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СВОБОДА СМИ В ИСЛАМЕ: 
практическая и научная
актуальность проблематики

ЧЕКАЛИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ,
председатель Индоиранского клуба научного студенческого общества,
студент 3-го курса факультета международных отношений
Московского государственного института международных
отношений (Университет) МИД Российской Федерации (МГИМО)
ChekalinSergey@yandex.ru

30 апреля 2021 г. научное студен-
ческое общество МГИМО (У) 
МИД России и Юридический 

факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 
провели круглый стол «Свобода СМИ и 
ислам». Организаторами мероприятия 
выступили Индоиранский клуб НСО 
МГИМО и НОЦ МГУ «Право и СМИ». 
В ходе дискуссии с докладами выступи-
ли студенты МГИМО, МГУ и СПбГУ, 
а в качестве экспертов были преподавате-
ли и ведущие практики, специализирую-
щиеся на мусульманском праве.

Круглый стол вышел крайне оживлен-
ным: вместо запланированных двух он 
продлился более трех часов. Такой инте-
рес к теме свободы слова, масс-медиа и 
ее выражения в исламе не случаен. В по-
следние десятилетия, особенно с разви-
тием электронных средств массовой ин-
формации и социальных сетей, все более 
остро стоит вопрос этических рамок, за 
которые журналисты не должны выхо-

дить при освещении религиозных вопро-
сов, многие из которых остаются крайне 
чувствительными для верующих. Неко-
торые последователи ислама, в особенно-
сти фундаменталисты, весьма резко реа-
гируют на нарушения, по их мнению, этих 
границ, а любое отступление от ортодок-
сальных догм склонны считать богохуль-
ством. Именно поэтому в новостных свод-
ках регулярно появляются сообщения о 
резонансных случаях, подобных публика-
циям карикатур на пророка Мухаммеда 
во французском журнале ‘Charlie Hebdo’ 
или делу христианки Асии Биби в Паки-
стане и связанным с ним массовым нару-
шениям свободы слова. Страны Персид-
ского залива, Северной Африки и Сред-
него Востока традиционно возглавляют 
антирейтинги государств, например, по 
условиям журналистской деятельности 
или цензуре в СМИ.

Вместе с тем было бы неточным пря-
мо связывать многочисленные ограни-
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чения, накладываемые на контент СМИ 
в мусульманских государствах, с норма-
ми исламского права: его первоисточни-
ки, Коран и Сунна, напротив, поощря-
ют распространение каких-либо знаний 
при наличии доказательств их истинно-
сти1, а также отстаивание своего мнения 
в рамках дискуссий2. Сами же ограни-
чения, нарушающие общепринятое в за-
падной правовой науке понятие свободы 
слова, проистекают из толкования соот-
ветствующих норм шариата богослова-
ми — улемами, на чьи решения — фет-
вы ориентируется законодатель. К тому 
же в некоторых мусульманских странах 
вопросы религии тесно переплетаются с 
национальной идеологией, ограничения 
которой могут ассоциироваться с запре-
тами ислама.

В итоге информационное законода-
тельство в этих странах часто включает в 
себя размытые формулировки, что край-
не затрудняет правоприменение. А, учи-
тывая большое влияние общественного 
мнения в мусульманском мире, на прак-
тике регуляторы СМИ и другие государ-
ственные органы нередко принимают 
строгие и консервативные решения, пы-
таясь удовлетворить запросы радикально 
настроенных социальных слоев. В боль-
шинстве мусульманских государств оче-
виден тренд на ужесточение требований к 
медиаконтенту, причем преимуществен-
но в интересах конфессионального боль-
шинства, несмотря на формальное декла-
рирование защиты прав меньшинств и 
свободы слова.

Ярким примером страны с несовер-
шенным информационным законодатель-
ством является Исламская Республика 
Пакистан (ИРП): ее Конституция про-
возглашает свободы слова, самовыраже-

1 См., напр.: Коран. Сура Аль-Бакара. 2:111. 
2 См., напр.: Коран. Сура Аль-Анкабут. 29:46.

ния и печати, и тут же ст. 19 которой су-
щественно ограничивает их, в частности 
«ради славы ислама»3. Данная формули-
ровка, как показывает статистика4, явля-
ется одним из наиболее частых основа-
ний блокировки онлайн-контента, на нее 
часто ссылаются при запретах отдельных 
программ на радио и телевидении, цензу-
ре печатных материалов, — и при этом она 
нигде не раскрывается на законодатель-
ном уровне, а изложена бланкетным спо-
собом лишь в подзаконных актах Мини-
стерства информационных технологий и 
телекоммуникаций, касающихся некото-
рых тип ов СМИ.

Кроме того, принятый в июле 2020 г. 
Ассамблеей провинции Пенджаб За-
кон «О защите основ ислама» обязыва-
ет, например, издательства следить за 
корректным использованием эпитетов 
пророка Мухаммеда, его семьи и спод-
вижников, включая четырех праведных 
халифов, во всей печатной продукции5. 
Шииты же, составляющие 10–15% на-
селения ИРП, не признают законность 
правления первых трех из халифов — за-
кон фактически ставит перед выбором: 
отказаться от своих убеждений или не пу-
бликоваться вообще.

Не всегда сбалансированная и адекват-
ная угрозам государственная политика в 
сфере СМИ, к сожалению, пополнила ряд 
насущных проблем Пакистана и других 
мусульманских стран и периодически про-
воцирует резкие обострения межконфес-
сиональных противоречий. Всеобъемлю-
щее урегулирование подобной ситуации 

3 The Constitution of Pakistan // The Web for Pakistanis. URL: 
http://www.pakistani.org/pakistan/constitution/

4 Pakistan Telecommunication Authority Annual Report 2020. 
Islamabad, 2020. 110 p.

5 Ahmed I. Sectarianism and Censorship in Pakistan: The 
Punjab Tahaffuz-e-Bunyad-e-Islam Bill 2020 // ISAS Insights. 
2020. № 646. URL: https://www.isas.nus.edu.sg/papers/
sectarianism-and-censorship-in-pakistan-the-punjab-
tahaffuz-
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в обозримом будущем, на наш взгляд, 
ожидать трудно. Вместе с тем для вы-
страивания эффективного взаимодей-
ствия с мусульманскими государства-
ми, многие из которых находятся в сфере
геополитических, торгово-экономиче-
ских и социокультурных интересов Рос-
сии, необходимо четко понимать «прави-
ла игры» — границы дозволенного в об-
ласти свободы слова и поле деятельности 
СМИ, которые, как известно, являются 
одними из главных инструментов мяг-
кой силы.

Именно поэтому, как видится, задача 
специалистов в области исламского и ин-
формационного права — в том числе в со-
трудничестве с экспертами-востоковеда-
ми, владеющими редкими языками, — ра-
зобраться в тонкостях правовых систем и 
законодательства мусульманских стран, 
систематизировать имеющуюся инфор-
мацию и, конечно, оценить юридические 

и иные последствия текущих процессов 
в области права СМИ в них. Данное на-
правление исследований кажется крайне 
актуальным, поскольку ранее оно почти 
не рассматривалось углубленно в отече-
ственной науке (особенно в части менее 
популярных у правоведов стран Сред-
него Востока), недостаток работ по этой 
проблематике ощущается и на Западе. 
При этом многие источники доступны 
лишь на национальных языках стран — 
объектов исследования (например, араб-
ском, фарси, урду), ввиду чего на первый 
план выходит и лингвистическая подго-
товка ученого. Кроме того, существен-
ную роль для понимания даже правовых 
аспектов играет и социокультурная спе-
цифика ислама. Однако сложность тако-
го рода исследований, думается, еще бо-
лее подчеркивает научную и практиче-
скую значимость изучения вопроса сво-
боды СМИ в исламе.

Литература
1. Ahmed I. Sectarianism and Censorship in Pakistan: The Punjab Tahaffuz-e-Bunyad-

e-Islam Bill 2020 / I. Ahmed // ISAS Insights. 2020. 9 October.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ СМИ В ПАКИСТАНЕ:  
правовые ограничения

ФОМЕНКО НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,
студентка 1-го курса факультета международных отношений
направления «Дипломатия и политика зарубежных стран»
Московского государственного института международных отношений 
(Университет) МИД Российской Федерации (МГИМО)
fomenko.offi cial@yandex.ru

Пакистан — это страна с абсолютным 
мусульманским большинством. 
Следовательно, в ее конституции 

присутствует большое количество прому-
сульманских законов, некоторые из которых 
существенно ограничивают свободу слова, 
запрещая СМИ публиковать то, что может 
бросить тень на законы шариата, правитель-
ство или военное командование страны. 

В ежегодном исследовании и сопрово-
ждающем его рейтинге о состоянии полити-
ческих и гражданских свобод в странах мира 
международная неправительственная орга-
низация Freedom House в 2021 г. постави-
ла Пакистан на 141-е место среди 209 стран 
(см. рис. 1). Страна набрала 37 баллов из 
100 и согласно этому имеет статус PF — 
‘Partly Free’ («Частично свободная»)1.

В докладе международной неправитель-
ственной организации «Репортеры без гра-
ниц» (Reporters Without Borders) за 2021 год 
Пакистан занял 145-е место из 180 стран по 
уровню свободы прессы с индексом 46,86, 

1 Рейтинг стран мира по уровню политических и гражданских 
свобод // Freedom House: Freedom in the World 2021. URL: 
https://gtmarket.ru/ratings/freedom-in-the-world

получив, таким образом, статус «плохо»2 
(см. рис. 2). 

Важно отметить, что за все время иссле-
дований (2001–2021 гг.) индекс по степе-
ни свободы прессы Пакистана в баллах ко-
лебался с большой амплитудой (в 2008 г. — 
152-е место с показателем 54,88, в 2007 г. — 
152-е место с показателем 64,83, в 2006 г. — 
157-е место с показателем 70,33, в 2005 г. — 
150-е место с показателем 60,75, в 2004 г. — 
150-е место с показателем 61,75, в 2003 г. — 

2 Всемирный индекс свободы прессы. URL: https://nonews.
co/directory/lists/countries/worldwide-press-freedom-
index

Рисунок 1
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128-е место с показателем 39, в 2002 г. — 
119-е место с показателем 44,67)3, что, оче-
видно, зависит от внутриполитических из-
менений, происходивших в стране.

В докладе ‘Worldwide Press Freedom 
Index’, который прилагается к рейтингу, 
Пакистан назван одной из десяти стран, где 
«плохо быть журналистом»4:

«В Афганистане, Пакистане, Сомали и 
Мексике — странах, открыто находящихся 
в состоянии войны (либо в гражданской вой-
не, либо в каком-либо другом внутреннем кон-
фликте), мы видим ситуацию постоянного 
хаоса, засилья культуры насилия и безнака-
занности, в которой пресса стала излюблен-
ной мишенью. Это одни из самых опасных 
стран в мире, где воюющие стороны прямо 
атакуют репортеров».

В разделе того же доклада, посвященного 
непосредственно Азии, говорится:

«В Афганистане и Пакистане исламист-
ские группировки несут большую часть от-
3 См.: Там же. 
4 Всемирный индекс свободы прессы, доклады. URL: https://

nonews.co/wp-content/uploads/2021/04/WPFI2010.pdf

ветственности за плачевно низкий рейтинг 
своей страны. Взрывы смертников и похи-
щения делают работу журналиста все бо-
лее опасным занятием в этом районе Южной 
Азии. Государство не прекратило практику 
арестов журналистов-расследователей, ко-
торые к тому же иногда больше напомина-
ют похищения»5.

Телевидение и радиовещание Пакистана: 
управление и владельцы

Нельзя забывать о том, что уровень гра-
мотности населения Пакистана оставля-
ет желать лучшего: по данным на 2017 г., 
59,1% людей являются грамотными, среди 
которых 72,5% мужчин владеют грамотой, 
тогда как среди женщин только 51,8% уме-
ют читать и писать6 (см. рис. 3). Именно по 
этой причине телевидение и радиовещание 
являются самыми популярными средства-
ми массовой информации. 

5 Censorship in Pakistan. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/
Censorship_in_Pakistan

6 Пакистан, индекс грамотности взрослого населения. 1960–
2017. URL: https://regnum.ru/news/society/2646955.html

Рисунок 2
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На рынке действуют государственные 
и частные телевизионные и радиокомпа-
нии. Государственная компания Pakistan 
Broadcasting Corporation обеспечивает ве-
щание на региональном и национальном 
уровнях. Она также обеспечивает междуна-
родное вещание: доступны международные 
теле- и радиопередачи, однако с важным ис-
ключением — полной блокадой индийских 
телевизионных новостных каналов.

Пакистанское телевидение (PTV) и Ра-
дио Пакистана — единственные каналы бес-
платного вещания с национальным охватом. 
Они подконтрольны правительству и в сво-
их программах поддерживают официальную 
точку зрения (см. рис. 4). 

Pakistan Television Corporation — хол-
динг, которым представлено общественное 
телевидение Пакистана. 

Существуют также частные телеком-
пании (Geo TV, Dawn News TV, Shalimar 
Television Network и др.)7.

Частные радиостанции работают в неко-
торых крупных городах Пакистана. Одна-
ко им запрещено транслировать програм-
мы новостей.

В сетке вещания есть примерно 25 част-
ных новостных телеканалов (Geo , ARY , Aaj 
и Dawn и т.п.), некоторые из которых веща-
ют из-за пределов страны. 

7 List of television channels in Pakistan. URL: https://
en.wikipedia.org/wiki/List_of_television_channels_in_
Pakistan

Печатные СМИ, ровно так же как телеви-
дение и радио, находятся в ведении Управ-
ления по регулированию электронных 
СМИ Пакистана (Pakistan Electronic Media 
Regulatory Authority). Структура имеет пра-
во закрывать некоторые СМИ по причине 
нарушения норм и законов. Публикация или 
трансляция «всего, что порочит или высме-
ивает главу государства, членов вооружен-
ных сил, исполнительных, законодательных 
или судебных органов государства», а так-
же любые трансляции, которые считаются 
«ложными или необоснованными», могут 
принести тюремное заключение сроком до 
трех лет, штраф до 10 млн рупий и аннули-
рование лицензии.

Закон о богохульстве (Blasphemy Law), 
действие которого распространяется в том 
числе и на журналистов, может предусма-
тривать штраф и тюремное заключение сро-
ком до трех лет, а в случае если будет доказан 
факт осквернения Корана — пожизненное 
заключение, клеветы Мухаммеда — смерт-
ный приговор.

Из приведенных выше фактов можно по-
нять, что, несмотря на то что СМИ играют 
значительную роль в политической жизни 
страны, на них распространяются не толь-
ко государственные, но и общественные за-
коны, так или иначе связанные с законами 
шариата.

Источником опасности для представи-
телей либеральных СМИ являются экстре-
мистские группировки, практикующие на-
падения на журналистов и телеведущих. 

Рисунок 3

Рисунок 4
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Часто репортеры подвергаются запугивани-
ям или задержаниям в том числе и со сторо-
ны полиции или сил безопасности8.

Интернет-пространство Пакистана 
и свобода слова

Сегодня, когда Интернет стал неотъемле-
мой частью повседневной жизни, дискуссии 
вокруг свободы слова в нем разгораются все 
жарче и жарче (рис. 5). Интернет-простран-
ство Пакистана не стало исключением из 
правила — правозащитники и оппозицион-
ные лидеры не устают говорить о том, что с 
цензурой в сети дела обстоят хуже, чем на 
телевидении. 

Пакистанский правозащитник Ибн 
Абдур Рехман сообщал о сильнейшем дав-
лении на СМИ и приводил в пример журна-
листа по имени Насрулла, пишущего о дея-
тельности террористических организаций и 
приговоренного к пяти годам тюремного за-
ключения за хранение «экстремистской ли-
тературы», необходимой каждому журнали-
сту-расследователю, ответственно выполня-
ющему свою работу. 

Наиболее крупные акции по введению 
цензуры в сети стали предприниматься 
пакистанским правительством в 2019 г.9: 
Постоянный комитет Национального со-
брания по информационным технологи-
ям и телекоммуникациям был проинфор-
мирован Управлением электросвязи Паки-
стана (PTA) о блокировке около 900 тыс. 
сайтов. Причина санкций — распростране-
ние кощунственных или клеветнических 
материалов, порнографии или оппозицион-
ных настроений10.

8 138 journalists killed in Pakistan since 1990. URL: https://
timesofindia.indiatimes.com/world/pakistan/

9 Да что вы знаете о цензуре: как Пакистан и Турция борются 
со свободой слова. URL: https://riafan.ru/1259499-da-chto-
vy-znaete-o-cenzure-kak-pakistan-i-turciya-boryutsya-so-
svobodoi-slova

10 «Причины, такие как кощунственное и порнографическое со-
держание, и/или чувства по отношению к государственной, 
судебной или системе вооруженных сил» // 138 journalists 
killed in Pakistan since 1990. См.: URL: https://timesofindia.
indiatimes.com/world/pakistan/

Сегодня в Пакистане функционируют ос-
новные мировые социальные сети (кроме 
TikTok, который был заблокирован в мар-
те настоящего года), однако имеются про-
блемы с доступом к Facebook и YouTube, 
а иногда властями блокируются мессен-
джеры Skype, Whatsapp и Viber по причи-
не угрозы антитеррористической безопас-
ности страны.

Правительством одобрены новые прави-
ла работы социальных сетей: их владельцы 
обязаны встать на учет в государственных 
органах и открыть представительские офи-
сы в столице — Исламабаде. Согласно пред-
писаниям, представители интернет-гиган-
тов должны будут в течение суток удалять 
«незаконный контент» и по запросу вла-
стей отправлять информацию о пользова-
телях (преимущественно тех, кто обвиня-
ется в загрузке «кощунственного» контен-
та против «национальных интересов» или 
государственных учреждений). Если в тече-
ние 15 дней личные данные не будут предо-
ставлены, компании получат штраф на сум-
му до 500 млн рупий (см. рис. 5).

Вышеописанные правила также потребу-
ют от компаний приостановки или запрета 
доступа к учетным записям и онлайн-кон-
тенту граждан Пакистана, проживающих 
за границей и участвующих в распростра-
нении поддельных новостей или клеветы, а 
также нарушающих религиозные, культур-
ные нормы и затрагивающих этнические или 
иные чувствительные вопросы, связанные 
с национальной безопасностью Пакистана.

Предлагаемый законопроект является 
беспрецедентным, глобальным усилием по 
регулированию социальных сетей и назы-
вается «Правилами защиты граждан от он-
лайн-вреда» (2020 г.)11. 

Шоаиб Ахмад Сиддики, высокопостав-
ленный чиновник в Министерстве инфор-
мации Пакистана, утверждает: «Новые пра-
вила помогут выявлять и отсеивать нежела-
тельный и клеветнический онлайн-контент. 
11 О нововведениях в области интернет-цензуры в Пакистане 

см.: URL: http://www.iimes.ru/?p=67162
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Мы должны были сделать это, чтобы поддер-
жать честность, порядочность и уважение к 
личности, а также неприкосновенность уч-
реждений» (см. рис. 6).

«Эти новые правила против онлайн-вре-
да — прямая атака на свободу прессы и вы-
ражения мнений. Они не защищают граж-
дан, а наносят им вред, ограничивая их. Это 
еще больше изолирует Пакистан и его граж-
дан от всего мира, а также создаст помехи 
для формирования в Пакистане цифровой 
экономики, на которую делает ставку пра-
вительство», — заявила журналистка Энни 
Заман в интервью пакистанской редакции 
новостной службы «Радио Свобода». 

В сентябре 2012 г. Пакистан заблокиро-
вал доступ к видеохостингу YouTube. За-
прет был снят только в январе 2016 г., после 
того, как веб-сайт запустил локальную вер-
сию, которая позволяла местным властям 
требовать удаления материалов.

После таких действий правительства Па-
кистана руководство Facebook, Google и 
Twitter, YouTube и т.п. пригрозили попро-
сту «уйти» из страны, мотивируя решение 
тем, что в таком случае они потеряют лишь 
один из рынков, а 70 млн пакистанцев оста-
нутся без важнейших для современной жиз-
ни социальных сетей и мессенджеров. 

Велика вероятность того, что такое ради-
кальное подавление инакомыслия в паки-
станских СМИ и Интернете станет крепкой 
основой для других сомнительных законов: 
конституционное закрепление дискримина-

ции некоторых религиозных меньшинств, 
таких как община Ахмадие, членам которой 
запрещено называться мусульманами, про-
поведовать и молиться, или введение смерт-
ного приговора за богохульство.

Рассмотрим некоторые ситуации, кото-
рые происходили в недавнем прошлом и 
были связаны с цензурированием электрон-
ных СМИ в Пакистане. При этом важно от-
метить, что регулирующие органы без коле-
баний подвергают цензуре телевизионные 
новостные каналы, когда их содержание не 
отражает мнения гражданских или воен-
ных властей.

В ноябре 2011 г. операторы кабельного 
телевидения заблокировали зарубежный 
телеканал ВВС после того, как тот показал 
фильм «Тайна Пакистана»12 без ведома и со-
гласия властей страны. Сейчас права на те-
левещание канала в стране по-прежнему не 
восстановлены, пакистанцы имеют к нему 
доступ лишь посредством сети Интернет13. 

Выпускаемая Службой ВВС и транс-
лируемая частным телеканалом AAJ TV 
30-минутная ежедневная новостная про-
грамма под названием Sairbeen с 2015 года 
была приостановлена, через 3 месяца было 

12 Этот документальный фильм посвящен исследованию геопо-
литического наследия Пакистана, которое, по мнению авто-
ров, и сегодня несет в себе отрицательное влияние на экономи-
ческое и политическое формирование страны. Стратегически 
Пакистан расположен в ключевой точке пересечения мировой 
политики и насилия: он одновременно является важным со-
юзником США в борьбе с террором и рассадником радикаль-
ного исламизма.

13 BBC News Pakistan. URL: https://www.bbc.com/news/topics/
c008ql15vpyt/pakistan

Рисунок 5

Рисунок 6
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объявлено о немедленном расторжении кон-
тракта с пакистанским телеканалом14.

«Решение расторгнуть контракт с AAJ 
TV — это отказ BBC подчиниться дикта-
ту, который пакистанские власти навязы-
вают вещательным СМИ, — заявил Дэни-
ел Бастард, глава Азиатско-Тихоокеанского 
отдела RSF. — Мы призываем правитель-
ство премьер-министра Имрана Хана пре-
кратить вмешиваться в редакционные ре-
шения средств массовой информации. 
Такая практика в корне антидемократична и 
напоминает худшие периоды военной дик-
татуры в Пакистане»15.

Диктор ‘Voice of America’, который так-
же выпускает ежедневное новостное шоу на 
языке урду для AAJ TV, неоднократно сооб-
щал о «случайных сбоях» со стороны телека-
нала и «случайной цензуре контента в рам-
ках шоу без предварительного предупреж-
дения» (см. рис. 7).

В июне 2019 года по приказу высшего 
военного командования внезапно погас-
ли телевизионные экраны во время интер-
вью бывшего президента телеканалу Geo 
News, а несколько дней спустя три телеви-
зионных новостных канала были внезапно 
отключены от кабельных сетей по приказу 
контролирующих органов в ответ на транс-
ляцию пресс-конференции оппозиционно-
го лидера.

«Пакистан находится за железным зана-
весом, под одной из самых драконовских 
цензур в социальных сетях современно-
сти, — заявил журналист Талат Хуссейн. — 
Новые полномочия и правовая база будут 
блокировать посты в Facebook, YouTube, 

14 Pakistan blocks BBC World News TV channel — BBC News. URL: 
https://www.bbc.com/news/av/world-asia-15975242

15 Censorship forces BBC to withdraw news show from Pakistani TV. 
URL: https://rsf.org/en/news/censorship-forces-bbc-withdraw-
news-show-pakistani-tv

Рисунок 7

Twitter, превращая страну в Бирму или Тре-
тий Рейх» (см. рис. 8).

Вероятно, критика и сопротивление со 
стороны гражданского общества, оппози-
ционных политиков и правозащитников 
смогут в итоге заставить власти частично 
или полностью отказаться от претворения 
в жизнь намерений и продолжения прак-
тики жесткой цензуры. Нежелание интер-
нет-гигантов соглашаться на требования па-
кистанских властей, трудности материаль-
но-технического обеспечения перехода от 
глобальных социальных сетей к националь-
ным, международные и внутренние пробле-
мы также могут послужить препятствием 
для фактического вступления в силу «Пра-
вил защиты граждан от онлайн-вреда».

Рисунок 8
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАПАРАЦЦИ:  
нужно ли защищать их авторские права?
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Не отрицайте: любой из нас, открыто 
или в глубине души, а все же меч-
тает встретить известную личность 

на улице города, в кафе за соседним столи-
ком или в очереди в магазине. Конечно, не у 
всех хватит смелости подойти и попросить 
у звезды автограф. Что чаще всего предпри-
нимают люди при виде своего кумира? Пра-
вильно — делают его снимок на своем теле-
фоне и гордо показывают фотокарточку дру-
зьям. Фотографировать знаменитость могут 
не только фанаты, но и люди, для которых 
это является самой настоящей професси-
ей, — папарацци. Но насколько правомерны 
их действия? Можно ли выкладывать фото-
графию звезды в социальную сеть или про-
давать издательствам, не опасаясь каких-ли-
бо последствий? Давайте разбираться.

С правовой точки зрения фотографию 
можно рассматривать как объект авторско-
го права. Фотографические произведения 
признаются охраноспособными и подлежат 
защите в силу самого факта создания1. В та-
ком случае автор фотографии обладает ис-
ключительными правами и вправе ограни-

1 Статья 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ.

чивать права всех третьих лиц на использо-
вание своей работы без полученного на то 
разрешения. Однако если на фотографии за-
печатлен человек, даже не подозревающий о 
съемке, — необходимо ли получать его пред-
варительное согласие? Например, в России 
согласия на использование и обнародование 
фото не требуется, если фотосъемка прово-
дилась в общественных местах или на пу-
бличных мероприятиях2. Казалось бы, во-
прос несложен и легко поддается юридиче-
скому разбору. Но есть нюансы.

Помимо объекта авторских прав, фото-
графия может рассматриваться и в качестве 
предмета персональных данных, защищаю-
щих личные права лица: на изображение и 
неприкосновенность частной жизни. В та-
ком понимании использование фотографий 
может осуществляться лишь с согласия лиц, 
изображенных на них. Но деятельность па-
парацци зачастую заключается в «охоте» на 
знаменитость, подстерегании ее у продукто-
вого магазина или же на пробежке. Подоб-
ные действия предполагают отсутствие со-
гласия звезды на съемку и, соответственно, 

2 Подп. 2 п. 1 ст. 152.1 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ.
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вызывают вопросы об их правомерности. 
Так, в 2012 году журнал Closure опублико-
вал фотографии жены принца Уильяма Кейт 
Миддлтон, загорающей топлес на пляже юга 
Франции3. Королевская чета в судебном по-
рядке добилась удаления фотографий и ком-
пенсации морального ущерба. Суд признал, 
что публикация подобных фото посягает на 
неприкосновенность частной жизни, а так-
же на достоинства женщины4.

Защитить свои права пробовала и Бейон-
се, потребовавшая удалить с сайта Buzzfeed 
свои неудачные кадры с Супербоула-2013. 
К сожалению, ее старания привели к обрат-
ному эффекту: фотоснимки стали источни-
ком шуток и мемов, благодаря чему их уви-
дело еще больше людей. Певица попыта-
лась бороться с папарацци своими силами 
и запретила профессиональным фотогра-
фам присутствовать на концертах ее миро-
вого тура The Mrs. Carter Show World Tour5.

Конечно, самозащита во всех правопоряд-
ках является одним из способов защиты сво-
их прав. Но в некоторых случаях эффектив-
нее действовать с опорой на государствен-
ные органы. Например, в 2014 году в штате 
Калифорния законодателем были приня-
ты положения против папарацци. В частно-
сти, им запретили вторгаться в частную соб-
ственность, использовать для ее обзора теле-
объективы, а также преследовать известных 
личностей на автомобилях6. Закон получил 

3 Принц Уильям и Кейт Миддлтон отсудили 100 тысяч евро 
у французского таблоида. Он опубликовал снимки обнажен-
ной герцогини. URL: https://meduza.io/news/2017/09/05/
prints-uilyam-i-keyt-middlton-otsudili-100-tysyach-evro-u-
frantsuzskogo-tabloida-on-opublikoval-snimki-obnazhennoy-
gertsogini (дата обращения: 09.02.2021).

4 French Closer magazine loses appeal over topless photos of 
Duchess of Cambridge. URL: https://www.telegraph.co.uk/
news/2018/09/19/french-appeals-court-rule-topless-kate-
middleton-photos/ (дата обращения: 09.02.2021).

5 Beyoncé bans press photographers from Mrs Carter world tour. 
URL: https://www.theguardian.com/music/2013/apr/24/
beyonce-bans-photographers-mrs-carter (дата обращения: 
09.02.2021).

6 Azriel J. Restrictions Against Press and Paparazzi in California: 
Analysis of Sections 1708.8 and 1708.7 of the California Civil 
Code. URL: https://escholarship.org/uc/item/4bj7x2tb (дата 
обращения: 09.02.2021).

массовую поддержку знаменитостей с деть-
ми — для них это стало дополнительной га-
рантией защиты своего ребенка от пресле-
дования. Тем не менее оценить действитель-
ную полезность подобных законодательных 
норм довольно сложно. Судя по постоянно 
пополняющимся коллекциям фотографий 
звезд в желтой прессе и социальных сетях, 
папарацци в Калифорнии меньше не стало. 
К тому же представляется почти нерешае-
мым вопрос о процедуре привлечения фо-
тографа к ответственности, если, к приме-
ру, он убежит или не опубликует неправо-
мерно полученные фотографии.

Все это были примеры защиты знаме-
нитостей от распространения фотографий 
со своим изображением. Однако в послед-
ние годы активно набирают популярность 
так называемые Instagram-иски папарац-
ци к звездам! Бывают случаи, когда извест-
ная личность может выложить свою фото-
графию, созданную случайным фотогра-
фом, в социальную сеть. Автор снимка, в 
свою очередь, сразу обращается с претен-
зией, в которой указывает, что у звезды нет 
прав на использование данного изображе-
ния, и требует компенсации за причинен-
ный вред. А в случае отказа от исполне-
ния претензии подает исковое заявление 
в суд. 

Наибольшую распространенность по-
добные дела получили в США. Интерес-
ный момент заключается в том, что в Сое-
диненных Штатах (в отличие от правового 
регулирования в России, где произведение 
подлежит защите в силу обретения им объ-
ективной формы) авторские права возмож-
но дополнительно защищать с помощью 
их регистрации в Бюро авторского права 
(United States Copyright Office). Подобный 
механизм защиты позволяет фотографам 
регистрировать свои авторские права и 
предъявлять иски об их нарушении в суд. 
Поэтому, как бы парадоксально ни звучало, 
факт того, что на фотографиях папарацци 
изображена сама знаменитость, не дает ей 
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прав использовать эти фото без получения 
на то лицензии от правообладателя.

Одним из самых популярных дел мож-
но считать судебное разбирательство ком-
пании Xclusive-Lee против известной моде-
ли Джиджи Хадид7. В январе 2019 г. модель 
опубликовала в личном Instagram-аккаунте 
свою фотографию, сделанную папарацци. 
Однако выяснилось, что правообладателем 
данного фото является агентство Xclusive-
Lee, которое незамедлительно обратилось 
в суд с требованием денежной компенса-
ции за нарушение авторских прав. После 
длительного разбирательства суд принял 
сторону Джиджи Хадид: оказывается, фо-
тоагентство не зарегистрировало свои пра-
ва в Бюро авторского права, а это считает-
ся обязательным условием для подачи иска. 
Сама же модель прокомментировала слу-
чившееся следующим образом: «Если бы 
автор снимка просто оставил комментарий 
под своей работой, я бы с радостью отметила 
его». Но подавать на нее в суд за фото, сде-
ланное случайно на улице, просто абсурд-
но! Ведь Хадид даже не знала, кто автор фо-
тографии, для того чтобы попросить у него 
разрешение на публикацию своего же изо-
бражения (см. рис. 1).

Конечно, нельзя отрицать, что деятель-
ность папарацци может быть добросовест-
ной и правомерной. В конце концов, это на-
стоящая работа! Кроме того, фанатам всегда 
интересно знать, чем занимается их кумир за 
границами ковровых дорожек и модных ме-
роприятий. Однако везде есть объективные 
пределы. И иски фотографов к известным 
личностям зачастую преследуют цель обога-
щения и пиара за счет освещения конфлик-
та. Например, в 2019 г. Виктория Бекхэм 
получила претензию за публикацию фото-
графии с собственным изображением от фо-
тографа Фелипе Рамалеса. Несмотря на то 
что она была одета в вещи своего бренда и 

7 Xclusive-Lee, Inc. v. Hadid. URL: https://www.govinfo.gov/app/
details/USCOURTS-nyed-1_19-cv-00520/context (дата обра-
щения: 09.02.2021).

Рисунок 1

Рисунок 2
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прикрепила ссылку на магазин, фотограф 
обвинил ее в нарушении своих авторских 
прав и потребовал $ 150 000 компенсации 
(см. рис. 2)!8

Узнать позицию суда не удастся — сторо-
ны завершили дело мировым соглашением. 
По всей видимости, Бекхэм пришлось вы-
платить определенную сумму фотографу 
для урегулирования конфликта.

Кто же прав? Знаменитости, выклады-
вающие фотографии с собственными изо-
бражениями, или же папарацци, эти фото-
графии создающие? Наверно, ответ на этот 
вопрос зависит от того, чьим интересам вы 
больше симпатизируете. Разумеется, необ-
ходимо принимать меры для соблюдения 
баланса. И каждый пытается соблюсти его 
по-своему. Например, Ким Кардашьян наня-
ла личного фотографа, создающего для нее 
стритстайл-фото, и благодаря этому она не 
8 Ramales v. Victoria Beckham Inc. (1:19-cv-08650). URL: https://

www.courtlistener.com/docket/16209001/ramales-v-victoria-
beckham-inc/ (дата обращения: 09.02.2021).

рискует оказаться обвиненной в нарушении 
авторских прав (см. рис. 3).

А вот американский футболист Оделл 
Бекхэм-младший подал встречный иск о 
вымогательстве к компаниям Splash News 
& Picture Agency и Miles Diggs, требовав-
шим от него компенсации в $ 40 000 за не-
правомерную публикацию9. Компании от-
ветили, что просто хотели получить плату 
за свой труд, и мирно урегулировали кон-
фликт (рис. 4).

Подводя итоги деятельности папарацци, 
стоит сказать:

• да, их действия законны (если только 
фотограф не караулит знаменитость в 
ее доме или не преследует ее на спор-
тивной машине);

• с правовой точки зрения папарацци 
действительно обладают авторским 
правом на свои фотоснимки (с оговор-

9 Сomplaint for declaratory relief and damages. URL: https://www.
courthousenews.com/wp-content/uploads/2018/02/beckham.
pdf (дата обращения: 09.02.2021).

Рисунок 3
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Рисунок 4

кой, что своими работами они не нару-
шают честь и достоинство человека, не 
посягают на неприкосновенность лич-
ной жизни).

А защищаться против недобросовестных 
папарацци можно и нужно! И юристы, за-
щищающие права звезд, уже сформулиро-
вали работающие аргументы. Во-первых, 
причина, по которой фотография со знаме-
нитостью имеет ценность, — это само изо-
бражение на ней звезды10. А во-вторых, если 
от этой публикации фотографии звезда не 
получает никакой прибыли, то это следует 
признать свободным использованием, что 

10 Данный аргумент был использован во встречном иске Бекхэ-
ма-младшего.

не является нарушением авторского права 
фотографа. Размещая пост в личном бло-
ге, знаменитость не предпринимает попы-
ток коммерческого использования своего 
же изображения11.

Интересоваться жизнью кумиров — не 
преступление! Но их преследование, оже-
сточенная погоня за заветным кадром на-
рушает право на спокойную жизнь. Защи-
та интеллектуальных прав — очень важный 
аспект для существования и развития совре-
менного информационного общества. Но все 
же личные права человека занимают боль-
шой вес в балансе интересов и должны обе-
спечиваться в первую очередь.

11 Аргумент защиты юристов Джиджи Хадид.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ТРУДА И ПРАВО:  
какие ответы может дать правопорядок 
на потенциальную угрозу замещения 
людей алгоритмами?

ЖУМАНОВ НИКИТА АНДРЕЕВИЧ,
студент 3-го курса Юридического факультета
Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова (МГУ)
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Одним из книжных событий конца 
2020 — начала 2021 г. стал выход 
научно-популярной книги Дэние-

ла Сасскинда «Будущее без работы. Техно-
логии, автоматизация и стоит ли их боять-
ся»1. Внимание привлекает не столько само 
содержание, сколько особенности ее выхода 
на российском книжном рынке. Дело в том, 
что перевод текста осуществил не человек, 
а «Яндекс.Переводчик» (правда, его редак-
тура все равно проводилась «по старинке»,
без привлечения искусственного интел-
лекта)2. 

По существу, книга встроилась в попу-
лярный дискурс автоматизации труда и за-
мены чуть ли не всех специалистов (вклю-
чая и представителей юридической профес-
сии) «роботами» или, точнее, алгоритмами, 
функционирующими на основе техноло-
гий машинного обучения (также называ-

1 См.: Сасскинд Д. Будущее без работы. Технологии, автомати-
зация и стоит ли их бояться. М. : Individuum, 2021. 352 c. 

2 В России впервые вышла книга, полностью переве-
денная «Яндекс.Переводчиком». URL: https://tass.ru/
obschestvo/10155195 (дата обращения: 30.04.2021). 

емыми «искусственным интеллектом»)3. 
Безусловно, такой сценарий ассоциирует-
ся и с определенными изменениями в пра-
вовой системе общества, в частности, с иде-
ей некоей постепенной деградации либо от-
мирания традиционной для уходящего «века 
труда» (в терминологии Сасскинда) отрасли 
трудового права, которая, как известно, ре-
гулирует отношения, связанные с личным, 
подчиненным трудом лиц, работающих по 
трудовому договору4, и не рассчитана на ро-
ботизацию. Поскольку пока однозначного 
правового регулирования указанной про-
блематики нет, в настоящей статье мы пред-
лагаем пофантазировать и рассмотреть не-
сколько возможных сценариев развития 
отрасли трудового права в связи с распро-
странением феномена автоматизации. 

Первый сценарий у автора настоящей 
статьи ассоциируется со знаменитым ро-

3 Сасскинд Д. Указ. соч. С. 103. 
4 Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права : учеб-

ник : в 2 т. Т. 1: Сущность трудового права и история его раз-
вития. Трудовые права в системе прав человека. Общая часть. 
М. : Статут, 2009. С. 34–38. 
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маном американского писателя Курта Вон-
негута «Механическое пианино», и, навер-
ное, для читавших это произведение такие 
ассоциации не будут новостью  (см. рис. 1). 
В мире романа большая часть трудовых за-
дач с успехом выполняется роботами. Люди, 
кроме достаточно умных и способных справ-
ляться с задачей поддержания деятельности 
машин, направляются государством на бес-
смысленную работу для поддержания их ма-
териального существования. Такой сцена-
рий кажется вполне правдоподобным с уче-
том сложившейся модели регулирования. 
Однако проблематичность его воплощения 
в жизнь как раз связана с тем, что с право-
вой точки зрения механизм социальной за-
щиты никак не меняется, а потому переста-
ет быть эффективным. Иными словами, в 
сценарии «механического пианино» «буду-
щее остается в прошлом». 

Для понимания этого нам придется обра-
титься к действующему правовому регули-
рованию и в общем виде рассмотреть соот-
ветствующий ему механизм социальной за-
щиты населения. 

Исторически первыми формами обе-
спечения работников необходимыми сред-
ствами стало их самообеспечение, без непо-
средственного участия государства (напри-

мер, законы, введенные в период правления 
Бисмарка в Германии)5. Если выражать-
ся совсем научным языком, первые систе-
мы социальной защиты были преимуще-
ственно нестатутными, то есть определяе-
мыми соглашениями между работниками и 
работодателями — как коллективными, так 
и индивидуальными6. С постепенным пере-
ходом к государственным (статутным) си-
стемам выделяется новая самостоятельная 
отрасль права — право социального обеспе-
чения, обретающая таким образом свой соб-
ственный предмет7. Тем не менее, связь меж-
ду трудовым правом и правом социально-
го обеспечения сохраняется, поскольку без 
заключения трудового договора невозмож-
но возникновение социально-обеспечитель-
ных отношений8. Иными словами, такая си-
стема все равно обусловливается наличием 
трудовых отношений между получателем 

5 Благодир А.Л. Отношения по обязательному социальному 
страхованию в предмете трудового права: история и совре-
менное состояние // Журнал российского права. 2018. № 7. 
С. 73–81.

6 Лушников А.М., Лушникова М.В. Там же. С. 358. 
7 Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс права социального 

обеспечения. М. : Юстицинформ, 2009. С. 281. 
8 Корсаненкова Ю.Б. Взаимосвязь отраслей трудового права и 

права социального обеспечения через системно-структурные 
уровни права // Трудовое право в России и за рубежом. 2020. 
№ 4. С. 11–14.

Рисунок 1
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соответствующих социальных благ и рабо-
тодателем. 

Очевидно, что такая система переста-
нет функционировать, если в результате 
автоматизации большая часть всех вакан-
сий исчезнет. Очевидно также, что попыт-
ки «придумывать» новые рабочие места с 
тем, чтобы привести описанную выше си-
стему в движение, обернутся обессмысли-
ванием или, в терминологии антрополо-
га и экономиста Дэвида Гребера, «бредови-
зацией» труда9. Сценарий «механического 
пианино» строится на посылке, что обще-
ство никак не отреагирует на изменения, а 
механизмы социальной защиты (включая 
сложившиеся трудоправовые и социально-
обеспечительные институты) останутся не-
изменными (см. рис. 2). 

Противоположный сценарий можно про-
иллюстрировать на примере культового се-
риала середины XX века «Звездный путь», 
или, без перевода, «Стартрек». Кратко опи-
шем, в чем дело: в сериальном будущем, 
несмотря на победу автоматизации (робо-
ты там есть и очень продвинутые), сохра-
няется сам труд (не в производстве, а в со-
циально ориентированных сферах либо в 
исследовательской деятельности), а бед-
ность полностью искоренена, поскольку 
каждому члену общества производятся вы-
платы вне зависимости от выполняемой
работы. 

Несмотря на то что сценарий «Стартре-
ка» выглядит утопичным и с современны-
ми механизмами социальной защиты не со-
относится, показанные в нем идеи уже ста-
новятся элементом политической, а значит, 
и законотворческой повестки. И здесь мы 
имеем в виду нашумевшую идею «базового 
дохода» — денежной суммы, выплачиваемой 
всем и на индивидуальной основе при отсут-
ствии сопутствующих условий в виде необ-
ходимости работать по трудовому договору 
или быть готовым к вступлению в трудовые 

9 Гребер Д. Бредовая работа. Трактат о распространении бес-
смысленного труда. М. : Ad Marginem Press, 2020. C. 359–360.

отношения10. Существуют и другие предло-
жения, не являющиеся столь радикальными, 
однако для простоты анализа мы остановим-
ся именно на идее безусловного базового до-
хода. Не вдаваясь в оценку экономической 
или этической стороны вопроса, попробуем 
спрогнозировать, какими будут последствия 
для правовой системы общества, в частно-
сти, для трудового права в описанном сце-
нарии «Стартрека» (см. рис. 3). 

Для этого обратимся к достижениям эко-
номического анализа права и рассмотрим 
модель трудовых отношений, предложен-
ную Гербертом Саймоном11. Если не вда-
ваться в сложные математические расчеты 
и формулы, можно обобщить: предлагаемая 
ученым формальная модель рассматрива-
ет работника как владельца фактора про-
изводства (труда), который через трудовое 
отношение перекладывает на работодателя 
бремя по его содержанию. На основе это-
го можно производить достаточно точные 
прогнозы развития рынка труда при увели-
чении или уменьшении трудовых гарантий. 
Так, удается предсказать поведение работо-
дателя: если увеличивать гарантии, снача-
10 Ван Парайс Ф., Вандербохт Я. Базовый доход. Радикальный 

проект для свободного общества и здоровой экономики. М. : 
Изд. Дом Высшей школы экономики, 2020. С. 40–41. 

11 Saimon H.A. A Formal Theory of the Employment Relation-
ship // Econometrica. 1951. Vol. 19. № 3. P. 293–305. 

Рисунок 2
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ла работодатель будет перекладывать бре-
мя расходов на потребителей посредством 
увеличения цен, а затем может и вовсе от-
казаться от заключения трудового договора, 
предпочтя ему гражданско-правовые отно-
шения. 

Она же позволяет объяснить, почему в со-
временных условиях все более распростра-
няются нетипичные (новые) формы заня-
тости, позволяющие уменьшить бремя со-
держания труда как фактора производства, 
поскольку отходят от традиционных пред-
ставлений о трудовых отношениях: напри-
мер, совместное использование труда работ-
ников, труд на основе онлайн-платформ12 
либо попытки уменьшения издержек через 
12 Лютов Н.Л. Трансформация трудового правоотношения и 

новые формы занятости в условиях цифровой экономики // 
Журнал российского права. 2019. № 7. С. 115–130. 

аутсорсинг — когда работа расщепляется 
на отдельные задачи и затем оформляется 
гражданско-правовыми договорами13.

Уменьшение издержек работодателя за 
счет устранения из трудового отношения 
по крайней мере части расходов при введе-
нии безусловных, не связанных с трудовыми 
отношениями выплат, может, согласно при-
веденной выше модели, гармонизировать и 
стимулировать развитие отрасли трудово-
го права, способствовать распространению 
трудовых отношений. Так как предоставля-
емые трудовым законодательством гарантии 
условно станут «дешевле», сценарий «Стар-
трека», скорее, поспособствует очищению 

13 Зорина О.О., Линец А.А. Аутсорсинг трудовой функции: оп-
тимизация бизнеса и вызовы трудовому праву // Вестник 
Саратовской государственной юридической академии. 2020. 
№ 3. С. 232–244. 

Рисунок 3
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предмета трудового права от смежных пра-
воотношений. 

Кроме того, само полное замещение лю-
дей алгоритмами является маловероятным, 
поскольку существующие технологии рас-
считаны скорее на выполнение отдельных 
элементов трудовой функции14, а потому в 
большинстве отчетов (например, в недавнем 
отчете MIT)15 речь идет не об автоматиза-
ции, а об аугментации труда. Предполагает-
ся, что в будущем алгоритмы позволят пере-
вести внимание человечества с выполнения 
рутинных задач на «глобальные цели». Воз-
вращаясь к «Звездному пути», заметим, что 

14 Сасскинд Д. Там же. 
15 Covid-19 and the workforce: Critical workers, productivity, 

and the future of AI. URL: https://mittrinsights.s3.amazonaws.
com/AIagenda2020/Covid19workforce.pdf (дата обращения: 
30.04.2021). 

такой задачей вполне может стать изучение 
Вселенной на борту космического корабля 
«Энтерпрайз». 

Подытожим. Автоматизация труда в пер-
спективе может привести к развитию одно-
го из двух противоположных сценариев: сце-
нария «механического пианино» и сценария 
«Стартрека», которые построены на различ-
ных допущениях. Первый концентрируется 
на неизменности сложившихся механизмов 
социальной защиты и развивается в рам-
ках устоявшихся трудоправовых и социаль-
но-обеспечительных правовых институтов. 
Второй, напротив, исходит из необходимо-
сти изменения сложившихся систем защи-
ты населения и планирует использовать ин-
струментарий социального права для до-
стижения лучшего, почти утопического, 
будущего. 
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Развитие общественных отношений 
приводит к необходимости предо-
ставления возможности использовать 

чужие имена, которые не только выступают 
средством индивидуализации граждан1, но 
и позволяют создавать в восприятии участ-
ников оборота связь между носителем име-
ни и определенными объектами2. Подход к 
имени как к собственности носителя уста-
ревает3. Во многих современных правопо-
рядках закреплена возможность использо-
вания чужого имени, а также установлены 
ограничения такого использования, выте-
кающие из личных прав носителя имени, 
интересов гражданского оборота и других 
факторов4.

В 2012 году ст. 19 Гражданского кодек-
са РФ (ГК РФ) «Имя гражданина» была до-
полнена положением об использовании име-
ни или псевдонима физического лица с его 

1 Бодров Р.И. Гражданско-правовые средства индивидуализа-
ции граждан (физических лиц): вопросы теории и практики : 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2016.

2 Bannasch M. Der Gemeingebrauch des Namens // Mohr Siebeck, 
2014. Т. 96. Р. 20–27.

3 Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому праву : 
в 2 т. Т. 1. М., 2012. С. 190 (Серия «Классика российской ци-
вилистики»).

4 Bannasch M. Op. cit. Р. 24.

согласия другими лицами. Данная реформа 
не избежала критики5.

В настоящей статье рассмотрены огра-
ничения использования чужого имени, вы-
текающие из личных прав носителя имени. 
При этом представляется полезным обра-
щение к исторически близкому России6 не-
мецкому опыту: в Германии право на имя 
как единый частно-правовой институт по-
явилось еще в конце XIX в. с принятием Гер-
манского гражданского уложения (BGB) и 
получило развитие в доктрине и практике.

В Германии § 12 BGB («Право на имя») 
устанавливает возможности защиты пра-
ва на имя в случае его оспаривания или на-
рушения интересов лица, имеющего данное 
право, неправомерным использованием име-
ни. Обладающий правом на имя может по-
требовать от другого лица прекращения на-
рушения своего права, а если есть основания 
опасаться дальнейшего нарушения, предъ-
явить негаторный иск.

5 См.: Останина Е.А. О защите имени и псевдонима // Вестник 
экономического правосудия Российской Федерации (2500–
2643). 2017. № 11. С. 71–86; Харитонова Ю.С. О возможно-
сти передачи права на имя гражданина по договору // Зако-
нодательство. 2016. № 12.

6 Арсланов К.М. О взаимосвязи российского гражданского права 
с германской правовой системой // Ученые записки Казанско-
го университета. Серия: Гуманитарные науки. 2012. Т. 154. № 4.
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Изначально право на имя воспринима-
лось исключительно как личное неимуще-
ственное, но с коммерциализацией имени 
стала выделяться и имущественная состав-
ляющая7. Интерес носителя имени состоит в 
том, чтобы решать, предоставлять ли кому-
либо возможность пользоваться своим име-
нем в коммерческих целях. Выделяются не-
имущественная (интерес в экономическом 
самоопределении) и имущественная (выго-
да из предоставления использования имени) 
составляющие такого интереса8.

Верховный суд Германии выработал не-
сколько дополняющих положений: толь-
ко от решения носителя имени зависит, бу-
дет ли имя использоваться другими в ком-
мерческих целях9, а также будет ли он (и его 
имя) представлен в рекламе и в каком све-
те10; имущественный интерес защищается 
и после смерти носителя имени11. Данный 
подход был подвергнут критике за неуделе-
ние внимания нарушению неимущественно-
го права на экономическое самоопределе-
ние12. Также из данной практики вытекает, 
что, если использование имени соответству-
ет свободе выражения мнений, права носите-
ля имени не защищаются, так как конститу-
ционно-правовая норма имеет приоритет13.

В России право на имя преимущественно 
понимается как личное неимущественное, 
хотя такое рассмотрение подвергается кри-
тике14. Имущественная составляющая пра-
ва на имя не выделяется, хотя некоторые по-
ложения говорят в пользу такого выделения 
(право наследников давать согласие на ис-
пользование имени наследодателя)15. 

7 Bannasch M. Op. cit. Р. 300; Götting H.P. Persönlichkeitsrechte 
als Vermögensrechte. Mohr Siebeck, 1995. Т. 7.

8 Bannasch M. Op. cit. Р. 300.
9 BGH GRUR. 1959, 430, 432.
10 BGH GRUR. 1981, 846, 847.
11 BGH, Urteil vom 1. 12. 1999 — I ZR 49/97 — Marlene Dietrich; 

lexetius.com/1999, 496.
12 Bannasch M. Op. cit. Р. 321.
13 Там же.
14 Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому праву : 

в 2 т. Т. 1. М., 2012. С. 190 (Серия «Классика российской ци-
вилистики»).

15 Известные имена и произведения в товарных знаках. Интер-
вью с Председателем Суда по интеллектуальным правам, док-
тором юридических наук, профессором Людмилой Алексан-

Согласно п. 4 ст. 19 ГК РФ, приобрете-
ние прав и обязанностей под именем дру-
гого лица запрещено, однако, согласно вве-
денному в 2012 г. положению, «имя физи-
ческого лица или его псевдоним могут быть 
использованы с согласия этого лица други-
ми лицами в их творческой деятельности, 
предпринимательской или иной экономи-
ческой деятельности способами, исключаю-
щими введение в заблуждение третьих лиц 
относительно тождества граждан, а также 
исключающими злоупотребление правом в 
других формах». Новелла была раскрити-
кована за неопределенность в круге лиц, чье 
согласие нужно получить на использование 
имени16; природу17 и форму18 такого согла-
сия. Определение вида деятельности, для ко-
торой может быть использовано чужое имя, 
критиковалось за широкую формулировку.

Другое ограничение в использовании чу-
жого имени вытекает из п. 5 ст. 19 ГК РФ, 
предоставляющего гражданину средства 
правовой защиты при использовании име-
ни способами или в форме, которые затра-
гивают его честь, умаляют достоинство или 
деловую репутацию. 

Верховным судом было подчеркнуто, что 
право гражданина на имя включает в себя 
не только право иметь имя, но и право при 
определенных обстоятельствах запрещать 
другим лицам пользоваться тем же именем; 
«использование имени конкретного физи-
ческого лица в качестве псевдонима другим 
лицом в его творческой  деятельности явля-
ется правомерным условием получения со-
гласия на использование имени, а также не-
причинения вреда носителю имени другим 
его носителем»19 . 

В качестве личного неимущественного 
права ст. 1265 ГК РФ отдельно выделяет 
право автора на имя, означающее, что толь-
ко автор волен выбирать, как будет обозна-

дровной Новоселовой. URL: http://brandlawyer.ru/sozdanie/
izvestnyie-imena-i-proizvedeniya-v-tovarnyih-znakah/

16 Останина Е.А. Указ. соч. С. 71–86.
17 Касаткина С.Н. Об одобрении юридических дей ствий , не яв-

ляющихся сделками // Юрист. 2014. № 22. С. 24–26.
18 Харитонова Ю.С. Указ. соч.
19 Определение Верховного Суда РФ от 15 августа 2017 г. по 

делу № 5-КГ17-102.
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чено его имя на переплете издания, в вы-
ходных данных и т.д. Однако оно являет-
ся неотчуждаемым и непередаваемым: имя 
автора не может быть использовано други-
ми лицами20.

Таким образом, в обеих странах возмож-
но использование чужого имени физическо-
го лица, а также содержатся ограничения, 
направленные на защиту личного права но-
сителя имени. Юридическая техника в Гер-
мании и России неодинакова: в то время как 
§ 12 BGB устанавливает возможности лица, 
обладающего правом на имя, защищать свои 
интересы в случае их нарушения, ст. 19 
ГК РФ обусловливает использование чужо-
го имени рядом требований, несоблюдение 
которых делает использование незаконным. 

20 Гражданское право : учебник : в 4 т. / отв. ред. Е.А. Суханов. 
2-е изд., перераб. и доп. М. : Статут, 2019. Т. 2. С. 252–253.

Диапазон действия нормы российского 
права представляется более широким. С од-
ной стороны, запрет на использование чужо-
го имени способами, приводящими к введе-
нию в заблуждение других лиц, защищает 
носителя имени от причинения ему вреда. 
С другой стороны, от введения в заблужде-
ние защищаются третьи лица — участники 
оборота. Так, ст. 19 ГК РФ выходит за рам-
ки защиты личного права. Также стоит от-
метить, что в немецкой доктрине более от-
четливо проявляется выделение в праве на 
имя имущественной составляющей, в то вре-
мя как в России данное направление менее 
развито.

Правовые вопросы, связанные с ограни-
чением права на использование чужого име-
ни, продолжают оставаться дискуссионны-
ми в обеих странах, что актуализирует про-
ведение более глубоких исследований.
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Проблема определения корректного 
понятия товара как объекта торго-
вого права является предметом ис-

следований юристов еще с XIX в. Так, бо-
лее ста лет назад известный представитель 
российской дореволюционной цивилисти-
ки Г.Ф. Шершеневич ставил вопрос о том, 
что из себя представляет товар в контексте 
торговых правоотношений. В «Курсе тор-
гового права» Габриэль Феликсович в пер-
вую очередь акцентирует внимание на том, 
что слово «товар» имеет двоякое значение: 
«В более широком смысле под этим именем 
понимается все, что способно быть объек-
том торговых сделок, следовательно, вещи, 
деньги, ценные бумаги, рабочая сила, моно-
польное положение. В более узком смысле 
товаром называются материальные объекты 
торговых сделок, в противоположность дру-
гим объектам, особенно ценным бумагам»1. 

Для того чтобы правильно определить 
правовое положение товара в принципе, не-

1 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права : в 4 т. Т. 2. Товар. Тор-
говые сделки. М. : Юрайт, 2020. С. 144 (Антология мысли).

обходимо учитывать специфику коммерче-
ской деятельности, ее отличие от классиче-
ских имущественных отношений. Извест-
но, что ст. 128 Гражданского кодекса РФ 
(ГК РФ) называет объектами гражданско-
го права вещи, результаты работ и оказание 
услуг, охраняемые результаты интеллекту-
альной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации, нематериаль-
ные блага и иное имущество, однако непо-
средственно товар как объект гражданского 
права законодателем в содержание данной 
статьи не внесен. Б.И. Пугинский обуслов-
ливает это существенным различием меж-
ду гражданско-правовым оборотом и тор-
говым2. Так, если имущественный оборот 
представляет из себя совокупность как воз-
мездных, так и безвозмездных сделок са-
мого разного характера, то торговый обо-
рот формируется исключительно на осно-
ве возмездной деятельности коммерсантов, 

2 Пугинский Б.И. Коммерческое право России : учебник. 
5-е изд. М. : ИКД «Зерцало-М», 2013. С. 86 (Классический 
университетский учебник).
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направленной на продвижение товаров от 
изготовителей к потребителям. Так, если 
для гражданского права понятие «товар» 
не имеет особенного значения, то для ком-
мерческого оно является одним из осново-
полагающих. 

В российском законодательстве отсут-
ствует единое определение понятия «товар». 
Если для эффективного регулирования об-
щественных отношений, регулируемых раз-
ными отраслями права, необходимо обозна-
чить понятие «товар», то внутри них состав-
ляются дефиниции, изложенные в наиболее 
удачных для решения поставленных задач 
формулировках. 

Так, согласно п. 1 ст. 454 ГК РФ, по до-
говору купли-продажи одна сторона обязу-
ется передать вещь (товар) в собственность 
другой стороне, а покупатель обязуется при-
нять этот товар и уплатить за него опре-
деленную денежную сумму. Согласно п. 1 
ст. 455 ГК РФ товарами по договору куп-
ли-продажи могут быть любые вещи с 
соблюдением правил, предусмотренных 
ст. 129 ГК РФ. На основании такого изло-
жения ст. 454, 455 и 128 ГК РФ можно сде-
лать вывод о том, что гражданскому праву 
неудобно как-либо раскрывать специфику 
товара как объекта правоотношений, граж-
данский оборот не испытывает в этом необ-
ходимости. Таким образом, в рамках граж-
данского оборота понятия «товар» и «вещь» 
тождественны. 

Что касается других нормативных право-
вых актов, то свое определение товару дает 
также Федеральный закон «О защите кон-
куренции». Так, товаром является объект 
гражданских прав (в том числе работа, ус-
луга, включая финансовую услугу), предна-
значенный для продажи, обмена или иного 
введения в оборот. По сравнению с Граж-
данским кодексом РФ, Закон «О защите 
конкуренции» существенно расширяет объ-
ем понятия «товар», включая в него любой 

объект, задействованный в обороте на воз-
мездной основе.

Федеральный закон «О рекламе», в свою 
очередь, раскрывает понятие «товар» как 
продукт деятельности (в том числе работа, 
услуга), предназначенный для продажи, об-
мена или иного введения в оборот.

Также ст. 2 Таможенного кодекса Евра-
зийского экономического союза определя-
ет товар как любое движимое имущество, в 
том числе валюту государств-членов, цен-
ные бумаги и (или) валютные ценности, до-
рожные чеки, электрическую энергию, а так-
же иные перемещаемые вещи, приравненные 
к недвижимому имуществу. 

Возвращаясь к выявленной Г.Ф. Шерше-
невичем двойственности понятия «товар», 
следует выяснить, какое из пониманий тер-
мина больше подходит для целей коммерче-
ского права. Принято считать, что объектом 
торгового права является товар в узком по-
нимании, так как товар в широком смысле, 
несмотря на то что он обладает потребитель-
ской и меновой стоимостью, не включает в 
себя критерий коммерческой оборотоспо-
собности. Помимо этого, Г.Ф. Шершеневич 
выявил такой критерий понятия «товар», 
как родовой признак.

Таким образом, в теории коммерческо-
го права принято считать, что товар — это 
продукт человеческой деятельности (про-
изводительного труда), который: облада-
ет потребительской и меновой стоимостью; 
характеризуется наличием коммерческой 
обороноспособности; реализуется на осно-
вании возмездных сделок; являет собой ма-
териальные предметы, определенные родо-
выми признаками. 

Проблемным считается вопрос опреде-
ления правового положения отдельных ка-
тегорий товаров. Так, первой из таких кате-
горий принято считать недвижимые вещи. 
Еще Г.Ф. Шершеневич указывал: «Хотя зе-
мельный участок или дом являются матери-
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альными вещами, но укрепившийся пред-
рассудок не допускает подведение их под по-
нятие ‘‘товар’’»3, то есть поддерживал идею 
реализации недвижимости в обороте в ка-
честве товара. На сегодняшний день тезис 
о невозможности признания недвижимых 
вещей товарами не может считаться жиз-
неспособным, о чем может свидетельство-
вать непосредственно сам торговый оборот.

Следующей «проблемной» категорией 
являются ценные бумаги и товарораспоря-
дительные документы». Как известно, со-
гласно ст. 128 ГК РФ в гражданском обо-
роте участвуют как документарные ценные 
бумаги — в качестве вещей, так и бездоку-
ментарные — в качестве имущественных 
прав. Считается, что сами документарные 
и бездокументарные ценные бумаги не при-
знаются товарами в смысле объектов торго-
вого оборота4. 

Иначе обстоят дела с товарораспоряди-
тельными документами, которых, по мне-
нию Б.И. Пугинского, «безосновательно 
смешивают с ценными бумагами», в то вре-
мя как следовало бы их различать5. Граж-
данский кодекс РФ предусматривает такие 
виды распорядительных документов, как 
коносамент, так и складские свидетельства, 
в том числе двойные, части которых (вар-
рант и рецепт) могут участвовать в обороте 
самостоятельно, и простые. В.А. Белов вы-
деляет главную отличительную черту това-
рораспорядительных документов: это ин-
дивидуальная определенность их предмета. 
Он подчеркивает, что из этой черты проис-
текает специфическое свойство, «которого 
нет и не может быть у документов, удосто-
веряющих требования предметов, опреде-
3 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права : в 4 т. Т. 2: Товар. 

Торговые сделки. М. : Юрайт, 2020. С. 8.
4 Коммерческое право : учебник для вузов / под общ. ред. 

Е.А. Абросимовой, В.А. Белова, Б.И. Пугинского. 6-е изд., пе-
рераб. и доп. М. : Юрайт, 2021. С. 152 (Высшее образование).

5 Пугинский Б.И. Коммерческое право России : учебник. 
5-е изд. М. : ИКД «Зерцало-М», 2013. С. 90 (Классический 
университетский учебник).

ленных родовыми признаками»6. Пунктом 3 
ст. 223 ГК РФ это свойство описывается сле-
дующим образом: «К передаче вещи прирав-
нивается передача коносамента или ино-
го распорядительного документа на нее». 
То есть специфическая функция товарорас-
порядительных документов заключается в 
возможности осуществления замены пере-
дачи известной вещи на юридические рав-
нозначное действие в виде передачи распо-
рядительного документа.

 Современное развитие средств электрон-
но-вычислительной техники и телекомму-
никационной связи выдвинуло на первый 
план вопрос о правовом режиме цифровых 
продуктов и информации. 

Согласно Федеральному закону «Об ин-
формации, информационных технологи-
ях и о защите информации», информация 
представляет собой сведения (сообщения, 
данные) независимо от формы их пред-
ставления. Информацию, представленную 
в пригодном для восприятия человека с ис-
пользованием ЭВМ, принято называть до-
кументированной. Классическим примером 
такой информации является электронный 
документ во всем своем многообразии, будь 
то текстовый файл, графическое изображе-
ние, видеофайл и т.д. Говоря об информа-
ции, следует различать собственно инфор-
мацию и ее носитель, позволяющий реализо-
вать информацию как товар в объективной 
материальной реальности. Что касается ин-
формации, не облаченной в материальную 
оболочку, то, по мнению ряда коммерциали-
стов, важнейшим доказательством того, что 
собственно информация может считаться 
товаром, является сегодняшний торговый 
оборот, в рамках которого успешно заклю-
чаются и исполняются договоры, возникаю-
щие по поводу информации и насчитываю-
6 Торговое (коммерческое) право: актуальные проблемы теории 

и практики : учебное пособие для бакалавриата и магистрату-
ры / А.Б. Бабаев, Р.С. Бевзенко, В.А. Белов [и др.] ; под ред. 
В.А. Белова. М. : Юрайт, 2019. С. 334 (Авторский учебник).
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щие множество типов, в том числе: договор 
на оказание информационных услуг; дого-
вор на передачу информации; договор на пе-
реработку информации. 

Для целей коммерческого права наибо-
лее удобной формулировкой определения 
цифрового продукта является: «Цифровой 
продукт — это экземпляр какого-либо про-
изведения, существующий в форме электро-
магнитных сигналов, которые могут быть пе-
реданы (поставлены) и получены (приняты) 
либо с помощью аппаратно-программных 
средств электронной связи, либо будучи за-
писанными на долговременный (жесткий, 
надежный) носитель»7. 

В силу недостаточной развитости док-
трин изучения цифровых продуктов в рам-
ках коммерческого права и цифрового пра-
ва в целом, на данный момент специфика 
коммерческого правового режима цифровых 
продуктов не выявлена полностью. Однако 
наукой торгового права выделяются наибо-
лее существенные черты, позволяющие оха-
рактеризовать положение цифровых про-
дуктов в обороте в первом приближении. 

Так, в качестве предмета договора куп-
ли-продажи цифровой продукт должен опи-
сываться следующими характеристиками: 
наименование цифрового продукта, состав 
поставки и функциональные возможности, 
начиная с характеристики общего пред-
назначения и заканчивая возможностями 
функционирования на определенном обо-
рудовании, в сочетании с определенным 
программным обеспечением. Согласно п. 3 
ст. 455 ГК РФ условие договора купли-про-
дажи о товаре считается согласованным, 
если договор позволяет определить коли-
чество товара. Однако в случае с цифровым 
продуктом параметр «количество товара» 
играет существенную роль лишь по отноше-
нию к сделкам по возмездной передаче мате-
риальных носителей цифровых продуктов. 

7 Там же. С. 345.

Будучи разновидностью информации, 
цифровой продукт может быть реализован 
по каналам электронной связи. Это означа-
ет, что при заключении договора принци-
пиально важно не только оговорить способ 
поставки такого товара, но и заключить и 
исполнить договор в цифровой среде. В про-
тивном случае может быть утрачена специ-
фика единовременности встречного испол-
нения обязательств. 

Согласно п. 1 ст. 460 ГК РФ, продавец 
обязан передать покупателю товар свобод-
ным от любых прав третьих лиц. Для кор-
ректного применения правил купли-про-
дажи по реализации цифровых продуктов 
изложение данной нормы необходимо ин-
терпретировать немного иначе. Во-первых, 
необходимо выяснить, свободу от каких 
именно исключительных прав гарантиру-
ет продавец. 

Согласно п. 3 ст. 474 ГК РФ, «…если до-
говором купли-продажи предусмотрена обя-
занность продавца проверить качество това-
ра, передаваемого покупателю (испытание, 
анализ, осмотр и т.п.), продавец должен пре-
доставить покупателю доказательства осу-
ществления проверки качества товара»8. 
Относительно цифрового продукта осмотр, 
как разновидность проверки качества това-
ра, не способен выявить какие-либо недо-
статки. Вместо осмотра продукта следует 
совершить его установку и запуск в тесто-
вом режиме. 

Также специфической чертой цифровых 
продуктов признается их постоянное совер-
шенствование, как правило в форме обнов-
ления. Оно заключается в выпуске издате-
лем в обращение новых версий продуктов, 
предназначенные для функционирования в 
более новых, прогрессивных аппаратно-про-
граммных сферах. Эта особенность предо-
пределяет относительный характер понятия 

8 Гражданский кодекс Российской Федерации // СЗ РФ. 1994. 
№ 32. Ст. 3301.
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о качестве цифрового продукта и необходи-
мость решить вопрос о том, приобретает ли 
покупатель продукта право на получение по-
следующих его изменений, обновлений, улуч-
шений и т.п. Соответственно, если ответ поло-
жительный, то необходимо определить: поря-
док получения покупателем соответствующих 
изменений и обновлений; порядок проверки 
сохранения соответствия цифрового продук-
та условиям договора после каждого его из-
менения или обновления; права покупателя 
на случай утраты цифровым продуктом соот-
ветствия условиям договора в результате из-
менения или обновления.

Содержание ст. 1095 ГК РФ и ст. 7 Зако-
на РФ «О защите прав потребителя» также 
указывает на необходимость их трансформа-
ций. Предполагается, что единственной сфе-
рой непосредственного проявления опасных 
свойств цифровых продуктов может стать 
работоспособность аппаратно-программных 
средств покупателя, а вред, причиненный в 
этой сфере, может выразиться в снижении их 
быстродействия или потере работоспособно-
сти, то есть имеет чисто имущественную фор-
му. С подобной ситуацией сталкивался каж-
дый, кто, желая сэкономить на покупке ли-
цензионного цифрового продукта, прибегал 
к скачиванию взломанных копий цифрового 
продукта, подвергая тем самым используемое 
им аппаратно-программное средство угрозе.

Некоторые цифровые продукты, в силу 
сложного внутреннего устройства, могут 

потребовать дополнительных услуг по их 
инсталляции, активации или обновлению. 
Такие услуги, как правило, предоставляют 
третьи лица. Отсюда возникает вопрос о рас-
пределении ответственности за последствия 
некачественного оказания дополнительных 
услуг, связанных с цифровыми продуктам. 
Статья 403 ГК РФ устанавливает правило, 
согласно которому должник отвечает за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательства третьими лицами, на которых 
было возложено исполнение, если законом 
не установлено, что ответственность несет 
являющееся непосредственным исполните-
лем третье лицо. Однако, в случае с цифро-
вым продуктом, оно не всегда применимо. 

Важным свойством цифрового продукта 
является то, что он может быть использован 
не одним его покупателем, а многими лица-
ми. В зависимости от того, предусмотрено 
ли такое использование продавцом (изда-
телем), в архитектуру продукта могут быть 
встроены различные механизмы защиты, 
пресекающие его неограниченное использо-
вание без приобретения соответствующего 
права (лицензии). 

Как уже было сказано ранее, вопрос о пра-
вовом положении цифровых продуктов как 
товаров не решен до конца и вряд ли когда-
либо будет решен в силу непрерывного со-
вершенствования цифрового пространства 
и способов его взаимодействия с субъекта-
ми правоотношений. 
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Common law называют прецедентным 
правом, что является заблужде-
нием и грубой ошибкой. Представ-

ление о том, что судебный прецедент — это 
судебное решение, является неверным, по-
скольку в действительности прецедент не 
представляет собой судебное решение, он 
имеет более сложную юридическую при-
роду. Прецедент — это способ обоснования 
судебного решения, которое основано на 
более раннем решении по схожему делу. 
Этот юридический институт, который 
развивался на протяжении всей истории 
Англии. Прецедент — это не источник пра-
ва, это способ юридического мышления, 
то есть он представляет не правовую нор-
му, а процессуальное средство. Иначе го-
воря, это институциональный способ под-
тверждения принятого судьей решения, 
которое прежде всего необходимо для ле-
гитимации решения, принятого судьей. 
Это ведет к обеспечению единообразия 
судебной практики, что само по себе яв-
ляется требованием справедливости, но 
не является главным. Ключевым является 
вопрос: кто выбирает прецедент? Его вы-
бирает судья и он может выбрать тот или 
иной прецедент, а может не выбрать, по-
этому нельзя говорить об обязательности 

прецедента в строгом смысле, поскольку 
это находится во власти судьи. 

7 апреля 1628 года в Англии состоялась 
конференция обеих палат парламента, где 
представители Палаты общин попытались 
обосновать отсутствие права у короля аре-
стовывать подданных при отсутствии при-
чин ареста. Поводом для дискуссии стал 
случай с пятью рыцарями, отказавшими-
ся от уплаты денег в государственную каз-
ну по принудительному займу. Как отме-
чает Дэвид Юм, деньги были необходимы 
Карлу I для поддержки короля Дании, тер-
певшему поражения в войне с Габсбургами, 
в которую он вступил из-за манипуляций и 
обещаний английского монарха. Тайный со-
вет в 1626 г. решил прибегнуть к принуди-
тельному займу, поскольку необходимость 
срочного сбора денег не позволяла обратиться 
к парламенту. Каждый должен был заплатить 
так, как если бы парламент принял указан-
ный закон. Пять рыцарей отказались платить 
принудительный займ, ссылаясь на отсут-
ствие согласия парламента. Затем в октябре 
1627 года они были заключены в тюрьму1.

1 Томсинов В.А. Юридические аспекты английской революции 
1640–1660 годов : период конституционной борьбы: ноябрь 
1640 — август 1642 года : учебное пособие. М. : Зерцало-М, 
2010. С. 72.
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На конференции выступал юрист Джон 
Селден. Он должен был исследовать судеб-
ную практику и найти прецеденты относи-
тельно вопроса дискуссии. Оказалось, что 
с периода правления Эдуарда III и до всту-
пления в правление Карла I в английской 
практике существовало не менее двенадца-
ти прецедентов, которые указывали на обя-
зательность отпущения арестованных под 
залог, если им не сообщались причины аре-
ста. Но Селден указал, что судьи часто при-
нимали противоположные решения, игно-
рируя прецедентные нормы, не освобождая 
арестованных, которым не были известны 
причины их ареста2.

27 ноября 1627 г. Судом королевской ска-
мьи было вынесено решение об отказе в ос-
вобождении пяти рыцарей из тюремного за-
ключения. Позже члены этого суда выступи-
ли с официальным заявлением, сообщив, что 
Великая хартия вольностей и последующие 
шесть статутов имеют юридическую силу, 
но решения об отказе освобождать рыцарей 
не нарушили законов, поскольку это были 
простые решения, не порождающие пре-
цедент. На конференции 17 апреля 1628 г. 
выступал генеральный атторней Р. Хит 
(R. Heath), признав юридическую силу Ве-
ликой хартии вольностей, но также указав 
на то, что король правомочен арестовывать 
подданного без сообщения ему причины аре-
ста. Случившаяся дискуссия по прецедентам 
не привела Палату общин и Палату лордов 
к юридическому консенсусу относительно 
роли прецедентов3.

Таким образом, мы можем видеть, что 
прецеденты могут вступать в противоречие 
друг с другом и только суд, рассматриваю-
щий дело, определяет, какая прецедентная 
норма подлежит применению в конкрет-
ном деле. В английском судопроизводстве 
безусловно использовался принцип преце-
дента, но он не имел решающего значения. 
Наибольшее значение имел метод юриди-
2 Там же. С. 73.
3 Там же. С. 74–76.

ческого обоснования судебного решения, 
а задача ссылки на другие аналогичные су-
дебные решения заключается в поддержа-
нии авторитета судебной власти и судеб-
ных решений, но при этом отсутствует пря-
мая аналогия и экстраполяция опыта одного 
судебного решения на другое, поскольку ос-
новным является именно использование 
аналогичного способа обоснования судеб-
ного решения.

Для того чтобы право было прецедент-
ным, судебные решения должны запи-
сываться. Во второй половине XII века в 
Англии судебные решения, вынесенные ко-
ролевскими судьями, записывались очень 
коротко и отрывочно в свитках тяжб (pipe 
rolls). Потом появились более подробные 
записи, которые назывались ежегодника-
ми. Это более подробные записи судебных 
решений, которые иногда использовались 
в мотивировке судебного решения, тем не 
менее носили отрывочный характер, и это 
были далеко не все решения, а только наибо-
лее значимые. В XV веке появляется такой 
жанр в литературе, как reports, — это отче-
ты судей. Судьи таким образом сами обосно-
вывали свои решения и тем самым систе-
матизировали судебную практику. Наибо-
лее известные reports принадлежат Эдварду 
Куку. Однако reports только в XVIII в. ин-
ституционализируются и приобретают ин-
ституциональную форму, а не персональ-
ную, то есть каждый суд (Канцлерский суд, 
Суд казначейства, Суд королевской скамьи 
и др.) будет записывать практику наиболее 
значимых дел. Полная запись судебных ре-
шений появится только в 1865 г., тогда бу-
дет создана специальная комиссия.

Судебные решения в английской право-
вой системе являются общедоступными, то 
есть опубликованию подлежат результаты 
не только судебного разбирательства, но и 
заключения судов, где описываются фак-
ты и объясняются причины выводов суда. 
Учитывая такую форму публичности, суд 
не может неоправданно игнорировать пре-



312 / 2021

НАУЧНАЯ РАБОТА МОЛОДОГО ЮРИСТА

дыдущие судебные решения, поскольку пре-
дыдущие решения изменяют порядок при-
нятия решений. Равноправие является при-
чиной, по которой суды должны принимать 
во внимание прошлые решения при рассмо-
трении текущих дел. Они не обязательно яв-
ляются причинами, по которым суды долж-
ны следовать прецеденту, в том смысле, что 
они приходят к выводу, который согласует-
ся с прецедентными решениями, но который 
отличается от их собственного наилучшего 
суждения, учитывая все обстоятельства от-
носительно существа настоящего дела. Дру-
гими словами, доверие к правильности ра-
нее вынесенных решений судом и равнопра-
вие не являются причинами для того, чтобы 
считать предыдущие решения авторитетны-
ми. Они просто отражают моральное воздей-
ствие предыдущих решений на обществен-
ные отношения.

В английском праве существует есте-
ственная модель прецедента (The Natural 
Model of Precedent), которая господствова-
ла в английском праве до первой полови-
ны XIX века и которая несомненно важ-
на для понимания роли прецедента в com-
mon law. С точки зрения этой модели, суды 
должны давать предшествующим решени-
ям определенный моральный вес. Иначе 
говоря, суды должны принимать во вни-
мание разумные ожидания субъектов, в 
том числе ожидания сторон, которые мо-
гут быть сформированы на основе преды-
дущих решений (прецедентов), и ожида-
ния тех, кто не является участником этих 
судебных разбирательств, но которые пла-
нировали свою деятельность вокруг про-
шлых решений и разумно ожидают согласо-
ванности в будущем4. Суды должны также 
принимать во внимание заинтересован-
ность общества в поощрении деятельности, 
которая зависит от ожиданий судебной по-
следовательности и способности последо-
вательных решений уменьшить количество 
ошибок путем обеспечения координации. 

4 Coons John E. Consistency. California Law Review. М., 1987. P. 51.

Этот процесс рассуждения, однако, никог-
да не приводит к суждению, которое отли-
чается от собственного заключения суда 
о том, какое решение лучше всего прини-
мать во внимание, принимая во внимание 
последствия прошлого. Прошлые судеб-
ные решения не являются авторитетными. 
Они не оказывают никакого влияния на те-
кущие решения, кроме их морально значи-
мых последствий (доверие и равноправие) 
и их эпистемической ценности. Если бы су-
дьи были совершенными в своих рассужде-
ниях, оперируя совершенной информаци-
ей, то это моральное рассуждение было бы 
и идеальным, и морально обязательным. 
Наделение авторитетом прецедентов, поми-
мо их естественного морального веса, мог-
ло только сместить или исказить правиль-
ное суждение. На самом деле как судьи, 
так и все рассуждающие всегда ошибаются. 
Отсюда следует, что моральные рассуж-
дения судьи, несовершенно выполненные, 
приведут к ряду несовершенных результа-
тов. В дополнение к недостатку информа-
ции и обычным ошибкам суды особенно 
склонны ошибаться в суждениях по оценке 
ценности защиты и необходимости опоры 
на предыдущие решения. Судьи рассужда-
ют в контексте конкретных споров. В лю-
бом конкретном случае положение сторон 
в суде будет более существенным, чем ожи-
дания отдаленных субъектов или общие вы-
годы урегулирования. Как следствие, судеб-
ные решения могут не обеспечить адекват-
ной основы для координации.

В английском праве существует и альтер-
нативная, нормативная, модель прецедента. 
Согласно этой модели, в рамках прецедент-
ной нормы суды common law должны воз-
держиваться от моральных рассуждений. 
Роль суда состоит в том, чтобы определить 
правило (если таковое имеется), примени-
мое к рассматриваемому спору, вывести ре-
зультат, предписанный правилом, и при-
нять соответствующее решение. Определе-
ние применимых правил, конечно, влечет 
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за собой интерпретацию5. Мы предполага-
ем, что толкование для этой цели означа-
ет распознавание намерения суда, объявив-
шего правило. По сути, ориентированное на 
правила понимание прецедента дает пред-
шествующим судам полномочия разрешать 
будущие споры путем объявления правил. 
Преимущественный авторитет серьезных 
правил также подразумевает, что, если два 
правила противоречат друг другу таким об-
разом, что не могут быть разрешены путем 
толкования, одно правило должно быть пе-
ресмотрено или отменено.

В Англии, где никогда не признавался ав-
торитет римского права, а common law было 
сформировано королевскими, Вестминстер-
скими судами, судебная практика приобрела 
иное значение, в отличие от континенталь-
ной Европы, правила, содержащиеся в су-
дебных решениях, необходимо применять 
в дальнейшем для сохранения стабильности 
common law. Обязанность придерживаться 
правил, уже содержащихся в судебных ре-
шениях (stare decisis), и уважать судебные 
прецеденты вполне логична для права, осоз-
нанного судебной практикой. Нужно обра-
тить внимание на то, что Рене Давид заме-
чает, что «необходимость стабильности и 
прочности не всегда понималась одинаково, 
и фактически правило прецедента, обязы-
вающее английских судей придерживаться 
решений , принятых их предшественниками, 
прочно укоренилось только с первой поло-
вины XIX века. До этого времени также за-
ботились об обеспечении согласованности 
судебной практики и при решении дел тща-
тельно сопоставляли фактические обстоя-
тельства, но не выдвигая при этом принци-
па обязательного соблюдения прецедента»6. 
Переход от естественной модели прецедента 
к нормативной модели произошел только в 
XIX в., поскольку именно тогда появилась 
мощная легалистская тенденция, которая 

5 Ibid. P. 84.
6 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы 

современности. М., 1967. С. 282–283.

привела в Англии к более строгой трактов-
ке правила прецедента. Также введение ак-
тами о судоустройстве более четкой судеб-
ной структуры и повышение качества сбор-
ников прецедентов в значительной степени 
способствовали внедрению этого правила.

При этом обязательность следованию 
правил не является абсолютной. Так, до 
1966 года считалось, что палата лордов стро-
го связана своими прецедентами. Однако, 
как это явствует из торжественного заявле-
ния лорд-канцлера, сделанного в 1966 г., па-
лата лордов на будущее отказалась от это-
го правила в случаях, когда особые сообра-
жения требуют поступить так в интересах 
правосудия. Но при этом палата лордов до-
статочно умеренно использовала это ново-
введение. Справедливо отмечает Рене Да-
вид, что «обязательные прецеденты создают 
только решения, исходящие от высоких су-
дов, то есть Верховного суда и палаты лор-
дов. Решения других судов и квазисудебных 
органов могут служить примером, но не соз-
дают обязательного прецедента»7.

Юристов, исследующих common law, при-
влекало не только формулирование, толко-
вание и применение его правил, но и способ 
рассуждений и обоснования судебных реше-
ний (mode of reasoning), то есть особенности 
юридического мышления. Правоведы зада-
вались вопросом: действительно ли преце-
дент является социальным стандартом или 
это социальная практика? Отличается ли 
рассуждение по аналогии от дедуктивного 
рассуждения? 

Профессор права в Калифорнийском 
университете Мелвин Эйзенберг (Melvin 
Eisenberg) утверждает, что суды должны 
принимать законы при отсутствии законо-
дательных правил. Институционально су-
дебная система common law разрешает част-
ные споры и при этом формулирует и уточ-
няет правовые принципы. Суды выполняют 
важную социальную роль, порождая обя-
зательные правовые нормы как побочный 

7 Там же. С. 284.
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продукт разрешения правовых разногла-
сий между гражданами. Судебные решения 
должны основываться на юридической аргу-
ментации, которая строится по определен-
ным правилам8.

Правовые источники, признанные ав-
торитетными, которые Эйзенберг называ-
ет доктринальными положениями, должны 
рассматриваться в связи с моральными, по-
литическими и эмпирическими обязатель-
ствами и пониманием общества, в котором 
действует закон, который Эйзенберг назы-
вает социальными положениями. Нужно 
обратить внимание, что, по мнению Эйзен-
берга, нельзя полностью понять значение 
правовой нормы, не рассматривая также 
причины этой правовой нормы. Эйзенберг 
подчеркивает различие между существова-
нием правовой нормы и обоснованием этой 
правовой нормы. Признание того, что кон-
кретная норма идентифицируется как пра-
вовая норма через какой-то авторитетный 
источник, не оправдывает легитимность и 
постоянное уважение к этой правовой нор-
ме. Только социальные пропозиции, соглас-
но Эйзенбергу, могут оправдать доктри-
нальные пропозиции. Наконец, Эйзенберг 
утверждает, что последовательность в при-
менении правовых норм зависит от после-
довательного признания и реализации ле-
жащих в их основе социальных положений, 
которые оживляют сопутствующие им док-
тринальные положения.

Эйзенберг задается вопросом: как закон 
может оставаться стабильным и не стоять 
на месте? По его мнению, эта дилемма фор-
мулируется как напряжение между идеалом 
доктринальной стабильности и идеалом со-
циальной согласованности. Эйзенберг пы-
тается разрешить это противоречие, фор-
мулируя свой основной принцип юридиче-
ской аргументации: доктринальные правила 
должны применяться и расширяться там, 
где они в основном согласуются с социаль-

8 Eisenberg M.A. The Nature of the Common Law. London : Harvard 
univ. press, 1988. P. 29.

ными положениями, но доктринальные пра-
вила не должны применяться и расширять-
ся, если они существенно не соответствуют 
социальным предложениям.

Эйзенберг оценивает различные спосо-
бы юридической аргументации — исполь-
зование прецедента (use of precedent), раз-
граничение дела (distinguishing) и аналогия 
(analogy) — для анализа вызова и оценки. 
Он приходит к выводу, что социальные про-
позиции всегда действуют в правовых рас-
суждениях common law, имплицитно там, 
где доктринальные правила согласуются с 
лежащими в их основе социальными пропо-
зициями, и эксплицитно там, где судьи опре-
деляют, что доктринальное правило должно 
быть изменено, поскольку оно значительно 
отклоняется от лежащих в его основе соци-
альных пропозиций9.

Цель прецедентных норм заключается в 
разрешении противоречий и обеспечении 
скоординированной деятельности в случаях 
неопределенности и противоречий. Для это-
го правило должно быть общим, охватываю-
щим целый ряд будущих случаев. Прецедент 
также должен быть достаточно определен-
ным, чтобы его можно было применять без 
непосредственного рассмотрения вопросов, 
для решения которых он был предназначен. 
В идеале прецедентное правило будет появ-
ляться в таком виде в заключении, сопрово-
ждающем предыдущее решение. Скорее все-
го, суд составляет такое решение, полагая, 
что оно будет распространяться на будущие 
дела10. Тем не менее найти четкие прецедент-
ные правила может быть трудно. Типичное 
судебное заключение содержит повествова-
тельное описание фактов, краткое изложе-
ние аргументов сторон и объяснение реше-
ния суда, но оно редко устанавливает кано-
нически ясное правило на будущее. Однако 
правовая модель прецедента не обязатель-
но зависит от делиберативного судебного 

9 Ibid. P. 43.
10 Alexander L. (ed.) Precedent // A Companion to Philosophy of 

Law and Legal Theory. Cambridge, Massachusetts : Blackwell 
Publishers, 1996. P. 512.
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промульгирования правил в канонической 
форме. Более расширенная версия понимания 
роли прецедента признавала бы авторитетны-
ми имплицитные правила, вытекающие из су-
дебных заключений. Объяснение судом сво-
их аргументов, фактов, которые он особо под-
черкивает, а также его ссылки на предыдущие 
дела могут свидетельствовать о том, что суд 
одобрил идентифицируемую норму решения.

При этом имплицитные прецедентные 
правила имеют несколько ограничений. 
Во-первых, авторитет любой нормы, вклю-
чая прецедентное правило, исходит из обще-
го согласия членов общества наделить его 
автора полномочиями разрешать будущие 
споры, следовательно, значение нормы вы-
текает из намерения автора. Следовательно, 
имплицитная прецедентная норма должна 
быть понята прецедентным судом как зани-
мающая место в своде законов и управлять 
будущими делами в нормативном порядке. 
Предписание, признанное более поздним су-
дом имманентным образцу прошлых реше-
ний, но не понятое так предыдущими суда-
ми, не является прецедентной нормой. 

Во-вторых, правила должны предписы-
вать результаты, поэтому для того, чтобы 
имплицитная норма квалифицировалась 
как прецедентная норма, она должна была 
пониматься прецедентным судом как даю-
щая ответ на все споры, подпадающие под 
его условия, а не просто как принцип, кото-
рый должен быть взвешен с другими причи-
нами для принятия решения. Расширение 
модели правил за счет включения в нее не-
явных правил сопряжено с определенными 
рисками. Правило, которое не является оче-
видным, теряет большую часть своей спо-
собности регулирования общественных от-
ношений. Существует также опасность того, 
что прецедентный суд, хотя и имел в виду 
это правило, не рассматривал его послед-
ствия так тщательно, как он мог бы это сде-
лать, если бы занимался обдуманным зако-
нодательством, поэтому такое правило мо-
жет быть разработано недостаточно хорошо. 

Если прецедентный суд на самом деле не 
намеревался, чтобы его заявление действо-
вало как правило, то никакого правила не 
существует. Если он действительно наме-
ревался установить правило, но действовал 
недостаточно разумно и аргументированно, 
то это правило является обязательным для 
будущих судов. Более поздний суд может 
проигнорировать это правило на том осно-
вании, что оно не было сформулировано с 
достаточной тщательностью.

Другая модель, опирающаяся на более 
объективные критерии, представляет мень-
шую опасность для привычки следовать пра-
вилам. Она заключается в том, чтобы экра-
нировать прецедентные нормы для судеб-
ного признания. Прецедентное правило, 
согласно этому условию, не является обя-
зательным для судов, не согласных с ним, 
до тех пор, пока оно не встретит одобрения 
множества судов с течением времени. Толь-
ко тогда, путем многократного изучения и 
практики применения, оно может стать пре-
цедентной нормой. Действительно, суды ча-
сто применяют такой прецедентный тест. 
Интересно, что условие судебного принятия 
и использования с течением времени изме-
няет происхождение прецедентной нормы. 
Создателем прецедентной нормы выступа-
ет уже не тот суд, который первым объявил 
это правило, а ряд судов, которые позднее 
приняли его.

Мне кажется, применение прецедента в 
common law наиболее точно описал Дже-
ральд Постема (Gerald Postema), написав, 
что если норму можно предугадать, найдя 
обоснование, которое объединяет разреше-
ние нового дела и прецедентных дел, то это 
правило экстраполируется из дел, а не при-
меняется к ним. То есть применяется именно 
способ мышления, который был использо-
ван в предыдущем деле, поэтому прецедент 
нельзя рассматривать как простое примене-
ние норм по аналогии11.
11 Postema G.J. Bentham and the Common Law Tradition. Oxford 

University Press, 1988. P. 26.
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Д. Постема защищает аутентичный спо-
соб аналогического рассуждения в традиции 
common law. При этом он разделяет анало-
гическое рассуждение на два взаимосвязан-
ных уровня, которые он называет аналоги-
ческим рассуждением (analogical reasoning) 
и оценкой аналогии (analogy assessment). 
Аналогичное обоснование — это уровень, 
на котором определяются потенциальные 
аналоги, а оценка аналогии — это уровень, 
на котором оцениваются релевантность и 
сопоставимость этих аналогий. Эти стадии 
рассуждения могут происходить последова-
тельно или одновременно, как бы переходя 
от идентификации к оценке потенциально 
аналогичных дел12.

В рамках мышления по аналогии суще-
ствуют два типа юридического рассужде-
ния и обоснования, первый — это партику-
ляризм (particularism). Принято считать, что 
партикуляристы утверждают, что практиче-
ское рассуждение требует выявления общих 
частных качеств между двумя случаями. 
Отсюда аналогичное мышление предпола-
гает связь между общими характеристика-
ми различных случаев (субстанциональный 
тезис) и признанием или пониманием этой 
связи (эпистемологический тезис). Другой 
тип рассуждения, часто предлагаемый в ка-
честве основы для аналогичного рассужде-

12 Ibid. P. 40.

ния, называется нормативным рационализ-
мом (rule-rationalism). Релевантность сход-
ства дел может быть достигнута только через 
уже существующую норму, которая класси-
фицирует определенные качества как зна-
чимые.

Подводя итог всему вышесказанному, 
можно сделать вывод, что применение пре-
цедентной нормы заключается в примене-
нии обоснования судебного решения, кото-
рое основано на решении по схожему делу. 
Применение прецедента не носит строго 
обязательный характер, поскольку именно 
судья оценивает аналогию с другим делом и 
определяет возможность применения данно-
го прецедента, а если существует несколько 
прецедентов, которые имеют схожую сте-
пень релевантности к текущим обстоятель-
ствам, то судья определяет прецедент, на ко-
торый он будет ссылаться при вынесении су-
дебного решения. Прецедент представляет 
институциональный способ обоснования су-
дебного решения. Также не все судебные ре-
шения можно считать прецедентными. При 
более расширенном понимании прецедента 
можно ссылаться на имплицитные правила, 
вытекающие из судебных заключений, но, 
для того чтобы имплицитная норма квали-
фицировалась как прецедентная норма, она 
должна была пониматься судом, создавшим 
эту норму, как дающая ответ на все споры, 
подпадающие под схожие условия. 
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