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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.
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Abstract. Modern conflict-of-laws mechanisms of regulation of relations in the field of protection of industrial 
property rights are considered. The author analyzes the provisions of the harmonizing principles of conflict-of-
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 
is proposed to apply the law of each state, the market of which is affected by the action of rights to objects of 
industrial property.
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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 
of Russia (1918–1919): historical and legal dimension // Gosudarstvo i pravo=State and Law, № 7, pp. 155–163.

Key words: Imperial family of Russia, “Red terror”, Russian Civil War, sources of Law, revolutionary legal 
consciousness, succession of legislation, punitive policy, death penalty.

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.
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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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Аннотация. Автор рассматривает особенности применения такой правовой категории, как клевета. 
Обязательным элементом клеветы является распространение заведомо ложных, позорящих другое 
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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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, 



 ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ «КРУГЛОГО СТОЛА» 187

ГОСУДАРСТВО И ПРАВО     № 7     2019

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».

Олег Валентинович Зиборов –  д-р юрид. наук, доц., 
первый заместитель начальника Московского университе-
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




