства и органов со-
ветской власти это были обычные граждане, меры 
административного принуждения и уголовного 
преследования в отношении которых могли осу-
ществляться на общих основаниях, что и имело 
место.

К настоящему времени следует полагать окон-
чательно установленным, что на протяжении 1917–
1919 гг. органами власти РСФСР содержались под 
стражей и выдворялись в места отбывания ссылки 
19 лиц из бывшей императорской фамилии. Из них 
репрессиям в форме применения смертной казни 

7 См.: там же. №  3853. С. 392.
8 См.: Сборник указов и постановлений Временного прави-

тельства. Вып. 2. Ч. 1. Пг., 1918. С. 33.
9 См.: Конституция (Основной Закон) Российской Социали-

стической Федеративной Советской Республики. М., 1918. С. 24.

были подвергнуты в общей сложности 17 предста-
вителей низложенной династии, включая бывше-
го императора 10 (de facto –  20 лиц под стражей и 18 
казнено, если учитывать родственника «по крови» 
князя В.П. Палея) 11. Из числа лиц, не достигших 
16 лет, был единственно репрессирован бывший 
цесаревич Алексей Николаевич (1904 г. р.), рас-
стрелянный в Екатеринбурге в июле 1918 г.

Казни отмеченных выше лиц были соверше-
ны в ходе проведения четырех репрессивных ак-
ций (трех групповых и одной индивидуальной), 
осуществленных на протяжении июня 1918 –  ян-
варя 1919 гг. в Перми, Екатеринбурге, Алапаевске 
и Петрограде.

Первой по времени акцией явился расстрел 
13  июня 1918 г. под Пермью бывшего велико-
го князя Михаила Александровича, осущест-
вленный на основании не имевшего письмен-
ного оформления единоличного решения члена 
ВЦИК, заместителя председателя Пермской ГубЧК 
Г.И. Мясникова 12. Заодно без каких-либо основа-
ний был расстрелян личный секретарь Михаила 
Александровича –  Н.Н. Джонсон.

В ночь с 16 на 17 июля 1918 г. согласно решению 
Уральского совета рабочих, крестьянских и сол-
датских депутатов (Уралоблсовета) в подвальном 
помещении «дома Ипатьевых» в Екатеринбурге 
были расстреляны Николай II и члены его семьи: 
супруга –  Александра Федоровна, сын –  цесаревич 
Алексей и дочери –  великие княжны Ольга, Татья-
на, Мария и Анастасия, а также находившиеся при 
них лица 13.

Через сутки, в ночь с 17 на 18 июля 1918 г., по 
решению Алапаевского совета были казнены 

10 См.: постановление о прекращении уголовного дела 
№   18/123666–93 «О  выяснении обстоятельств гибели чле-
нов Российского императорского дома и лиц из их окружения 
в период 1918–1919 годов» от 17.07.1998 г., вынесенное старшим 
прокурором-криминалистом Главного следственного управле-
ния Генеральной прокуратуры РФ В.Н. Соловьевым (далее –  
Постановление о прекращении уголовного дела). URL: http://
www.nik2.ru (дата обращения: 31.01.2019).

11 Князь Владимир Павлович Палей, рожденный в мор-
ганатическом браке великого князя Павла Александровича 
и О.В. Пистолькорс (урожденной Карнович), приходился вну-
ком Александру II.

12 Подробнее см.: Мясников Г.И. Философия убийства, или 
Почему и как я убил Михаила Романова / публ. Б.И. Беленки-
на и В.К. Виноградова // Минувшее: Исторический альманах. 
Вып. 18. М.; СПб., 1995. С. 52–113. По собственному призна-
нию Г.И. Мясникова, он рассматривал казнь Михаила Алексан-
дровича как пролог к уничтожению всех вообще представите-
лей низложенной императорской фамилии: «Это… начало конца 
всех Романовых, кто есть в РСФСР. Ведь если можно расстре-
лять Михаила, то можно и всех других» (см.: там же. С. 89).

13 Вместе с царской семьей были расстреляны врач 
Е.С. Боткин, повар И.М. Харитонов, камердинер А.Е. Трупп, 
комнатная девушка А.С. Демидова.
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члены Дома Романовых: великая княгиня Елизаве-
та Федоровна, великий князь Сергей Михайлович, 
князья императорской крови Иоанн, Константин 
и Игорь Константиновичи 14, а также находившие-
ся с ними лица 15. Эти члены Дома семьи Романо-
вых, в отличие от других казненных членов семей-
ства, были не расстреляны, а сброшены в шахту 
под Алапаевском 16.

Последней репрессивной акцией стал упоминав-
шийся расстрел четырех великих князей в Петро-
павловской крепости 30 января 1919 г. на основании 
приговора, утвержденного Президиумом ВЧК 17.

Таким образом, решения об отмеченных ре-
прессивных акциях принимались органами 
и должностными лицами Советского государства 
во всех случаях во внесудебном порядке (хотя вари-
ант с проведением судебного процесса над Нико-
лаем II и обсуждался руководством страны в нача-
ле 1918 г.18). При этом в первых трех случаях были 
убиты не только члены Дома Романовых, в отно-
шении которых принимались решения об их каз-
ни, но и без какого-либо решения (и, соответ-
ственно, оснований) – находившиеся с ними лица.

Как явствует из документов и иных материалов, 
введенных к настоящему времени в научный оборот, 
органами власти РСФСР уголовного преследования 
в отношении казненных представителей династии не 
возбуждалось, ни с кем из них не проводилось ника-
ких следственных действий, никому из них офици-
ально не предъявлялось никаких обвинений.

При этом в описываемый период имели ме-
сто два эпизода, когда высшие должностные лица 
РСФСР не только освободили из-под ареста, но 
и позволили выехать за границу представителям 
низложенной династии. Речь идет о бывшем князе 
императорской крови Гаврииле Константиновиче 

14 Об этом см.: Гибель членов Дома Романовых на Урале ле-
том 1918 года. Материалы предварительного следствия судебно-
го следователя по особо важным делам при Омском окружном 
суде Н.А. Соколова: сб. док. / сост. И.М. Хрусталев; под ред. 
О.В. Лавинской. М., 2017.

15 Князь В.П. Палей, секретарь Ф.С. Ремез и монахиня Вар-
вара Яковлева.

16 Такое исполнение решения о смертной казни (лише-
нии жизни) с правовой точки зрения не объяснимо, так как не 
предусматривалось какими-либо актами.

17 Данный факт подтверждается протоколом заседания 
Президиума ВЧК от 9 января 1919 г., в котором указано: «Слу-
шали: 8) Об утверждении высшей меры наказания чл[енам] 
быв[шей] императорск[ой] –  Романовск[ой] своры. Постано-
вили: 8) Приговор ВЧК к лицам, быв[шей] имп[ераторской] 
своры –  утвердить, сообщив об этом в ЦИК» (цит. по: Хруста-
лев В.М. Последний акт трагедии. Петроград: расстрел великих 
князей. 2-е изд., доп. М., 2018. С. 940.

18 Подробнее см.: Серов Д.О., Федоров А.В. Расстрел бывше-
го императора Николая II и его семьи (1918 г.): историко-пра-
вовые аспекты // Журнал росс. права. 2018. №  10. С. 18.

(1887 г. р.), который в ноябре 1918 г. получил вме-
сте с женой разрешение на выезд из Петрограда 
в Финляндию 19, а также о бывшей княгине импе-
раторской крови Елене Петровне (1884 г. р.), жене 
уже упоминавшегося Иоанна Константиновича. 
Будучи по рождению представительницей коро-
левского дома Сербии, Елена Петровна, находясь 
под стражей в Перми, была освобождена при по-
средничестве вице-консула Норвегии в Архангель-
ске Ф. Прютца в середине ноября 1918 г.20, после 
чего ей был позволен выезд в Швецию.

Наконец, нельзя не упомянуть о том, что есте-
ственный характер имела смерть бывшего великого 
князя Николая Константиновича (1850 г. р.), скон-
чавшегося 14 января 1918 г. в Ташкенте. Никаким 
репрессивным мерам со стороны советских вла-
стей Николай Константинович не подвергался 21.

Приведенные данные свидетельствуют, как 
представляется, о том, что физическое уничтоже-
ние представителей низложенной императорской 
фамилии не входило в число приоритетных задач 
тогдашнего руководства Советской России. Не вы-
зывает сомнений, что в период Гражданской вой-
ны Советское правительство располагало немалы-
ми возможностями по ликвидации родственников 
бывшего императора, многие из которых находи-
лись на территориях, подконтрольных белогвар-
дейским властям до 1919–1920 гг.22 Однако ни од-
ной операции подобного рода проведено не было.

19 Наиболее подробно сюжет освещен в воспоминаниях 
морганатической супруги князя Антонины Рафаиловны, из-
данных в 1934 г. Их современную публикацию см.: Романо-
ва А. Как был спасен князь Гавриил Константинович // Крас-
ный террор в Петрограде. С. 170–211. Публикацию телеграммы 
главы Советского правительства В.И. Ленина Г.Е. Зиновьеву от 
22 октября 1918 г. с выражением сомнений, стоит ли позволять 
выезд Гавриилу Константиновичу, см.: Ленин В.И. Полн. собр. 
соч. 5-е изд. Т. 50. М., 1970. С. 198.

20 См.: Репневский А.В. Норвежский дипломат Фредерик 
Прютц в революционном Петрограде 1918 г. // Петербургские 
чтения 98–99: материалы энциклопедической библиотеки 
«Санкт-Петербург-2003». СПб., 1999. С. 464–468.

21 См.: Постановление о прекращении уголовного дела, 
п. 10.4: см. также: «Завещаю… все вышеозначенное имуще-
ство… в полную собственность Ташкентского университета». 
Документы архивов Республики Узбекистан о последних годах 
жизни великого князя Николая Константиновича Романова. 
1917–1919 гг. / сост. Т.В. Котюкова, А.В. Махкамов // Отече-
ственные архивы. 2009. №  6. С. 82–94.

22 К примеру, никак не пострадал великий князь Николай 
Николаевич-младший, 1856 г. р., широко известный военный де-
ятель, являвшийся в июле 1914 –  августе 1915 гг. главнокомандую-
щим российской армией, который отправился в эмиграцию лишь 
в апреле 1919 г. Популярный в военных кругах великий князь 
Александр Михайлович, 1866 г. р., первый командующий авиа-
ционными частями российской армии, благополучно пребывал 
в Крыму до декабря 1918 г. Никто не тронул и упоминавшуюся 
вдовствующую императрицу Марию Федоровну, проживавшую 
в Киеве, а затем в Крыму до апреля 1919 г. (см.: Российская им-
ператорская фамилия (1797–1917). С. 100, 246, 323).
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С формально-юридической стороны судь-
ба представителей низложенной династии, ока-
завшихся на территории, подконтрольной вла-
стям РСФСР, определялась несколькими обстоя- 
тельствами.

Во-первых, как уже было отмечено, к момен-
ту начала репрессий в отношении представите-
лей династии ни бывший император, ни члены 
его семьи и иные родственники не являлись ли-
цами особого правового статуса, предполагавшего 
специальный порядок привлечения их к уголовной 
ответственности.

Во-вторых, репрессии в отношении членов им-
ператорского дома были применены в условиях 
новой правовой реальности. Как известно, с мо-
мента прихода к власти руководство Советской 
России исходило из постулата кардинального от-
рицания «буржуазного права», аннулирования всей 
дореволюционной системы законодательства 23.

Поскольку система «пролетарского» законода-
тельства не могла сложиться за считанные меся-
цы, в начальный период становления советской 
государственности важнейшим источником пра-
ва стала «революционная совесть» (или «револю-
ционное правосознание») 24. Не вызывает сомне-
ний, что в данном случае большевистские лидеры 
воспользовались концепцией «интуитивного пра-
ва», разработанной в 1900-е годы заведующим ка-
федрой энциклопедии и философии права Импе-
раторского Санкт-Петербургского университета 
Л.И. Петражицким 25. В официальный обиход тер-
мины «революционная совесть» и «революционное 
правосознание» были введены в ст. 5 Декрета СНК 
от 24 ноября 1917 г. «О суде» 26.

23 См., в частности: Рыбаков В.А. Преемственность в раз-
витии права (теоретико-исторический аспект). Омск, 2007. 
С. 213–216, 224–229.

24 Подробнее см.: Буков В.А. От российского суда присяж-
ных к пролетарскому правосудию: у истоков тоталитаризма. 
М., 1997. С. 300–324; Новицкая Т.Е. Источники права в первые 
годы советской власти // Источники российского права: во-
просы теории и истории / отв. ред. М.Н. Марченко. М., 2005. 
С. 36– 47. Представляется невозможным согласиться с Г.Н. Ем-
цовым, по мнению которого «революционное правосознание» 
следует трактовать как разновидность юридической доктрины 
(см.: Емцов Г.Н. Государство и право в период Гражданской вой- 
ны. Красноярск, 2006. С. 96–97).

25 Использование концепции Л.И. Петражицкого было со 
стороны большевиков вполне осознанным. Так, Е.Б. Пашука-
нис, затрагивая отмеченный сюжет в статье 1927 г., прямо от-
мечал, что «мера политически правильная и революционная» 
опиралась на «позаимствованное у Петражицкого психологи-
ческое учение об интуитивном праве», которое «нельзя назвать 
ни правильным, ни марксистским» (см.: Пашуканис Е.Б. Марк-
систская теория права и строительство социализма // Пашука-
нис Е.Б. Избр. произв. по общей теории права и государства. 
М., 1980. С. 182).

26 См.: СУ РСФСР. 1917. № 4, ст. 50.

Именно в эту статью оказалось включенным 
установление о том, что основанием для вынесения 
судебных решений могут служить «законы свер-
гнутых правительств», если таковые «не отменены 
революцией и не противоречат революционной 
совести и революционному правосознанию». Не 
прошло и месяца, как в ст. 2 Инструкции револю-
ционному трибуналу от 19 декабря 1917 г. была вне-
сена еще более категоричная формулировка: «Меру 
наказания революционный трибунал устанавливает, 
руководствуясь обстоятельствами дела и велениями 
революционной совести» 27. Тем самым легальным 
основанием для определения участи представителей 
низложенного императорского дома в 1918–1919 гг. 
являлись не соответствующие нормы материального 
права, а «веления» «революционной совести» упра-
вомоченных должностных лиц.

Какие же санкции уголовно-правового характе-
ра могли быть назначены в рамках реализации «ве-
лений» «революционной совести» в описываемый 
исторический период? Как известно, каких-ли-
бо ограничений в применении репрессивных мер 
в то время в Советской России не существовало. 
Управомоченные должностные лица (прежде всего 
члены революционных трибуналов и руководящий 
состав ВЧК и ее территориальных органов) могли 
тогда использовать весь набор уголовных наказа-
ний вплоть до смертной казни 28.

В этой связи видится уместным привести доку-
ментальный пример. На V Всероссийском съезде 
Советов рабочих, крестьянских, солдатских и каза-
чьих депутатов, проходившем в Москве 4–10 июля 
1918 г. (на котором была принята и первая россий-
ская Конституция), возникла дискуссия о при-
емлемости применения смертной казни. Офици-
альную точку зрения по этому поводу высказал 
Председатель Президиума ВЦИК Я.М. Свердлов, 
выступая на заседании 5 июля 1918 г.: «Если гово-
рить сколько-нибудь серьезно о тех мероприятиях, 
к которым нам приходится прибегать в настоящее 
время, о том, к чему мы имеем намерение призвать 
все Советы, –  мы можем указать отнюдь не на ос-
лабление террора по отношению ко всем врагам 
Советской власти, но, наоборот, к самому резкому 
усилению массового террора против врагов Совет-
ской власти. И мы были глубоко уверены в том, что 
самые широкие круги трудовой России, самые ши-
рокие круги рабочих, крестьян отнесутся с полным 
одобрением к таким мероприятиям, как отрубание 

27 См.: СУ РСФСР. 1917. № 12, ст. 170.
28 См., в частности: Литвин А.Л. Красный и белый тер-

рор в России (1918–1922  гг.). М., 2004. С.  55–67; Ратьков-
ский С.И. Красный террор и деятельность ВЧК в 1918  году. 
СПб., 2006. С. 35–62, 78–90.
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головы, как расстрел контрреволюционных гене-
ралов и других контрреволюционеров» 29.

И хотя V Всероссийский съезд Советов не при-
нял никакого решения о проведении «массово-
го террора против врагов Советской власти» (из-
вестное постановление СНК «О красном терроре» 
было издано лишь 5 сентября 1918 г.30, ровно через 
два месяца после выступления Я.М. Свердлова), 
тогдашняя общая настроенность высших долж-
ностных лиц Советской России на широкое при-
менение смертной казни в отношении политиче-
ских противников была очевидной.

Если в большевистском руководстве в 1918 г. 
и возникали разногласия относительно смертной 
казни, то они касались лишь вопроса о круге орга-
нов власти, наделенных полномочиями ее приме-
нять. В этой связи уместно вспомнить известный 
конфликт (межведомственный по существу), раз-
горевшийся в то время по поводу расстрелов меж-
ду революционными трибуналами и ВЧК. Наибо-
лее последовательным противником сохранения за 
ВЧК права карать «контрреволюционеров» смерт-
ной казнью (что наносило очевидный ущерб соот-
ветствующим полномочиям трибуналов) выступил 
Председатель Центральной обвинительной колле-
гии при ВЦИК Н.В. Крыленко. Как, в частности, 
отмечал Н. Крыленко, уже в первый год существо-
вания ВЧК «кроме права арестов присвоила себе 
право безапелляционного решения вопросов жиз-
ни и смерти, причем эти самые решения выноси-
лись “тройками” или “пятерками”… без каких бы 
то ни было норм, определяющих как подсудность, 
так и метод рассмотрения дел» 31.

Учитывая, что бывший император и все его род-
ственники относились, с точки зрения советских 
государственных и партийных деятелей, бесспорно 
к числу «контрреволюционеров», их дальнейшая 
участь была предрешена. Причем безотноситель-
но к тому, кто именно принимал окончательное 
решение по этому поводу в каждом конкретном 
случае: первые лица партии и государства или 
же региональные и местные руководители. Рав-
ным образом не имело никакого значения, по ка-
кой юридической процедуре определялась судьба 

29 Пятый Всероссийский съезд Советов рабочих, крестьян-
ских, солдатских и казачьих депутатов. Стенографический от-
чет. М., 1918. С. 49, 50.

30 См.: СУ РСФСР. 1918. №  65. ст. 710.
31 Крыленко Н.В. Судоустройство РСФСР (лекции по тео-

рии и истории судоустройства). М., 1923. С. 97. Цитированный 
фрагмент являлся, судя по всему, выдержкой из выступления 
Н.В. Крыленко на съезде председателей революционных три-
буналов, проходившем в Москве 29 октября –  3 ноября 1918 г. 
О затяжном противоборстве Н.В. Крыленко и Ф.Э. Дзержин-
ского по поводу внесудебных полномочий ВЧК подробнее см.: 
Сырых В.М. Н.В. Крыленко –  идеолог советского правосудия. 
М., 2003. С. 33–49.

представителей низложенной династии: в рамках 
административного усмотрения или же в рамках 
революционно-трибунальского судопроизводства.

Казнь бывшего императора и его родственни-
ков была лишь вопросом времени. Не вызывает 
сомнений, что если бы первые три репрессивные 
акции не состоялись в июне 1918 г., то все попав-
шие под них лица: от Николая II до бывших кня-
зей императорской крови, –  были бы непременно 
расстреляны в сентябре 1918 г. после покушения на 
главу Советского правительства В.И. Ленина.

Менее однозначная правовая ситуация сло-
жилась с казнью в январе 1919 г. четырех бывших 
великих князей. Дело в том, что 6 ноября 1918 г. 
VI Всероссийский съезд Советов принял поста-
новление «Об амнистии» 32, которое, как приня-
то считать, аннулировало действие упоминав-
шегося постановления СНК «О красном терро-
ре». Как заявил председатель Московского совета 
Л.Б. Каменев, представлявший на заседании съез-
да 6  ноября 1918 г. проект постановления, «мы 
достаточно сильны, чтобы открыть тюрьмы тем, 
кто, по нашему убеждению, не опасен Советской 
Республике» 33.

В самом деле, согласно ст.  2 Постановления, 
освобождению подлежали все лица, которые со-
держались в местах заключения в качестве за-
ложников. Именно к числу заложников формаль-
но относились и бывшие великие князья Георгий 
Михайлович, Дмитрий Михайлович, Николай 
Михайлович и Павел Александрович 34, и бывший 
князь императорской крови Гавриил Константи-
нович. Не исключено, что при принятии властя-
ми РСФСР отмеченных выше решений об осво-
бождении Гавриила Константиновича была при-
нята во внимание как раз ст. 2 постановления «Об 
амнистии».

Однако четыре бывших великих князя остались 
в заключении и после 6 ноября 1918 г. С правовой 
стороны основанием оставить их под стражей, не-
сомненно, явилась оговорка, внесенная в ту же 
ст. 2 Постановления. Согласно отмеченной оговор-
ке освобождению не подлежали те лица, «времен-
ное задержание которых необходимо как условие 
безопасности наших товарищей, попавших в руки 
врагов». Данная оговорка лишала ст. 2 Постановле-
ния универсального характера, позволяя ВЧК и ее 
территориальным органам продолжать содержать 
под стражей в качестве заложников неограничен-
ное число лиц.

32 См.: Шестой Всероссийский чрезвычайный съезд Сове-
тов рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депу-
татов. Стенограф. отчет. М., 1919. С. 7–8.

33 Там же. С. 37.
34 См.: Быков А.В. Указ. соч. С. 170.
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Представляется уместным добавить, что с фор-
мально-юридической стороны трагическая участь 
17 казненных представителей низложенной дина-
стии ничем не отличается, к примеру, от обстоя-
тельств гибели 87 делегатов оппозиционного уезд-
ного крестьянского съезда, публично изрубленных 
(без всякого судебного разбирательства) на пло-
щади в алтайском городе Славгороде в сентябре 
1918 г. по приказу белогвардейского генерал-май-
ора Б.В. Анненкова 35.

Представители бывшей императорской фами-
лии были приговорены к смерти и казнены людь-
ми, боровшимися с царской властью, низверг-
шими её и строившими «новый мир», исходя из 
своего «революционного правосознания». Осно-
вываясь на оставленных ими воспоминаниях, есть 
все основания полагать, что в глазах этих людей 
уничтожение царской семьи признавалось своего 
рода подвигом, заслугой в деле победы революции 
и торжества «революционной» законности.

В завершение остается коснуться вопроса 
о юридической ответственности тех лиц, которые 
принимали внесудебные решения о применении 
смертной казни в отношении бывших членов им-
ператорского дома и привели их в исполнение. 
Не вызывает сомнений, что к ответственности 
за соответствующие деяния эти лица могли быть 
привлечены только в случае, если бы они попа-
ли в руки органов власти белогвардейских прави-
тельств –  в случае пленения или же в случае иного 
исхода Гражданской войны. Возможно, опасение 
развития событий по такому сценарию и обуслови-
ло уничтожение лиц, находившихся вместе с при-
говоренными к смерти представителями импера-
торской фамилии.

В этом отношении показательна судьба одного 
из деятелей белого террора упомянутого Б.В. Ан-
ненкова. За организацию массовых репрессий в от-
ношении мирного населения в годы Гражданской 
войны Б.В. Анненков (захваченный советскими 
властями при доныне неясных обстоятельствах) 
был судим в июле–августе 1927 г. выездной сес-
сией Военной коллегии Верховного Суда СССР 
в Семипалатинске, приговорен к смертной казни 
и расстрелян 25 августа 1927 г.36

При ином повороте исторических событий в том 
же 1927 г. мог пройти судебный процесс в Особом 
присутствии Правительствующего Сената (вос-
созданного после свержения власти большевиков) 
над бывшими членами Президиума Петроград-
ской ЧК, отправившими на расстрел великих кня-
зей Георгия Михайловича, Дмитрия Михайловича, 

35 См.: Литвин А.Л. Указ. соч. С. 175.
36 Подробнее см.: Бобренев В.А., Рязанцев В.Б. Палачи 

и жертвы. М., 1993. С. 15–68.

Николая Михайловича и Павла Александровича. 
А вот Б.В. Анненков имел бы в несостоявшейся 
Российской Демократической Федеративной Ре-
спублике 37, вероятнее всего, статус заслуженно-
го ветерана Гражданской войны, а массовая казнь 
в Славгороде была бы предана забвению.

Подводя итог вышеизложенному, следует за-
ключить, что, хотя физическое уничтожение чле-
нов бывшего Императорского дома не относилось 
к числу приоритетных задач Советского прави-
тельства, на протяжении 1918–1919 гг. почти все 
представители династии, арестованные на терри-
тории, подконтрольной властям РСФСР, были ре-
прессированы в форме смертной казни. Основа-
нием для принятия подобных решений явилась не 
установленная судом виновность казненных в со-
вершении преступных деяний, а веление «револю-
ционного правосознания» управомоченных долж-
ностных лиц, которое было легальным источником 
права в начальный период существования Совет-
ского государства.
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16  мая 1894 г. был принят Закон о сделках 
с платежом в рассрочку (Gesetz, betreffend die 
Abzahlungsgeschäfte) –  один из наиболее значи-
мых социально ориентированных законов Герма-
нии в области частного права конца XIX в. Будучи 
очень небольшим по объему (Закон состоял всего 
из 9 (!) параграфов), он во многом определил век-
тор развития гражданского, прежде всего договор-
ного, права Германии в XX –  начале XXI в.

I. Причины разработки и принятия Закона о сдел-
ках с платежом в рассрочку 1894 г.

В конце XIX в. сделки с платежом в рассрочку 
в Германии были чрезвычайно широко распро-
странены. Таким образом покупались прежде все-
го мебель, мелкая бытовая техника, другие това-
ры для дома, часы, картины, книги и др. Во всех 
подобных договорах содержалась оговорка о том, 
что в случае невыплаты покупателем всей стоимо-
сти товара продавец мог потребовать возвращения 
товара. При этом вправе был оставить у себя все 
выплаченные ему покупателем денежные суммы 1. 
Подобная оговорка в германской юридической 
литературе называется «оговоркой о лишении» 
(Verwirkungsklausel), поскольку таким образом по-
купатель мог лишиться не только купленной вещи, 
но и всех уплаченных за нее денежных сумм.

Существование данной оговорки в граждан-
ском праве Германии в конце XIX в. во мно-
гом объяснялось наличием другой оговорки –  
«оговорки о сохранении права собственности» 
(Eigentumsvorbehalt). Ее суть состоит в следующем: 
по договору купли-продажи за продавцом сохра-
нялось право собственности на проданную вещь 
вплоть до момента окончательной выплаты по-
купателем ее цены, хотя бы вещь и была переда-
на покупателю, и он начал пользоваться ею 2. При 
этом права продавца в качестве собственника вещи 
и возможности его воздействия на покупателя 
в германском законодательстве того времени никак 
не регулировались, что приводило к многочислен-
ным злоупотреблениям со стороны продавца. Как 
уже указывалось, за малейшую задержку платежа 

1 См.: Geyer R. Der Gedanke des Verbraucherschutzes im 
Reichsrecht des Kaiserreichs und der Weimarer Republik (1871–
1933). Frankfurt-am-Main, 2001. S. 48.

2 «Оговорка о сохранении права собственности» 
(Eigentumsvorbehalt) существует и в современном гражданском 
праве Германии. Согласно § 449 абз. 1 Германского граждан-
ского уложения (ГГУ) 1896 г. «если продавец движимой вещи 
сохранил за собой право собственности до уплаты покупной 
цены, то, поскольку не доказано иное, следует полагать, что 
право собственности передается под отлагательным условием 
полной уплаты покупной цены (оговорка о сохранении права 
собственности)» (см.: Гражданское уложение Германии / пер. 
с нем.; науч. ред.: А.Л. Маковский и др. М., 2004). См. также: 
Rechtswörterbuch. Begründet von C. Creifelds. Hrsg. v. K. Weber. 
München, 2007. S. 315, 316.

со стороны покупателя продавец мог потребовать 
возврата проданной вещи, сохранив за собой при 
этом все полученные от покупателя платежи. Бу-
дучи собственником, продавец имел право в любой 
момент входить в дом покупателя для проверки на-
личия и сохранности проданной вещи, невзирая 
на то, что при этом нарушалось конституционное 
право покупателя на неприкосновенность жилища. 
Пользуясь своим преимуществом в качестве соб-
ственника вещи и уязвимым положением покупа-
теля, продавец мог устанавливать чрезвычайно вы-
сокую штрафную неустойку (Konventionalstrafe) за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение до-
говора со стороны покупателя 3.

Специфика договора о продаже товара с пла-
тежом в рассрочку в гражданском праве Герма-
нии XIX в. состояла в том, что он включал в себя 
черты как купли-продажи, так и найма движимых 
вещей (поскольку покупатель сразу же получал ку-
пленную вещь во владение и пользование). Выпла-
чиваемые покупателем денежные суммы часто рас-
сматривались в качестве своеобразной «наемной» 
платы за пользование вещью. Все это приводило 
к увеличению стоимости товара и в целом к ущем-
лению интересов бедных и социально незащи-
щенных слоев населения, которые за неимением 
достаточных денежных средств чаще всего и при-
бегали к заключению подобного рода договоров, 
чтобы приобрести необходимые товары. Один из 
социал-демократов охарактеризовал сделки с пла-
тежом в рассрочку как договоры, в которых «од-
ной стороной являются экономически сильные 
участники, а в качестве другой стороны выступа-
ют представители экономически слабых, самых 
бедных слоев населения». Причем данные догово-
ры заставляют «нуждающихся в защите бедняков 
(“schutzbedürftigen Armen”) страдать еще больше» 4.

Таким образом, не заметить этой проблемы 
в праве Германии было невозможно. Поэтому уже 
с конца 80-х годов XIX в. вопрос о ликвидации все-
возможных злоупотреблений продавцов в сделках 
с платежом в рассрочку все чаще начинает обсуж-
даться в юридических кругах Германии. Так, данная 
проблематика активно обсуждалась на 21-м (1891) 
и 22-м (1893) Всегерманских съездах юристов 5.

Главными инициаторами серьезного ограниче-
ния применения вышеупомянутых оговорок «о ли-
шении» (Verwirkungsklausel) и «о сохранении права 

3 См.: Träger M. Vertragsfreiheit und giustizia sostanziale in 
Deutschland und Italien im 20. Jahrhundert. Baden-Baden, 2003. 
S. 41.

4 Schubert W. Das Abzahlungsgesetz von 1894 als Beispiel für das 
Verhältnis von Sozialpolitik und Privatrecht in der Regierungszeit 
des Reichskanzler von Caprivi // Zeitschrift der Savigny-Stiftung für 
Rechtsgeschichte. Germanische Abteilung. Bd. 102. 1985. S. 162.

5 См.: Träger M. Op. cit. S. 40.
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собственности» за продавцом (Eigentumsvorbehalt) 
в договорах с рассрочкой платежа выступили судьи 
и адвокаты Пруссии. Более того, они пошли еще 
дальше, предложив вообще существенно ограни-
чить действие одного из важнейших принципов 
буржуазного права – принципа «свободы догово-
ра» применительно к этим сделкам 6.

Другие германские юристы, настроенные не 
столь радикально, а также представители промыш-
ленных и деловых кругов, члены торгово-промыш-
ленных палат тем не менее предлагали распростра-
нить на сделки с платежом в рассрочку социально 
ориентированные императивные нормы Промыш-
ленного устава 1869 г. или хотя бы в определенной 
мере реформировать гражданско-правовые поло-
жения в данной области 7.

В 1890–1891 гг. в германский Рейхстаг было 
подано около тысячи петиций с требованием ка-
ким-то образом законодательно урегулировать 
данную проблему 8.

Однако решить эту проблему было совсем не-
просто, поскольку предлагаемые новации в граж-
данском законодательстве Германии, с одной сто-
роны, не должны были негативно сказаться на 
бизнесе и торговле, с другой – должны были за-
щитить социально незащищенные и бедные слои 
населения. Сложность решения данной проблемы 
определила дискуссионность, отсутствие единства 
во мнениях среди германских юристов по данному 
вопросу 9.

С самого начала дискуссионным был вопрос 
и о том, нужно ли принимать специальный закон 
о сделках с платежом в рассрочку или следует уре-
гулировать данный вопрос в едином Гражданском 
кодексе Германии (будущем ГГУ 1896 г.), который 
на тот момент разрабатывался.

Примечательно, что по этому вопросу расходи-
лись мнения не только юристов, но и представите-
лей двух ведущих министерств, которые и должны 
были осуществить данную реформу. В то время как 
представители Министерства юстиции ратовали за 
урегулирование данного вопроса в рамках единого 
Гражданского кодекса, представители Министер-
ства внутренних дел, которые не хотели с помощью 
жестких административно-правовых норм отно-
сительно сделок с платежом в рассрочку слишком 
долго вмешиваться в гражданский оборот, выска-
зались за принятие в самые ближайшие сроки от-
дельного гражданско-правового закона 10 (т. е. не 

6 См.: Schubert W. Op. cit. S. 131.
7 См.: Träger M. Op. cit. S. 40.
8 См.: Schubert W. Op. cit. S. 131.
9 См.: Träger M. Op. cit. S. 39, 40.
10 См.: Schubert W. Op. cit. S. 133.

дожидаясь будущей кодификации в области граж-
данского права, которая с учетом непростой соци-
ально-экономической ситуации и специфики пра-
вовой системы Германии второй половины XIX в., 
связанной с многовековой правовой раздроблен-
ностью, представляла собой сложный и длитель-
ный процесс).

В итоге довольно обширной переписки по это-
му поводу между двумя указанными имперскими 
ведомствами победила позиция Министерства вну-
тренних дел. Его предложение о принятии в самое 
ближайшее время специального закона о сделках 
с платежом в рассрочку вновь поступило в Ми-
нистерство юстиции 31 декабря 1890 г. теперь уже 
вместе с так называемыми Основами (Grundzüge), 
на основе которых был разработан проект зако-
на о сделках с платежом в рассрочку (Entwurf eines 
Gesetzes betreffend die Abzahlungsgeschäfte) 11.

В ходе разработки проекта закона о сделках 
с платежом в рассрочку Министерство внутрен-
них дел, а впоследствии и Министерство юстиции 
учли многочисленные предложения и пожелания 
по поводу специального законодательного регу-
лирования подобного рода сделок, содержащие-
ся в петициях, поданных в Бундесрат и Рейхстаг 
представителями торгово-промышленных палат 
и немецкими предпринимателями. Свою главную 
задачу создатели закона видели не в ограничении 
данного рода сделок (которые, как было указа-
но выше, были широко распространены в Герма-
нии во второй половине XIX в.), а прежде всего 
в устранении злоупотреблений, возникших в ходе 
их заключения 12.

Так, представители торгово-промышленных 
палат и деловых кругов Баварии отмечали: «Сдел-
ки с платежом в рассрочку широко используют-
ся в самых различных регионах страны, и прежде 
всего в промышленных центрах, в которых прожи-
вают фабричные рабочие… Прежде всего на осно-
ве таких сделок приобретаются товары различно-
го вида для домашнего обихода, а также предметы 
роскоши, такие как зеркала, часы, картины и даже 
одежда. Почти исключительно на основе данного 
рода сделок происходит оборот бытовых машин 
и оборудования. Товары нередко бывают плохого 
качества и дороги, сделки приносят покупателям 
неудобства, обременяют их, делают их вопреки 
“добрым нравам” зависимыми от продавцов, ука-
занные сделки создают нездоровую конкуренцию 
и в целом наносят вред всему гражданско-право-
вому обороту» 13. Представители Баварии предла-
гали прежде всего запретить продавцу сохранять 

11 См.: Geyer R. Op. cit. S. 52, 53.
12 См.: ibid. S. 50, 51.
13 Schubert W. Op. cit. S. 134, 135.
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право собственности на товар вплоть до оконча-
тельной выплаты всей его стоимости со стороны 
покупателя.

«Недобросовестную конкуренцию», «облегчен-
ное сверх всякой меры кредитование населения», 
«необоснованно завышенную цену товара, явно не 
соответствующую его реальной стоимости», «об-
ременительные для покупателя условия договора» 
отмечали в качестве главных недостатков сделок 
с платежом в рассрочку и представители деловых 
кругов Саксонии 14.

Представители Гамбурга предложили распро-
странить на сделки с платежом в рассрочку импе-
ративные нормы Промышленного устава 1869 г., 
касавшиеся залога и обратной купли (Pfandleihe 
und Rückkauf). Кроме того, предлагалось запре-
тить продавцам получать обратно проданный то-
вар и ограничить их право на сохранение получен-
ных от покупателя денежных средств, рассматри-
ваемых в качестве своеобразной «наемной платы» 
за использование купленного товара вплоть до вы-
платы его окончательной стоимости 15.

Некоторые представители торговых кругов Гер-
мании шли еще дальше и требовали не только рас-
пространения на сделки с платежом в рассрочку 
императивных норм Промышленного устава, но 
даже введения государственного разрешения (кон-
цессии) на заключение данного вида сделок 16.

Тем не менее, как уже было указано, Министер-
ство внутренних дел отказалось от регулирования 
данных сделок с помощью административных пу-
блично-правовых норм, выбрав путь граждан-
ско-правового регулирования.

II. Влияние судебной практики на разработку 
и принятие закона о сделках с платежом в рассроч-
ку 1894 г.

В ходе разработки закона о сделках с платежом 
в рассрочку были использованы также и материа-
лы судебной практики, которые содержались глав-
ным образом в сообщениях апелляционных судов 
различных земель, присланных в Министерство 
юстиции Германии.

Содержание данных сообщений свидетельство-
вало о том, что подавляющее большинство исков 
в данной области подавалось продавцами против 
покупателей или против третьих лиц. В основ-
ном исковые требования касались уплаты цены 
или возврата вещи. В сообщении, поступившем 
из апелляционного суда Кёльна, указывалось, 
что ежегодно около 700 исков касаются сделок 

14 См.: ibid. S. 135.
15 См.: ibid. S. 136.
16 См.: Geyer R. Op. cit. S. 50, 51.

с платежом в рассрочку. В сообщении из Киля го-
ворилось о том, что споры, связанные со сделка-
ми с платежом в рассрочку, составляют примерно 
10– 16% от всех гражданско-правовых споров 17.

Подавляющее большинство сообщений апелля-
ционных судов отдельных германских земель со-
держало информацию о том, что данные сделки ис-
пользуются почти исключительно представителями 
беднейших социальных слоев. Лишь в сообщении 
апелляционного суда «Позен» указывались в каче-
стве покупателей по сделкам с платежом в рассроч-
ку крупные землевладельцы, приобретавшие таким 
образом сельскохозяйственную технику 18.

Во многих сообщениях апелляционных судов 
содержалось требование распространить на сделки 
с платежом в рассрочку положения уголовно-пра-
вового Антиростовщического закона (Wuchergesetz) 
от 24 мая 1880 г., расширявшего понятие престу-
пления «ростовщичество» (Wucher) и усиливавше-
го за него уголовную ответственность 19.

Анализ присланных судами сообщений также 
позволял сделать вывод о том, что сделки с плате-
жом в рассрочку могли облекаться в форму дого-
воров как купли-продажи, так и найма движимых 
вещей, причем последняя форма встречалась даже 
чаще. При этом платежи со стороны покупателя 
рассматривались в качестве наемной платы за ис-
пользование вещи. В сообщениях судов указыва-
лось, что во всех подобного рода договорах встре-
чались оговорки о том, что продавец (наймодатель) 
сохраняет за собой право в случае задержки внесе-
ния очередной платы со стороны контрагента вер-
нуть себе вещь и при этом сохранить за собой все 
полученные платежи, хотя в договорах и содержа-
лось положение о том, что при определенных об-
стоятельствах право собственности на вещи пере-
ходит к нанимателю.

Несмотря на то что большинство судей апелля-
ционных судов видели в «облачении» сделок с пла-
тежом в рассрочку в договор найма зло, однако они 
не могли требовать принудительного заключения 
подобных сделок исключительно в виде договора 
купли-продажи 20.

Анализ судебной практики показывал, что 
уже упоминаемая «оговорка о сохранении пра-
ва собственности» на вещь за продавцом (най-
модателем) в сделках с платежом в рассроч-
ку (Eigentumsvorbehalt) могла выражаться в трех 
формах. Первой, наиболее простой формой была 

17 См.: Schubert W. Op. cit. S. 140.
18 См.: ibid. S. 141.
19 См.: Gesetz, betreffend den Wucher. Vom 24. Mai 1880 // 

RGBl. 1880. S. 108, 109.
20 См.: Schubert W. Op. cit. S. 144.
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содержащаяся в договоре купли-продажи с рас-
срочкой платежа оговорка о сохранении за продав-
цом права собственности на товар. Вторая форма 
состояла в том, что вещи передавались приобрета-
телю первоначально по найму, причем в договоре 
найма оговаривалось, что в дальнейшем передан-
ные вещи могут стать собственностью нанимателя, 
однако лишь в том случае, если он своевременно 
выплатит все необходимые платежи. В противном 
случае вещь возвращается к наймодателю. Нако-
нец, третьей формой сохранения за наймодате-
лем права собственности на вещь была ситуация, 
когда вещи сначала передавались по найму. При 
этом оговаривалось, что для перехода к нанимате-
лю права собственности на переданные вещи не-
обходимо впоследствии заключить новый договор, 
по которому право собственности может перейти 
к нему взамен на определенные платежи.

По этому поводу в Законе Брауншвейга от 
8 марта 1878 г. содержалось интересное положе-
ние: «Оговорка о сохранении права собственности 
на движимые вещи в качестве обеспечения испол-
нения договора недействительна» 21. Тем не менее 
подавляющее большинство судей апелляционных 
судов выступали за сохранение этой оговорки (т. е. 
за сохранение за наймодателем (продавцом) права 
собственности на вещь до полной выплаты ее сто-
имости покупателем), поскольку ее отмена ввиду 
протеста и категорического неприятия со стороны 
продавцов привела бы к отмиранию сделок с пла-
тежом в рассрочку в гражданском обороте Герма-
нии, что в целом негативно сказалось бы на разви-
тии экономики страны 22.

Интересное предложение по этому поводу со-
держалось в сообщении апелляционного суда 
Франкфурта. В нем предлагалось ввести по дан-
ным сделкам обязательную для наймодателя (про-
давца) «книгу платежей» (Kontobuch), в которой 
была бы зафиксирована стоимость вещей и после 
каждого нового платежа со стороны нанимателя 
(покупателя) вклеивалась марка. При этом прода-
вец сохранял бы за собой право собственности на 
вещь лишь до момента полного покрытия платежа-
ми с помощью указанных марок стоимости вещи 
в данной книге 23.

Наиболее подробно в сообщениях судебных ор-
ганов рассматривалась уже упоминавшаяся «ого-
ворка о лишении» (Verwirkungsklausel), позволявшая 
продавцу при возврате товара сохранить за собой 
и все полученные от покупателя платежи.

Так, в одном из сообщений апелляцион-
ных судов указывалось: «Договоры с платежом 

21 Geyer R. Op. cit. S. 51. Fußnote 89.
22 См.: Schubert W. Op. cit. S. 145.
23 См.: ibid. S. 145. Fußnote 50.

в рассрочку регулярно содержат оговорку о том, 
что в случае невыплаты или задержки одного или 
нескольких платежей со стороны покупателя про-
данная вещь возвращается к продавцу без возник-
новения, однако у него со своей стороны – обязан-
ности вернуть покупателю все от него полученные 
платежи. Подобная оговорка (Verwirkungsklausel) 
должна быть охарактеризована как главное 
зло всех сделок с платежом в рассрочку (als ein 
Hauptübelstand der Abzahlungsgeschäfte bezeichnet), 
поскольку последняя –  от конкретных случаев, 
при которых потеря уплаченных платежей влечет 
за собой еще и нарушение использования [про-
данной и переданной] вещи, –  приводит в целом 
к ухудшению положения экономически слабого 
покупателя в пользу продавца, к возникновению 
юридического и экономического неравенства сто-
рон [в договоре]» 24. При этом судьи указывали на 
то, что в гражданском законодательстве Германии 
нет никаких правовых «инструментов», позволяв-
ших хоть как-то повлиять на данную ситуацию, 
признать подобные сделки недействительными, 
кроме «расплывчатой» ссылки на нарушение «до-
брых нравов» (Verstoß gegen guten Sitten) 25.

По мнению почти всех членов апелляцион-
ных судов, если германский законодатель дей-
ствительно хочет что-либо предпринять в дан-
ной сфере, то он прежде всего должен урегулиро-
вать вопрос, связанный с «оговоркой о лишении» 
(Verwirkungsklausel).

Многие судьи (о чем свидетельствует содержа-
ние сообщений) поддержали предложение берлин-
ского адвоката Маковера, высказанное им на 21-м 
Всегерманском съезде юристов в 1891 г. Суть дан-
ного предложения состояла в следующем: если по 
сделке с платежом в рассрочку продавец оговорил 
за собой право на возврат вещи при задержке пла-
тежа со стороны покупателя, то он не может оста-
вить за собой все полученные от покупателя денеж-
ные средства, а имеет право потребовать от него 
лишь определенного возмещения за использование 
вещи или за ее повреждение в результате непра-
вильного использования. Однако размер данно-
го возмещения в каждом конкретном случае дол-
жен определяться судом, исходя из обстоятельств 
дела. При этом суд должен установить и то, какая 
именно сумма полученных продавцом денежных 
средств должна быть возвращена покупателю или 
же, наоборот, покупатель должен доплатить про-
давцу за пользование проданными и переданными 
вещами. По мнению адвоката Маковера, все ого-
ворки в сделках с платежом в рассрочку, которые 
исключали бы или каким-то образом изменяли 

24 См.: Träger M. Op. cit. S. 44, 45.
25 См.: ibid. S. 45, 46.



 ЗАКОН О СДЕЛКАХ С ПЛАТЕЖОМ В РАССРОЧКУ (ABZAHLUNGSGESETZ) 169

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО     № 7     2019

бы действие данного правила, должны считаться 
недействительными 26.

Противники данного предложения, в частности 
члены апелляционных судов г. Хамма и г. Штат-
тина, ссылались на то, что, по их мнению, от-
мена или ограничение оговорки «о лишении» 
(Verwirkungsklausel) вообще поставит под вопрос 
дальнейшее существование сделок с платежом 
в рассрочку и нанесет вред гражданскому оборо-
ту, поскольку вряд ли кто-либо из продавцов без 
данных гарантий позволит покупателям свободно 
пользоваться проданными и переданными вещами 
до полной уплаты их цены. Отмена данной оговор-
ки, указывали они, приведет к злоупотреблениям 
уже со стороны покупателей. К тому же определе-
ние судом размера возмещения в каждом конкрет-
ном случае приведет к ненужным многочисленным 
и длительным судебным разбирательствам. Поэ-
тому члены апелляционного суда г. Хамма пред-
ложили несколько модифицировать предложение 
адвоката Маковера, установив для продавца воз-
можность в случае задержки платежа со стороны 
покупателя потребовать принудительной прода-
жи товара с торгов (Zwangsversteigerung) и таким 
образом удовлетворить свое требование о плате 
за использование покупателем не до конца опла-
ченной вещи. Это позволило бы избежать судеб-
ного разбирательства об определении размера воз-
мещения и обременительных для покупателя дей-
ствий продавца по возврату своей вещи в рамках 
«самозащиты». В момент принудительной продажи 
вещи с торгов течение срока уплаты ее полной сто-
имости прекращается, и покупатель уже не должен 
больше ничего платить. Таким образом, у него со-
храняется определенная денежная сумма. Однако 
данное предложение было отклонено представи-
телями апелляционных судов Франкфурта, Кёльна 
и Берлина 27.

Представители апелляционного суда г. Франк-
фурта выступили с предложением ввести особое 
«свидетельство о платежах в рассрочку», в котором 
были бы зафиксированы все платежи со стороны 
покупателя. Подобное «свидетельство» выступало 
бы в качестве главного доказательства наличия или 
отсутствия у продавца имущественных потерь в ре-
зультате продажи и передачи товара покупателю, 
а также главного «инструмента» для их подсчета 28.

С самого начала подавляющим большинством 
судей апелляционных судов были категорически 
отвергнуты предложения дополнительно взимать 

26 См.: Schubert W. Op. cit. S. 146, 147.
27 См.: ibid. S. 147, 148. Fußnote 57.
28 См.: ibid. S. 148.

проценты с сумм, не уплаченных покупателем, до 
окончательной выплаты стоимости товара 29.

Не соответствующим правопорядку и конститу-
ционному праву на неприкосновенность жилища 
было признано и право продавца по сделкам с пла-
тежом в рассрочку в любой момент входить в жили-
ще покупателя с целью проверки наличия, а также 
состояния проданного и переданного имущества.

Отклонена была и возможность включения 
в договор чрезмерно больших штрафных неустоек 
(Konventionalstrafe), которые обременяли бы и без 
того обремененного серьезными платежами поку-
пателя. При этом судьи обращали внимание на то, 
что тяжелое, крайне невыгодное положение по-
купателя было обусловлено также и спецификой 
определения подсудности при рассмотрении спо-
ров по сделкам с платежом в рассрочку. В отчете 
Министерства юстиции указывалось: «Наблюда-
емое в сделках с платежом в рассрочку постоян-
но подчиненное положение покупателя благода-
ря определению подсудности дела местом нахож-
дения продавца заключает в себе жесткость для 
покупателя, –  как правило, представителя бедно-
ты, –  которая выражается в затруднении возмож-
ности осуществить правосудие, в том числе за-
щитить свои права, а зачастую делает это совсем 
невозможным» 30.

Подавляющее большинство представителей 
апелляционных судов Германии также высказались 
за введение обязательного требования составлять 
договоры с платежом в рассрочку в письменном 
виде, как минимум, в двух экземплярах, причем 
второй экземпляр, подписанный продавцом, дол-
жен находиться у покупателя 31.

III. Обсуждение и принятие Закона о сделках 
с платежом в рассрочку в Бундесрате и Рейхстаге

В октябре 1892 г. после учета мнения судей 
апелляционных судов и составления окончатель-
ной редакции проекта в Министерстве юстиции 
в соответствии с Конституцией Германской им-
перии 1871 г. проект закона о сделках с платежом 
в рассрочку поступил в Союзный совет (Бундес- 
рат). Здесь в него были внесены лишь незначитель-
ные редакционные изменения.

29 См.: ibid. S. 149.
30 Согласно сообщению апелляционного суда г. Хамма 

за последние полтора года из 74 ответчиков –  покупателей 
по сделкам с платежом в рассрочку лишь девять проживали 
в округе суда, рассматривавшего их дело. Из оставшихся 65 от-
ветчиков лишь семь смогли воспользоваться услугами адвока-
та. По 40 делам решение было вынесено заочно ввиду отсут-
ствия ответчика. Причем из материалов дела следовало, что 
они не могли приехать на заседание суда из-за невозможности 
оплатить данную поездку (см.: ibid. S. 149, 150. Fußnote 68).

31 См.: ibid. С. 150.
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В январе 1893 г. проект поступил в Рейхстаг, где 
подвергся серьезному обсуждению и где по его по-
воду возникла острая дискуссия, учитывая пред-
ставленную в то время в Рейхстаге широкую па-
литру различных политических партий: от крайне 
«левых» –  до крайне «правых» 32.

Многие представители «правых» (консерватив-
ных) партий, а также «центра» выступали против 
принятия закона о сделках с платежом в рассрочку, 
видя в нем ограничение основополагающего бур-
жуазного принципа «свободы договора» и угрозу 
либеральной экономике. Звучали опасения (в том 
числе и от некоторых социал-демократов), что 
вновь принятый закон нанесет ущерб крупным 
предпринимателям, особенно занимающимся по-
ставкой мебели, от чего опосредованно могут по-
страдать и рабочие 33.

В то же время многие депутаты указывали на то, 
что проект закона лишь устраняет ряд злоупотре-
блений, не затрагивая самой сущности договоров 
с платежом в рассрочку.

Те из представителей «правых» партий и «цен-
тра», кто в целом поддерживал идею принятия 
данного закона, тем не менее требовали внести 
в проект редакционные изменения, которые уста-
новили бы большую сбалансированность инте-
ресов сторон, поскольку проект, по их мнению, 
слишком сильно защищал лишь одну сторону по 
договору –  покупателя 34.

Социал-демократы и представители других «ле-
вых» партий в целом выступали за принятие закона 
о сделках с платежом в рассрочку. Ими были вне-
сены и некоторые предложения. Так, депутаты от 
социал-демократов выступили за закрепление в за-
коне обязательной письменной формы для сделок 
с платежом в рассрочку. Однако это предложение 
было отклонено 35.

24 февраля 1893 г. по предложению депутата от 
консервативной партии Аккерманна в проект за-
кона о сделках с платежом в рассрочку была внесе-
на поправка, запрещавшая с помощью подобных 
сделок продажу ценных бумаг и лотерейных биле-
тов 36 (впоследствии это положение было закрепле-
но в § 7 Закона).

32 В это время в Рейхстаге были вновь широко представле-
ны «левые» –  социал-демократические и рабочие партии, –  по-
скольку принятый при Бисмарке в 1878 г. Закон против обще-
ственно опасных стремлений социал-демократов, названный 
впоследствии «исключительным законом против социалистов», 
в 1890 г. был отменен.

33 См.: Schubert W. Op. cit. S. 155, 156.
34 См.: ibid. S. 157. Fußnote 91.
35 См.: ibid. S. 159.
36 См.: ibid. S. 160.

Рейхстаг также принял весьма важное предло-
жение знаменитого германского правоведа и депу-
тата Рейхстага Л. Эннекцеруса, определившее со-
держание § 2 Закона, согласно которому «в случае 
возврата вещи покупатель обязан возместить про-
давцу все возникшие в результате договора расхо-
ды, в том числе связанные с повреждением вещи, 
которые возникли по вине покупателя или по 
иным зависящим от него обстоятельствам» 37.

Закон о сделках с платежом в рассрочку был 
принят Рейхстагом и подписан императором 
16 мая 1894 г. и вступил в силу 4 июня 1894 г.

IV. Содержание Закона о сделках с платежом 
в рассрочку 1894 г.

Окончательный текст Закона о сделках с пла-
тежом в рассрочку 1894 г.38 содержал следующие 
частноправовые положения:

§ 1. «Если в случае продажи переданной покупа-
телю движимой вещи, цена которой уплачивается 
по частям, продавец сохраняет за собой право при 
невыполнении покупателем всех возложенных на 
него обязанностей вернуть себе вещь, то в случае 
возврата каждая из сторон обязана вернуть другой 
стороне все полученные приобретения. Иные со-
глашения являются ничтожными».

§ 2. «В случае возврата вещи покупатель обязан 
возместить продавцу все возникшие в результа-
те действия договора расходы, а также возместить 
ущерб, связанный с ухудшением вещи, возникший 
в результате виновных действий покупателя или 
по иным зависящим от него обстоятельствам. При 
предоставлении [покупателю] права использова-
ния вещи должна быть определена ее стоимость, 
при этом впоследствии учитывается наступившее 
ухудшение состояния вещи. Иные соглашения, 
в том числе устанавливающие при возврате вещи 
более высокий [чем первоначальная стоимость 
вещи] фиксированный размер платы, являются 
ничтожными.

В отношении определения размера платы при-
меняется § 260 абз. 1 Гражданско-процессуального 
кодекса (Civilprozeßordnung)».

§ 3. «Закрепленные в § § 1, 2 обязанности сторон 
должны исполняться ход за ходом (Zug um Zug)».

§ 4. «В случае невыполнения покупателем своих 
обязанностей по договору возможно взыскание не-
устойки, однако, если она окажется необоснованно 
завышенной, по требованию покупателя она может 
быть уменьшена по решению суда.

37 Gesetz, betreffend die Abzahlungsgeschäfte. Vom 16. Mai 
1894 // RGBl. 1894. S. 450. См. также: Schubert W. Op. cit. S. 161.

38 См.: Gesetz, betreffend die Abzahlungsgeschäfte. Vom 16. 
Mai 1894 // RGBl. 1894. S. 450.
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Изменение установленной [таким образом] не-
устойки не допускается.

Соглашение о том, что невыполнение покупа-
телем своих обязанностей по договору влечет за 
собой обязанность возместить ущерб, будет дей-
ствительно только в том случае, если покупатель 
пропустил полностью или частично не менее двух 
следующих один за другим сроков платежа, и при 
этом размер пропущенного платежа составляет не 
менее одной десятой стоимости вещи».

§ 5. «Если продавец на основании сохранения за 
собой права собственности на проданную и пере-
данную вещь вернул себе вещь, то это рассматри-
вается в качестве осуществления им своего права 
на возврат вещи (Rücktrittsrecht)».

§ 6. «Положения, содержащиеся в §§ 1–5, дей-
ствуют так же в отношении договоров, направ-
ленных на достижение той же цели, что и сделки 
с платежом в рассрочку, заключенные в иной пра-
вовой форме, особенно в связи с передачей вещей 
как бы по найму; при этом положения данного За-
кона применяются независимо от того, предусмо-
трен в них переход права собственности на поку-
пателя или нет».

§ 7. «Кто продает лотерейные билеты, ценные 
бумаги (Закон от 8 июня 1871 г., RGBl. S. 210) или 
сертификаты на получение подобных лотерейных 
билетов или ценных бумаг с рассрочкой платежа 
или с помощью иных направленных на достиже-
ние данной цели договоров присуждается к уплате 
штрафа в размере 500 марок.

При этом не имеет значения, происходит ли пе-
редача бумаг до или после платежа».

§ 8. «Положения настоящего Закона не приме-
няются, если покупатель зарегистрирован в каче-
стве коммерсанта в торговом реестре».

§ 9. «На договоры, заключенные до при-
нятия настоящего Закона, его положения не 
распространяются» 39.

Анализ содержания и юридической техники 
Закона о сделках с платежом в рассрочку 1894 г. 
позволяет сделать вывод о том, что в ходе его 
создания были учтены требования консерва-
тивно настроенных депутатов «правых» партий 
и «центра». В редакционном смысле положения 
Закона 1894 г. сформулированы более консерва-
тивно и сбалансированно в интересах обеих сто-
рон договора, чем это было в проекте, ориенти-
рованном главным образом на защиту интересов 
покупателя.

39 Gesetz, betreffend die Abzahlungsgeschäfte. Vom 16. Mai 
1894 // RGBl. 1894. S. 450.

* * *
В современной правовой литературе Германии 

по-прежнему открытым остается вопрос о том, 
можно ли Закон о сделках с платежом в рассрочку 
1894 г. назвать первым в истории страны законом 
о защите прав потребителей. Некоторые юристы, 
в частности Даунер-Лиеб, это отрицают, отмечая 
консервативный характер Закона.

Тем не менее, представляется, что вполне мож-
но согласиться с мнением германского правоведа 
Р. Гейера, который с определенными оговорками 
все же рассматривает Закон о сделках с платежом 
в рассрочку 1894 г. в качестве закона о защите прав 
потребителей, учитывая особую «защитную» функ-
цию (eine besondere Schutzwürdigkeit) его положе-
ний 40. При этом Р. Гейер обоснованно обращает 
внимание и на содержание § 8 Закона, в котором 
говорится о том, что его нормы не действуют в от-
ношении покупателей –  профессиональных ком-
мерсантов 41, т. е. в качестве покупателя выступает 
именно физическое лицо –  потребитель.

Изучение истории принятия и анализ содержа-
ния Закона о сделках с платежом в рассрочку 1894 г. 
позволяет сделать вывод о том, что данный Закон 
является одним из наиболее важных социально  
ориентированных законов Германии конца XIX в., 
принятых в интересах бедных, социально незащи-
щенных слоев населения, «маленького человека».

Однако его уникальность состояла не только 
в этом. Обращает на себя внимание то обстоятель-
ство, что «защитные», социально ориентирован-
ные нормы данного Закона не содержали в себе ни-
каких публично-правовых положений, представляя 
собой лишь в высшей степени сбалансированные 
нормы частного права. Представляется, что в этом 
проявились вся высота германской науки пандект-
ного права и виртуозность законодательной техни-
ки. Таким образом, вводя «защитные», социально 
ориентированные нормы, Закон о сделках с пла-
тежом в рассрочку не нарушал в целом правовых 
принципов либеральной экономики –  «свободы 
договора» и «автономии частной воли», – отсекая 
лишь возможные злоупотребления.

Закон о сделках с платежом в рассрочку (Gesetz, 
betreffend die Abzahlungsgeschäfte) действовал 
в Германии почти 100  лет. Его сменил приня-
тый в 1990 г. Закон о потребительском кредите 
(Verbraucherkreditgesetz).

Представляется, что правовой опыт Германии 
в данной области может оказаться весьма полез-
ным для совершенствования современной право-
вой системы России.

40 См.: Geyer R. Op. cit. S. 54–59.
41 См.: ibid. S. 59, 60.
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лицо сведений о конкретных фактах. В действующем законодательстве клевета рассматривается как 
уголовное деяние. Уголовная ответственность исключается, если лицо, добросовестно заблуждаясь, 
распространяет порочащие сведения, которые не соответствуют действительности. Клевета больше 
носит субъективное оценочное суждение и ближе к вопросу о защите чести, достоинства. В свою оче-
редь, истинность оценочного суждения доказать нельзя. В международной практике рассматривается 
вопрос о декриминализации клеветы.

Abstract. The author considers features of application of such legal category as defamation. The defamation is 
considered as criminal act in the current legislation. Actually, in practice it is very heavy to identify the given 
category as it is factual from value judgments. In turn, it is impossible to prove the validity of value judgment. 
In the international practice the question is considered about decriminalization of defamation. An obligatory 
element of defamation is distribution of obviously false data dishonouring another person about concrete facts. 
In the current legislation the defamation is considered as criminal act. The criminal responsibility is excluded, 
if the person, honesty being mistaken, extends a damaging evidence which do not represent the facts. The 
defamation category in a criminal plane is insufficiently reasonable. As, it carries subjective value judgment 
more and is closer to a question on protection of honour, dignity. In turn, it is impossible to prove the validity of 
value judgment. In the international practice the question is considered about decriminalization of defamation. 
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По словам французского ученого в области права 
Жан-Кристофа Сен-Поля, «личные права представляют 
собой совокупность юридических прерогатив, касающихся 
неимущественных интересов (индивидуальность, частная 
жизнь, честь) и человеческого тела или средств их реали-
зации (переписка, жилище, изображение), которые осу-
ществляются субъектами права (физическими или юриди-
ческими лицами) и подлежат правовой защите в порядке 
гражданского судопроизводства (прекращение нарушения, 
компенсация ущерба) и уголовного судопроизводства» 1.

На стыке гражданского права (лица, договоры, иму-
щество), уголовного права и права в области защиты прав 
человека, а также гражданского процессуального и уголов-
но-процессуального права вопрос относительно личных 
прав поднимался в многочисленных решениях националь-
ных и европейских судов, посредством которых суды стре-
мились обеспечить равновесие между защитой личности 
и других ценностей, например свободы выражения мнения 
или требований доказанности вины (в частности, в отно-
шении клеветы).

Как отмечает Конституционный Суд РФ в своем Опре-
делении 2, ст. 1281 УК РФ (клевета), устанавливая в целях 
уголовно-правовой охраны чести и достоинства личности 
уголовную ответственность за клевету, не регламентирует 
уголовно-процессуальные отношения.

В другом своем решении Конституционный Суд РФ 3 
деликатно подходит к вопросу принятия судебных решений 
применительно к такой уголовной категории, как клевета. 
Он отмечает, что принятие незаконных решений судами 
связано с субъективной оценкой доказательств, которые, 
в свою очередь, могут являться следствием фальсификации 
или ошибки других лиц (экспертов, свидетелей и т. п.). Тем 
самым Конституционный Суд РФ фактически формулиру-
ет, что истинность оценочного суждения применительно 
к категории клеветы доказать нельзя.

Согласно ст. 1281 УК РФ установлена ответственность за 
клевету, т. е. распространение заведомо ложных сведений, 
порочащих честь и достоинство другого лица или подрыва-
ющих его репутацию. Клевета представляет собой распро-
странение заведомо ложных сведений, порочащих честь 
и достоинство личности, в частности предполагает устное 
высказывание или иное обнародование сведений. Заведо-
мая ложность сведений означает, что виновный знает об их 
явном несоответствии действительности. Такие сведения 
должны обязательно содержать информацию об определен-
ных выдуманных поступках или фактах, порочащих честь 
и достоинство личности, т. е. представлять собой измыш-
ления о якобы совершенных потерпевшим конкретных 
деяниях или событиях из его жизни, которые обществом 

1 Droits de la personnalite // Jean-Christophe Saint-Paul (ed.). 
LexisNexis, 2013. P. 1410.

2 См.: Определение Конституционного Суда РФ от 
28.02.2017 г. № 455-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Лихачева Владимира Константиновича 
на нарушение его конституционных прав частью первой ста-
тьи 128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» // СПС 
«КонсультантПлюс».

3 См.: постановление Конституционного Суда РФ от 
17.10.2011 г. № 22-П «По делу о проверке конституционности 
частей первой и второй статьи 133 Уголовно-процессуально-
го кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граж-
дан В.А. Тихомировой, И.И. Тихомировой и И.Н. Сарды-
ко» // Вестник КС РФ. 2011. № 6.

воспринимаются в качестве позорящих, заслуживающих 
порицания. Под распространением сведений, порочащих 
честь и достоинство граждан или деловую репутацию граж-
дан и юридических лиц, следует понимать опубликование 
таких сведений в печати, трансляцию по радио и телеви-
дению, демонстрацию в кинохроникальных программах 
и других средствах массовой информации, распростра-
нение в сети Интернет, а также с использованием иных 
средств телекоммуникационной связи, изложение в слу-
жебных характеристиках, публичных выступлениях, заяв-
лениях, адресованных должностным лицам, или сообщение 
в той или иной, в том числе устной, форме хотя бы одно-
му лицу. Распространяемые при клевете сведения должны 
в деталях либо в общих чертах характеризовать какой-либо 
конкретный факт. При этом они могут прямо указывать на 
событие или содержать косвенную информацию о нем. За-
явления же общего характера, не содержащие указания на 
определенный ложный факт, не образуют состава клеветы.

Объективная сторона данного состава преступления, 
повторимся, состоит из совокупности распространения 
сведений, ложных по содержанию, порочащих честь и до-
стоинство другого лица или подрывающих его репутацию. 
Субъективной стороной данного состава является вина 
в виде прямого умысла. Применительно к клевете заве-
домая ложность распространяемых сведений означает то, 
что клеветник на момент распространения таких сведений 
должен быть осведомлен об их несоответствии действи-
тельности. Наличие прямого умысла означает, что лицо 
осознает общественную опасность распространяемых им 
сведений, осознает, что они являются заведомо ложными 
и порочащими честь и достоинство другого лица, и желает 
действовать именно так. При клевете сообщаются сведения 
о якобы действительных фактах, касающихся потерпевше-
го, будто бы имевших место в прошлом или существующих 
в настоящее время. Эти сведения должны содержать описа-
ние конкретных фактов, а не общую оценку личных качеств 
или поведения потерпевшего. Мотивы, побудившие вино-
вного распространить ложные сведения, порочащие потер-
певшего, не имеют значения для квалификации деяния как 
преступного. Лицо, добросовестно заблуждавшееся в лож-
ном характере распространяемых им сведений, ответствен-
ности за клевету не несет 4.

По смыслу ст.  1281 УК РФ обязательным элементом 
клеветы является распространение заведомо ложных, по-
зорящих другое лицо сведений о конкретных фактах, каса-
ющихся потерпевшего; данные сведения должны касаться 
фактов, но не представлять собой оценочных суждений 5.

Если гражданин уверен в том, что сведения, которые он 
распространяет, содержат правдивые данные, он не может 
нести уголовную ответственность по ст. 1281 УК РФ.

Кроме того, в соответствии с уголовно-процессуальным 
законодательством лицо, которое обвиняется за клевету по 
уголовному делу, не обязано представлять каких-либо дока-
зательств своей невиновности. Обязанность представления 
суду доказательств того, что оно умышленно распространи-
ло ложные и порочащие честь и достоинство сведения при 

4 См.: Постановление Московского городского суда от 
13.03.2017 г. № 4у-0814/2017 // СПС «КонсультантПлюс»; По-
становление Краснодарского краевого суда от 16  декабря 
2014 г. б/н // Там же.

5 См.: Кассационное определение Липецкого областного 
суда от 02.07.2013 г. по делу № 22–917–2013 // Там же.
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изложенных потерпевшим обстоятельствах, возложена на 
потерпевшего как частного обвинителя 6.

По смыслу ст. 1281 УК РФ необходимо, чтобы распро-
страняемые порочащие сведения являлись для него заведо-
мо ложными. Высказываемые оценочные суждения, мне-
ния, убеждения, которые являются выражением субъектив-
ного мнения и взглядов лица о потерпевшем, не образуют 
состава клеветы. Если гражданин уверен в том, что сведе-
ния, которые он распространяет, содержат правдивые дан-
ные, хотя на самом деле они ложные, он не может нести 
уголовную ответственность по данной статье. Равным обра-
зом уголовная ответственность исключается, если лицо, до-
бросовестно заблуждаясь, распространяет порочащие све-
дения, которые не соответствуют действительности 7.

Верховным Судом РФ внедряется в судебную практику 
принцип «повышенной терпимости» публичных лиц. Так, 
в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24 фев-
раля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о защите 
чести и достоинства граждан, а также деловой репутации 
граждан и юридических лиц» 8 отмечено, что государствен-
ные должностные лица могут быть подвергнуты критике 
в СМИ в отношении того, как они исполняют свои обязан-
ности, поскольку это необходимо для обеспечения гласного 
и ответственного исполнения ими своих полномочий.

Другими словами, объективная критика не ставит це-
лью унизить честь или достоинство публичного лица. Пре-
делы допустимой критики в отношении должностных лиц 
(профессиональных политиков), их действий и убеждений 
шире, чем в отношении частных лиц, поэтому критика ука-
занных лиц в средствах массовой информации сама по себе 
не должна рассматриваться как преступление, а именно: 
как клевета (ст. 1281 УК РФ) (п. 9 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3).

Более того, обращение гражданина в правоохрани-
тельные или иные публичные органы власти с заявлени-
ем, в котором он приводит те или иные сведения, являет-
ся реализацией его конституционных прав на обращение 
в государственные органы и не может расцениваться как 
распространение сведений, порочащих честь, достоинство 
и деловую репутацию этих должностных лиц (клевета), 
даже если указанные сведения не соответствуют действи-
тельности (когда эти сведения в ходе их проверки не нашли 
подтверждения) 9.

Необходимо обратить внимание, что, когда при воз-
буждении уголовного дела частного обвинения по при-
знакам преступления, предусмотренного ст. 1281 УК РФ, 
ставится вопрос о защите чести, достоинства и деловой 
репутации руководителя компании, суд заключает, что та-
кие дела подлежат рассмотрению в порядке гражданско-
го судопроизводства, поскольку не отвечают требованиям 
ст. 1281 УК РФ 10.

6 См.: Постановление Президиума Верховного суда Ка-
бардино-Балкарской Республики от 07.12.2017 г. по делу 
№ 44у-42/2017 // Там же.

7 См.: Постановление Московского городского суда от 
01.02.2017 г. № 4у-0273/2017 // Там же.

8 См.: Бюллетень ВС РФ. 2005. № 4.
9 См.: Определение Верховного Суда РФ от 15.03.2005 г. по 

делу № 59-ВО5–1 // Бюллетень ВС РФ. 2005. № 9.
10 См.: Постановление Московского городского суда от 

14.12.2015 г. № 4у-6461/201 // СПС «КонсультантПлюс».

Тем не менее действующим законодательством Россий-
ской Федерации, а также правоприменительной практикой 
не выработано механизма идентификации вины, связанной 
с клеветой (диффамацией).

Обратимся к особенностям международного пра-
ва для определения основных факторов категории кле-
веты, а также возможности ее применения в уголовном 
законодательстве.

В Рекомендации Парламентской Ассамблеи Совета Ев-
ропы № 1814 (2007) «На пути к отмене уголовной ответ-
ственности за диффамацию» 11 отмечается необходимость 
со стороны Комитета Министров Совета Европы заставить 
все государства-члены пересмотреть свои законы о диффа-
мации и в случае необходимости принять поправки, чтобы 
привести законы в соответствие с правоприменительной 
практикой Европейского Суда по правам человека с целью 
устранения какого-либо риска злоупотреблений или нео-
боснованного привлечения к уголовной ответственности.

В Рекомендации государствам-участникам № CM/
Rec(2007)16 «О мерах по повышению ценности Интерне-
та как общественной службы» 12 Комитет Министров Со-
вета Европы отметил, что Интернет может, с одной сто-
роны, значительно расширить возможности по осущест-
влению определенных прав человека и основных свобод, 
а с другой –  негативно отразиться на этих и других такого 
рода правах. Комитет Министров рекомендовал государ-
ствам-членам создать правовую базу, разграничивающую 
роль и сферы ответственности всех ключевых участников 
в области новых информационных и коммуникационных 
технологий.

При идентификации особенностей диффамации в сред-
ствах массовой информации Комитетом Министров Сове-
ты Европы рекомендуется государствам-членам принять 
новое, широкое понятие средств массовой информации, 
которое включает в себя всех лиц, участвующих в производ-
стве и распространении среди потенциально большого кру-
га лиц контента (например, информации, аналитических 
материалов, комментариев, точек зрения, образования, 
культуры, искусства и досуга в текстовой, звуковой, визу-
альной, аудиовизуальной или иной форме) и приложений, 
направленных на то, чтобы содействовать интерактивным 
массовым коммуникациям (например, в социальных сетях) 
или другим основанным на контенте широкомасштабным 
интерактивным видам деятельности (например, онлайн-и-
грам), при этом сохраняя (во всех этих случаях) редакци-
онный контроль или надзор над контентом. Далее создать 
действенный механизм надзора в рамках потребности в ре-
гулировании в отношении всех лиц, предоставляющих ус-
луги или продукцию в медийной экосистеме, так чтобы га-
рантировать право лиц искать, получать и распространять 
информацию, а также распространять на этих лиц действие 
соответствующих гарантий, позволяющих не допустить 
вмешательства, которое может отрицательно повлиять на 

11 См.: [Электронный ресурс] –  Режим доступа: URL: 
https://www.coe.int/t/r/parliamentary_assembly/[russian_docu-
ments]/[2007]/%5BOct2007%5D/Res1577_rus.asp
(дата обращения: 08.04.2019).

12 См.: Recommendation CM/Rec(2007)16 of the Commit-
tee of Ministers to member states on measures to promote the pub-
lic service value of the Internet [Электронный ресурс] –  Режим 
доступа: URL: http://www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/eco-
nomiccrime/cybercrime/T-CY/T-CY_2008_CMrec0711_en.PDF 
(дата обращения: 12.05.2018).
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права, предусмотренные ст. 10 «Свобода выражения мне-
ния» Европейской конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод 13, в том числе ситуаций, которые могут при-
вести к ненужному самоограничению или самоцензуре 14; 
кроме того, применять критерии при выработке ступен-
чатого и дифференцированного подхода к лицам, подпа-
дающим под новое определение средств массовой инфор-
мации, с учетом их особых функций в медийном процессе 
и их потенциального влияния и значения при обеспечении 
или укреплении эффективного управления в демократиче-
ском обществе.

Традиционные средства массовой информации иногда 
публикуют четко прописанную редакционную политику, но 
она может проявляться и во внутренних инструкциях или 
критериях отбора или обработки (например, проверки или 
утверждения) контента. В новой коммуникационной сре-
де редакционная политика может выражаться в заявлениях 
о поставленных задачах или в сроках и условиях использо-
вания (в которых могут содержаться очень подробные по-
ложения о контенте) или же может быть выражена неофи-
циально в виде обязательства соблюдать некие принципы 
(например, «сетевой этикет»).

Особенности принятия требований к современным 
СМИ со стороны государства связаны с Интернетом как 
элементом новых информационных и коммуникацион-
ных технологий.

16 апреля 2014 г. была принята Рекомендация Коми-
тета министров Совета Европы государствам-участникам 
№ CM/Rec(2014)6 «Руководство о правах человека для ин-
тернет-пользователей» (Принята 16.04.2014 г. на 1197-м за-
седании заместителей министров) 15, где под свободой выра-
жения мнений и информации понимается право на поиск, 
получение и распространение информации и мнений по 
вашему выбору без какого-либо вмешательства или огра-
ничений. При этом гражданин имеет право свободно вы-
ражать свое мнение онлайн и право на свободный доступ 
к информации, а также к мнениям и взглядам других лиц. 
Это включает политические речи, взгляды на религию, мне-
ния и суждения, которые являются благоприятными и не-
оскорбительными, а также те, которые могут оскорбить, 
шокировать или причинить иное беспокойство другим ли-
цам. Необходимо надлежащим образом учитывать право на 
доброе имя и права иных граждан, включая право на тайну 
частной жизни. Государством могут быть наложены ограни-
чения на высказывания и суждения, которые провоцируют 
дискриминацию, ненависть или жестокость. Такие ограни-
чения должны быть законными, применяться в узком кон-
тексте и подлежать судебному пересмотру.

13 См.: Конвенция о защите прав человека и основных сво-
бод (Заключена в г. Риме 04.11.1950 г.) вместе с «Протоколом 
[№ 1]» (Подписан в г. Париже 20.03.1952 г.), «Протоколом № 4 
об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые 
уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней» (Под-
писан в г. Страсбурге 16.09.1963 г.), «Протоколом № 7» (Под-
писан в г. Страсбурге 22.11.1984 г.)) // СЗ РФ. 2001. № 2, ст. 163.

14 См.: Recommendation CM/Rec(2011)7 of the Committee 
of Ministers to member states on a new notion of media [Элек-
тронный ресурс] –  Режим доступа: URL: https://www.osce.org/
odihr/101403?download=true (дата обращения: 12.05.2018).

15 См.: СПС «КонсультантПлюс».

В докладе Совету по правам человека 16 Специальный 
докладчик Совета ООН по вопросу о поощрении и защите 
права на свободу мнений и их свободное выражение отме-
чает, что по сути к правомерным видам информации, ко-
торые могут быть ограничены, относится в числе прочих 
клевета (для защиты прав и репутации других лиц от нео-
боснованных посягательств). Ввиду уникальных особенно-
стей Интернета нормы и ограничения, которые могут счи-
таться законными и соразмерными применительно к тра-
диционным средствам массовой информации, часто не 
являются таковыми применительно к Интернету. При рас-
пространении сведений, порочащих репутацию лица, с уче-
том возможности потерпевшего осуществить свое право на 
немедленный ответ для устранения причиненного вреда 
виды санкций, которые применяются при клевете без ис-
пользования Интернета, могут оказаться ненужными или 
несоразмерными.

В свою очередь, Европейский Суд отмечает, что воз-
можность выражать свои взгляды в Интернете является 
беспрецедентным средством осуществления свободы вы-
ражения мнения. Кроме того, Интернет выполняет важ-
ную роль в обеспечении того, чтобы общество получало 
больше новостей, и в облегчении распространения ин-
формации вообще 17.

При этом необходимо не забывать и об опасности при-
чинения вреда материалами и информацией в Интернете 18.

Другими словами, наряду с преимуществами относи-
тельно получения информации в Интернете, существу-
ют и некоторые опасности. Клеветнические и другие явно 
противоправные материалы, в том числе разжигающие не-
нависть и призывающие к насилию, могут распространять-
ся, как никогда раньше, по всему миру буквально за секун-
ды и порой оставаться в Интернете достаточно долго. На-
стоящее дело возникло на стыке этих двух противоречащих 
друг другу реалий.

Как замечает проф. Дж. Балкин, контроль над техноло-
гической инфраструктурой, на основе которой осуществля-
ются цифровые коммуникации, со стороны государствен-
ных и негосударственных регулирующих организаций при-
нимает все менее заметные формы 19.

В свою очередь, Европейский Суд заключает, что госу-
дарства не всегда осуществляют цензуру напрямую, но, ока-
зывая давление на тех, кто контролирует технологическую 
инфраструктуру (интернет-провайдеров и т. п.), и привле-
кая их к ответственности, они создают ситуацию, в которой 
субъектом цензуры неизбежно становятся частные лица.

В международной практике используется система пра-
вового регулирования, которая основана на понятии фак-
тической осведомленности (actual knowledge). Нормы, 

16 См.: Report of the Special Rapporteur on the promotion and 
protection of the right to freedom of opinion and expression. UNGA 
HRC A/HRC/l7/27. 16 May 2011 [Электронный ресурс] –  Режим 
доступа: URL: http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/
docs/17session/A.HRC.17.27_en.pdf (дата обращения: 12.05.2018).

17 См.: Постановление Европейского Суда по правам че-
ловека от 18.12.2012 г. по делу «Ахмет Йилдырым против Тур-
ции» // СПС «КонсультантПлюс».

18 См.: Постановление Европейского Суда по правам чело-
века от 05.05.2011 г. по делу «Редакция газеты “Правое дело” 
и Штекель против Украины» // Там же.

19 См.: Balkin J. Old-School/New-School Speech Regulation //  
Harvard Law Review. 2014. № 127. P. 2296.
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предполагающие необходимость выполнить активные дей-
ствия по просьбе заинтересованных лиц в отношении 
удаления материалов, позволяют избежать ответствен-
ности со стороны участников, которые наносят ущерб.

В совместном особом мнении судей Европейского 
Суда А. Шайо и Н. Цоцория 20 отмечается, что за послед-
ние 300 лет идеи формулировались за деньги, и это ни-
когда не считалось поводом для понижения уровня защи-
ты свободы выражения мнения во всех остальных отно-
шениях. Газету или издателя нельзя упрекать в том, что 
они превращают средства массовой информации в ком-
мерческую организацию. Нельзя ожидать, что идеи нач-
нут появляться бесплатно. Идей не будет без достаточ-
ной финансовой подпитки, извлечение прибыли и ком-
мерческий характер медийного предприятия не являются 
основаниями для понижения уровня защиты прессы. 
Информация стоит дорого, и ее эффективное распро-
странение –  это не просто хобби. Платформа, которая 
воспринимается как коммерческая, а значит, подлежит 
более строгой ответственности, является в то же время 
платформой для расширенного интерактивного обсуж-
дения вопроса, представляющего интерес для общества.

Поскольку новые технологии нередко преодолевают 
самые хитроумные правовые барьеры, государству необ-
ходимо разработать дифференцированный подход в от-
ношении регулирования СМИ (с учетом особых функций 
СМИ и их потенциального влияния).

В отношении категории «клевета» следует обратить вни-
мание (в том числе законодателю) на ряд обстоятельств.

Необходимо отличать высказывания, основанные на 
фактах, от оценочных суждений. Наличие фактов может 
быть продемонстрировано, в то время как истинность 
оценочных суждений доказать нельзя. Невозможно вы-
полнить требование о доказывании истинности оценоч-
ного суждения, и подобное требование нарушает саму 
свободу выражения мнения. При оценке вины участника 
уголовного процесса необходимо обращать внимание на 
его процессуальные гарантии. В частности, важно, что-
бы со стороны государства участнику была предоставлена 
реальная возможность доказать, что для его утверждений 
имелись достаточные фактические обоснования 21.

Оценочными являются суждения, когда журналист 
(автор статьи) осуждает действия стороны (деловую прак-
тику компании), находясь под влиянием собственного 
разочарования 22.

Поэтому привлечение автора к ответственности 
за то, что он содействовал распространению заявле-
ний, сделанных другим лицом в интервью (статье), 
сильно девальвирует вклад прессы в обсуждение во-
просов, представляющих общественный интерес, и не 

20 См.: Постановление Европейского Суда по правам че-
ловека от 16.06.2015 г. по делу «Компания “Делфи АС” против 
Эстонии» // СПС «КонсультантПлюс».

21 См.: Постановление Европейского Суда по правам че-
ловека от 14.10.2010 г. по делу «Андрушко против Российской 
Федерации» // Там же.

22 См.: Постановление Европейского Суда по правам чело-
века от 02.02.2016 г. по делу «Венгерская ассоциация провай-
деров интернет-контента и компания Index.hu Zrt против Вен-
грии» // Там же.

должно осуществляться, если для этого отсутствуют ве-
ские основания 23.

Степень обоснованности уголовного обвинения по 
клевете компетентным судом едва ли может сравниться 
с той, которой должен придерживаться журналист (автор 
статьи) при выражении своего мнения по вопросу, пред-
ставляющему общественный интерес, поскольку крите-
рии, применяемые при оценке чьих-либо мнений (в том 
числе политических) в плане морали, существенно отли-
чаются от тех, которые требуются для установления фак-
та преступления по уголовному праву. Процессуальные 
гарантии, предоставляемые участникам в рамках уголов-
ного производства, необходимо учитывать среди прочих 
при оценке соразмерности вмешательства со стороны го-
сударства, судебных органов.

Поэтому категория клеветы в уголовной плоскости 
является недостаточно определенной, поскольку она 
больше носит субъективное оценочное суждение. Кро-
ме того, особенности данного понятия ближе к вопросу 
о защите чести, достоинства, который, в свою очередь, 
носит гражданский, а не уголовный характер.
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В рамках анализа историко-правовых аспектов функ-
ционирования исполнительно-распорядительного органа 
городского самоуправления Москвы в 1870–1892 гг. важно 
дать общую характеристику терминологии, использовав-
шейся в этот период по отношению к исследуемой сфере 
общественных отношений.

В XVIII –  XIX вв. термин «самоуправление» в россий-
ском законодательстве отсутствовал. В нормативных право-
вых актах XVIII в. по отношению к отдельным территориям 
применялось понятие «управление» 1. В XIX столетии в ус-
ловиях существенных преобразований по демократизации 
местной публичной власти, но при сохранении самодержа-
вия законодателем активно использовался термин «обще-
ственное управление» 2.

Несомненно, в условиях российской государственно-
сти, долгое время основанной исключительно на центра-
лизованном управлении, применение термина «самоуправ-
ление» не соответствовало бы традиционному пониманию 
системы публичной власти в России. В целом же такой 
термин, как «общественное управление», который широко 
использовался и по отношению к городским поселениям, 
подразумевал систему представительных и исполнитель-
но-распорядительных органов (городских дум и управ), на-
деленных определенными полномочиями по решению раз-
личных вопросов городского благоустройства и развития.

К середине XIX в. в Российской Империи возросла ин-
тенсивность процессов, связанных с изменениями соци-
ально-экономического характера. В частности, ускоряются 
темпы роста городских территорий. С 1825 по 1856 г. чис-
ленность населения во многих губернских центрах увели-
чилась в 1.5–3 раза: в Курске с 16 до 40 тыс. человек, Туле –  
с 38 до 50 тыс.; Одессе –  с 43 до 101 тыс. человек. Населе-
ние Москвы в течение 30 лет выросло более чем в 1.5 раза 
(с 241 514 до 368 765 человек), т. е. в Москве прирост соста-
вил 127 тыс. человек, что является рекордным показателем 
увеличения численности жителей по сравнению с другими 
городскими центрами. Население Санкт-Петербурга рос-
ло менее интенсивно и увеличилось за указанный пери-
од лишь на 46 тыс. человек (если сравнивать с Москвой): 
с 444 324 до 490 808 человек 3.

На фоне роста численности горожан активизировались 
и процессы торгово-промышленного развития городских тер-
риторий. Так, Москва приобрела статус главного промышлен-
ного центра еще до отмены крепостного права. Уже в 1853 г. 
в городе насчитывалось 443 фабрики с 46 тыс. рабочих 4.

Данные тенденции обусловливали необходимость соз-
дания новой системы управления городским хозяйством.

Нежизнеспособность существовавшей на тот момент 
системы городского общественного управления, по мне-
нию отдельных представителей государственного аппарата, 

1 Учреждения для управления губернией Всероссийской 
империи от 7 ноября 1775 г. // ПСЗРИ. Собр. I. Т. XX. № 14392.

2 Именной указ от 13 февраля 1846 г. «О новом положении 
об общественном управлении С.- Петербурга» // Там же. Собр. 
II. Т. XXI. Ч. 1. № 19721; Положение об общественном управле-
нии города Одессы от 30 апреля 1863 г. // Там же. Т. XXXVIII. 
Ч. 1. № 39565.

3 См.: Рындзюнский П.Г. Городское гражданство дорефор-
менной России. М., 1958. С. 369.

4 См.: Скубневский В.А. Города России во второй половине 
XIX века. Барнаул, 2012. С. 33, 34.

предопределялась отсутствием реальных условий формиро-
вания гражданственности при убежденности многих город-
ских голов и членов дум в том, что единственной их обязан-
ностью является исполнение всех требований начальства 5. 
Такая ситуация сохранялась в условиях роста потребности 
горожан в выражении своей воли при решении конкретных 
вопросов местного значения.

Применительно к Москве попытка реформирования 
соответствующего направления была предпринята еще до 
общероссийской городской реформы 1870 г.

20 марта 1862 г. было принято Положение «Об обще-
ственном управлении города Москвы» 6. За образец дан-
ного Закона было взято Положение «Об общественном 
управлении С.- Петербурга» 1846 г.,7 которое, как и в Мо-
скве, с определенными изменениями было также введено 
в Одессе и Тифлисе 8.

Московский Закон 1862 г. ввел сословные выборы на 
основе имущественного ценза (требовалось владеть недви-
жимым имуществом или капиталом, приносившим доход 
не менее 100 руб. в год), а также учредил Московскую го-
родскую общую и распорядительную думы. Первая высту-
пала в качестве представительного органа, а вторая –  ис-
полнительного. Московская городская управа, о которой 
пойдет речь ниже, являлась правопреемницей распоряди-
тельной думы. В связи с этим целесообразно дать общую 
характеристику правовому статусу исполнительного орга-
на московского самоуправления, закрепленного Положе-
нием 1862 г.

Направления деятельности Московской городской рас-
порядительной думы на законодательном уровне не кон-
кретизировались. § 15 Закона 1862 г. закреплял лишь общие 
ее полномочия: 1) исполнение приговоров общей думы; 
2) принятие распоряжений по различным вопросам обще-
ственного управления и городского хозяйства; 3) контроль 
за деятельностью организаций и лиц, ей подведомственных.

Что касается структуры Московской распорядительной 
думы, то она состояла из четырех отделений, каждое из ко-
торых обладало собственной компетенцией 9.

1-е отделение осуществляло функции в сфере торго-
во-полицейского надзора и выдачи разрешений на от-
крытие фабрик, заводов и иных торгово-промышленных 
заведений; по содействию казенному управлению «по от-
быванию городским обществом казенных податей и по-
винностей»; назначению и увольнению должностных лиц 
городского общественного управления; выдаче содержания 

5 См.: Дитятин И. Наши города за первые три четверти на-
стоящего столетия // Юридический вестник. 1880, год двенад-
цатый. Т. 3. Кн. 2. Февраль. № 2. С. 268.

6 См.: ПСЗРИ. Собр. II. Т. XXXVII. Отд. 1. № 38078.
7 См.: Именной указ от 13 февраля 1846 г. «О новом поло-

жении об общественном управлении С.- Петербурга» // Там же. 
Т. XXI. Ч. 1. № 19721.

8 См.: Положение об общественном управлении г. Одессы 
от 30 апреля 1863 г. // Там же. Т. XXXVIII. Ч. 1. № 39565; Поло-
жение об общественном управлении г. Тифлиса от 11 августа 
1866 г. // Там же. Т. XLI. Ч. 1. № 43550.

9 См.: Центральный государственный архив города Москвы 
(далее –  ЦГА Москвы). Ф. 160. Оп. 1. Д. 23. Л. 22 об.
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служащим городского самоуправления; установлению по-
рядка делопроизводства в распорядительной думе и др 10.

За 2-м отделением были закреплены полномочия в об-
ласти строительства, обязанности по содержанию войск, 
отпуску пособий Министерству внутренних дел, финанси-
рованию деятельности образовательных учреждений и др. 
Кроме того, данное отделение специализировалось на во-
просах, связанных с производством торгов и заключением 
контрактов по подрядам и поставкам 11.

В 3-м отделении были сосредоточены различные во-
просы, связанные с недвижимым имуществом, в том чис-
ле с землей 12. Основные функции этого отделения были 
направлены на формирование доходной части городского 
бюджета за счет поступлений с общественных недвижимых 
имуществ, с различных оброчных статей, а также частных 
недвижимых имуществ.

4-е отделение осуществляло полномочия по обеспече-
нию поступления в городской бюджет прочих доходов: сбо-
ры с промышленников, косвенные налоги, вспомогатель-
ные и случайные доходы. Кроме того, данное отделение вы-
полняло функции по ревизии нотариальных и маклерских 
книг, выдаче копий из этих книг 13.

Центральное место в процессе эволюции правового ста-
туса и структуры исполнительного органа городского само-
управления Москвы во второй половине XIX в. занимает 
период с 1870 по 1892 г. На данном историческом отрезке 
вплоть до городской контрреформы 1892 г. действовало Го-
родовое положение от 16 июня 1870 г.,14 ознаменовавшее 
общегосударственную реформу общественного управления 
городов и учредившее в России систему бессословного го-
родского самоуправления. На смену общим думам пришли 
городские думы, а распорядительные думы были заменены 
городскими управами.

Гласные городских дум избирались горожанами, от-
вечавшими ряду цензов, прежде всего имущественному. 
В свою очередь, члены городской управы избирались глас-
ными думы. Число членов управы определялось городской 
думой, но не менее двух, помимо председателя (ст. 70 Горо-
дового положения).

Статья 72 Закона 1870 г. закрепила за городскими упра-
вами непосредственное заведование вопросами городского 
хозяйства и общественного управления на основании По-
ложения 1870 г., а также указаний городских дум. Управа 
представляла собой структуру, на которую было возложено 
ведение всех текущих дел, касавшихся хозяйства города, его 
благоустройства. Она исполняла решения думы и осущест-
вляла сбор необходимых ей сведений; составляла проекты 
городских смет; представляла думе отчеты о своей деятель-
ности и состоянии подведомственных ей частей.

Пункт 11 ст. 55 Положения 1870 г. закреплял за город-
скими думами обязанность по правовому регулированию 
порядка деятельности исполнительных органов городско-
го самоуправления, т. е. правовая регламентация работы 

10 См.: там же. Л. 23; Инструкция Московской городской 
распорядительной думе. М., 1863. С. 11.

11 См.: ЦГА Москвы. Ф. 160. Оп. 1. Д. 745. Л. 122–139 об., 150 об.
12 См.: там же. Д. 78. Л. 3 об. – 4.
13 См.: там же. Ф. 179. Оп. 2. Д. 24. Л. 1–3; Инструкция Мо-

сковской городской распорядительной думе. С. 12.
14 См.: ПСЗРИ. Собр. II. Т. XL. Отд. 1. № 48498.

городских управ, как и дум, должна была осуществляться 
не только на общегосударственном уровне, но и в рамках 
системы городского общественного управления.

Тем не менее в Москве специальный нормативный пра-
вовой акт об организации деятельности управы на уровне 
городского самоуправления отсутствовал на протяжении 
большей части периода действия Городового положения 
1870 г. Лишь 23 октября 1887 г. на заседании Московской 
городской думы была принята Инструкция Московской 
городской управы по проекту, составленному специально 
созданной организационной комиссией. Инструкция всту-
пила в силу с 1 января 1888 г.15

Параграфы 2 и 8 Инструкции закрепляли за городской 
управой статус главного исполнительного органа городского 
самоуправления, общественная власть которому была предо-
ставлена Законом и постановлениями городской думы. В со-
ответствии с п. 48 все определения и распоряжения управы 
могли быть отменены на основании постановлений думы. 
Управа могла обращаться в городскую думу непосредственно 
с представлениями (докладами), основанными на ее опреде-
лениях, состоявшихся в установленном порядке (п. 15).

Руководство деятельностью каждого из отделений воз-
лагалось на заведовавшего им члена городской управы. При 
этом на управу была возложена обязанность по надзору за 
распоряжениями члена управы, возглавлявшего то или 
иное отделение. Управа также могла требовать отчета о ра-
боте каждого подразделения и подвергать его деятельность 
проверке (п. 36, 50).

Вопросы, подведомственные управе, рассматривались 
в коллегиальном порядке по предложению городского го-
ловы, устным заявлениям или докладам товарища город-
ского головы и членов управы. Окончательные решения по 
соответствующим вопросам в форме определений прини-
мались единогласно или большинством голосов участвовав-
ших в заседании (п. 43, 52, 56, 62).

Денежные средства и другие ценности, обращавшие-
ся в городской управе, в соответствии с п. 258 хранились 
в здании думы в специально предназначенной для этого 
кладовой 16.

Как отмечалось выше, Московская городская управа 
выступала правопреемницей распорядительной думы. Од-
нако, если в период действия Закона 1862 г. в составе дан-
ного органа функционировали четыре отделения, то в ходе 
воплощения городской реформы 1870 г. их численность 
увеличилась вдвое. В 1886 г. структура Московской город-
ской управы достигла максимальной численности ее отде-
лений за весь период действия Положения 1870 г.: их коли-
чество выросло до восьми 17. На тот момент функции между 
ними были распределены следующим образом.

1-е отделение ведало вопросами выборов на различ-
ные должности городского самоуправления; определения 
и увольнения служащих при городском общественном 
управлении; выдачи содержания должностным лицам го-
родской управы, канцелярии думы и иных подведомствен-
ных городскому самоуправлению учреждений; назначения 
и выплаты из городского бюджета пенсий, пособий и на-
град служащим по городскому самоуправлению и чле-
нам их семей; заготовки канцелярских книг и бланков; 

15 См.: ЦГА Москвы. Ф. 179. Оп. 2. Д. 2131. Л. 1–3 об.
16 См.: там же. Д. 2540. Л. 16–21.
17 См.: там же. Ф. 16. Оп. 133. Д. 70. Л. 1 об. – 2 об.
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расходования сумм, назначенных на непредвиденные слу-
чаи; найма, устройства, содержания и снабжения необхо-
димыми принадлежностями помещений думы и управы; 
торгово-полицейского надзора и поверки прав на осущест-
вление торговли и промыслов; определения порядка дело-
производства в управе, распределения обязанностей между 
ее членами, ревизии делопроизводства и кассы; рассмотре-
ния жалоб на действия лиц, подведомственных управе; го-
родских займов; выдачи разрешений на открытие заводов, 
фабрик и других торгово-промышленных заведений; взы-
скания городских сборов с документов на право торговли 
и промыслов, билетов на лавки, приказчиков, извозчиков, 
мелочных торговцев; взыскания акцизов с трактирных за-
ведений и ренских погребов и др.

2-е отделение специализировалось на вопросах заве-
дования городскими шоссе, мостовыми, тротуарами, во-
допроводами, всеми источниками водоснабжения; очист-
ки и помывки городских улиц и площадей, их освещению; 
очистке городских крыш от снега; устройства и содержания 
водосточных труб, дренажа, мостов, плотин, набережных, 
бульваров, скверов, парков, городской канализации; съем-
ки и нивелировки города; устройства и содержания кон-
но-железных дорог и др.

В 3-м отделении были сосредоточены такие вопросы, 
как сбор и хранение документов о принадлежности горо-
ду недвижимых имуществ; заведование всеми городскими 
имуществами, приносящими городу доход (рынки, дома, 
площади, бани и т. п.); ссуды из городских и пожертвован-
ных капиталов; управление городской типографией; сбо-
ры с различных нотариальных актов, а также с аукционной 
продажи; заведование клеймением мер, весов и гирь и т. п.; 
отпуск пособий комиссии по составлению списков при-
сяжных заседателей, городскому по воинской повинности 
присутствию, по ведомству МВД, Государственному казна-
чейству; ревизия маклерских и нотариальных книг, выдача 
копий из этих книг и др.

4-е отделение осуществляло полномочия, касавшиеся 
статистической части городского самоуправления; издания 
и рассылки «Известий городской думы»; реализации различ-
ных изданий городского общественного управления и др.

5-е отделение решало такие вопросы, как устройство го-
родских зданий, надзор за их исправным состоянием и их 
капитальный ремонт; устройство и содержание обществен-
ных памятников, иллюминаций и иных сооружений по слу-
чаю праздничных и торжественных мероприятий; содержа-
ние чинов жандармского дивизиона, городской полиции, 
пожарной команды; санитарный надзор за городскими вла-
дениями, дезинфекция зданий, борьба с эпидемиями; стра-
хование городской недвижимости; управление больничны-
ми учреждениями, родильными приютами и проч.

За 6-м отделением были закреплены функции, связан-
ные с оценкой недвижимых имуществ с целью обложения 
их оценочным сбором в пользу города; рассмотрением 
и утверждением планов и чертежей на частные постройки, 
выдачей разрешений на осуществление построек; измере-
нием городских земель и земель частных владельцев, выда-
чей свидетельств о разделе владений и др.

В 7-м отделении были сосредоточены полномочия, свя-
занные с заведованием городскими училищами; уплатой 
пособий различным учреждениям по учебно-воспитатель-
ной части; заведованием городскими библиотеками и т. п.

8-е отделение специализировалось на таких вопро-
сах, как ведение посемейных списков московских купцов, 

мещан и ремесленников для исполнения воинской повин-
ности; выдача приписных свидетельств; формирование 
ополченских списков; расквартирование войск; обеспече-
ние отопления и освещения казарм и др .18

Следует подчеркнуть, что по мере развития городского 
хозяйства преобразовывалась и деятельность управы. На-
бор функций ее структурных подразделений зачастую ме-
нялся за счет передачи тех или иных полномочий из одного 
отделения в другое.

Описанная структура Московской городской управы 
(с точки зрения распределения функций по ее отделениям) 
имела определенные отличия по сравнению с внутренним 
строением распорядительной думы, функционировавшей 
еще до принятия Городового положения 1870 г.

Так, еще в начале 1870-х годах в соответствии с приго-
вором Московской городской думы от 20 апреля 1873 г. из 
4-го отделения в 3-е были переданы вопросы, связанные со 
вспомогательными и случайными доходами, а также реви-
зией маклерских и нотариальных книг, выдачей копий из 
этих книг 19.

Развитие структуры Московской городской управы по-
лучило продолжение и на более поздних этапах действия 
Закона 1870 г.

В частности, можно проследить, что, по состоянию на 
1875 г., объем полномочий 2-го отделения управы был на-
много шире, чем компетенция, закреплявшаяся за ним 
в 1886 г. В 1875 г. в указанном отделении находились не 
только дела по различным вопросам благоустройства го-
родской территории и поддержания чистоты, но и дела, ка-
савшиеся содержания полиции, жандармов, больничных 
и учебных заведений. По состоянию на 1886 г., за 2-м от-
делением закреплялись только функции в сфере благоу-
стройства городской территории и поддержания чистоты. 
Остальные предметы ведения были рассредоточены по дру-
гим вновь сформированным отделениям: вопросы содержа-
ния полиции, жандармов и больниц были переведены в 5-е 
отделение, а вопросы образования –  в 7-е 20.

Вместе с тем компетенция 2-го отделения, из ведения 
которого были изъяты дела по содержанию полиции, жан-
дармов, больниц и учебных заведений, была расширена 
за счет предоставления ему дополнительных полномочий 
в других сферах благоустройства городской территории: 
содержание мостов, набережных, бульваров; ремонт водо-
сточных труб; заведование водопроводом. Указанные функ-
ции были переданы во 2-е отделение из 4-го, в результате 
чего деятельность 1-го приобрела более однородный харак-
тер 21, т. е. по состоянию на 1875 г. полномочия, связанные 
с различными вопросами благоустройства городской тер-
ритории, были рассредоточены между 2-м и 4-м отделения-
ми. Позднее, как показал анализ эволюции структуры упра-
вы на данном историческом отрезке, указанные функции 
были переданы 2-му отделению уже в полном объеме.

Кроме городского благоустройства полнота полномочий 
в рамках одного отделения управы долгое время отсутство-
вала также в сфере обложения акцизными сборами. Вплоть 
до 1878 г. все суммы сборов по акцизам поступали поми-
мо 1-го отделения в 6-е, выдававшее по сборам квитанции, 

18 См.: ЦГА Москвы. Ф. 179. Оп. 2. Д. 2111. Л. 11–17.
19 См.: там же. Д. 24. Л. 2 об. – 3.
20 См.: там же. Д. 91. Л. 14–16 об.; Д. 2111. Л. 11–17.
21 См.: там же. Д. 91. Л. 27–30 об.; Д. 2111. Л. 11–17.
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несмотря на то что все распоряжения по акцизам исходили 
от 1-го отделения. Взыскание недоимок также производи-
лось 1-м отделением. При этом выдававшиеся квитанции 
по большинству сборов были безымянными. Такая ситуа-
ция предопределяла многочисленные ошибки. 1-е отделе-
ние, не ведая самим сбором и не имея постоянных списков 
лиц, уплативших сбор, часто делало ошибочные зачисле-
ния в списки должников. В связи с этим с апреля 1878 г. все 
суммы сборов по акцизам стали поступать в 1-е отделение. 
Среди закрепленных за ним полномочий в данной сфере 
было ведение списков плательщиков, выдача именных кви-
танций и расчет сумм, подлежащих взысканию 22.

Очевидно, что практика излишнего дробления полно-
мочий негативным образом сказывалась на уровне эффек-
тивности решения тех или иных вопросов городского хо-
зяйства. При этом следует обратить внимание на то, что 
управой все-таки вносились определенные корректировки, 
направленные на оптимизацию работы ее отделений.

Таким образом, историко-правовой анализ функцио-
нирования Московской городской управы в 1870–1892 гг. 
показал, что на протяжении большей части данного исто-
рического отрезка деятельность соответствующего органа 
не была урегулирована на уровне городского самоуправле-
ния. Исходя из этого, можно вести речь о том, что в рамках 
системы общественного управления Москвы долгое время 
отсутствовали устойчивые нормативные правовые основы, 
касающиеся статуса указанной структуры.

Кроме того, исследование внутреннего строения Мо-
сковской городской управы позволило выявить случаи 
чрезмерного дробления полномочий в отдельных сфе-
рах городского хозяйства, что отрицательно сказывалось 
на эффективности работы соответствующих структурных 
подразделений.

22 См.: Отчет о деятельности 1-го отделения Московской 
городской управы за 1878, 1879, 1880 и 1881 гг. М., 1883. С. 19.
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22 июня 2018 г. Избирательная комиссия Красноярско-
го края, Избирательная комиссия города Красноярска со-
вместно с Юридическим институтом Красноярского аграр-
ного университета, Экспертным клубом провела Всерос-
сийский «круглый стол» «Электоральная правовая политика 
современной России». Открывая работу «круглого стола», 
Председатель Избирательной комиссии Красноярского 
края А.Г. Подушкин, приветствуя собравшихся, отметил, 
что проводимое мероприятие носит знаковый характер, оно 
проходит в преддверии 25-й годовщины новой избиратель-
ной системы России. Значение демократических преобра-
зований в части совершенствования избирательных проце-
дур, поиска оптимальных подходов к качеству избиратель-
ного процесса свидетельствует о реализации электоральной 
правовой политики, направленной на соблюдение и защиту 
избирательных прав граждан.

Ведущий «круглого стола» –  директор Саратовского фи-
лиала Института государства и права РАН, главный редак-
тор журнала «Правовая политика и правовая жизнь», член 
редколлегии журнала «Государство и право» РАН, д-р юрид. 
наук, проф., заслуженный деятель науки РФ А.В. Малько от-
метил, что электоральная правовая политика –  это научно 
обоснованная, последовательная и системная деятельность 
органов государства и институтов гражданского общества, 
направленная на оптимизацию правового регулирования 
в сфере избирательного процесса. Он особо подчеркнул, 
что в современных условиях нужна Концепция электораль-
но-правовой политики в Российской Федерации, которая 
может выступить и своеобразной основой для единого Из-
бирательного кодекса РФ.

Концепция электорально-правовой политики в Рос-
сийской Федерации как доктринальный документ будет 
включать в себя: введение (где необходимо дать характе-
ристику современного состояния избирательной системы 
в России); общие начала (где важно определить основные 
термины, которые планируются к использованию в дан-
ном проекте; субъекты формирования и осуществления 
названной политики); содержание (где рассмотреть цели, 
приоритеты и средства политики); основные направления 
современной российской электорально-правовой политики 
и предложения по усовершенствованию законодательства 
в исследуемой сфере.

Доцент кафедры теории и истории государства и пра-
ва Юридического института Красноярского государствен-
ного аграрного университета, член Избирательной комиссии 
Красноярского края с правом решающего голоса С.В. На-
вальный в своем докладе отметил, что электоральную 

правовую политику следует понимать как научно обоснован-
ную и нормативно обеспеченную последовательную дея-
тельность субъектов, которые задействованы в подготовке 
и проведении выборов в органы власти различных уровней.

Электоральная правовая политика как явление полити-
ко-правовой жизни общества характеризуется рядом при-
знаков: во-первых, она выступает в качестве особой разно-
видности правовой политики государства; во-вторых, не-
посредственно связана с формированием политической 
системы общества; в-третьих, нацелена на создание вы-
борных институтов власти, обеспечение их эффективного 
функционирования; в-четвертых, связана с деятельностью 
государства по модернизации российского общества, по-
скольку именно в данной сфере правовой жизни зарожда-
ются и эволюционируют вопросы взаимодействия государ-
ства и гражданского общества; в-пятых, оказывает суще-
ственное воздействие на развитие экономики, социальных 
отношений, культуры, науки и т. д.; в-шестых, способству-
ет применению процедур и правил, гарантирующих вы-
явление и учёт интересов каждой социальной группы при 
принятии решений на всех уровнях власти; в-седьмых, на-
целена на равноправный диалог общественных организа-
ций, бизнеса и государства по ключевым вопросам обще-
ственного развития; в-восьмых, способствует формирова-
нию доверия граждан к государственным и общественным 
институтам.

Реализация эффективной электоральной политики воз-
можна только на основе наличия и развития электоральной 
правовой культуры российского общества, которая обеспе-
чивается: уважением избирательных прав граждан; наличи-
ем правовых подходов в совершенствовании юридической 
практики в сфере избирательных правоотношений; уров-
нем соблюдения и исполнения субъектами (избиратель-
ными органами, избирателями, политическими партиями, 
кандидатами на выборные должности и др.) предписаний 
нормативных актов; уровнем правомерной активности 
субъектов избирательных правоотношений; качеством ин-
терпретационных актов, раскрывающих глубину того или 
иного явления; наличием системы правовой подготовки ор-
ганизаторов выборов, а также воспитательной и просвети-
тельской работы с избирателями и т. д.

Электоральная правовая культура развивается, исполь-
зуя данные наследия 1.

1 См. подр.: Навальный С.В. Электоральная правовая куль-
тура: исторический опыт и современность. Красноярск, 2018.
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i pravo=State and Law, № 7, pp. 184–194.
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Abstract. The relevance of the publication of the materials of the “round table” is due to the importance of 
electoral legal policy in the mechanism of legal regulation in terms of its resource for the development of public 
relations in matters of the legitimacy of state power at different levels of its implementation. The purpose of 
the “round table” is to analyze various approaches related to its direct legal support, to promote the search for 
new ways of its development. The participants of the “round table” in their speeches focused on the features 
of electoral legal policy, its manifestations, believing that it should be reasonable and thoughtful, meet the 
demands of the time.
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Каждое новое поколение граждан способствует форми-
рованию общего уровня политической и правовой культу-
ры. От поколения к поколению обеспечиваются передача 
и сохранение социально-правового опыта. Например, се-
годня не может не радовать увеличивающийся интерес мо-
лодежи к выборам. Об этом свидетельствуют результаты 
выборов Президента РФ. Важно закрепить эту тенденцию. 
Для этого необходимо настойчиво совершенствовать пра-
вовое воспитание молодых избирателей.

Следует отметить, что значительный опыт работы с мо-
лодежью накоплен многими избирательными комиссиями.

Среди путей оптимизации электоральной правовой по-
литики целесообразно выделить, во-первых, стратегию раз-
вития государства, в основе которой развитие России как 
демократического государства. Именно эти базовые нача-
ла и необходимо развивать в условиях реализуемой электо-
ральной правовой политики.

Во-вторых, ее реализацию мы связываем с развитием 
политической системы российского общества, с общим 
историческим движением государства (правовой прогресс, 
рост электоральной правовой культуры).

В-третьих, оценивая правовое воспитание как направ-
ление реализации электоральной правовой политики, за-
метим, что основной ее посыл направлен на ликвидацию 
юридической неграмотности избирателей, повышение 
уровня подготовленности организаторов выборов, прео-
доление правового нигилизма, формирование у граждан 
и должностных лиц уважительного отношения к избира-
тельным процедурам. Необходимо осуществлять работу по 
информированию, воспитанию и обучению избирателей, 
вести ее не от случая к случаю, а постоянно, на протяже-
нии жизненного цикла гражданина, с учетом его индивиду-
альных характеристик, начиная со школы. Целесообразно 
сформировать модель правового всеобуча гражданина, ко-
торый действовал бы на протяжении всей его жизни.

Отдельно следует ставить архиважный вопрос воспита-
ния и подготовки политической элиты. Сегодня эти вопросы 
решаются разрозненно вне единой системы обеспечения 
преемственности государственной власти.

Одним из направлений электоральной правовой по-
литики важно признать создание государством условий 
для реализации гражданами своих политических прав, их 
защиты, решительного противодействия административ-
ному ресурсу, грязным технологиям. Это прежде всего ра-
бота по качественному совершенствованию избирательного 
законодательства.

С.В. Навальный высказался о необходимости выделения 
избирательного права в качестве самостоятельной отрасли.

Об этом свидетельствует следующее: отечественная из-
бирательная сфера претерпела в последние годы значитель-
ные изменения; новым содержанием наполнены принци-
пы избирательного права (равное и прямое волеизъявле-
ние, свободное и добровольное участие); расширено число 
субъектов, участвующих в политических процессах (поли-
тические партии, общественные движения и др.); ряд ин-
ститутов получил новое качественное законодательное за-
крепление (демократические выборы, процедуры судебной 
защиты, отзыв депутатов и др.).

В-четвертых, в рамках реализации гражданами изби-
рательного права значительно возросла роль норматив-
ных актов, имеющих процессуальную природу. Это отно-
сится к регламентам, положениям, правилам и связано 

с необходимостью качественной реализации названных 
норм. Данное обстоятельство нацеливает правопримени-
телей на систематическую работу по повышению уровня 
профессиональной деятельности избирательных комиссий 
всех уровней.

В-пятых, необходимо совершенствовать работу по экс-
пертной оценке принимаемых в субъектах Российской Фе-
дерации нормативных актов, регламентирующих избира-
тельный процесс. Не менее важным следует считать под-
готовку обоснованных рекомендаций, комментариев по 
применению данных актов. Один из путей решения данно-
го вопроса –  создание в субъектах Федерации институтов 
законодательства и правовой политики, нацеленных на ка-
чественное функционирование представительных органов 
власти. Кроме того, докладчик выступает за продолжение 
работы по подготовке и принятию Избирательного кодекса 
России. Эта деятельность позволит обеспечить общую кон-
цептуальную основу кодификационных актов.

В-шестых, происходящие сегодня изменения в челове-
ке способствуют формированию новых контуров будущего 
общества. Эти перемены связаны с информатизацией обра-
зования, распространением средств мультимедиа, возмож-
ностями дистанционного образования, что способствует 
эффективности усвоения знаний, активизирует поведение 
субъектов политико-правовых отношений.

В-седьмых, динамика развития электоральной правовой 
политики заключается в том, что постепенно мобилизуется 
правовая активность граждан, осуществляется перераспре-
деление ресурсов государства в интересах совершенствова-
ния как непосредственно человека, так и создаваемых им 
общественных структур.

Профессор кафедры политических наук Саратовского на-
ционального исследовательского государственного универси-
тета им. Н.Г. Чернышевского, д-р ист. наук В.А. Митрохин 
обратил внимание на то, что динамика и направленность 
электоральных процессов в современном обществе в ре-
шающей степени зависят от информации, поступающей 
потенциальным избирателям. Однако информационное 
пространство сегодня настолько сложно организовано, 
а информация настолько противоречива, что сориентиро-
ваться, принять взвешенное решение не всегда удаётся даже 
специалистам, не говоря о простых гражданах.

Информационная сфера стала ареной ожесточённо-
го противостояния различных политических сил, стремя-
щихся программировать общественное сознание в своих 
собственных интересах. При этом авторы информацион-
но-коммуникационного процесса прибегают к различным 
технологиям воздействия на человеческую психику, гибко 
и оперативно используют политическую конъюнктуру, не 
гнушаются использовать изощренные пропагандистские 
приемы. Предлагаемый потребителю информационный 
продукт, как правило, в искажённом виде представляет со-
бытийный ряд, «картину мира», что не может не влиять на 
умонастроения и поведение людей.

Попытки использования информации в политических 
(в том числе электоральных) целях вызывают вполне пред-
сказуемую реакцию государственных органов, а имен-
но: упорядочить, а по возможности и законодательно за-
крепить правила поведения в информационном простран-
стве. Практически сделать это чрезвычайно трудно, так как 
очертить границы информационного влияния в условиях 
глобализации не представляется возможным. Тем не ме-
нее проблема управления информационными потоками, 
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а следовательно, вопросы информационного суверенитета 
весьма актуальны.

Доктор ист. наук, проф. И.П. Павлова в своем выступле-
нии отметила, что электоральная правовая политика имеет 
свои переломные бифуркационные точки. В 2017 г. прак-
тически незаметно прошло столетие революции в области 
избирательного права женщин в России. Между тем поли-
тические решения 1917 г. являлись настоящей революцией 
в избирательном праве. Электоральная политика царско-
го правительства начала ХХ в. в вопросах избирательного 
права была консервативной. В это время женское движе-
ние акцентировало внимание на имущественных и наслед-
ственных правах женщин, на их праве на образование и т. п. 
Первыми об избирательном праве для гражданок начали 
говорить в своих документах революционные партии (на-
пример, РСДРП в 1903 г.). К тому времени женщины были 
допущены к выборам только в Новой Зеландии и Австра-
лии. Во всех странах Европы и Америки был выборный 
ценз пола.

С началом Первой революции женские активистки ста-
ли поднимать вопрос о политическом равноправии. Ре-
зультатом революции 1905 г. в Российской Империи было 
создание 4-й (рабочей) курии Манифестом об усовершен-
ствовании государственного порядка от 17 октября 1905 г. 
Однако в избирательные списки не включались лица жен-
ского пола, лица моложе 25 лет, обучающиеся в учебных за-
ведениях, состоявшие на военной службе, бродячие ино-
родцы и иностранные подданные. В результате центр борь-
бы в области избирательной политики сместился с вопроса 
всеобщего права (для мужчин) на проблему политическо-
го бесправия женщин. В Российской Империи к моменту 
революции суфражистское движение (от лат. Suffragium –  
поддержка, голосование в поддержку) переживало стадию 
формирования. Стремление женщин «разделить бремя» из-
бирательного права, рост суфражистского движения приве-
ли к тому, что в Российской империи в 1906 г. было введено 
избирательное право для женщин Финляндии (раньше, чем 
в Швеции).

То, что произошло в сфере избирательного права вес-
ной 1917 г., можно условно назвать революцией в избира-
тельном праве. Уже в марте на демонстрациях женщины 
шли с лозунгами «Без участия женщин избирательное пра-
во не всеобщее!». 21 марта «равноправки» организовали де-
легатскую группу для переговоров с Временным правитель-
ством. Правительство во главе с Е.Г. Львовым, придержи-
ваясь политики тотальной демократизации, откликнулось 
на требования женщин о включении их в политическую 
сферу, предоставив активное и пассивное избирательное 
право. 26 марта все газеты опубликовали решение прави-
тельства о выборах в Учредительное собрание «на началах» 
всеобщего, без различия пола, прямого и тайного голосо-
вания в Учредительное собрание. Эта политика естествен-
ным уже образом была транслирована на уровень выборов 
в местные органы власти.

Официальное положение о выборах в Учредительное 
собрание было утверждено 20 июля 1917 г. В это же время 
избирательные права для женщин были введены в Австрии, 
Дании, Норвегии, ряде штатов Америки. Иными словами, 
список стран расширен, т. е. Россия стала в этом вопросе 
одной из передовых стран мира. В выборах 1917 г. женщи-
ны были в списках всех партий, правда, их фамилии стояли 
чаще всего в конце списков кандидатов. Женщины стали 
политически правоспособными. Нужно было учиться стро-
ить специфическую, «женскую» электоральную политику.

Таким образом, революция 1917 г. способствовала эво-
люции прав женщин в области избирательного права, кото-
рая развивалась примерно около ста лет и происходила под 
влиянием борьбы женщин за свои права и общего роста де-
мократических традиций.

Доцент кафедры теории и истории государства и пра-
ва Красноярского государственного аграрного университета, 
канд. ист. наук Д.В. Кускашев в своем выступлении акцен-
тировал внимание на том, что особую актуальность при-
обретают исследования исторического опыта управления 
электоральным поведением избирателей в условиях осу-
ществления реформ в области местного самоуправления 
дореволюционной России и, соответственно, поиск путей 
оптимизации проводимой электоральной правовой поли-
тики с учетом опыта предыдущих поколений.

Впервые по Городовому положению 1870 г. право голоса 
на выборах получили горожане независимо от их сословно-
го положения при условии состояния в русском подданстве 
и владения недвижимостью, облагаемой налогом в пользу 
города, либо торгово-промышленными заведениями. Кро-
ме этого избирательное право было предоставлено лицам, 
прожившим в городе не менее двух лет и уплачивавшим 
в его пользу определенные торгово-промышленные сборы. 
Принимать личное участие в выборах могли только мужчи-
ны, достигшие 25-летнего возраста 2.

Избирательное собрание считалось правомочным при 
условии, если количество явившихся на выборы избирате-
лей превышало число подлежавших избранию гласных.

В результате проведения городской реформы 1870 г. 
в Енисейской губернии лишь незначительное количество 
горожан получило избирательное право. Численность из-
бирателей по отношению к общей численности населе-
ния составляла: в Красноярске –  3.6%, в Канске –  7.3%, 
в Ачинске –  7.8%, в Минусинске –  11.8%.

Первые выборы в городские думы, прошедшие в 1870–
1875 гг. в окружных городах Енисейской губернии, выяви-
ли низкую активность избирателей. В Минусинске она со-
ставляла 10.3% от общего числа избирателей, в Ачинске –  
25.8%, в Красноярске –  26.3% 3.

Низкая активность избирателей на городских выборах 
в Енисейской губернии была обусловлена тем же кругом 
причин, что и в европейской России, а именно:  недостат-
ками избирательного Закона 1870 г.

Высокий имущественный ценз исключил из числа из-
бирателей квартиросъемщиков, среди которых было нема-
ло представителей городской интеллигенции. Большинство 
потенциальных избирателей в силу своего низкого образо-
вательного и культурного уровня не видели никакого смыс-
ла в организации системы местного самоуправления и по-
этому игнорировали эту чуждую ему процедуру под назва-
нием «выборы».

В то же время многие домовладельцы, в особенно-
сти среди мещанского сословия, были замкнуты на ну-
ждах своей хозяйственно-бытовой деятельности, их не 

2 См.: Городовое положение со всеми относящимися к нему 
узаконениями, судебными и правительственными разъяснени-
ями / сост. М.И. Мыш. СПб., 1890. Ст. 17. С. 41, 42.

3 См.: Енисейские губернские ведомости. 1870. 24 окт. 
С. 440–449; 1874. 24 авг.; 19 окт.; 16–30 нояб. С. 179, 180, 185, 
186, 191, 192; 14–21 дек.
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интересовало ничего из того, что выходило за пределы их 
частных интересов 4.

При анализе результатов городских выборов в после-
дующие четырехлетия выявлена устойчивая тенденция со-
хранения и даже некоторого снижения уровня активности 
избирателей.

В конечном счете данное обстоятельство способство-
вало концентрации власти в городах губернии в руках не-
скольких богатых купеческих семейств, которые практи-
чески бессменно имели своих представителей в городской 
думе и управе.

Снижение избирательной активности достигло своего 
предела на городских выборах 1887 г. в Минусинске и Кан-
ске. Здесь численность избирателей, принявших участие 
в выборах, практически соответствовала количеству глас-
ных, избранных в городские думы. Возникла абсурдная 
ситуация, при которой избиратели фактически сами себя 
должны были выбрать в гласные. Так, в Минусинске –  32, 
а в Канске –  33 избирателя приняли участие в выборах 30 
гласных 5.

Из приведенных В.А. Нардовой сведений видно, что на-
кануне городских выборов в первое четырехлетие средний 
процент избирателей по 46 городам составлял 5.6%, а по 10 
самым крупным городам (с населением более 50 тыс. жите-
лей) –  лишь 4.4% 6.

Данная тенденция прослеживается и в ходе городских 
выборов в Енисейской губернии. Так, наиболее низкая 
численность избирателей наблюдалась в Красноярске, бо-
лее высокая –  в окружных городах губернии.

Проведение городской контрреформы 1892 г. привело 
к значительному сокращению численности избирателей. 
Наиболее состоятельная городская верхушка, используя 
выборы как инструмент, практически захватила органы са-
моуправления, что в результате привело к их замкнутости 
и корпоративности.

С ростом численности населения и избирателей в кон-
це XIX –  начале XX в. складывалась устойчивая тенден-
ция «демократизации» социального состава городских дум, 
проявлявшаяся в постепенной утрате купечеством своего 
влияния и росте удельного веса представителей мещанства 
и крестьянства среди городских гласных.

Усиление неравенства и социальной обусловленности 
прав горожан, вызванного вектором правительственной 
политики в направлении закрепления за городским само-
управлением институционального статуса в системе госу-
дарственного управления, привело к замедлению процесса 
формирования гражданского общества. Губернскими вла-
стями в течение короткого времени была запрещена дея-
тельность обществ городских избирателей с целью не до-
пустить дальнейшего развития процесса демократизации 
городского самоуправления. Развитие самоуправления в го-
родах Енисейской губернии, равно как и в губерниях ев-
ропейской части России, пошло по пути бюрократизации 
и включения их в механизм государственного управления.

4 См.: Латкин Н.В. Енисейская губерния, ее прошлое и на-
стоящее. СПб., 1892. С. 317.

5 См.: ГАКК. Ф. 595. Оп. 1. Д. 2541. Л. 43–46; Оп. 19. Д. 1135. 
Л. 14–58.

6 См.: Нардова В.А. Городское самоуправление в России 
в 60-х –  нач. 90-х гг. XIX в. Правительственная политика. Л., 
1984. С. 62, 63.

В целом накопленный опыт с точки зрения историче-
ской обусловленности достаточно полезен и может быть 
оформлен в рамках функционирующей электоральной пра-
вовой политики.

Начальник кафедры теории и истории государства и пра-
ва СПбУ ГПС МЧС России, член экспертно-консультатив-
ного совета при Совете Парламентской Ассамблеи ОДКБ, 
канд. юрид. наук, доц. С.Б. Немченко в своем выступлении 
остановился на опыте сближения и гармонизации законо-
дательства государств –  участников СНГ о выборах и ре-
ферендумах, роли Межпарламентской Ассамблеи СНГ (да-
лее –  МПА СНГ) в формировании электоральной право-
вой политики государств –  участников СНГ.

В рамках МПА СНГ проведена масштабная работа по 
определению общих подходов, сближению и гармонизации 
национального законодательства о выборах и референду-
мах, разработан комплекс специальных терминов и поня-
тий, принято около 10 рекомендательных актов различно-
го рода, в той или иной степени затрагивающих вопросы 
избирательного права и процесса. Формы сближения: кон-
венции, модельные законы СНГ, рекомендации по гармо-
низации законодательства.

Ориентиры, которые устанавливает МПА СНГ, влияют 
на формирование и корректировку электоральной право-
вой политики государств-участников. Большую роль игра-
ют организационно-правовые средства МПА СНГ, напри-
мер участие в выборах государств-участников в качестве 
наблюдателей. Предоставление заключения о ходе выборов 
в государствах –  участниках СНГ является дополнитель-
ным механизмом легитимации выборов государства незави-
симой международной специализированной организацией.

МПА СНГ по вопросам выборов приняты одна Кон-
венция о стандартах демократических выборов, избира-
тельных прав и свобод в государствах –  участниках СНГ 
2002 г., один Модельный закон СНГ «О статусе выборно-
го лица местного самоуправления» 2014 г., одна Деклара-
ция о принципах международного наблюдения за выборами 
и референдумами в государствах –  участниках СНГ 2018 г., 
пять рекомендаций (по сближению и гармонизации зако-
нодательства об основных гарантиях избирательных прав 
и общих принципах организации и проведения выборов 
и референдумов в 1999 г.; по совершенствованию законо-
дательства в соответствии с международными избиратель-
ными стандартами в 2011 г.; по совершенствованию зако-
нодательства о выборах глав государств в 2014 г.; об общих 
принципах организации и проведения муниципальных вы-
боров, местных референдумов и голосования в 2014 г.; для 
международных наблюдателей от СНГ по наблюдению за 
выборами и референдумами в 2011 г.).

Рекомендации по совершенствованию и гармониза-
ции законодательства разработаны на основе тщательного 
доктринального анализа национального законодательства 
каждого государства и содержат конкретные предложения 
по совершенствованию избирательного права и процесса.

Все указанные акты устанавливают общие ориентиры 
развития национального законодательства о выборах и ре-
ферендумах на 10–20 лет вперед. Парламенты государств–
участников отчитываются в МПА СНГ об использовании 
модельных законов и рекомендаций в правотворческой де-
ятельности своих государств.

В целом наблюдается явная тенденция по сближению 
законодательства государств –  участников СНГ о выборах 
и референдумах.
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Профессор кафедры государственно-правовых дисциплин 
Сибирского юридического института МВД России, профес-
сор кафедры конституционного, административного и муни-
ципального права Сибирского федерального университета, д-р 
юрид. наук А.В. Безруков, обращаясь к вопросам эффектив-
ности сотрудничества полиции с иными органами публич-
ной власти при организации и проведении выборов, акцен-
тировал внимание на рассмотрении основных направлений 
взаимодействия полиции с ними как одного из основных 
условий совершенствования электорально-правовой куль-
туры, эффективного и качественного обеспечения право-
порядка, минимизации противоправных проявлений.

На основе анализа положений Конституции РФ, ко-
торые конкретизируются в системе действующего законо-
дательства, докладчиком выявлены основные положения 
Федерального закона от 7 февраля 2011 г. «О полиции», ко-
торый содержит правовые нормы, регламентирующие во-
просы взаимодействия полиции с государственными и му-
ниципальными органами публичной власти. В их числе: 
во-первых, реализация принципа взаимодействия и сотруд-
ничества (ст. 10 Закона); во-вторых, возложение на поли-
цию ряда обязанностей (ст. 12), ориентирующих на эффек-
тивное сотрудничество с другими органами публичной вла-
сти (содействие органам публичной власти, представителям 
власти и общественности в осуществлении их законной 
деятельности, если им оказывается противодействие или 
угрожает опасность), принятие мер по пресечению в ходе 
избирательных кампаний противоречащей закону предвы-
борной агитации, информирование избирательных комис-
сий о фактах выявленных нарушений и принятых в связи 
с этим мерах и др.); в-третьих, предоставление возможно-
сти органам государственной власти субъектов Федерации 
и местного самоуправления в соответствии с Конституци-
ей РФ и законодательством осуществлять по предметам со-
вместного ведения Российской Федерации и ее субъектов 
расходы на реализацию возложенных на полицию обязан-
ностей по охране общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности (ст. 47).

Отмечено, что к выборам привлекается внимание об-
щественности, поэтому важнейшей задачей полиции явля-
ется надлежащее обеспечение общественной безопасности 
и правопорядка при проведении таких акций, когда расши-
ряются угрозы и риски противоправных проявлений, кото-
рые необходимо своевременно предупреждать, устранять 
и минимизировать.

Выступающий сосредоточил внимание на двух основных 
каналах участия полиции в избирательном процессе: во-пер-
вых, содействие избирательным комиссиям в реализации из-
бирательных прав граждан (информирование по запросам, 
проверка сведений о привлечении кандидата к ответствен-
ности и др.); во-вторых, обеспечение конституционного пра-
вопорядка, общественной безопасности на избирательных 
участках и при проведении избирательной кампании (преду-
преждение и пресечение незаконной агитации, подкупа из-
бирателей, принуждения к голосованию, обеспечение безо-
пасности всех участников избирательного процесса).

В завершение обозначена необходимость исполнения 
и соблюдения сотрудниками полиции положений Консти-
туции РФ и законодательства в интересах реализации элек-
торальной правовой политики.

Заведующий кафедрой теории и истории государства и пра-
ва Красноярского государственного аграрного университета, 
член Избирательной комиссии г. Красноярска с правом реша-
ющего голоса, канд. юрид. наук, доц. И.В. Тепляшин в своем 

выступлении, акцентируя внимание на том, что реализация 
электоральной правовой политики невозможна без надле-
жащего участия гражданского общества, отметил, что в Рос-
сии в 2014 г. принят Федеральный закон «Об основах обще-
ственного контроля в Российской Федерации», который за-
крепляет цели, задачи, принципы, а также основные формы 
общественного контроля. Общественный контроль может 
осуществляться во многих сферах, в том числе в избиратель-
ном процессе, а также при проведении референдума.

В свою очередь, Федеральный закон «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» уделяет внимание 
общественному контролю главным образом через призму 
института наблюдателей. Тем не менее в условиях демокра-
тических выборов осуществление общественного контро-
ля может быть достаточно вариативным. В известной мере 
субъектами общественной проверки в избирательном про-
цессе также выступают: члены избирательных комиссий 
с правом решающего (совещательного) голоса –  представи-
тели общественных объединений, уполномоченные пред-
ставители и доверенные лица кандидатов и избирательных 
объединений. Задачи общественного контроля могут реа-
лизовываться также независимыми экспертами, средствами 
массовой информации, а также Общественной палатой РФ 
и соответствующими общественными структурами на реги-
ональном и муниципальном уровнях.

Особенностями общественного контроля в избира-
тельном процессе современной России являются следую-
щие обстоятельства: во-первых, особый характер социаль-
но-правового статуса субъектов общественного контроля. 
Например, не в полной мере определен правовой статус 
наблюдателя, уполномоченного представителя и доверен-
ного лица, общественного инспектора, особенно их прав, 
обязанностей, льгот, гарантий деятельности. Законодатель 
не уделяет должного внимания подготовке общественни-
ков для их эффективного участия в избирательном про-
цессе; во-вторых, фрагментарный (непостоянный) харак-
тер осуществления общественного контроля, что связано 
с периодичностью проводимых демократических выборов. 
При этом правила, условия, порядок участия обществен-
ности в избирательной кампании законодатель периодиче-
ски корректирует и совершенствует; в-третьих, необходи-
мо отметить, что помимо общих (демократизм, законность 
и т. д.) законодатель предусматривает наличие специальных 
принципов осуществления общественной проверки в изби-
рательном процессе: инициативность, направленность на 
обеспечение общественных интересов, комбинированный 
характер деятельности общественников, политическая ней-
тральность общественного контроля; в-четвертых, особый 
объект общественной проверки: порядок формирования 
избирательных комиссий, предвыборная агитация, приня-
тие решений избирательными комиссиями, порядок под-
счета голосов и др. Эти обстоятельства влияют на правовую 
культуру самого общественника, требуют от него особых 
знаний, умений, правовой активности; в-пятых, усечен-
ный характер правовых средств, необходимых для эффек-
тивного общественного контроля в избирательном про-
цессе. В число таких средств, например, входит получение 
необходимых документов, их анализ, выявление недостат-
ков в работе избирательных комиссий, обращение в право-
охранительные органы и др. Тем не менее характер таких 
средств не всегда позволяет системно и масштабно влиять 
на уровень доверия граждан к механизму демократических 
выборов, их результатам; в-шестых, сегодня отсутствует об-
щий стандарт, программа деятельности общественников 
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в демократических процедурах. Своевременным видится 
формирование типового регламента, закрепляющего прин-
ципы и правовую технологию проведения общественного 
контроля в избирательном процессе 7.

Законодателю важно учитывать возрастание роли граж-
данского общества в демократической сфере, объективное 
воздействие общественности на выборы должностных лиц 
и органов власти. В свою очередь, специализация обще-
ственников, повышение качества правовых средств субъ-
ектов общественного контроля в избирательном процессе 
позволят выявить недостатки и пробелы демократического 
механизма, а также положительно влиять на формирование 
электорально-правовой культуры избирателей.

Директор Юридического агентства «Антикризисный 
центр», канд. филос. наук С.А. Подъяпольский представил 
позицию Ассоциации политических юристов, и в частно-
сти совместную работу сибирских юристов, практикующих 
в сфере избирательного права 8.

Часть юристов, относящих себя к «континенталистам», 
полагают, что «субстанцией» права являются прежде всего 
нормативные акты, которые содержат нормы и принципы 
права. Точка зрения американской школы «реалистов» со-
стоит в том, что право есть то, что творит суд, не пользуется 
признанием в правовой доктрине.

Вместе с тем практика свидетельствует об обратном. 
Именно в избирательном праве судебная практика способ-
ствовала формированию ряда позиций, которые прямо не 
следуют из буквы закона. Их игнорирование со стороны 
политического юриста недопустимо. В этой связи необхо-
димо напомнить позицию Верховного Суда РФ по делам 
о подкупе избирателей (подкуп означает предоставление 
благ не иначе, как «под условием» голосования за конкрет-
ного кандидата) 9, а также о выходе из политической пар-
тии (от кандидата, меняющего партийную принадлежность, 
требуется особая «степень осмотрительности») 10.

Избирательная практика формируется непрерывно. Это 
происходит на уровне как Верховного Суда РФ, так и судов 
субъектов Федерации, а также районных судов. Полагаем 
важным обобщить накопленный опыт с тем, чтобы выявить 
определенные тенденции.

Размышляя об идее подготовки Избирательного кодек-
са России, необходимо уточнить, что действительно в из-
бирательном законодательстве имеют место положения, 
которые нуждаются в унификации. Это относится к пакету 
документов, необходимых для выдвижения и регистрации, 
а также финансовых документов, в которых требования за-
конов различных субъектов Федерации расходятся порой 
весьма существенно.

7 См.: Навальный С.В. Общественный контроль выборов 
в органы государственной власти: реалии и перспективы со-
временного подхода // Социально-экономический и гумани-
тарный журнал Красноярского ГАУ. 2017. № 1. С. 166–174.

8 См.: Практика политической юриспруденции: сб. судеб-
ных решений / А.Г. Балахашвили, А.В. Горичева (Рожкова), 
П.С. Милованцев и др.; ред.-сост. С.А. Подъяпольский. Вып. 1. 
Эл. изд. Красноярск, 2018. URL: http://www.anticrisis.center/
sites/default/files/praktika_p_j_2018_1_0.pdf

9 См., напр.: Апелляционное определение Верховного Суда 
РФ от 07.09.2017 г. № 83-АПГ17–15.

10 См., напр.: Определение Верховного Суда РФ от 
25.11.2011 г. № 33-Г11–31.

Если право системно по своей природе, то избиратель-
ное право характеризуется ярко выраженной системностью. 
Все институты, отдельные нормы и принципы избиратель-
ного права взаимосвязаны. Отсюда любые изменения по-
рождают косвенные последствия, которые зачастую не 
«просчитываются» заранее. Так, действующее законода-
тельство не предусматривает получения избирателем ка-
ких-либо документов, из которых было бы видно, за кого 
он отдал свой голос. Подобная ситуация порождает массу 
вопросов.

В этой связи некоторые авторы предлагают выдавать из-
бирателям документы, где будет фиксироваться их волеизъ-
явление 11. В принципе, комплекс обработки избирательных 
бюллетеней (КОИБ) после технической доработки сможет 
выдавать необходимые справки. Однако где гарантия, что 
эти справки не начнут собирать по месту работы? Или, 
предположим, за денежное вознаграждение? Не подорвет 
ли такое новшество принципа тайного голосования?

Сегодня активно обсуждается тема перехода к голосова-
нию через Интернет. Технически осуществить эту процеду-
ру не представляет сложности. К примеру, ресурсы системы 
ГАС «Выборы» и сервиса государственных услуг, которые 
сейчас обеспечивают подачу заявления о голосовании по 
месту нахождения, могут быть использованы для дистан-
ционного голосования. Избиратель входит в свой личный 
кабинет, открывает бюллетень и ставит «галочку». Однако 
возникает вопрос о порядке обеспечения тайны голосова-
ния. Как проверить, не стоит ли кто за спиной у избирате-
ля? Не размещена ли там видеокамера? А может быть, из-
биратель просто передал свой пароль начальству или про-
дал его? Не говоря уже о случаях взлома. Разумеется, есть 
и проблема доверия общества к программному обеспече-
нию. В целом переход к электронному голосованию –  это 
сложнейший вопрос, над которым размышляют во всем 
мире. Одни говорят, что прогресс не остановить, а другие –  
что лучше придерживаться здорового консерватизма 12.

Рассматривая вопросы электоральной правовой культу-
ры, необходимо констатировать, что зачастую культура по-
нимается в нормативно-оценочном ключе: высокая, низкая, 
говорят даже об отсутствии таковой. Вместе с тем в науках 
о культуре преобладает иной подход, согласно которому 
культура –  неотъемлемый «спутник» человеческого обще-
ства. В рамках этого подхода культура представляет собой 
прежде всего инструмент упорядочения и рационализации 
опыта, полученного из внешнего мира. Человек не взаимо-
действует с миром напрямую, а видит его через «призму» 
культурных констант 13. В рамках такого подхода культуры 
не может не быть. Вопрос в другом: что это за культура? На-
сколько она соответствует провозглашаемым ценностям?

Полагаем целесообразным изучение вариаций элек-
торальной правовой культуры, сложившейся в различ-
ных социальных средах, и прежде всего правовую куль-
туру членов избирательных комиссий, политтехнологов, 
политических юристов и т. п. Проводимые конкретно-эм-
пирические исследования в этой области могли бы дать 

11 См.: Кравченко О.А. Конституционное обеспечение досто-
верности волеизъявления народа при голосовании. М., 2017. С. 196.

12 См., напр.: Авилов Я.Д. Перспективы применения тех-
нологии «Блокчейн» в избирательном процессе: способы реа-
лизации и правовая основа // Юридические науки. 2017. № 6. 
C. 159–165.

13 См.: Лурье С.В. Утоптанная тропа сквозь темный лес // Об-
щественные науки и современность. 2016. № 2. С. 136–143.
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достаточно любопытные результаты. В целом развитие 
электоральной политики требует совместной работы тео-
ретиков и практиков.

Доцент кафедры гражданского права и процесса Сибир-
ского юридического института МВД России, канд. юрид. наук, 
доц. В.А. Власов в своем выступлении отметил, что в совре-
менных правовых реалиях особую актуальность приобрета-
ет изучение проблем, связанных с механизмами реализации 
электоральной правовой политики, которая направлена на 
развитие государства в русле демократических перемен 
и использование положительного зарубежного опыта.

Следует обратить внимание на одну из новелл вклю-
чения гражданского общества в активную политическую 
жизнь страны. Речь идет о предварительном внутрипар-
тийном голосовании (праймериз) по определению канди-
датур для последующего выдвижения кандидатов в органы 
государственной власти и органы местного самоуправления 
(далее –  предварительное голосование). Предварительное 
голосование является обязательной уставной формой вну-
трипартийной деятельности политической партии «Единая 
Россия» и не входит в сферу регулирования законодатель-
ства Российской Федерации о выборах 14.

Предварительное голосование введено в избиратель-
ную практику нашей страны в 2007 г. Автор неоднократно 
принимал личное участие в предварительном голосовании 
и, соответственно, полагает необходимым отметить как по-
зитивные, так и спорные проблемные вопросы рассматри-
ваемого правового института. К числу позитивных начал 
предварительного голосования относится то, что, во-пер-
вых, оно носит открытый характер, т. е. в нем могут при-
нять участие все желающие. Исключение составляют лица, 
являющиеся членами иных политических партий, по реше-
нию уполномоченного органа; во-вторых, налицо непосред-
ственное общение избирателя с будущими кандидатами на 
выборные должности в рамках диалога на дискуссионных 
площадках; в-третьих, зарегистрированный кандидат обя-
зан лично принять участие во встречах-голосованиях в ко-
личестве, указанном в соответствующем подзаконном нор-
мативном правовом акте; в-четвертых, его проведение яв-
ляется обязательным в процессе определения кандидатур 
для последующего их выдвижения кандидатами в предста-
вительные органы власти; в-пятых, стимулирование конку-
рентоспособности между как членами партии, так и други-
ми гражданами, направлено на привлечение в публичные 
органы власти активных политиков, способных генериро-
вать новые идеи; в-шестых, оно предоставляет возможность 
привлечь рядовых членов партии к активной внутрипар-
тийной деятельности; в-седьмых, оно проводится вне офи-
циально установленных временных границ избирательной 
кампании. Зарегистрированные кандидаты предваритель-
ного голосования могут распространять агитационные ма-
териалы до официального старта избирательной кампании 
за счет средств, которые не нужно указывать в избиратель-
ном фонде, и т. д.

Вместе с тем процедура проведения предварительного 
голосования также связана с рядом проблем. Так, на за-
конодательном уровне процедура предварительного голо-
сования не закреплена; она не обязательна для других по-
литических партий; отсутствуют реальные гарантии побе-
дившему кандидату предварительного голосования на его 
окончательное выдвижение партией; имеется практика, 

14 См.: Электоральная правовая политика современной Рос-
сии: словарь-справочник / под ред. А.В. Малько. М., 2018. С. 109.

когда большая часть победителей предварительного голо-
сования, не являющихся членами партии, использует ее как 
стартовую площадку для того, чтобы не собирать подписи 
избирателей; увеличение продолжительности избиратель-
ной кампании значительно увеличивает ее общую стои-
мость и т. д.

Подводя итоги, необходимо отметить, что институт 
предварительного голосования с учетом как отечественно-
го, так и зарубежного опыта способствует последовательно-
му поиску эффективных решений в осуществляемой элек-
торальной правовой политике.

В выступлении члена Избирательной комиссии Красно-
ярского края с правом решающего голоса А.А. Алмиевой от-
мечалось, что в профессиональном и массовом сознании 
преобладает представление о том, что деятельность изби-
рательных комиссий заключается в подготовке и проведе-
нии выборов. Однако п. 3 ст. 20 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» закрепля-
ет не только эту задачу, но и вопросы реализации и защиты 
избирательных прав граждан Российской Федерации.

Механизмом защиты избирательных прав граждан яв-
ляется институт обжалования. Юрисдикция избирательных 
комиссий строго определена законом. Она такова, что рас-
смотрение жалоб на решения, действия (бездействие) изби-
рательных комиссий муниципального уровня проведения 
выборов заканчивается в избирательной комиссии субъекта 
Российской Федерации. Решений ЦИК России, направлен-
ных на ревизию решений избирательных комиссий субъек-
та Федерации в административном порядке, крайне мало.

В практической деятельности обнаруживается пробле-
ма: комиссии –  как встроенные в иерархию комиссий, так 
и действующие в качестве комиссии, организующей выбо-
ры (в зависимости от уровня проведения выборов), дела-
ют весьма пестрым полотно толкований закона о выборах. 
ЦИК России при таких количествах выборов и изобилии 
юридических практик не может защитить одни толкования 
и исключить возможность других в силу того, что система-
тической работы по обобщению практики рассмотрения из-
бирательных споров ЦИК России не ведется. Выборочный 
разбор решений избирательных комиссий разного уровня 
в порядке «надзора» ЦИК России также не производится.

Отсутствие систематической работы, направленной на 
унификацию практики разрешения спорных ситуаций из-
бирательными комиссиями разного уровня проведения вы-
боров, необходимость всякий раз обращаться к судебным 
прецедентам ввиду неопределенности содержания неко-
торых правовых норм наводят на мысль о формировании 
в рамках избирательного права казуистического подхода 
к понятию нормы права, не свойственного правовой систе-
ме романо-германской правовой семьи. Проблема состоит 
и в том, что законодателю при формулировании, к примеру, 
норм, регламентирующих вопросы информационного обе-
спечения выборов, крайне трудно найти баланс между аб-
страктностью и казуистичностью их изложения. Абстракт-
ность вызывает неопределенность и свободу усмотрения 
правоприменителя, казуистичность –  избыточность, не 
свойственную нормам права, и дирижизм. Как следствие, 
понятие, к примеру, предвыборной агитации, ее квалифи-
цирующие признаки остаются определенными весьма ус-
ловно, продолжают зависеть от субъективных интерпрета-
ций правоприменителя. Поэтому предвидеть решение из-
бирательной комиссии по спорным вопросам –  достаточно 
сложная задача.
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Проблемой представляется подход, формирующийся 
в комиссиях к разрешению жалоб участников избиратель-
ного процесса. Он излишне формален. Ответы зачастую 
мало содержательны и не служат целям повышения элек-
торальной правовой культуры.

Установленные Законом от 9 марта 2016 г. № 66-ФЗ сро-
ки пресечения на обращение с жалобой в вышестоящую 
избирательную комиссию в условиях скоротечности изби-
рательной кампании также препятствуют восстановлению 
и защите избирательных прав граждан, ставят разрешение 
элементарных жалоб, не связанных с оспариванием резуль-
татов голосования, в зависимость от усмотрения правопри-
менителя, который полномочен как рассмотреть вопрос по 
существу, так и уклониться от его рассмотрения.

В целом полагаем необходимым закрепить новые под-
ходы, связанные с рассмотрением обращений именно из-
бирателей. У избирателя нет диплома юриста, он, как пра-
вило, описывает то, что ему представляется важным, су-
щественным, требующим квалифицированного внимания 
членов избирательных комиссий. Однако его доводы, как 
правило, игнорируются, потому как считаются несуще-
ственными, юридически незначимыми и т. п. Професси-
оналу не составляет труда отделить юридически значимое 
от незначимого, существенное от несущественного. Необ-
ходимо также проявлять больше уважения к избирателю 
и исчерпывающе отвечать на те вопросы и доводы, кото-
рые резонируют в его обыденном сознании. В этой ситуа-
ции члены избирательных комиссий обязаны прежде всего 
формировать доверительное отношение избирателей к из-
бирательной системе.

Осуществление функций по реализации и защите изби-
рательных прав граждан, безусловно, должно основываться 
на принципах, которые изложены в Конституции РФ и фе-
деральных законах. Это – общеправовые (базовые) и про-
цессуальные принципы.

Общеправовые принципы создают идеологический 
фундамент правового регулирования. К их числу необхо-
димо отнести: принцип верховенства прав человека; наро-
довластия; народного суверенитета; равенства; разделения 
властей; гуманизма; законности и др.

В свою очередь, процессуальные принципы являются 
проводниками в жизнь материальных принципов. В их чис-
ле принципы всеобщего равного и прямого избирательного 
права; тайного голосования; свободного и добровольного 
участия в выборах; полноты избирательных прав и др.

Сегодня целесообразно вести речь о необходимости 
концептуального возвышения функции «реализации и за-
щиты избирательных прав граждан», которая должна быть 
стержневой осью системы избирательного права и пра-
воприменения, определять контур механизма правового 
регулирования.

В основание данного контура должны быть положены 
идеи приоритета прав, свобод и законных интересов лично-
сти, гуманизма, направленные на ограждение избирателей 
от любых форм принуждения к участию в выборах; канди-
датов, членов избирательных комиссий –  от унижений или 
третирования в связи с высказываемой ими позицией.

Уклонение от функции «реализации и защиты избира-
тельных прав граждан», чрезмерное сосредоточение лишь 
на функции «организации и проведения выборов» могут 
привести к обесцениванию института выборов, синдро-
му усталости от демократии, превращению выборов в «со-
циальную функцию», а избирателя –  в маленький винтик 

в громадном государственном механизме. Решение этой 
задачи должно быть приоритетным направлением в элек-
торальной правовой политике.

Заведующая кафедрой земельного права и экологических 
экспертиз Красноярского государственного аграрного уни-
верситета, канд. юрид. наук, доц. М.В. Григорьева связыва-
ет электоральную правовую политику с организованным 
и осознанным участием граждан Российской Федерации 
в выборных кампаниях различного уровня. Такое участие, 
в свою очередь, предопределяет необходимость решения 
насущных проблем, стоящих перед населением. Их реше-
ние возможно с участием политических партий, которые 
участвуют в выборах и, соответственно, готовят предвыбор-
ные программы. В эти программы включаются различные 
организационные, правовые вопросы, решение которых 
позволит улучшить состояние экономики, усилить соци-
альную защиту населения и т. д.

Законодательством устанавливается ряд запретов 
к предвыборным программам, в соответствии с которыми 
запрещается подготовка публичных печатных материалов, 
которые содержат призывы к насильственному измене-
нию основ конституционного строя и нарушению целост-
ности Российской Федерации. Запрещаются также агита-
ция и пропаганда социального, расового, национального 
или религиозного превосходства, выпуск и распростране-
ние сообщений и материалов, возбуждающих социальную, 
расовую, национальную или религиозную вражду.

К сожалению, требований позитивного характера 
к предвыборным программам в законодательстве не содер-
жится. Возможно, поэтому они и страдают зачастую право-
вым популизмом, невыполнимыми обещаниями. По наше-
му мнению, требуется необходимый минимум к содержа-
нию данного рода программ, среди которых – обязательное 
наличие путей решения экологических вопросов.

Неблагоприятная экологическая обстановка в опреде-
ленной степени способствовала активности жителей города 
в ходе проводимых выборов в региональные и муниципаль-
ные органы власти. Так, впервые за много лет по резуль-
татам выборов в состав Красноярского городского Совета 
прошла Российская экологическая партия «Зеленые», пред-
ставившая развернутую и конкретную программу оздоров-
ления атмосферного воздуха в городе Красноярске.

В предвыборных программах других политических пар-
тий («Яблоко», «Справедливая Россия») и отдельных кан-
дидатов также использовались некоторые экологические 
аспекты. Однако этого явно недостаточно. Концепция пе-
рехода Российской Федерации к устойчивому развитию 
(утв. Указом Президента РФ от 01.04.1996 г.) характеризует 
состояние окружающей природной среды и ее соответствие 
установленным экологическим нормативам как важней-
шую составляющую качества жизни населения. Вот почему 
вопросы экологии должны обязательно включаться в про-
граммы всех субъектов, участвующих в выборах, и состав-
лять направление электоральной правовой политики.

Старший преподаватель кафедры теории и истории го-
сударства и права Юридического института Красноярско-
го государственного аграрного университета Е.В. Богатова 
в своем выступлении остановилась на вопросах финансо-
во-правовой культуры участников избирательного процес-
са, отметив, что в целом электоральная культура как пра-
вовой феномен является многогранной и многоаспектной 
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категорией, изменяющейся под влиянием различных фак-
торов (условий, явлений) 15.

Существо финансово-правовой культуры участников 
избирательного процесса заключается прежде всего в их 
правомерном поведении, а также использовании в после-
дующем приобретенного опыта в части подготовки финан-
совых документов, соблюдении сроков их предоставления, 
контроля поступления и расходов денежных средств на из-
бирательную кампанию.

Целесообразно выделить особенности финансово-пра-
вовой культуры: во-первых, кратковременная деятельность 
отдельных субъектов, что обусловлено периодичностью 
проводимых выборов и частой сменой индивидуальных 
субъектов (кандидат в депутаты, его представитель), кол-
легиальных субъектов (формируемых избирательных ко-
миссий), которые участвуют в финансовых правоотноше-
ниях либо контролируют выполнение обязательств фи-
нансового характера; во-вторых, многообразие источников 
финансирования избирательной кампании. Законодатель 
устанавливает перечень источников финансирования из-
бирательных кампаний, среди которых государственные, 
частные, муниципальные, благотворительные, безвозмезд-
ные и иные не запрещенные законом поступления. Данное 
обстоятельство требует от названных субъектов достаточ-
ных финансовых знаний, психологической устойчивости, 
а также сочетания юридических и финансовых (бухгал-
терских, экономических) навыков при организации сво-
ей работы и принятия решений, основанных на законе; 
в-третьих, публичный характер результатов избирательной 
кампании в части финансовой документации и отчетно-
сти. Так, информация о характере, сроках, объеме и пара-
метрах поступления и расходования денежных средств пу-
бликуются в средствах массовой информации, на сайте по-
литических партий и избирательных комиссий, доводятся 
до сведения компетентных органов при осуществлении ими 
контроля и проверки законности совершенных финансо-
вых операций. Поэтому субъектам избирательного процес-
са необходимо стремиться к выработке таких качеств, как 
точность, объективность, конкретность и дисциплиниро-
ванность при принятии соответствующих решений; в-чет-
вертых, целесообразно отметить динамичный характер тре-
бований со стороны законодателя в части финансирования 
избирательной кампании. К тому же на разных уровнях 
проводимых выборов имеют место специальные требова-
ния и специфика их исполнения, правовая технология от-
четности и предоставления необходимой информации кон-
тролирующим органам.

Можно рассматривать и иные особенности финансо-
во-правовой культуры, формируемой в рамках обеспече-
ния выборов, что обусловлено сроками, территорией, ком-
бинацией их проведения. Представляется, что формирова-
ние и развитие содержательных основ финансово-правовой 
культуры участников избирательного процесса может яв-
ляться значимым компонентом и условием эффективной 
электоральной правовой политики современной России.

Стажёр-исследователь кафедры теории государства и пра-
ва Юридического института Сибирского федерального уни-
верситета Н.М. Кочетков предлагает рассматривать избира-
тельный процесс как многоуровневый феномен. При этом 

15 См.: Навальный С.В. Электоральная культура как один 
из сегментов правовой жизни российского общества: общие 
подходы // Правовая политика и правовая жизнь. 2017. № 3. 
С. 54–59.

в качестве интегрирующего целеполагания предложено рас-
сматривать легитимацию права, а именно:  легитимацию 
выборов. Действия, направленные на установление леги-
тимности норм права, показаны им в виде мега-, макро-, 
микроуровневой структуры, где мегауровень –  это уровень 
мирового сообщества; макроуровень –  внутригосудар-
ственный уровень, а микроуровень –  это уровень внутри-
государственного сообщества. В результате избирательный 
процесс учитывает как межгосударственные противоречия, 
которые в той или иной степени связаны с признанием го-
сударствами друг друга, их взаимоотношениями, так и на-
строения, основанные на доверии к органам власти. Высту-
павшим очерчены перспективы совершенствования клю-
чевых понятий, сопровождающих избирательный процесс,   
таких как «электоральная правовая культура» 16, «политиче-
ская культура», «электоральная компетентность», «электо-
ральная правовая политика».
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После серии статей о церковно-государственных отно-
шениях 1 в издательстве «Проспект» в 2019 г. опубликова-
на монография А.М. Осавелюка «Церковь и государство» 2. 
Актуальность монографии определяется, в частности, тем, 
что даже в годы гонений со стороны светского государ-
ства Церковь не только выстояла, развила свои институты 
и влияние, но и активно помогала государству в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Работа состоит из трех разделов, объединяющих 14 глав, 
посвященных взаимосвязанным темам: Церковь, государ-
ство и религиозно-государственное регулирование соци-
альных отношений. По своему содержанию и глубине рас-
смотренных в ней проблем её можно отнести к категории 
фундаментальных научно-правовых работ. Принципиаль-
но значимо и то, что в большом числе библиографических 
источников монографии доминирующее положение зани-
мают труды церковных иерархов, ссылки на которые в со-
временной отечественной литературе редки даже там, где 
они уместны и желательны.

В монографии исследуются вопросы, связанные с про-
исхождением государства и Церкви и моделями их взаимо-
отношений в разные исторические эпохи и в разных регио-
нах мира; проанализированы влияние Церкви и религии на 
состояние морали и права в разных религиозных типах го-
сударства, особенности церковного права, а также способы 
регулирования прав человека на свободу вероисповедания 
в условиях светского государства.

Работа привлекает оригинальностью содержания, кото-
рое раскрывает основные исторические этапы и важней-
шие аспекты взаимоотношений Церкви и государства. Так, 
в первом разделе автор рассматривает разные аспекты по-
нятия Церкви, ее происхождения и юридическую природу. 
Здесь автор монографии показывает, как соотносятся Цер-
ковь, вера и религия; раскрывает основные аспекты внеш-
ней и внутренней жизни Церкви, которые складывались 
в разные периоды ее существования.

Особое внимание обращено на роль государства и пра-
ва в регулировании правового статуса и внутренней жизни 
Церкви: в периоды гонений на Церковь и в период, когда 
Церковь была признана государством, а затем приобрела 
статус государственной.

Одной из тем первого раздела является рассмотрение 
основ конституционного и международно-правового стату-
са Русской Православной Церкви Московского Патриарха-
та (РПЦ МП) в Российской Федерации. В ее рамках автор 
анализирует значение для характеристики правового ста-
туса РПЦ МП положений Конституции РФ об отделении 

1 См.: Осавелюк А.М. О некоторых проблемах канона в цер-
ковном праве // Государство и право. 2015. № 4. С. 28–34; Его 
же. Понятие и место канонов в церковном праве (На примере 
чина хиротонии) // Государство и право. 2019. № 2. С. 25–36. 
DOI: 10.31857/S013207690003849–5

2 Рецензентами по данной монографии выступили: Пре-
освященнейший Силуан, епископ Колпашевский и Стре-
жевской; доктор юридических наук, профессор, заслужен-
ный деятель науки РФ, заслуженный юрист РФ Б.С. Эбзеев. 
Предисловие к данной монографии, в ней опубликованное, 
также принадлежит Б.С. Эбзееву. Предисловие к монографии 
А.М. Осавелюка «Государство и Церковь» (М.: Изд-во РГТЭУ, 
2010), которую следует рассматривать как предшественницу 
монографии «Церковь и государство» и также в ней опублико-
ванное, принадлежит доктору юридических наук, профессору, 
заслуженному юристу РФ А.И. Экимову.

религиозных объединений от государства, а также поло-
жения Конституции о свободе совести и о свободе веро-
исповедания; положения международных пактов о правах 
человека и других международных договоров о религии 
и о Церкви. Показаны также взаимоотношения православ-
ной Церкви с другими христианскими и нехристианскими 
конфессиями.

Второй раздел монографии посвящен государству 
(в «связке» с Церковью). Открывается он анализом эволю-
ции религиозных учений о государстве. В нем подробно 
рассмотрены представления о государстве в Ветхом Заве-
те, а также православное, католическое и протестантское 
учения о государстве. Отдельно рассмотрены фактические 
отношения государства и Церкви и отдельные модели го-
сударств в связи с их взаимоотношениями с религиозными 
объединениями: клерикальные (конфессиональные) и тео-
кратические государства, светские государства. Даны по-
нятия о «моделях» государственной политики в отношении 
религии и религиозных объединений.

Завершается раздел анализом прав человека на свободу 
вероисповедания в современном государстве. В нем пред-
ставлено Общее учение Церкви о человеке и о правах чело-
века. Проведен сравнительный анализ категории «достоин-
ство человека» с позиций религиозно-нравственных пред-
ставлений о человеке и с позиций светской правовой науки 
и секулярного права.

Наибольший интерес с точки зрения теории права пред-
ставляет третий раздел –  о религиозно-государственном 
регулировании социальных отношений. В нем дано опре-
деление понятия и соотношения религии, морали и пра-
ва. Религия показана как особая нормативно-регулятив-
ная система, которая взаимодействует с нравственностью 
и правом.

Здесь же рассмотрены вопросы происхождения права, 
единство веры и закона, показано влияние христианской 
этики на светское право; проанализированы проблемы се-
кулярного права, их причины и предложены возможные 
способы их решения.

Для людей, не знакомых с основами религии, интерес-
ными и полезными могут быть рассуждения автора о цер-
ковных догматах в православной, католической, проте-
стантских церквах, таинствах и видах богослужений, связь 
догматов с нравственностью и церковным правом.

Центральной является гл. 10, посвященная церковному 
праву, которое в отечественной юридической науке не по-
лучило должного исследования. Хотя «в орбиту церковного 
права втянуто множество организаций и лиц, находящих-
ся в пределах территории государства, однако оно, право 
Церкви, действует и экстерриториально. Каноническая тер-
ритория Русской Православной Церкви значительно боль-
ше территории Российской Федерации…» 3. В работе впер-
вые убедительно показано церковное право –  уникальная 
система права, отличная от международного и националь-
ных систем права; раскрыт уникальный нормативный со-
став церковного права; определены понятие, свойства и ме-
сто канонов в системе норм указанной системы; прослеже-
но взаимодействие канонов с другими нормами церковного 
права; показаны сходство и различия принципов светского 
права и канонов церковного права. Небесспорны, но инте-
ресны рассуждения автора о потенциале права и о внутрен-
нем духе права.

3 Мальцев Г.В. Нравственные основания права. М., 2008. С. 515.
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Значительное место в работе занимают анализ источ-
ников церковного права, их видов (общие и специальные 
источники церковного права, государственное законода-
тельство по церковным делам и др.), а также периодизация 
и регионализация источников церковного права.

Здесь же исследованы церковные правоотношения, их 
особенности, характеристики и виды; определены субъекты 
церковных правоотношений, их виды и особенности пра-
вового статуса, а также особенности юридических фактов 
в церковном праве и применения церковных законов.

Завершается третий раздел монографии исследованием 
юридической ответственности и санкций в церковном пра-
ве: раскрыто понятие церковного правонарушения и его 
видов, а также церковных наказаний и их видов; показа-
ны субъекты, наделенные правом применять церковные 
наказания, их виды и особенности применения ими нака-
заний; рассмотрены вопросы организации работы церков-
ного суда. Следует обратить внимание на то, что вопросы 
деятельности церковного суда в таком объеме исследуют-
ся в светской юридической науке впервые. Здесь раскры-
ты: подсудность церковного суда, особенности церковного 
судопроизводства, проанализированы судебные решения, 
вынесенные по конкретным делам.

Важно отметить, что проблематика механизма цер-
ковного (тем более конфессионального) правосудия оте-
чественной наукой исследована весьма скупо: к работам 
А.М. Осавелюка можно добавить лишь работу А.В. Стад-
никова («Церковный суд в системе российского правосудия 
в Х –  начале ХХ вв.: документы и материалы. Хрестоматия». 
М., 2003) и работы К.А. Чернеги и И. Прекупа, размещен-
ные в Интернете.

Да и в рецензируемой монографии А.М. Осавелюка та-
кие интересные проблемные вопросы, как структура си-
стемы церковных (РПЦ МП) судов, особенности судопро-
изводства в различных церковно-судебных инстанциях, 
статус судей церковного суда и т. д., рассмотрены в весьма 
сжатом виде. Конечно, объем этой монографии (432 с., ко-
личество же печатных листов не обозначено) небезразме-
рен, но всё равно желательно было бы ознакомиться и с ди-
намикой развития различных звеньев механизма церков-
ного правосудия в нашей стране (хотя бы с эпохи Ивана IV 
Грозного), и с механизмами духовного правосудия в стра-
нах, исповедующих Ислам (суд Шариата), государствах Ин-
докитая, Африки… Желательно было бы также ознакомить-
ся с содержанием (а ещё лучше –  с комментариями) таких 

актов, как Положение о Церковном суде Русской Право-
славной Церкви Московского Патриархата, утвержденное 
Архиерейским собором 26 июня 2008 г. (с последующими 
изменениями), Перечень церковных правонарушений, под-
лежащих рассмотрению церковными судами, утверждён-
ный Священным Синодом Русской Православной Церкви 
27 июня 2011 г., и др.

Рецензируемая монография А.М. Осавелюка может 
быть полезна для специалистов, а также для студентов юри-
дических вузов, аспирантов, преподавателей и всех тех, кто 
интересуется вопросами возникновения и эволюции взаи-
моотношений государства и Церкви; проблемами церков-
ного права, правового регулирования отношений Церкви 
и государства в России и в зарубежных странах; аспектами 
формирования подлинно демократических механизмов го-
сударственной власти и выработкой гражданами навыков 
умелого пользования своими конституционными правами 
и свободами совести и вероисповедания.
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Б.С. Эбзееву, автору рецензируемого учебника «Консти-
туционное право Российской Федерации», свойственно пе-
редавать «трудные вещи» доступным для восприятия науч-
но-публицистическим, к тому же ёмким и выразительным, 
языком. И в данной работе он себе не изменил. Этот труд 
относится к категории учебников, представляющих собой 
не лаконичный конспект лекций (такие книги все больше 
входят в моду), а подробное, логически выстроенное и хо-
рошо аргументированное повествование, знакомство с ко-
торым весьма полезно и интересно одновременно.

Учебник позволяет взглянуть на проблематику совре-
менного российского конституционного права глазами не 
просто маститого ученого, прошедшего большой и славный 
путь в юридической науке, но и конституционалиста-прак-
тика с первоклассным послужным списком и огромным 
опытом работы. Б.С Эбзеева трудно назвать кабинетным 
ученым, он –  профессионал, освещавший и освещающий 
до сих пор разные ветви российской государственной вла-
сти: судебную, исполнительную и избирательную. Послед-
нюю тоже можно принять за самостоятельный властный 
сегмент, пусть и в абстрактно-теоретическом плане. Огром-
ная “армия” соподчиненных между собой избирательных 
комиссий, действующих на постоянной основе, тысячи лю-
дей, работающих в них, разветвленное законодательство, 
регулирующее избирательные правоотношения, и прочие 
факторы служат тому доказательством.

Очевидно, что на становление и развитие конституци-
онного правосудия, проблематику конституционализма во-
обще и популярной ныне конституционализации, в частно-
сти, автор учебника смотрел не опосредованно и не только 
через призму из своих или чужих книг, а напрямую, буду-
чи в мантии судьи Конституционного Суда. В этом смыс-
ле мнение человека, хорошо знающего «конституционную 
кухню» изнутри, всегда объективно интересно широкому 
кругу читателей, в том числе и студентам, склонным дове-
рять людям, что называется, с опытом.

Видимо, в становлении научных идей, заложенных в ос-
нову рецензируемой работы, свою роль сыграло и то обсто-
ятельство, что ее автор конституционные начала организа-
ции и функционирования региональной власти постигал на 
должности Президента Карачаево-Черкесской Республи-
ки. Допускаю мысль, что на том столь же важном, сколь 
и непростом посту конституционные воззрения Б.С. Эб-
зеева могли претерпеть определенные изменения, ведь ис-
полнительная власть менее всего склонна теоретизировать 
и искать корень социальной или хозяйственной проблемы 
в идее прав человека, в либеральных или консервативных 
моделях развития общества, что больше характерно для 
ученого-конституционалиста.

В настоящее время автор учебника испытывает на кон-
ституционную прочность российскую избирательную си-
стему, к которой накопились разные претензии, в первую 
очередь в плане доверия к ней со стороны части граждан-
ского общества. И чем дальше от первых российских вы-
боров, основанных на принципах подлинной демократии, 
тем громче раздаются сомнения в правильности подсчета 

голосов и установлении результатов выборов, действенно-
сти самих принципов избирательного права в современной 
России.

Говорю об этом не для того, чтобы лишний раз «пропи-
арить» жизненный путь создателя нового учебника, но для 
необходимого пояснения: именно эти главы подвергнутся 
рецензированию в первую очередь. На самом деле охватить 
вниманием всю книгу в рамках лимитированного объема 
рецензии вряд ли возможно. Б.С. Эбзеев написал объем-
ный труд (760 с.), ибо, как правило, учебники по консти-
туционному праву короткими не бывают, тем более когда 
автору есть что сказать.

Учебник Б.С. Эбзеева отличается следующими кон-
структивными особенностями. В нем восемь крупных бло-
ков, которые можно было бы назвать разделами или частя-
ми (как это обычно и делается), но автор по каким-то при-
чинам отказался от этого, скорее всего давая возможность 
читателям пофантазировать на данную тему. Блоки дробят-
ся на 28 глав, те, в свою очередь, –  на 124 параграфа. От-
дельные структурные фрагменты книги получили, по мне-
нию рецензента, яркие заглавия: «конституционализм и де-
мократия», «народ в конституционном строе», «верховная 
государственная власть и личность в раннем российском 
конституционализме», «права человека и гражданина –  
императив конституции», «государство как высшая форма 
сознания народа», – содержащие едва уловимый публици-
стический оттенок. Впрочем, обычных, распространенных 
в конституционной науке заголовков и терминов все равно 
много больше. Таков жанр научной литературы.

Содержание книги составляет глубокое исследование 
по большей части традиционных конституционно-право-
вых отношений, регулирующих их норм институтов, поли-
тико-правых явлений и феноменов, – словом, всего того, 
что органично образует предмет отрасли конституционно-
го права в его современном звучании. Однако зачастую они 
изложены по-новому, в оригинальной авторской трактовке 
уже сложившихся подходов и представлений.

В качестве примера приведу суждения автора, относя-
щиеся к соотношению понятий «государственное право» 
и «конституционное право». Нередко специалисты просто 
отмахиваются от этого вопроса, чаще отождествляя оба по-
нятия. А между тем вопрос этот необычен хотя бы потому, 
что далеко не каждая отрасль права с учетом обстоятельств 
места и времени меняет своё имя, как это случилось в Рос-
сии, тем более когда речь идет о конституционном праве, 
наделенном брендом главной (ведущей, фундаментальной 
и даже транснациональной) отрасли права. Но если веду-
щее правовое образование отказывается от своего преж-
него наименования, значит, в этом феномене есть то, что 
требует пояснений. И они существуют. Одни ученые кар-
динально разводят эти понятия, другие соотносят как це-
лое и его часть, а проф. Б.С. Эбзеев предлагает собственное 
видение данного вопроса: «“Государственное” и “консти-
туционное” право представляют собой различные каче-
ственные стадии исторического развития данной отрасли 
права –  ее прошлое и настоящее» (с. 12). Суть полемики 
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вокруг наименования данной отрасли права автор предста-
вил как отражение «существенно различных представлений 
об организации публичной власти и пределах ее вторжения 
в различные сферы общественной и индивидуальной жиз-
ни, т. е. границах государственно-правового регулирова-
ния» (с. 12). Упорное нежелание отказаться от старого наи-
менования отрасли Б.С. Эбзеев называет анахронизмом, 
а не верностью традиции. Поэтому речь идет не о термино-
логических предпочтениях, утверждает он, а о соответствии 
понятийного аппарата науки природе отрасли права (с. 19). 
Словом, автор нового учебника выступает решительным 
сторонником конституционного права во всех смыслах это-
го многозначного явления: в терминологическом, содержа-
тельном, понятийном и в других его оттенках.

Новацией стали фрагменты учебника, посвященные со-
циологическим и естественно-правовым основаниям кон-
ституционного права (с. 19–26). Насколько известно автору 
рецензии, прежде такие попытки не предпринимались, что 
связано с недостаточным вниманием науки конституцион-
ного права к правовым, социальным и иным факторам воз-
никновения и становления одноименной отрасли права во-
обще. Об этих факторах, как правило, упоминается всколь-
зь, поверхностно, без должной аргументации, а в качестве 
ключевого условия обычно называют появление конститу-
ции в качестве основного закона государства в эпоху бур-
жуазно-демократических революций.

Социологической основой (фактором или предпосыл-
кой) конституционного права, по мнению Б.С. Эбзеева, 
выступают «свободный, гарантированный в своем досто-
инстве человек, суверенный народ, сильное государство, 
способное своим позитивным правовым воздействием 
покрывать всю территорию страны и различные сферы 
социальной жизни» (с. 22). По его же версии, естествен-
но-правовые основания отрасли конституционного права 
предопределяют принципы конституционного устроения 
Российского государства и общества, которые реализуют-
ся устанавливаемым Конституцией позитивно-правовым 
порядком. Сила таких принципов прямо признается Кон-
ституцией. Они обязывают законодателя, исполнительную 
власть и правосудие. Конституция, предусматривая непо-
средственное действие прав и свобод человека, обязывает 
правосудие гарантировать их в своей деятельности. «В пра-
вовом государстве, –  отмечает автор, –  не может быть отка-
зано в защите общепризнанных прав на том основании, что 
они не воспроизведены в конституции» (с. 26).

На вкус рецензента, в качестве дополнительного фак-
тора становления отрасли конституционного права и са-
мой конституции как основного закона выступили подо-
спевшие к тому времени социально-политические идеи, 
вроде разделения властей, народного представительства, 
прав и свобод человека и гражданина, постепенно приоб-
ретшие значение конституционных принципов, или, как 
сейчас принятого говорить, конституционных ценностей. 
Бывшие первоначально плодом размышлений, игрой ума 
английских философов и французских просветителей, они 
стали интеллектуальной основой конституций вплоть до 
того, что ни одна из них сегодня не может считаться «пра-
вильной» без закрепления этих ценностей.

Оригинальным получился параграф, названный авто-
ром «Основной вопрос современного российского кон-
ституционализма», оригинальным в том смысле, что ранее 
таким вопросом как будто никто не задавался, тем более 
в виде отдельного параграфа объемом в несколько страниц. 
А действительно, существует ли такая проблема вообще 

и в чем она заключается? Автор не только задает соответ-
ствующий вопрос, но и отвечает на него. Главную пробле-
му современного конституционализма в ее российском ва-
рианте он видит в такой государственно-правовой органи-
зации общества, которая сочетала бы сильное государство 
и прочный правопорядок со свободой личности. Пример-
но такую же формулу «идеального» государства полтораста 
лет назад предлагал проф. Б.Н. Чичерин, ставший на дол-
гие годы ее апологетом и горячим пропагандистом, за что, 
кстати, и пострадал, был смещен с должности московского 
городского головы новым императором Александром III, 
не жаловавшим, в отличие от своего батюшки, конститу-
ционные проекты. Словом, практическое внедрение дан-
ной идеи в российскую реальность пока не очень получа-
ется. Ни тогда, ни, к сожалению, сейчас.

Достижение баланса между сильной властью и свобод-
ной личностью Б.С. Эбзеев усматривает в конкуренции 
коллективистских и индивидуалистских начал. «Главное, –  
признает автор учебника, –  адекватно определить приро-
ду взаимоотношений личности и общества, гражданина 
и государства» (с. 27). Не могу не заметить, что данный 
параграф, содержащий развернутый ответ на то, что есть 
главный вопрос конституционализма, представляет собой 
наиболее сильный фрагмент рецензируемой книги. Напи-
санный выразительным, зачастую афористичным языком, 
он в перспективе может быть разобран на цитаты. Одну из 
них автор рецензии вынес в ее заголовок. В качестве иллю-
страции приведу примеры его высказываний: «Попытка по-
садить коллективизм на скамью подсудимых столь же бес-
перспективна, как и призвать к суду научной философии 
индивидуализм» (с. 29); «конституция есть форма и спо-
соб легитимации социального согласия и партнерства, а не 
средство обеспечения социального превосходства» (с. 30). 
Полагаю, что «эбзеевский» слог способен увлечь многих, 
даже тех, кто считает конституционную материю нево- 
образимо скучной. Представляется, что ответ автора на по-
ставленный им вопрос получился по всем статьям убеди-
тельным. Возможно, существуют и какие-то иные варианты 
ответа на него, но позиция автора хорошо понятна: гармо-
ничный союз государства и личности, общества и челове-
ка таит в себе большой позитивный потенциал, идущий на 
пользу страны и ее граждан.

Интересны авторские суждения, касающиеся консти-
туционного строя, его эволюции как политико-правово-
го, социального и научного явления, расширения сферы 
его распространения от государства и его институтов в на-
правлении гражданского общества. Автор книги фиксирует 
данный процесс следующим образом: «Сегодня конститу-
ционный строй покрывает не только политическую сферу, 
как это было в эпоху раннего европейского конституцио-
нализма, но также социальную, экономическую, духовную 
организацию общества и представляет собой только такой 
публично-правовой порядок, которым упорядочивается не 
только область публичных отношений, но и все сферы жиз-
ни общества в целях свободы и справедливости» (с. 195).

Цели, способствующие правовому выражению принци-
пов свободы и справедливости в государстве и обществе, 
без сомнения, благородные, а конституционный строй, ба-
зирующийся на них, представляется едва ли не идеальным. 
Но конституционный строй всегда правовой по своей сути, 
а значит, с распространением его ареала ширится (множит-
ся, углубляется) действие правовых норм, закованных “в 
броню” законов и подзаконных актов. В идеале они долж-
ны впитать в себя конституционный дух, в котором ощу-
тимо улавливаются «ароматы» свободы и справедливости. 
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В настоящее время примерно так и рисуется (хотя, может 
быть, и не в таких красках) процесс конституционализа-
ции разнообразных и многогранных общественных отно-
шений. Право надвигается на все новые сферы социаль-
ной деятельности, нормирует и лимитирует ее, подчиняет 
правилам и процедурам, переводит социальные отношения 
в правоотношения. Сомневаюсь, что этот процесс всегда 
является тем, что сейчас принято называть конституциона-
лизацией, но вот юридизацией общественных отношений 
охарактеризовать его точно можно. Под действие правовых 
норм подпадает сегодня все и вся, под юридические опре-
деления загоняются вещи (явления, предметы), кажущие-
ся настолько обыденными, что их юридическое оформле-
ние прежде могло бы показаться абсурдным. А между тем 
в настоящее время ни одни правила благоустройства, при-
нятые на муниципальном уровне, не обходятся без форма-
лизованных понятий «дерево», «цветник», «газон», «троту-
ар». Отсутствие этих определений в нормативных докумен-
тах, в свою очередь, не дает возможности применять меры 
административной ответственности к нарушителям этих 
правил. Та же самая картина и на иных уровнях правово-
го регулирования. Какова в этой юридизации доля консти-
туционной начинки, конституционализации как процесса 
распространения буквы и духа Основного Закона на отрас-
левые правоотношения? И, самое главное, подразумевает 
ли это конституционный строй?

Безусловный интерес представляет часть учебника, по-
священная анализу избирательного права в Российской 
Федерации, – интерес, обусловленный в первую очередь 
членством автора в составе Центральной избирательной 
комиссии, хотя предполагаю, что едва ли нынешний статус 
Б.С. Эбзеева повлиял на его мнение как ученого-конститу-
ционалиста. Он не отвечает напрямую оппонентам россий-
ской избирательной системы в связи с существующей кри-
тикой ее недостатков, пробелов и практики применения.

Но ответы, пусть и в завуалированной форме, книга 
все же содержит. Российское избирательное законодатель-
ство автор квалифицирует как «тщательно продуманное» 
(с. 475), категорически отсекая любые возражения и не-
домолвки по этому поводу. Он раскрывает нормативным 
образом зафиксированные способы обуздания «тирании 
большинства», воспринятые российской избирательной 
системой. В этом качестве, по мнению автора, предста-
ют: максимально широкий отказ от избирательных цензов 
и установление всеобщего избирательного права; обеспече-
ние одинаковой ценности голосов избирателей и их равно-
го веса; конституционное закрепление места человека, его 
прав и свобод в иерархии защищаемых Конституцией цен-
ностей (с. 478). Последнее обстоятельство предопределя-
ет критерии, условия и пределы допустимого ограничения 
избирательных прав, а в обеспечении равенства голосов 
избирателей особую значимость приобретает пропорцио-
нальная избирательная система, гарантирующая представи-
тельство в парламенте не только большинства, но и мень-
шинства избирателей, а также представительный характер 
самого парламента.

Из существующих в современной России типов изби-
рательных систем Б.С. Эбзеев отдает предпочтение ее сме-
шанному варианту, или мажоритарно-пропорциональной 
системе, как обычно ее именует Конституционный Суд РФ. 
Она позволяет точнее учитывать не только партийно-по-
литические пристрастия избирателей, т. е. отражать в пред-
ставительном органе политическую структуру общества, 
но и их персональные предпочтения (с. 480). Потому-то, 

полагает автор, Россия и вернулась к практике применения 
избирательной системы смешанного типа.

Учебник содержит много интересных избирательных 
“сюжетов”. Один из них касается обсуждения вопроса 
о возможности введения в российское избирательное за-
конодательство нормы, обязывающей граждан принимать 
участие в голосовании. Хотя разговоры на эту тему в по-
следнее время стихли, но в середине 2000-х годов ее «оз-
вучивали» влиятельные российские политики и должност-
ные лица. Из текста книги следует, что автор отрицает го-
лосование как обязанность гражданина, ибо видит главное 
в «гражданском чувстве человека, наделенного разумом 
и волей и способного подняться над обыденностью будней 
и мелочным личным расчетом» (с. 479). Уважение к демо-
кратии, как бы говорит автор, нельзя привить исключи-
тельно лозунгами, провозглашающими приверженность 
свободе и правам человека. Это в общем длительный и не-
простой процесс формирования «народной воли и граж-
данской активности».

Завершая обзор данного фрагмента книги, нельзя не 
сказать вот о чем. Ее автору каким-то образом удалось из-
бежать ссылок на мнение Конституционного Суда РФ по 
данной тематике. А ведь хорошо известно, насколько ча-
сто орган высшего конституционного контроля России 
обращался к делам по избирательным спорам. Более того, 
под влиянием правовых позиций Конституционного Суда 
в разное время в избирательное законодательство вноси-
лись существенные коррективы, кардинально меняющие 
представления о праве граждан обжаловать итоги голо-
сования на отдельных избирательных участках, реализа-
ции пассивного избирательного права лицами, имеющими 
в прошлом судимость, и т. п. Рецензент склонен думать, что 
такой подход обусловлен какими-то особыми соображени-
ями автора.

Традиционно учебники по конституционному праву 
не обходятся без разделов, посвященных характеристике 
региональных органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, с одной стороны, статусу субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний – с другой. Освещаются эти темы с разной степенью 
глубины. Автор предпочел более подробно остановиться на 
проблематике местного самоуправления, ограничившись 
относительно небольшими фрагментами, касающимися 
правового статуса региональной власти. В этом отноше-
нии интересно его суждение относительно «меры автоно-
мии» субъектов Федерации в части установления системы 
органов государственной власти. Она, по его мнению, огра-
ничена двумя императивными требованиями. Во-первых, 
безусловным характером принципов конституционного 
строя России, которые “связывают” не только Федерацию, 
но и каждого ее субъекта, во-вторых, обязательностью для 
субъектов Федерации общих принципов организации пред-
ставительных и исполнительных органов государственной 
власти, установленных федеральным законом (с. 652).

Становление в современной России местного самоу-
правления связывается автором с децентрализацией управ-
ления –  признанным во всем мире способом решения 
местных задач. Россия, предпочитавшая в основном цен-
трализованное управление делами, в том числе и местны-
ми, по сути, дважды пробовала встать на самоуправленче-
ские рельсы: во второй половине XIX столетия и в насто-
ящее время. Первая попытка (кстати говоря, успешная) 
заняла 50 лет, вторая продолжается до сегодняшнего дня.
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Из написанного автором на эту тему очевидным явля-
ется то, что Б.С. Эбзеев является сторонником самоуправ-
ленческой идеи и практики. Централизованную систему 
управления он характеризует не иначе, как “порочной”, 
главным недостатком которой является далекая от интере-
сов и потребностей местного населения деятельность на-
значенных сверху правительственных должностных лиц. 
Децентрализация, выраженная в местном самоуправле-
нии, напротив, воспринимается им как «объективная по-
требность общественного развития и условие благополучия 
местного сообщества» (с. 686).

Анализ современного правового состояния местного са-
моуправления позволил автору выявить три основные его 
характеристики. Это, во-первых, одна из основ конститу-
ционного строя, т. е. «конституированный Основным За-
коном социальный порядок, в котором местные сообще-
ства (население муниципальных образований) выступают 
в качестве публично-правовых корпораций, обладающих 
властными полномочиями», во-вторых, форма публичной 
власти, осуществляемая на основании Конституции и за-
кона местными сообществами граждан в своих интересах 
и под свою ответственность, в-третьих, это –  конститу-
ционное право граждан на самостоятельное решение во-
просов местного значения, осуществляемое коллективно 
(с. 687).

Небезынтересна приведенная трактовка правовых 
источников местного самоуправления. Установленная Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» пра-
вовая база самоуправленческих отношений в обязатель-
ном порядке включает общепризнанные принципы и нор-
мы международного права, международные договоры Рос-
сийской Федерации. Без этого, в общем, немыслим ни один 
современный отечественный закон, ведь согласно Консти-
туции нормы и принципы международного права, между-
народные договоры составляют неотъемлемую часть рос-
сийской правовой системы (ч. 4 ст. 15). И все бы ничего, 
но международные акты в Законе о местном самоуправле-
нии «поставлены» впереди Конституции, что вызывает обо-
снованное недоумение. Ведь российская научная доктрина 
подразумевает приоритет конституционных норм над меж-
дународными правилами, что должно выражаться в неко-
торых формализованных, чисто «внешних» вещах вроде 
мест, которые занимают правовые источники по отноше-
нию друг к другу. Закономерно, что в этой иерархии (си-
стеме) на первом месте мы привыкли видеть Конституцию 
страны. Но нет, в ст. 4 Закона о местном самоуправлении 
все наоборот: Конституция РФ идет следом за международ-
ными актами и договорами. Рецензент убежден, что сдела-
но это по ошибке или недомыслию, поскольку ратифици-
рованная Россией в 1998 г. Европейская хартия местного 
самоуправления не могла повлиять на расстановку право-
вых источников в самоуправленческой сфере. Хотелось бы 
узнать мнение автора по этому вопросу, хотя, может, и не 
столь важному на общем фоне актуальных проблем отрасли 
конституционного права.

Замыкает книгу крупный раздел, посвященный кон-
ституционному правосудию. Учреждение в России органа 
конституционного контроля автор связывает с обеспече-
нием гарантий Конституции и конституционных гаран-
тий, которые автор аргументированно различает. Под пер-
выми он понимает средства и способы, обеспечивающие 
стабильность Основного Закона, что является одновре-
менным условием стабильности юридически оформлен-
ного им социального порядка. Конституционные гарантии 

рассматриваются в качестве способов охраны и защиты 
Конституции от посягательств на нее, от кого бы такие по-
сягательства ни исходили. Их главное назначение автор 
усматривает в том, чтобы обезопасить носителей различ-
ных индивидуальных и коллективных прав от тех решений 
и действий государственных органов и должностных лиц, 
которые являются антиконституционными по существу или 
не соответствуют Конституции по форме (с. 705, 706). Дру-
гое назначение конституционного правосудия автор фун-
даментального труда видит в «разрешении противоречий 
и конфликтов интересов самых разных социальных субъ-
ектов, в том числе индивидов и ассоциаций людей, высшей 
формой которых является государство» (с. 708).

По понятным причинам Б.С. Эбзеев уделяет Конститу-
ционному Суду РФ повышенное внимание. Автор прило-
жил много личных усилий для становления конституцион-
ного правосудия в нашей стране. Отсюда его увлеченность 
данной темой, которая «венчает» его учебник обобщения-
ми, выводами, анализом признаков и многогранных сторон 
конституционного контроля. В качестве основных характе-
ристик Конституционного Суда он называет: его функцио-
нальное предназначение (осуществление конституционно-
го контроля); статус и место в системе разделения властей 
(судебный орган); основополагающие принципы деятель-
ности (самостоятельное и независимое осуществление су-
дебной власти); процессуальную форму деятельности (кон-
ституционное судопроизводство) (с. 710).

Автор наделяет Конституционный Суд двойственной 
правовой природой. С одной стороны, это – орган право-
судия, причем высший по своему судейскому статусу, хотя 
тот и не осуществляет в обычном понимании этого слова 
надзор за деятельностью иных судов –  общей юрисдикции 
и арбитражных. Составной частью данной характеристики 
является понимание Конституционного Суда в роли касса-
ционной инстанции в части, касающейся конституцион-
ного права, поскольку подавляющее большинство рассма-
триваемых в конституционном судопроизводстве споров, 
с точки зрения автора, вырастает из жалобы граждан на на-
рушение их прав законом, примененным или подлежащим 
применению иными судами в конкретном деле (с. 710).

С другой стороны, Конституционный Суд является 
высшим органом государственной власти России, который 
действует наряду с органами законодательной и исполни-
тельной ветвей власти, но в некоторых отношениях нахо-
дится выше их. Автор объясняет это возможностью кон-
ституционного правосудия нуллифицировать принятые 
законодательной и исполнительной ветвями власти норма-
тивные акты. Суммируя институциональные признаки су-
дебной конституционной власти, он квалифицирует Кон-
ституционный Суд в качестве высшего государственного 
органа, независимого и самостоятельного в «своем кон-
ституционно-правовом бытии». Обобщая функциональ-
ные параметры Конституционного Суда, автор наделяет 
его значением высшего судебного органа, осуществляющим 
свою деятельность в форме конституционного судопроиз-
водства. Причем эту сторону правового статуса он считает 
доминирующей, что, в свою очередь, объясняет отсутствие 
политического подтекста в решениях Суда. «Они не явля-
ются актами выражения политической воли, а политически 
мотивированные обращения в Суд не влекут политических 
решений» (с. 711, 712).

Повторюсь, что данная часть учебника представляет со-
бой целую россыпь интересных для специалистов выводов, 
касающихся взаимоотношений Конституционного Суда 
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с региональными конституционными и уставными судами, 
квалификации правотворческой функции конституцион-
ного правосудия. В этом вопросе, который активно деба-
тировался и продолжает дебатироваться в науке конститу-
ционного права, автор становится на сторону тех, кто по-
лагает, что Конституционный Суд активно «творит» право. 
Доказательством тому служит присущий ему абстрактный 
нормоконтроль, неизбежно ведущий к участию Суда в пра-
вотворчестве; принадлежащее Суду право законодательной 
инициативы; его монопольное право толкования консти-
туционного текста; обязательность вынесенных Судом ре-
шений; приравнивание части решений Суда к нормотвор-
ческим актам других нормотворческих органов (с. 713, 714).

Вероятно, чтобы окончательно убедить читателей в пра-
воте своей позиции, Б.С. Эбзеев использует выразитель-
ное художественное слово: «Суд должен не только приме-
нять Конституцию и право, но и “находить” право. Суд 
не маляр, призванный закрасить стену в заранее выбран-
ный цвет, но художник, которому надлежит на стене на-
писать картину. Его инструментарий неизмеримо богаче, 

чем малярная кисть» (с. 714). После такого аргумента стоит 
только всплеснуть руками и согласиться с приписываемой 
Конституционному Суду ролью «квазизаконодателя».

Завершая рецензирование учебника «Конституцион-
ное право Российской Федерации», хочется отметить его 
логическую стройность, широту методологической базы, 
обоснованность выводов, точность формулировок, насы-
щенность нормативными источниками. Без сомнения, это 
большой, самобытный и творческий труд, выполненный на 
высоком профессиональном уровне. Особо отмечаю вы-
разительность изложения конституционно-правового ма-
териала, его умелую художественную подачу. Автор спра-
вился с поставленными перед ним задачами, а имеющие-
ся отдельные недостатки, полагаю, с лихвой покрываются 
многочисленными достоинствами книги.

Можно поздравить автора с выпуском капитального на-
учного труда, написанного во благо отечественной консти-
туционной науки. Выражаю уверенность, что учебник най-
дет широкого и благодарного читателя.
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Значимым фактом в отечественной науке международ-
ной юриспруденции является выход в свет монографии 
О.В. Зиборова «Административно-правовая концепция во-
енного положения».
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та МВД России им. В.Я. Кикотя.

Представленный научный труд по своим объективным 
критериям может быть обозначен в качестве капитального 

монографического исследования по проблематике обеспе-
чения военной безопасности государства как суверенного 
субъекта международного права. Верно обозначена значи-
мость института военного положения как комплексного 
института административного законодательства, целост-
ной системы в структуре науки административного права, 
действенного правового метода обеспечения военной без-
опасности Российского государства (с. 6).
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В ситуации запрета войны как средства национальной 
политики (Парижский договор 1928 г. об отказе от войны 
в качестве орудия национальной политики) и недопустимо-
сти угрозы силой или её применения (п. 4 ст. 2 Устава ООН) 
Российская Федерация в формате своей статусности как Ве-
ликой державы, постоянного члена Совета Безопасности 
ООН проводит последовательный курс на обеспечение уни-
версальной, равной для всех государств –  членов мирового 
сообщества военной безопасности. С учётом военно-поли-
тического потенциала Российской Федерации акт агрессии 
против России представляется в разумном порядке непри-
емлемым (и, соответственно, недопустимым), что, впро-
чем, никак не снимает, а наоборот, актуализирует проблему 
академического исследования режима военного положения. 
Именно такое показательно всестороннее (с юридической 
точки зрения) исследование заявленной проблемы и осу-
ществлено в труде О.В. Зиборова.

Выводы и заключения по работе всесторонним образом 
внедрены в конкретные реалии деятельности оборонных 
и правоохранительных ведомств Российской Федерации, 
учебных заведений Российского государства.

О.В. Зиборов –  автор комплекса работ, среди которых 
монографии, учебники, статьи, научно-практические посо-
бия, научно-методические пособия. Своей научной и прак-
тической деятельностью он вносит значимый вклад в рос-
сийскую науку современной юриспруденции. В монографии 
предметно точно обозначено позиционирование админи-
стративно-правового режима военного положения в трие-
дином понимании: как института науки административного 
права, как элемента административного законодательства, 
как способа обеспечения национальной безопасности Рос-
сийской Федерации (с. 242–269). Научный труд О.В. Зибо-
рова отвечает требованиям актуальности, поскольку обеспе-
чение военной безопасности Российской Федерации вписы-
вается в формат универсальной военной безопасности.

Упорядоченный в виде четырёх глав материал изложен 
в режиме логической последовательности, представляет тео-
ретический и практический интерес для сотрудников Мини-
стерства внутренних дел РФ и Министерства обороны РФ.

Справедлива констатация факта востребованности обе-
спечения военной безопасности Российской Федерации 
в контексте универсальной военной безопасности на основе 
Устава ООН (с. 269–272).

Государственное строительство России как правового го-
сударства предопределяет, как справедливо констатируется 
в работе, необходимость совершенствования администра-
тивно-правового механизма реализации военного положе-
ния. В рамках повышения эффективности использования 
административно-правового режима военного положения 
правильно обозначена роль органов внутренних дел в реали-
зации военного положения (с. 218–242). Всесторонний показ 
теоретико-методологических основ военного положения как 
административно-правового режима (с. 8–69), представле-
ние административно-правовых основ военного положения 
(с. 69–114), выявление организационных основ военного по-
ложения (с. 114–203) –  все это определяет значимость про-
веденного исследования. Концептуальные и практические 
выводы исследования предназначены для совершенствова-
ния административно-правового механизма реализации во-
енного положения в режиме поступательно функционирую-
щего правового Российского государства. В работе раскры-
ваются теоретические основы военного положения в статике 
и динамике своего юридического действия; представляют-
ся новые подходы и конкретные меры по их оптимизации; 

конкретизируются компонентный и модульный подходы 
к юридическому содержанию режима военного положения.

Научный труд О.В. Зиборова –  это новационное по сво-
ему концептуальному наполнению, предметно ориентиро-
ванное на современность научное издание. Замысел работы 
юридически точен, а способ его практической реализации 
правилен и обоснован. Таким образом, можно объективно 
констатировать следующее: теоретический посыл работы 
и реальность его выполнения в книге подтверждают высо-
кий научный потенциал автора в качестве признанного уче-
ного российской науки административного права. Работа 
предметно ориентирована на совершенствование админи-
стративного военного положения в параметрах обеспече-
ния всесторонней военной безопасности России как пра-
вового государства (с. 203–242), позиционно работающего 
на поддержание целостности системы универсальной воен-
ной безопасности в формате её заявленного юридического 
действия через процедуру мирного разрешения споров (гл. 
VI Устава ООН) и сообразно действиям в отношении угро-
зы миру, нарушений мира и актов агрессии (гл. VII Устава 
ООН). Аргументированность выводов и заключений, чет-
кость и однозначность в восприятии предмета исследова-
ния –  таковы позитивные черты представленного научно-
го исследования. Комплексное исследование конкретного 
института (имеется в виду института военного положения) 
в параметрах государственно-правового строительства вос-
требовано в практическом плане и вписывается в рамки 
академической и учебной программы по административно-
му праву. Проблематика по линии института военного по-
ложения в параметрах российской науки административ-
ного права по факту выхода труда О.В. Зиборова получила 
свое качественное развитие в формате целостного по форме 
и законченного по содержанию исследования. В целом кон-
кретная проблематика административного права по линии 
института военного положения раскрыта. Автором проведе-
на скрупулезная работа по созданию целостного восприятия 
института военного положения. Совершенно обоснованно 
«качественная законодательная проработка вопросов обе-
спечения военной безопасности в целом и реализации во-
енного положения, в частности, выдвинуты автором в число 
первоочередных государственных задач» (с. 233). Включен-
ность Российской Федерации в современный миропорядок 
по факту объективной констатации целостности системы 
универсальной военной безопасности обозначена, как это 
справедливо отмечено в монографии, востребованностью 
всестороннего обеспечения государственного суверенитета, 
территориальной целостности и национальной независимо-
сти Российской Федерации (с. 218).

Вывод: в работе представлен процесс государствен-
но-правового строительства России (с. 7, 218, 233, 242, 
253, 271). Чётко обозначена значимость Федерального 
конституционного закона от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ 
(в ред. от 12.03.2014 г.) «О военном положении» в плане 
поддержания военной безопасности Российской Федера-
ции как суверенного государства –  члена мирового со-
общества (с. 99). Труд О.В. Зиборова восполняет пробел 
в отечественной литературе по административному пра-
ву: может быть использован в преподавательском процес-
се в высших учебных заведениях Российской Федерации. 
Российская наука административного права получила ка-
чественное произведение общетеоретический направлен-
ности, содействующее повышению места, роли и значе-
ния отечественной науки современной юриспруденции.
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21 июля 2019 года ушла 
из жизни выдающийся 
ученый, главный науч-
ный сотрудник Института 
государства и права РАН, 
заслуженный деятель на-
уки Российской Федера-
ции, доктор юридических 
наук, профессор Тамара 
Евгеньевна Абова.

В 1949 г. Тамара Ев-
геньевна окончила Мо-
сковский юридический 
институт. В последующем 
в аспирантуре под руко-
водством признанного 
классика отечественного 
гражданского процесса 
М.А. Гурвича она успеш-

но защитила диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук на тему «Соучастие в совет-
ском гражданском процессе», ряд положений которой ак-
туальны до сих пор.

В ноябре 1964 г. Тамара Евгеньевна Абова начала научную 
деятельность в Институте государства и права Академии наук 
СССР. В секторе хозяйственного права Тамара Евгеньевна за-
нималась исследованием проблем охраны прав предприятий 
и разрешения хозяйственных споров и к 70-м годам зареко-
мендовала себя одним из ведущих специалистов страны по 
хозяйственному праву и арбитражному процессу. В 1986 г. Та-
мара Евгеньевна защитила диссертацию на соискание ученой 
степени доктора юридических наук на тему «Защита хозяй-
ственных прав предприятий и объединений». Ее труды «Раз-
решение хозяйственных споров» (в соавторстве с В.С. Тадево-
сяном) (М.: Юридическая литература, 1968) и «Арбитражный 
процесс в СССР (понятие, основные принципы)» (М.: Наука, 
1985) использованы при формировании современной доктри-
ны арбитражного процессуального права.

Более четверти века Тамара Евгеньевна руководила сек-
тором гражданского права, гражданского и арбитражного 
процесса Института государства и права РАН, под ее руко-
водством сформировался уникальный научный коллектив 
специалистов по гражданскому и семейному праву, по граж-
данскому и арбитражному процессу.

Автор более 150 научных трудов, Тамара Евгеньевна уча-
ствовала в работе над проектами законов «О кооперации 
в СССР» (1988 г.) и «О собственности в СССР» (1990 г.); 
была одним из ответственных редакторов и соавторов фун-
даментального научного труда –  Комментария к Граждан-
скому кодексу Российской Федерации; принимала участие 
в разработке Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, концепции Единого кодекса гражданского 
судопроизводства.

На протяжении нескольких десятилетий Тамара Евгеньев-
на Абова являлась авторитетным арбитром Международного 
коммерческого арбитражного суда и Морской арбитражной 
комиссии при Торгово-промышленной палате РФ, была удо-
стоена Знаком отличия Торгово-промышленной палаты Рос-
сийской Федерации.

Ее знания и опыт как члена научно-консультативных со-
ветов были востребованы в деятельности Высшего Арби-
тражного Суда РФ, Суда по интеллектуальным правам, Ар-
битражного суда Московского округа, Арбитражного суда 
г. Москвы. За вклад в развитие системы арбитражных судов 
и арбитражного процесса Тамара Евгеньевна Абова награж-
дена медалями «За заслуги перед судебной системой Россий-
ской Федерации» II степени и «20 лет арбитражным судам 
Российской Федерации».

Профессиональным сообществом дана самая высокая 
оценка профессиональным и научным достижениям Тамары 
Евгеньевны Абовой. Она удостоена высшей премии отече-
ственного юридического сообщества «Фемида» в номинации 
«Юридические науки» (2007 г.), премии Ассоциации юристов 
России «Юрист года» в номинации «За вклад в юридическую 
науку» (2014 г.), общественной премии альтернативного разре-
шения споров «Арбитраж и примирение» в номинации «Разви-
тие науки альтернативного разрешения споров» (2014 г.).

Почти два десятилетия Тамара Евгеньевна руководила 
диссертационным советом по специальностям «гражданское 
право; предпринимательское право; семейное право; между-
народное частное право», «гражданский процесс; арбитраж-
ный процесс». Под научным руководством Тамары Евгеньев-
ны успешно защищены более 30 диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата и доктора юридических наук. Сре-
ди ее учеников –  известные государственные деятели, ученые 
и практикующие юристы.

Без малого 55 лет своей жизни Тамара Евгеньевна Або-
ва посвятила работе в стенах Института государства и права. 
В научной деятельности она всегда стремилась к результа-
там, актуальным для государства и общества, формулирова-
ла проблемы их практической деятельности и предлагала на-
учно обоснованные способы их решения. Присущее Тамаре 
Евгеньевне чувство справедливости и высокий авторитет вы-
зывали доверие и глубокое уважение у коллег, в связи с чем 
она неоднократно выступала экспертом по российскому  
праву в отечественных и зарубежных судах.

Профессионал высочайшей компетентности, пытливый 
исследователь, ученый огромной работоспособности и тре-
бовательности к себе, Тамара Евгеньевна Абова не только 
обладала острым умом, но и была обаятельным человеком 
с удивительным чувством юмора, надежным товарищем, всег-
да способным дать мудрый совет, поддержать доброе начина-
ние. Даже в самых сложных и противоречивых ситуациях она 
находила убедительные аргументы, позволявшие установить 
истину и примирить участников научной дискуссии.

«Великая Абова» –  так ее называли в Институте и за его 
пределами. Такой она для нас и останется.

С искренним уважением к ее доброй памяти, 
Директор Института государства и права РАН, 

член-корреспондент РАН  
А.Н. Савенков

*  *  *

Редакция журнала «Государство и право» выражает глу-
бокие соболезнования родным и близким Тамары Евгеньевны 
Абовой, являвшейся на протяжении многих лет членом редак-
ционной коллегии журнала и его автором.

ПАМЯТИ ТАМАРЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ АБОВОЙ

IN MEMORIAM




