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Перспективы модернизации статусного права 
адвоката на получение информации  
с помощью адвокатских запросов…  
в контексте процессов цифровизации1

Аннотация. Статья посвящена исследованию современного процесса цифровизации адвокату-
ры в России применительно к такому институту, как адвокатский запрос. Предусмотренная 
действующим законодательством Российской Федерации об адвокатуре электронизация ад-
вокатского запроса рассматривается как часть процесса цифровизации адвокатуры в целом 
в рамках утвержденной Правительством РФ программы «Цифровая экономика Российской 
Федерации». В свете этого автором указаны существующие в настоящее время проблемы, 
препятствующие эффективному проведению электронизации адвокатского запроса, которая 
способствовала бы повышению эффективности оказания адвокатами квалифицированной 
юридической помощи всем заинтересованным лицам, обращающимся к ним за подобной помо-
щью. При этом обозначены проблемы, связанные как с самими адвокатами, так и с органами 
и организациями, являющимися адресатами адвокатских запросов, и предположены пути 
преодоления этих проблем — во исполнение конституционного положения об обеспечении 
квалифицированной юридической помощи.
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Цифровизация юридической сферы пред-
ставляется одним из самых актуальных 
вопросов в настоящее время. Очевидно, 

что в данном случае совпали насущные потреб-
ности самой юридической сферы и весьма сво-

евременные решения Российского государства 
в лице Правительства РФ, принявшего програм-
му «Цифровая экономика Российской Федера-
ции», утвержденную распоряжением Прави-
тельства России от 28 июля 2017 г. № 1632-р.

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-29-16170.
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Не подлежит сомнению, что фронтальное 
внедрение цифровизации исключительно 
важно для модернизации экономики России, 
и соответствующее юридическое сопровожде-
ние однозначно необходимо для обеспечения 
проведения процессов цифровизации, поэтому 
цифровизация юридической сферы должна не 
просто сопутствовать цифровизации экономиче-
ской сферы, а должна предшествовать ей.

Поэтому исключительно ценно то, что цифро-
визация юридической сферы уже обсуждается 
и начинается, причем соответствующие разра-
ботки ведутся весьма многогранно и разнопла-
ново.

При этом весьма положительно, что в насто-
ящий момент процессы цифровизации еще не 
сталкиваются с какими-либо серьезными про-
блемами, что дает возможность заранее пред-
положить возникновение подобных проблем-
ных аспектов и наметить пути их преодоления.

Не является исключением сфера адвокатуры 
России. Можно отметить, что огромная работа 
в этом направлении уже проведена Федераль-
ной палатой адвокатов Российской Федерации 
(ФПА РФ) и некоторые элементы цифровизации 
уже введены в повседневную практику адвокат-
ской деятельности и организации адвокатуры 
России. В частности, с 2017 г. ФПА РФ проводит 
обучающие вебинары для адвокатов, участие 
в которых засчитывается в количество часов 
повышения профессионального уровня, кото-
рое является обязанностью для всех адвокатов 
России в соответствии со ст. 7 Федерального 
закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации»2 (далее — Закон об адвокатуре).

Исключительно важным элементом явля-
ется настоятельно организуемая и вводимая 
в действие по инициативе ФПА России система 
автоматического распределения между адвока-
тами поручений на осуществление защиты по 
назначению органов дознания, органов пред-

варительного следствия и суда, создаваемая на 
уровне субъектов Российской Федерации (и к 
настоящему времени введенная практически 
во всех субъектах Российской Федерации). Эта 
система имеет важнейшее значение, одновре-
менно и юридическое, и социальное, а следо-
вательно, она государственно значимая.

В связи с изложенным представляется спра-
ведливым утверждение П. Е. Коротковой о том, 
что «компьютерные технологии постепенно вхо-
дят во все сферы нашей жизни, и адвокатская 
деятельность — не исключение, поэтому в на-
стоящее время необходимо прикладывать все 
усилия с целью развития корпоративной цифро-
вой экосистемы адвокатуры как части цифровой 
экономики Российской Федерации»3.

В то же время обоснованно утверждение 
С. И. Володиной и С. Н. Гаврилова о том, что «об-
щее состояние информационного поля адвокат-
ской корпорации возможно охарактеризовать 
как “лоскутная информатизация” без унифика-
ции подходов, с разным пониманием информа-
ционных потребностей, неодинаковым фактиче-
ским уровнем технологической “продвинутости”, 
с многообразием программных продуктов при 
отсутствии системной интеграции объектов ин-
формационного взаимодействия посредством 
IT-ресурсов на общероссийском уровне»4.

В свете всего сказанного можно отметить, 
что в качестве задач современной отечествен-
ной адвокатуры должны выступать как оказание 
юридической помощи всем заинтересованным 
лицам, вынужденным приспосабливаться к  
изменяющимся условиям, так и — одновремен-
но — осовременивание работы самой адвока-
туры, точно так же вынужденной приспосабли-
ваться к процессу цифровизации социально- 
экономической жизни российского государства 
и общества.

Это тем более важно, что в адвокатуре Рос-
сии есть предпосылки для разработки и внедре-
ния и иных процессов цифровизации.

2 Российская газета. 05.06.2002. № 100.
3 Короткова П. Е. К вопросу об унификации процедуры сдачи квалификационного экзамена на присвоение 

статуса адвоката // Адвокатская практика. 2019. № 1. С. 29.
4 Гаврилов С. Н., Володина С. И. Информатизация российской адвокатуры: сложившаяся ситуация, задачи 

и барьеры // Адвокатская практика. 2019. № 1. С. 8.
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Одну из таких предпосылок, заложенных 
в действующем законодательстве Российской 
Федерации об адвокатуре, представляет собой 
институт адвокатского запроса, до настояще-
го времени являющийся весьма действенным 
инструментом, способствующим повышению 
эффективности оказания адвокатами квалифи-
цированной юридической помощи заинтересо-
ванным лицам, обращающимся к ним за такой 
помощью.

В отношении данного статусного права пред-
ставляется весьма справедливым утверждение 
о том, что «из всех статусных прав, предусмо-
тренных ныне в п. 3 ст. 6 Закона об адвокату-
ре, право получения информации с помощью 
адвокатского запроса является самым старин-
ным, предусмотренным в законодательстве на-
шей страны и, соответственно, используемым 
адвокатами еще с советского периода нашей 
истории. Однако никогда ранее ни советское 
законодательство, ни российское законодатель-
ство, предусматривая это право само по себе, 
не регулировали детали его применения адво-
катами. И лишь в 2016 г., с приданием этому 
статусному праву нововведенной ст. 6.1 Закона 
об адвокатуре более четкого законодательного 
регулирования, государство обратило внимание 
на обстоятельства применения адвокатами это-
го статусного права»5.

Право адвоката на получение информации 
с помощью адвокатских запросов является од-
ним из статусных прав адвокатов, закрепленных 
в п. 3 ст. 6 Закона об адвокатуре. Согласно пп. 1 
п. 3 ст. 6 Закона об адвокатуре адвокат вправе 
«собирать сведения, необходимые для оказания 
юридической помощи, в том числе запрашивать 
справки, характеристики и иные документы от 
органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, общественных объеди-
нений и иных организаций в порядке, пред-
усмотренном ст. 6.1 настоящего Федерального 
закона. Указанные органы и организации в уста-

новленном порядке обязаны выдать адвокату 
запрошенные им документы или их копии».

В пункте 1 ст. 6.1 Закона об адвокатуре дано 
определение адвокатского запроса: «Адвокат 
вправе направлять в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, об-
щественные объединения и иные организации 
в порядке, установленном настоящим Феде-
ральным законом, официальное обращение 
по входящим в компетенцию указанных орга-
нов и организаций вопросам о предоставлении 
справок, характеристик и иных документов, не-
обходимых для оказания квалифицированной 
юридической помощи (далее — адвокатский 
запрос)». Следовательно, обобщая, можно за-
фиксировать, что адвокатский запрос — это офи-
циальное обращение адвоката к уполномочен-
ным адресатам о предоставлении информации, 
необходимой для оказания квалифицированной 
юридической помощи.

Важное правило установлено в п. 3 ст. 6.1 За-
кона об адвокатуре: «Требования к форме, по-
рядку оформления и направления адвокатского 
запроса определяются федеральным органом 
юстиции по согласованию с заинтересованны-
ми органами государственной власти». Данные 
требования установлены приказом Министер-
ства юстиции РФ от 14 декабря 2016 г. № 288 
«Об утверждении требований к форме, порядку 
оформления и направления адвокатского запро-
са»6 (далее — Требования).

Применительно к теме настоящей статьи 
важнейшим из предусмотренных требований 
является положение п. 2 Требований, согласно 
которому «адвокатский запрос оформляется 
на бумажном носителе и (или) в электронной 
форме». Таким образом, изначально предпо-
лагается равноприменимость в повседневной 
практике обеих форм, в которых адвокат мо-
жет оформить и направить адвокатский запрос 
в рамках оказания юридической помощи, — бу-
мажной и электронной.

5 Макаров С. Ю. К проблеме законодательного и корпоративного регулирования института адвокатского 
запроса // Современное российское право: взаимодействие науки, нормотворчества и практики. Мо-
сковская юридическая неделя. XIII Международная научно-практическая конференция (Кутафинские 
чтения) : материалы конференции : в 3 ч. М. : РГ-Пресс, 2018. Ч. 3.

6 Официальный интернет-портал правовой информации. URL: www.pravo.gov.ru. 23.12.2016.
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К слову, это дает основания для утверждения 
о начале процесса электронизации адвокат-
ского запроса. Нельзя не отметить, что данный 
процесс чрезвычайно важен, поскольку делает 
рассматриваемое статусное право более при-
менимым в юридической сфере, так как адво-
катский запрос становится более эффективным 
инструментом в повседневной адвокатской 
практике по оказанию квалифицированной 
юридической помощи.

В пункте 4 Требований установлено, что «при 
оформлении адвокатского запроса в электрон-
ной форме он должен отвечать требованиям, 
предъявляемым к электронному документо-
обороту с использованием квалифицирован-
ной электронной подписи». Соответственно, 
предполагается, что адвокаты, имеющие на-
мерение направлять адвокатские запросы по 
делам, находящимся в их производстве, в уста-
новленном законом порядке получат (оформят) 
квалифицированную электронную цифровую 
подпись (КЭЦП); представляется, что с течением 
времени (причем весьма непродолжительного) 
получение КЭЦП можно будет рассматривать 
как своеобразную обязанность российских ад-
вокатов, с тем чтобы они не упускали предо-
ставляемые им действующим законодатель-
ством России возможности по эффективному 
оказанию квалифицированной юридической 
помощи всем обращающимся к ним заинтере-
сованным лицам.

Однако необходимость получения (оформле-
ния) адвокатами КЭЦП является наиболее легко 
преодолимой проблемой, возникающей при 
применении рассматриваемого статусного пра-
ва в электронном формате. Более серьезными 
представляются иные проблемы.

Согласно п. 8 Требований «адвокатский за-
прос в электронной форме может быть направ-
лен в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, а также в обществен-
ные объединения и иные организации — при 
наличии у них организационной и технической 
возможности для рассмотрения запроса в элек-
тронной форме». Таким образом, для эффектив-
ного применения рассматриваемого статусного 
права органы государственной власти, органы 
местного самоуправления и организации, в сво-

ей совокупности являющиеся в соответствии 
с Законом об адвокатуре адресатами адвокат-
ских запросов, обязанными отвечать на них, 
должны иметь одновременно организационную 
и техническую возможность для рассмотрения 
адвокатских запросов в электронной форме. 
Представляется, что для этого необходимо од-
новременное наличие следующих отдельных 
возможностей:
— принимать адвокатские запросы в электрон-

ной форме;
— рассматривать адвокатские запросы, посту-

пившие в электронной форме, на предмет 
наличия запрошенных адвокатами сведений 
и документов и возможности предоставле-
ния их адвокатам в электронной форме;

— готовить ответы на адвокатские запросы, 
поступившие в электронной форме, также 
в электронной форме;

— в электронной форме отвечать на адвокат-
ские запросы, либо предоставляя адвокатам 
запрошенные ими в интересах доверите-
лей сведения и документы, либо отказывая 
в предоставлении запрошенных сведений 
и документов по основаниям, предусмотрен-
ным в п. 4 ст. 6.1 Закона об адвокатуре.
Указанные возможности будут наличество-

вать, если адвокатура как система, как правовой 
институт будет подключена к общегосударствен-
ной системе межведомственного электронно-
го взаимодействия, как минимум — к системе 
правоохранительных органов. Однако считаю 
необходимым отметить, что представляется 
весьма целесообразным подключение адвока-
туры к общегосударственной системе межве-
домственного электронного взаимодействия во 
всех сферах, поскольку есть вероятность того, 
что информация, требуемая адвокату для оказа-
ния квалифицированной юридической помощи, 
может находиться в различных сферах (то есть 
в различных органах государственной власти 
и органах местного самоуправления).

В настоящее время подобного включения 
адвокатуры нет. Казалось бы, для адвокатуры 
это не вопрос ее существования, а лишь дань 
времени, но в современных условиях это не 
только вопрос уровня корпоративного разви-
тия (зрелости) корпорации, но и возможность 
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быть эффективным правозащитным институтом 
гражданского общества7.

В связи с этим справедливо утверждение 
о том, что в настоящее время возможность при-
менения рассматриваемого статусного права 
посредством направления адвокатского запроса 
в электронной форме фактически ограничена.

Однако данная ограниченность ни в коем 
случае не означает того, что адвокатура долж-
на отступать и снижать темпы цифровизации 
как организации адвокатской деятельности, так 
и организации адвокатуры. Напротив, необходи-
мо показывать как высокий уровень цифрови-
зации всех производственных процессов в рам-
ках адвокатской деятельности, так и готовность 
интегрироваться в сферу цифровизации всей 
юридической сферы. В частности, можно сфор-
мулировать тезис о том, что при наличии соот-
ветствующей возможности российские адво-
каты должны направлять адвокатские запросы 
одновременно и в бумажной, и в электронной 
форме, демонстрируя реальную готовность уча-

стия в системе электронного документооборота 
(даже если упомянутые выше в статье адреса-
ты адвокатских запросов окажутся не готовы 
к участию в ней) и в то же время — достигну-
тый высокий уровень электронизации института 
адвокатского запроса.

И тогда окажется не требующей доказа-
тельств необходимость синхронизации процес-
сов цифровизации адвокатуры и цифровизации 
всей юридической сферы в целом, поскольку 
этого требует Конституция России, закрепляя 
в ст. 48 право каждого на получение квалифи-
цированной юридической помощи, оказание 
которой является предназначением адвокатуры. 
И для того, чтобы эта помощь во исполнение 
конституционного положения была наиболее 
эффективна, и адвокатура (сообщество адвока-
тов), и уполномоченные органы и организации, 
с которыми адвокаты взаимодействуют, должны 
в равной степени обеспечивать соответствие 
адвокатской деятельности всем самым совре-
менным требованиям.
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рассмотрению подлежит стадия непосред-
ственно проведения следственного действия 
(рабочий этап).

Учитывая психологию несовершеннолет-
них, установление психологического контакта 
является первым этапом рабочей фазы допро-
са. При этом особое внимание следует уделять 
невербальному общению, избегая шаблонных 
приветствий и поз. Далее следует перейти 
к знакомству с несовершеннолетним, которое 
не должно сводиться к идентификации его 
личности и установлению анкетных данных. 
Допрашивающему необходимо представиться 
несовершеннолетнему и разъяснить свою роль 
при проведении следственного действия. Меж-
дународная практика протоколов NICHD и RATAC 
сходится в том, что раскрывать свои полномочия 
в процессе знакомства не нужно12, так как это 
нагружает беседу или может придать ей обви-
нительный уклон. После чего необходимо разъ-
яснить несовершеннолетнему цель проведения 
следственного действия, его порядок, указать 
на возможную видеофиксацию. А также на до-
ступном для понимания несовершеннолетнего 
языке указать его права и обязанности в ходе 
проведения следственного действия.

Протокол NICHD особое внимание уделяет 
инструкциям перед интервьюированием, в ходе 
которых несовершеннолетним разъясняются 
правила ответов «я не знаю, я не помню, я не 
понимаю». Что же касается структуры протокола 
RATAC, то такие инструкции рекомендуется да-
вать, когда допрашивающий непосредственно 
в ходе беседы столкнулся с ответом данной ка-
тегории. Учитывая специфику взаимоотношений 
ребенок-взрослый, дополнительное внимание 
следует уделять также возможности несовер-
шеннолетнего потерпевшего поправлять до-
прашивающего в случае, если он неправильно 
воспринял показания. Указанные инструкции 
должны быть даны несовершеннолетнему (осо-
бенно малолетнему лицу), так как в силу возрас-
та не ясны ему до начала допроса.

После разъяснения цели и порядка проведе-
ния допроса допрашивающий должен оценить 
коммуникативные возможности ребенка, уяс-
нить, что он правильно освоил установленные 
правила, а также установить возможность не-
совершеннолетнего давать последовательные 
и с пространственно-временной точки зрения 
верные показания. Указанное достигается в ходе 
беседы на вольные темы. Например, при по-
становке вопросов о праздновании дня рожде-
ния, вчерашнем дне, рабочем дне в школе 
и пр. После чего в случае удовлетворительных 
результатов (стойкое психологическое состоя-
ние несовершеннолетнего, высокий уровень 
взаимодействия и взаимопонимания, отсутствие 
необходимости дополнительного участия специ-
алистов) возможен переход к разговору непо-
средственно о сексуальном насилии.

Повышенная внушаемость несовершенно-
летних является фактором, влияющим на оценку 
достоверности их показаний. В ходе получения 
информации допрашивающий должен свести 
к минимуму свое воздействие на несовершен-
нолетнего. Следователь не должен указывать на 
определенную дату, время и место совершения 
преступления, а также в ходе беседы раскры-
вать возможного подозреваемого. Междуна-
родная практика требует от интервьюера даже 
не указывать причину общения, оставляя воз-
можность несовершеннолетнему обозначить ее 
самостоятельно13. Так, этап свободного рассказа 
несовершеннолетнего должен начинаться с ней-
трального вопроса: «Знаешь ли ты, зачем мы 
сегодня встретились?» Снижает возможность 
искажения показаний несовершеннолетнего 
использование тактических приемов активно-
го слушания, которые позволяют строить диа-
лог и побуждать потерпевшего к рассказу без 
использования вопросительных предложений.

Поскольку сексуальное насилие носит лич-
ностный характер, свободный рассказ о собы-
тиях посягательства может не раскрывать суще-
ственных для расследования уголовного дела 

12 Тос П. Сравнительный анализ подходов к проведению допроса несовершеннолетних. Протоколы NICHD 
и RATAC: существенны ли различия? // The Link. Official Bulletin of the International Society for the Prevention 
of Child Abuse and Neglect. 2011. Т. 20. № 1 (11). С. 2.

13 Тос П. Указ. соч. С. 5.
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обстоятельств14. В связи с чем приоритет отда-
ется постановке вопросов. С целью уточнения 
и восполнения показаний несовершеннолетнего 
потерпевшего следующим этапом допроса яв-
ляется постановка вопросов.

Наука криминалистики по содержанию выде-
ляет следующие виды вопросов: дополняющие, 
уточняющие, напоминающие, контрольные 
и изобличающие15. Следует отметить, что дей-
ствующее уголовно-процессуальное законода-
тельство содержит прямое указание на запрет 
использования наводящих вопросов, то есть та-
ких, в формулировке которых содержится ответ, 
часть ответа или подсказка к нему.

Когда рассматривается допрос несовершен-
нолетнего (особенно дошкольного и младшего 
школьного возрастов), ученые уделяют особое 
внимание форме вопросов, так как ребенок, 
основываясь на ней, делает вывод, предпола-
гается ли допрашиваемым «правильный» ответ. 
Кроме того, вопрос должен соответствовать воз-
расту и быть понятен ребенку.

Мы предлагаем рассмотреть следующие 
виды вопросов по форме: закрытые, открытые, 
неструктурные, абстрактные и прямые.

Закрытые вопросы предусматривают конеч-
ное, чаще всего определенное количество от-
ветов16. Особой разновидностью данного вида 
являются вопросы типа «да-нет», которые по 
своему содержанию могут быть наводящими 
или уточняющими, их использование в отно-
шении несовершеннолетних недопустимо, так 
как дети отличаются большой внушаемостью 
и отвечают утвердительно на вопросы типа: 
«Ты умеешь играть в шахматы?»17 Одной из 
особенностей стандартизированной формы 

допроса несовершеннолетнего потерпевшего 
от насильственного сексуального посягатель-
ства считается обучение интервьюера (в нашем 
случае — следователя) проявлять осторожность 
при выборе вопросов «да-нет» (вопросов за-
крытого типа), так как их использование может 
серьезно дискредитировать показания несовер-
шеннолетнего18.

Сторонники протокола NICHD относят к за-
крытым вопросам также те, которые начинаются 
со вспомогательных слов «где», «когда», «кто». 
В указанной структуре предпочтение отдается 
открытым и абстрактным вопросам. Открытые 
вопросы направлены на получение разверну-
того ответа и строятся с учетом уровня интел-
лектуального развития ребенка. Такие вопросы 
требуют, чтобы была предоставлена обсуждае-
мая переменная, т.е. требуют новых, дополни-
тельных сведений, восполняющих знания по 
обсуждаемой мысли19. Постановка абстрактных 
вопросов не предполагает каких-либо знаний 
у интервьюера об обсуждаемом объекте и по-
зволяет отвечающему самостоятельно опреде-
лить дальнейшее направление разговора. Слож-
ность состоит в том, что абстрактные вопросы 
считаются вопросами без ответов, вызывающи-
ми сложность даже у взрослых респондентов. 
В случае общения с несовершеннолетним сле-
дует помнить, что для эффективного взаимо-
действия вопросы должны быть ему понятны 
и интересны. А потому постановка абстрактных 
вопросов по типу: «Видел ли ты что-нибудь по-
дозрительное?» не рекомендуется.

Протокол RATAC, напротив, подчеркивает, что 
способность отвечать на сложные структуриро-
ванные вопросы реализуется лишь в старшем 

14 Пащенко А. С. Особенности тактики допроса несовершеннолетних жертв домашнего насилия // Вестник 
ВолГУ. Серия 5 : Юриспруденция. 2006. № 8. С. 165.

15 Криминалистика : учебник для вузов. С. 628.
16 Демидов И. В. Логика : учеб. пособие для юрид. вузов / под ред. д-ра философ. наук, проф. Б. И. Каверина. 

М. : Юриспруденция, 2000. С. 67.
17 Мухина В. С. Детская психология : учебник для студентов пед. ин-тов / под ред. Л. А. Венгера. 2-е изд., 

перераб. и доп. М. : Просвещение, 1985. С. 22.
18 Kendrick E. Morgan Diagram Debate: The Use of Anatomical Diagrams in Child Sexual Abuse Cases // Liberty 

University Law Review. 2013. Vol. 8. Iss. 1. Article 5. Р. 165.
19 Александров А. С., Гришин С. П., Зейкан Я. П. Перехресний допит у суді : навч.-практ. посіб. Київ : Алерта, 

2014. С. 142.
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подростковом возрасте. Эксперты указывают, 
что в 3 года ребенок способен ответить лишь на 
вопросы «кто?», «что?», к 6 годам к ним добав-
ляется вопрос «где?», к 8 — «когда?». Способ-
ность давать структурированные ответы прояв-
ляется в 10-летнем возрасте и лишь к 12 годам 
проявляется способность сосредотачиваться 
и организовывать свои мысли. Категорически 
не рекомендуется задавать вопросы с исполь-
зованием вопросительного слова «почему?», 
так как они приводят к оценочным суждениям 
и рассматриваются судом как имеющие обви-
нительный уклон20.

Том Лайон, профессор права и психологии 
и эксперт в области допросов несовершеннолет-
них, указывает, что постановка неструктурных 
вопросов сводит внушаемость несовершенно-
летних к минимуму21. Неструктурные вопросы — 
это вопросы, которые не дают опрашиваемому 
никакого руководства ни в отношении формы 
будущего ответа, ни в отношении его содержа-
ния22. К таким вопросам можно отнести вопрос 
«Почему ты сегодня здесь?».

На наш взгляд, вопросы со вспомогательны-
ми словами «кто», «где», «когда» нельзя назвать 
закрытыми, так как они хотя и предусматривают 
определенную форму ответов, но не указывают 
на их возможное количество. Кроме того, специ-
фика детской психологии заключается в конкре-
тике ответов и причинно-следственных связей. 
На вопрос «Почему ты сегодня здесь?» ребенок 
дошкольного и младшего школьных возрастов 
может ответить: «Потому что меня привела 
мама». А озвученный для детей более старших 
возрастов данный вопрос может быть воспринят 
как обвинительный и спровоцировать вторич-
ную психотравму. Безусловно, задавая откры-
тый вопрос, следователь должен формулиро-
вать его таким образом, чтобы стимулировать 
дачу несовершеннолетним развернутого ответа. 

Например, вместо вопроса «Какого цвета была 
машина?» необходимо употреблять конструк-
цию «Можешь описать мне ту машину?».

Прямыми считаются вопросы, которые на-
правлены на получение конкретной инфор-
мации от допрашиваемого. Они являются, как 
правило, уточняющими по содержанию и на-
чинаются с вопросительных слов «где, когда, 
с кем?». К использованию данных вопросов 
следует прибегать, если информации, получен-
ной от несовершеннолетнего, недостаточно для 
установления фактических обстоятельств дела. 
Следует отметить, что проведенный в 2007 г. 
эксперимент Д. Брауна и его коллег установил, 
что 4 % 5—7-летних детей дали ложные пока-
зания о сексуальном характере прикосновения 
при постановке прямых вопросов или исполь-
зовании диаграмм23.

Итак, перейдя к стадии постановки вопросов, 
следователь должен задавать их в следующей 
последовательности: неструктурные (если по-
зволяет возраст), открытые, прямые. В случае 
если указанных средств не было достаточно 
для установления объективных данных, меж-
дународная практика располагает также специ-
фическими вспомогательными элементами 
допроса несовершеннолетних потерпевших от 
насильственных половых посягательств, такими 
как анатомические куклы и диаграммы. Вокруг 
указанных инструментов в настоящее время 
продолжаются споры, так как их использова-
ние не сертифицировано, а эффективность не 
подтверждена независимыми исследованиями. 
Однако анатомические куклы и диаграммы мо-
гут оказаться эффективными в тех случаях, когда 
несовершеннолетний использует разные слова 
для обозначения одной и той же части тела че-
ловека, специфическое или неправильное сло-
во для обозначения определенной части тела 
(например, обозначая шею термином «голо-

20 Anderson J., Ellefson J., Lashley J., Lukas Miller A., Olinger S., Russell A., Stauffer J., Weigman J. Op. cit. Р. 
215—221.

21 Тос П. Указ. соч. С. 4.
22 Клиническая психология : учебник для вузов. 4-е изд. / под ред. Б. Д. Карвасарского. СПб. : Питер, 2011. 

С. 177.
23 Thomas D. Lyon Twenty-five years of interviewing research and practice: Dolls, diagrams, and the dynamics of 

abuse disclosure // APSAC Advisor. 2012. March. Р. 16.
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ва»). Использование анатомической диаграммы 
или куклы помогает избежать ситуации, когда 
допрашивающий сам предлагает название для 
определенной части тела, а ребенок принимает 
это название и в дальнейшем использует его 
в ходе допроса24.

Итак, структурирование и стандартизация 
порядка проведения допроса несовершенно-
летнего потерпевшего является необходимой 
мерой совершенствования методики рассле-
дования насильственных половых преступле-
ний. Рабочий этап допроса должен проходить 
через стадии установления психологического 

контакта, знакомства, разъяснения цели и по-
рядка проведения следственного действия, 
беседы на вольную тему, свободного расска-
за несовершеннолетнего о сексуальном на-
силии, постановки вопросов и использования 
вспомогательных элементов. В условиях отсут-
ствия специалистов-психологов в следственных 
подразделениях использование шаблонного 
интервью может не только повысить качество 
показаний несовершеннолетних потерпевших, 
но и снизить травматическое воздействие на их 
психику в ходе проведения предварительного 
следствия.
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Abstract. The development of a single certified approach to the process of obtaining the testimony of minor 
victims, the availability of pre-formulated questions in an understandable for a child manner is one of the ways 
to increase the effectiveness of interrogation. Domestic forensics does not allocate a dedicated structure for 
questioning juvenile victims of sexual violence. International practice has different protocols, among which we 
should highlight the NICHD and RATAC, individual achievements of which can be used effectively in the domestic 
tactics. The working stage of the interrogation must pass through the stages of establishing psychological contact, 
acquaintance, explanation of the purpose and procedure of the investigative action, small talks, casual talk of 
a minor about the sexual abuse, questions, and the use of auxiliary elements. Particular attention should be 
given to the instructions to minors concerning the rules for replies "I do not know, I do not remember, I do not 
understand", as due to their age they may not clearly understand them. The stage of a minor’s casual talk provides 
little information, so the question stage is of high importance. We offer to pay special attention to the form of 
questions, since a child, based on it, concludes if the interrogator implies a "correct" answer. Having considered 
closed, open, direct, non-structural and abstract questions, we conclude that there is some feasibility for using 
open-ended questions, direct questions as clarifying, while setting other types of questions should be kept to 
a minimum. Unstructured questions can be used when asking only minors of senior school age, if the level of their 
development make it possible. Despite the criticism of anatomical dolls and charts, their use is possible in some 
strictly defined cases, if other means were not effective.

Keywords: minor victim interrogation, sex crimes, NICHD, RATAC, interrogation structure, types of questions, 
anatomical dolls and charts, children’s suggestibility.
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ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ
Д. В. Горбань*

Понятие и правовая природа института изменения 
вида исправительного учреждения в механизме 
реализации наказания… в виде лишения свободы

Аннотация. Предметом научного исследования выступает правовой институт изменения 
вида исправительного учреждения. В статье проводится комплексный анализ современных 
взглядов ученых-пенитенциаристов на исследуемую проблему. По мнению большинства из 
них, институт изменения вида исправительного учреждения составляет ядро прогрессив-
ной системы отбывания наказания, являясь одним из ее элементов. Тем не менее в правовом 
регулировании института изменения вида исправительного учреждения существует ряд 
проблемных вопросов. Среди них: отсутствие законодательно закрепленного понятия; несо-
вершенство процедурных вопросов изменения вида исправительного учреждения; установление 
критериев для перевода из одного вида исправительного учреждения в другой, не позволяющих 
в должной мере оценить степень положительного поведения осужденных, и др. При подготовке 
и написании научной статьи были использованы следующие методы: синтез, анализ, диалек-
тический, сравнительно-правовой, формально-юридический и др. На основании проведенного 
в статье исследования дано авторское понятие института изменения вида исправительного 
учреждения. Также предложены изменения в уголовно-исполнительном законодательстве, на-
правленные на совершенствование института изменения вида исправительного учреждения. 
Предложен критерий для перевода положительно характеризующихся осужденных из одного 
вида исправительного учреждения в другой.

Ключевые слова: изменение вида исправительного учреждения, прогрессивная система, лише-
ние свободы, осужденные, исправительное учреждение, перемещение осужденных, критерии 
исправления, предупреждение преступлений.
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Институт изменения вида исправительного 
учреждения имеет важнейшее значение 
в реализации установленного механизма 

исполнения и отбывания наказания в виде ли-
шения свободы. Сущность изучаемого правового 
института заключается в переводе осужденного 

в учреждение уголовно-исполнительной систе-
мы (далее — УИС) другого вида для обеспечения 
оптимальности оказываемого на него исправи-
тельного и профилактического воздействия.

Согласно официальным статистическим 
данным Судебного департамента при Верхов-
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ном Суде РФ за первое полугодие 2018 г. было 
рассмотрено 16 410 ходатайств об изменении 
вида исправительного учреждения, назна-
ченного по приговору (п. 3 ст. 397 УПК РФ). 
Из них: 10 132 удовлетворено, 3 928 отказано 
в удовлетворении, 2 350 прекращено, отозва-
но, возвращено, передано по подсудности1. 
Однако необходимо отметить, что практика 
рассмотрения ходатайств об изменении вида 

исправительного учреждения непоследова-
тельна, причиной чего является недостаточное 
правовое регулирование рассматриваемого 
института.

В целом анализ статистических сведений 
о рассмотрении ходатайств об изменении вида 
исправительного учреждения, назначенного по 
приговору суда, за период с 2010 по 2017 г. при-
веден в таблице.

Статистические сведения о рассмотрении ходатайств об изменении вида исправительного 
учреждения, назначенного по приговору суда за период с 2010 по 2017 г.

Год
Количество 

рассмотренных 
ходатайств

Удовлетворено 
ходатайств

Отказано 
в удовлетворении 

ходатайств

Прекращено, отозвано, 
возвращено, передано 

по подсудности

2017 36 747 21 549 9 675 5 523
2016 38 851 22 746 10 798 5 307
2015 36 005 19 550 10 640 5 815
2014 40 828 22 703 11 735 6 390
2013 39 995 21 898 11 002 7 095
2012 41 518 24 569 11 185 5 764
2011 37 964 26 165 8 678 3 121
2010 37 354 27 488 9 866 —

Актуальность рассматриваемой темы опре-
деляется рядом теоретических и правовых про-
блем изучаемого института. Во-первых, в зако-
нодательстве недостаточно прописаны крите-
рии, позволяющие оценить степень исправле-
ния осужденного, требуемую для изменения 
вида исправительного учреждения. Это касается 
категории «положительно характеризующийся 
осужденный», закрепленной в УИК РФ, однако 
не раскрываемой законодателем с позиций кри-
териев оценки положительной характеристики. 
Во-вторых, в законодательстве недостаточно 
раскрыты процедурные вопросы изменения 
вида исправительного учреждения, по срав-
нению, например, с процедурой условно-до-
срочного освобождения осужденных. К числу 
проблемных вопросов изучаемого правового 
института также можно отнести неполное за-
крепление в ст. 78 УИК РФ способов изменения 

вида исправительного учреждения, содержа-
щихся в уголовно-исполнительном законода-
тельстве.

Несмотря на попытки законодателя усовер-
шенствовать ст. 78 УИК РФ, вышеуказанные 
нами проблемные вопросы остались нерешен-
ными.

Так, например, Федеральным законом от 
05.05.2014 № 104-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»2 часть 1 ст. 78 УИК РФ была допол-
нена словами о необходимости оценки пове-
дения осужденного и его отношения к труду 
в течение всего периода отбывания наказания.

Федеральным законом от 30.03.2015 
№ 62-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации и Уголовно-исполнительный кодекс 
Российской Федерации по вопросу участия 

1 См.: Отчет о работе судов общей юрисдикции по рассмотрению уголовных дел по первой инстанции за 
1-е полугодие 2018 г. М. : Судебный департамент при Верховном Суде РФ, 2018.

2 Российская газета. № 101. 07.05.2014.
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потерпевших при рассмотрении судом вопро-
сов, связанных с исполнением приговора»3, 
ст. 78 УИК РФ была дополнена частью 2.4. Ее 
содержание сводится к следующему: в случае 
изменения осужденному вида исправительного 
учреждения, если в его личном деле имеется 
копия определения или постановления суда об 
уведомлении потерпевшего или его законного 
представителя, администрация исправительно-
го учреждения обязана незамедлительно уведо-
мить об этом потерпевшего или его законного 
представителя.

Федеральный закон от 27.12.2018 № 516-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовно-исполни-
тельный кодекс Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона “О внесении 
изменений в статьи 58 и 72 Уголовного кодекса 
Российской Федерации”»4 наложил запрет на 
перевод из тюрьмы в исправительную колонию 
положительно характеризующихся лиц, осу-
жденных по ст. 205, 205.1, 205.3, ч. 1 ст. 205.4, 
ст. 205.5, ч. 2—4 ст. 206, ст. 208, ч. 2—4 ст. 211, 
ст. 277—279, 281, 317, 361 УК РФ.

Из теории уголовно-исполнительного права 
известно, что все правовые институты, входя-
щие в данную отрасль научных знаний, долж-
ны быть ориентированы на достижение целей 
уголовно-исполнительного законодательства 
(ч. 1 ст. 1 УИК РФ). Не является исключением 
и исследуемый правовой институт.

В законодательстве, а также в научной ли-
тературе отсутствует закрепленное и общепри-
знанное понятие института изменения вида 
исправительного учреждения. Тем не менее 
ряд ученых-пенитенциаристов останавливают 
свое внимание на изучении правовой природы 
и понятия рассматриваемого нами института.

Так, С. Л. Бабаян говорит о том, что поощри-
тельный институт изменения вида исправитель-
ного учреждения представляет собой совокуп-
ность норм, которые направлены на улучшение 
условий содержания осужденного, а также на 
уменьшение объема правоограничений5. Сра-
зу оговоримся, что данное понятие относится 
к ч. 2 ст. 78 УИК РФ и касается положительно 
характеризующихся осужденных. Однако ч. 4 
ст. 78 УИК РФ закрепляет переводы в другой вид 
исправительного учреждения злостных нару-
шителей установленного порядка отбывания 
наказания. В данном случае объем их право-
ограничений будет, наоборот, увеличиваться.

Н. А. Тюфяков относит институт изменения 
вида исправительного учреждения к одному из 
элементов прогрессивной системы отбывания 
наказания. По его мнению, изучаемый право-
вой институт представляет собой совокупность 
норм, регулирующих общественные отноше-
ния, возникающие и функционирующие в ходе 
изменения правового положения осужденных, 
путем их перевода в другое исправительное уч-
реждение для достижения целей наказания6.

По мнению В. Е. Долматова, изменение вида 
исправительного учреждения — это перевод осу-
жденного из исправительного учреждения одно-
го вида в другой, влекущий за собой изменение 
нормативно предусмотренных условий отбыва-
ния наказания, правового положения осужден-
ного и применения к нему средств исправления, 
в целях его исправления и предупреждения со-
вершения им новых преступлений7.

Неклассическое понимание института изме-
нения вида исправительного учреждения мож-
но найти в работе Н. А. Быданцева. Он отмечает, 
что институт изменения вида исправительного 

3 Российская газета. № 71. 06.04.2015.
4 Российская газета. № 295. 29.12.2018.
5 См.: Бабаян С. Л. Поощрительный институт изменения вида исправительного учреждения в России и за 

рубежом // Проблемы назначения и исполнения уголовных наказаний в России и за рубежом : сбор-
ник материалов круглого стола Междунар. науч.-практ. конференции / под общ. ред. В. Н. Некрасова, 
И. А. Янчука. 2018. С. 11.

6 Тюфяков Н. А. Изменение вида исправительного учреждения для осужденных к лишению свободы : 
дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2018. С. 12.

7 Долматов В. Е. Основания для изменения вида исправительного учреждения в уголовно-исполнительной 
системе // Наука, техника и образование. 2018. № 3 (44). С. 53.
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учреждения охватывается стадией исполне-
ния приговора. Главный смысл стадии испол-
нения приговора заключается не в том, чтобы 
вынесенный приговор стал некой догмой, не 
подлежащей пересмотру ни при каких обсто-
ятельствах. Общество имеет право не только 
наказывать за совершенные проступки и тем 
самым реализовывать свое право на наказание, 
но и прощать в случае, если совершившее пре-
ступление лицо перестало быть общественно 
опасным. Прощение может быть реализовано 
в виде улучшения положения осужденного раз-
личными способами, в том числе и с помощью 
изменения вида исправительного учреждения8. 
Таким образом, по мнению указанного автора, 
правовая природа и сущность изменения вида 
исправительного учреждения заключается в не-
коем «прощении» осужденного.

В целом большинство ученых придержива-
ются позиции, согласно которой институт из-
менения вида исправительного учреждения 
составляет ядро прогрессивной системы испол-
нения лишения свободы9. В основе данного пра-
вового института лежит мотивация осужденных 
к лишению свободы к правопослушному пове-
дению в период отбывания наказания.

Аналогичный подход к институту изменения 
вида исправительного учреждения прослежи-
вается и в Концепции развития уголовно-ис-
полнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р10. 
В ней предлагается совершенствование систе-
мы мотиваций осужденных к законопослуш-
ному поведению, влекущему изменение вида 
исправительного учреждения с учетом поведе-
ния и личностных характеристик осужденных.

Пленум Верховного Суда РФ в постановлении 
от 29.05.2014 № 9 «О практике назначения и из-
менения судами видов исправительных учреж-
дений»11 также обращает внимание, что ст. 78 
УИК РФ применяется с учетом требований инди-
видуализации наказания и дифференциации ус-
ловий его отбывания, она наделяет суд правом 
в зависимости от поведения осужденного и его 
отношения к труду решать вопрос об изменении 
вида исправительного учреждения, причем как 
в сторону улучшения условий отбывания нака-
зания, так и в сторону их ужесточения (п. 20).

По мнению С. Л. Бабаяна, институт измене-
ния вида исправительного учреждения является 
проявлением как уголовно-правового, так и уго-
ловно-исполнительного поощрения12.

Некоторые исследователи также высказы-
вают точку зрения, согласно которой институт 
изменения вида исправительного учреждения 
в какой-то мере позволяет исправлять объек-
тивные и субъективные ошибки, допускаемые 
при назначении вида учреждения судебными 
органами13.

8 Быданцев Н. А. Проблемы применения статьи 72 Уголовного кодекса РФ (в редакции от 3 июля 2018 г.) // 
Современное право. 2018. № 12. С. 105.

9 См., например: Ткачевский Ю. М. Российская прогрессивная система исполнения уголовных наказаний. 
М. : Московский гос. ун-т имени М. В. Ломоносова, 2007 ; Малин П. М. О необходимости учета теории 
систем в изучении прогрессивной системы исполнения и отбывания уголовных наказаний // Уголовно-ис-
полнительное право. 2011. № 2. С. 80—83 ; Скаков А. Б. Понятие и правовая природа прогрессивной 
системы исполнения наказания // Российский следователь. 2003. № 5. С. 31—35 ; Южанин В. Е. О рос-
сийской «прогрессивной системе» исполнения наказания в виде лишения свободы // Современное уго-
ловно-исполнительное законодательство: проблемы теории и практики : материалы Межд. науч.-практ. 
конференции. Рязань : Академия права и управления ФСИН, 2007. С. 31—36.

10 См.: распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р «О Концепции развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации до 2020 года» // СЗ РФ. 2010. № 43. Ст. 5544.

11 Российская газета. № 124. 04.06.2014.
12 Бабаян С. Л. История развития поощрительного института зачета рабочих дней // Актуальные проблемы 

уголовно-исполнительного права и исполнения наказаний : материалы межвуз. науч.-практич. конф., 
г. Рязань, 18 апреля 2014 г. Рязань, 2014. С. 64.

13 См.: Крахмальник Л. Г., Сапожников И. Г. Назначение и изменение вида исправительно-трудового уч-
реждения. М., 1974. С. 3.



139

Горбань д. в.
Понятие и правовая природа института изменения вида исправительного учреждения в механизме реализации наказания…

Актуальные проблемы российского права. 2019. № 11 (108) ноябрь

Необходимо учитывать семантическое зна-
чение слова «изменение», подразумевающего 
какую-либо перемену14. В этом случае измене-
ние вида исправительного учреждения должно 
внести существенные перемены в различные 
аспекты исполнения лишения свободы в отно-
шении осужденного, в том числе и в его право-
вое положение, условия отбывания наказания. 
Если же этого не происходит, то как таковая пе-
ремена места отбывания наказания не должна 
считаться изменением вида исправительного 
учреждения.

Таким образом, несмотря на многочислен-
ные переводы осужденных из одних учрежде-
ний уголовно-исполнительной системы России 
в другие, не все они могут быть отнесены к из-
менению вида исправительного учреждения, 
так как не изменяются существенные аспекты 
исполнения наказания.

Например, перевод осужденного из одной 
исправительной колонии в другую, но нахо-
дящуюся в ином субъекте РФ (в рамках ст. 73 
УИК РФ), не влечет для него существенных из-
менений, хотя отдельные проявления все же 
будут — например, в зависимости от расстояния 
между исправительными учреждениями и ме-
стом жительства близких родственников может 
измениться количество фактических свиданий 
с ними, получаемых посылок, передач и бан-
деролей и т.п.

Перевод же осужденного из одного вида уч-
реждения в другой, например из «закрытой» 
исправительной колонии в «открытую» коло-
нию-поселение, влечет за собой существенное 
изменение различных аспектов исполнения 
лишения свободы. Так, в колониях-поселениях 
(в отличие от исправительных колоний общего 
режима) осужденные к лишению свободы: на-
ходятся под надзором (но без охраны) админи-
страции колонии-поселения; обладают правом 
свободного передвижения в пределах колони-
и-поселения и передвижения без надзора вне 
колонии-поселения (для выполнения работы 

либо в связи с обучением), ношения граждан-
ской одежды, пользования деньгами без огра-
ничения и ценными вещами: могут иметь сви-
дания без ограничения и т.п.

Изменение вида исправительного учрежде-
ния подразумевает, что осужденный перево-
дится между учреждениями, которые имеют 
различный организационно-правовой статус.

Говоря о «существенности» (как признаке от-
граничения изменения вида исправительного 
учреждения от других переводов осужденных), 
мы имеем в виду оценочные показатели — ка-
чественные (или отдельные) изменения усло-
вий отбывания наказания, правового положе-
ния осужденного, применения к нему средств 
исправления и пр.

Безусловно, важным критерием для измене-
ния вида исправительного учреждения должно 
выступать поведение осужденного в течение 
всего периода отбывания наказания, свидетель-
ствующее о достижении им цели исправления.

В соответствии со ст. 9 УИК РФ, исправление 
осужденных — это формирование у них ува-
жительного отношения к человеку, обществу, 
труду, нормам, правилам и традициям челове-
ческого общежития и стимулирование правопо-
слушного поведения. При оценке исправления 
осужденного обычно учитывается наличие или 
отсутствие поощрений и взысканий, нахожде-
ние на определенных условиях отбывания на-
казания и т.д.15

Поведение осужденного, учитываемое для 
применения норм об изменении вида исправи-
тельного учреждения, может быть двух видов: 
положительное и отрицательное. Отрицательно 
характеризующимися осужденными признаются 
злостные нарушители установленного порядка 
отбывания наказания. Для положительной ха-
рактеристики осужденного законодателем не 
установлены точные критерии.

Положительная характеристика поведения 
осужденного и его личности неоднократно упо-
минается в УИК РФ:

14 См.: Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка : 80 000 слов и фразеологических 
выражений / РАН. Институт русского языка им. В. В. Виноградова. 4-е изд., доп. М. : Элпис, 2003. С. 241.

15 См.: Орлов В. Н. О цели уголовного наказания в виде исправления осужденного: понятие, средства, 
критерии и степень оценки // Российский ежегодник уголовного права. 2006. № 1. С. 127—138.
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— ч. 3 ст. 175 — определение основания для 
замены неотбытой части наказания более 
мягким его видом;

— ст. 78 — перевод осужденного в исправи-
тельное учреждение с более мягким видом 
режима;

— ст. 176 — применение к осужденному поми-
лования.
Анализируемое понятие является прежде 

всего психолого-педагогической категорией 
и требует при его применении индивидуальной 
оценки личности осужденного за достаточно 
длительный период, который свидетельствовал 
бы о достижении высокой степени его исправ-
ления (осознание вины, критическое отношение 
к совершенному преступлению, возмещение 
материального ущерба, добросовестное отно-
шение к труду и обучению, примерное пове-
дение, отсутствие взысканий и пр. — ч. 4 ст. 80 
УК РФ).

К тому же, прежде чем быть признанным 
положительно характеризующимся, осужден-
ный должен последовательно пройти ступени 
исправления: иметь поощрения и не иметь взы-
сканий, быть переведенным на облегченные 
условия отбывания наказания. В классификации 
ступеней исправления категория «положитель-
но характеризующийся осужденный» является 
третьей ступенью, уступая лишь представлению 
к условно-досрочному освобождению — «для 
своего исправления он не нуждается в полном 
отбывании назначенного судом наказания» (ч. 1 
ст. 79 УК РФ).

Несмотря на отсутствие в законодательстве 
унифицированного подхода к тому, кого следу-
ет считать положительно характеризующимся, 
в теории и на практике к ним относят следую-
щие категории осужденных:
— имеющие поощрения;
— не имеющие взысканий;
— находящиеся на облегченных (льготных) ус-

ловиях отбывания наказания;

— получающие общеобразовательную или про-
фессиональную подготовку и др.16

Таким образом, положительная характе-
ристика осужденных основывается на их по-
ведении в течение всего периода отбывания 
наказания в виде лишения свободы. Данную 
позицию также поддерживает Н. А. Тюфяков, 
говоря о том, что поведение осужденного яв-
ляется основным общим критерием оценки его 
личности при принятии решения об изменении 
условий отбывания наказания17.

В соответствии с п. 27 постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 29 мая 2014 г. № 9 
«О практике назначения и изменения судами 
видов исправительных учреждений» вывод 
о положительной характеристике осужденного 
должен быть основан на всестороннем учете 
данных о его поведении за весь период отбы-
вания наказания, а не только за время, непо-
средственно предшествующее рассмотрению 
представления или ходатайства. При этом не-
обходимо учитывать:
— соблюдение правил внутреннего распорядка;
— выполнение требований администрации ис-

правительного учреждения;
— участие в мероприятиях воспитательного 

характера и в общественной жизни испра-
вительного учреждения;

— наличие у осужденного поощрений и взы-
сканий;

— поддержание осужденным отношений с род-
ственниками, а также с положительно или 
отрицательно характеризуемыми осужден-
ными;

— перевод на облегченные условия содержа-
ния и др.
Считаем, что необходимо более четко 

конкретизировать критерии положительного 
поведения осужденных для изменения вида 
исправительного учреждения в ст. 78 УИК РФ. 
Отсутствие дисциплинарных взысканий у осу-
жденного свидетельствует о его нейтральном 

16 См.: Смирнов И. А. Положительно характеризующиеся осужденные в прогрессивной системе ресоциа-
лизации // Уголовно-исполнительное право. 2018. Т. 13. № 2. С. 160—167.

17 Тюфяков Н. А. Поведение осужденного к лишению свободы как определяющий критерий изменения вида 
исправительного учреждения // Актуальные проблемы уголовной и уголовно-процессуальной политики 
Российской Федерации : материалы Междунар. науч.-практ. конференции. Омск, 2017. С. 137—142.
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поведении в течение срока отбывания наказа-
ния и является недостаточным для перевода его 
в другой вид исправительного учреждения как 
положительно характеризующегося осужденно-
го. Объединяющим критерием в данном случае 
может выступать нахождение осужденного на 
облегченных (льготных в воспитательных коло-
ниях) условиях отбывания наказания, перевод 
на которые возможен при выполнении фор-
мальных и материальных признаков.

Таким образом, считаем необходимым из-
ложить ч. 2 ст. 78 УИК РФ следующим образом: 
«Осужденные, находящиеся на облегченных 
(льготных) условиях отбывания наказания, могут 
быть переведены для дальнейшего отбывания 
наказания...».

Проведенный в статье анализ института из-
менения вида исправительного учреждения 
позволил сделать следующие выводы:
— изменение вида исправительного учрежде-

ния — это самостоятельный институт уголов-
но-исполнительного права, представляющий 
собой совокупность правовых норм, которые 
регламентируют переводы осужденных из 
исправительных учреждений одного вида 

в исправительные учреждения другого вида, 
влекущих существенное изменение правово-
го положения осужденных;

— для решения проблемных вопросов реализа-
ции института изменения вида исправитель-
ного учреждения в механизме отбывания 
наказания в виде лишения свободы необхо-
димо:

а)  законодательно закрепить и усовершенство-
вать процедурные аспекты применения ин-
ститута изменения вида исправительного уч-
реждения по аналогии с процедурой приме-
нения условно-досрочного освобождения;

б)  более четко регламентировать критерии пе-
ревода положительно характеризующихся 
осужденных в другой вид исправительного 
учреждения. По нашему мнению, данным 
критерием может выступать нахождение 
осужденного на облегченных (льготных) ус-
ловиях отбывания наказания;

в)  закрепить в одной статье УИК РФ все спосо-
бы перевода осужденных из одного испра-
вительного учреждения в другое и отграни-
чить их друг от друга по достигаемым целям 
и задачам.
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According to the majority of them, the changes in the type of the correctional facility is the core of a progressive 
system of serving the sentence, as one of its elements. Nevertheless, the legal regulation of the changes in the type 
of correctional facilities possesses a number of problematic issues. Among them are: no legally binding concepts; 
imperfect procedural changes in the type of the correctional institution; establishing criteria for transfer from 
one type of correctional facility to another one, which do not make it possible to adequately estimate the degree 
of positive behavior of a convicted person, and so on. In the preparation and writing of the paper the following 
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research the paper provides the author’s concept of the changes in the type of the correctional facility. The author 
also proposes some changes in the penal legislation aimed at improving the institution of the changes in the type 
of the correctional facility. A criterion for transition of a positively characterized convicted person from one type 
of correctional facility to another on is suggested.
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Вследствие глобального развития техноло-
гического прогресса предметом острых 
дискуссий в области как медицины, так 

и права выступают механизмы проведения ди-
агностических и клинических процедур в сфе-
ре пренатальной диагностики. На перекрестке 
будущих дилемм выступают общепризнанные 
принципы международного права, мораль-
ный плюрализм и ряд международных актов, 
главенствующее положение среди которых за-
нимает Всеобщая декларация прав человека 
(принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 де-
кабря 1948 г.)2. С одной стороны — принципы 
биоэтики, выражающиеся в положительном на-
правлении в виде максимальной оптимизации 
эмбриональной, внутриутробной жизни и, как 
следствие, рождении здорового индивидуума. 
С другой — диаметрально противоположная 
концепция, выражающаяся в проведении абор-
тативных процедур3, что в итоге априори служит 
конструктивным фактором, направленным на 
защиту фундаментальных личностных прав и со-
хранение жизни беременной женщины.

Весьма интересна и исключительна конститу-
тивность постулатов И. Канта в спектре баланса 
интересов обеспечения свободы конкретного 
субъекта ради совместимости со свободой дру-
гих лиц, при условии, что данные пределы могут 
быть ограничены только законом4. Необходимо 
обратить внимание на то, что ряд итальянских 
ученых транслируют базовые международные 
принципы прав и свобод человека и гражданина 
на еще не родившегося и де-юре не являюще-
гося субъектом с точки зрения права эмбрио-

на. Итальянские цивилисты и теоретики пра-
ва обосновывают свою позицию с концепции 
контраста либерального государства, которое 
позиционируется на вышеуказанных фундамен-
тальных постулатах5.

Следует согласиться с данной, на первый 
взгляд неординарной позицией ввиду транс-
национального характера вышеуказанных пра-
вовых и биоэтических конструкций, которые 
направлены на признание определенной квали-
фикации, присваиваемой эмбриону. Представ-
ляется, что с позиции медицины жизнеспособ-
ность плода отрицать нецелесообразно, иначе 
будет подвергнута редукции его собственная 
индивидуальность, что выражается, например, 
в отличной от материнской группе крови или 
феномене резус-конфликта. Здесь необходимо 
указать норму ст. 3 Международной деклара-
ции о генетических данных человека (приня-
той резолюцией Генеральной конференции 
 ЮНЕСКО по докладу Комиссии III на 20-м пле-
нарном заседании 16 октября 2003 г.6), в ко-
торой акцентируется внимание законодателя 
соответствующего правопорядка на персони-
фицированную генетическую конституцию каж-
дого лица и в то же время подчеркивается, что 
идентичная конструкция личности не должна 
определяться исключительно генетическими 
характеристиками ввиду того, что необходимо 
учитывать корреляцию образовательных, эко-
логических, личностных, социальных, духовных, 
эмоциональных и культурных критериев, под 
воздействием которых формируется индиви-
дуальность субъекта. На наш взгляд, данный 

2 СПС «КонсультантПлюс».
3 См.: A, B и C (A, B and C) против Ирландии: постановление Европейского Суда по правам человека от 

16 декабря 2010 г. (жалоба № 25579/05). По делу обжалуются ограничения абортов в Ирландии. По делу 
допущено нарушение требований статьи 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. По 
делу требования ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод нарушены не были (см.: 
СПС «КонсультантПлюс»).

4 Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // Сочинения : в 6 т. М., 1966. Т. 6. 
С. 12—13.

5 См.: Burke K., Clarke A. Genetic Screening // ten Have H. (ed). Encyclopedia of Global Bioethics. Springer, Cham, 
2015. Pp. 4—5 ; Ognipersona e soggetto, non ogni soggetto e persona. Касс. от 29 июля 1989 г., № 3498, 
в Foroit., 1990, v. I, P. 1617.

6 Официальный сайт ООН. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/genome_dec.
shtml (дата обращения: 21.06.2019).
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подход является конструктивным, но следует 
отметить, что, исходя из анализа внутреннего 
законодательства различных стран, превалирует 
именно генетическая составляющая над иными 
факторами. Примером может послужить случай, 
когда китайский генетик Хэ Цзянькуй проводил 
эксперименты, результатом которых выступили 
близнецы с отредактированным геномом7, что, 
думается, являлось прямым нарушением ряда 
норм международных документов в сфере пре-
натальной диагностики.

В связи с этим возникает парадоксальная 
ситуация, в рамках которой не всегда понятно, 
следует ли наделять эмбрион статусом лично-
сти и распространять на него те права, которые 
государство обязано защищать, а значит, в ре-
шении этого вопроса мы используем моральные 
и этические аспекты.

Корреляция вышеуказанных факторов проти-
воречит сложившимся представлениям о био-
этике, в связи с чем возникает потребность 
в конструировании на законодательном уровне 
исчерпывающего перечня правовых ограниче-
ний на реализацию данного механизма в объ-
ективной действительности. Ученый в области 
генетики стволовых клеток Д. В. Гольдштейн 
отмечает, что этические проблемы ограничи-
ваются проблемами безопасности, не допуска-
ющими наступления необратимых последствий. 
Он также определяет бесспорность факта до-
минирования человека над конвенционным 
регулированием. Например, в Великобритании 
было разрешено рождение ребенка «от трех 
родителей», что детерминировало ликвидацию 
вредных мутаций митохондриальной ДНК8. А в 
2002 г. Наффилдский совет по биоэтике (Nuffield 
Council on Bioethics) относительно «гена пре-

ступности» определил рекомендации, в со-
ответствии с которыми в деятельность судей 
необходимо внедрить возможность изучения 
генетической структуры подсудимых перед вы-
несением вердикта, а генетическая предрас-
положенность субъекта к антиобщественному 
поведению должна приравниваться к психиа-
трической экспертизе и, как следствие, служить 
надлежащим доказательством в процессе9. 
На сессии Совета Европы по биоэтике ученые 
утверждали, что эмбрион является человеком 
уже на 14-й день после зачатия. Совершенно 
справедливо отмечает американский фило-
соф Фрэнсис Фукуяма: «Научное наступление 
во всех этих областях имеет потенциальные 
политические последствия, потому что оно 
расширяет наши знания о мозге — источнике 
человеческого поведения, а следовательно — 
и возможности управлять им»10.

Согласно ст. 1 Конвенции о правах ребенка 
от 20 ноября 1989 г.11 «ребенком» является ка-
ждое человеческое существо до достижения 
18-летнего возраста, если по закону, приме-
нимому к данному ребенку, он не достигает 
совершеннолетия ранее. Исходя из анализа 
нормы ст. 6 вышеуказанного международного 
документа, государства-участники признают 
и обеспечивают неотъемлемое право на жизнь 
каждого ребенка, его выживание и здоровое 
развитие. Применительно к этому аспекту 
в абз. 9 преамбулы установлено, что ребенок 
подлежит правовой защите как до, так и после 
рождения. В связи с этим наблюдается транс-
цендентальность двух интерпретированных 
трактовок, ввиду того что охрана и защита пло-
да с отдельными изъятиями из общего правила 
поставлена в зависимость от возрастного кри-

7 См.: Kulturkampf und Gewissen. Medizinethische Strategien der «Lebensschutz»-Bewegung / Vgl. E. Sanders, 
K. Achtelik, U. Jentsch. Berlin, 2018.

8 См.: Васильев А. В., Бухарова Т. Б., Волков А. В., Большакова Г. Б., Гольдштейн Д. В. Влияние даларгина 
на пролиферацию мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток, дермальных фибробластов 
и клеток остеосаркомы человека invitro // Гены и клетки. 2014. № 4. С. 76—80.

9 См.: Геном человека : Энциклопедия, написанная четырьмя буквами / В. Тарантул. М., 2003. С. 721.
10 См.: Fukuyama F. Our Posthuman Future. Consequences of the Biotechnology Revolution. N. Y. : Farrar, Straus 

and Giroux, 2002. Р. 19.
11 См.: Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г. (вступила 

в силу для СССР 15 сентября 1990 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
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терия и варьируется в законодательствах кон-
кретных государств.

В ходе проведения медицинских экспери-
ментов над эмбрионом поднимается вопрос об 
ответственности данных лиц с учетом дуалисти-
ческой позиции между «этическими принципа-
ми» и «юридическими обязанностями» в сфере 
пренатальной диагностики за пределами огра-
ниченных возможностей. Специалист в области 
репродуктивной генетики Л. Ф. Курило упоми-
нает пример наступления неблагоприятных по-
следствий вмешательства в эмбриональное раз-
витие, которые привели к трагедии, отдаленной 
во времени: принятие препарата талидомида 
беременными женщинами приводило к рожде-
нию детей с врожденными уродствами12.

Основу данного вопроса составляет ее дихо-
томия в разрезе терапевтического спектра, на-
правленного на защиту права матери прерывать 
беременность в случае выявления патологиче-
ских процессов, связанных со значительными 
отклонениями и врожденными дефектами, и в 
то же время с точки зрения международного 
законодательного регулирования, не признаю-
щего плод в качестве субъекта, заслуживающего 
право на жизнь13. Вместе с тем с точки зрения 
биоэтики данный подход иллюстрирует черты 
дискриминационного инструмента, в то время 
как политика и практика пренатальной диагно-
стики контрпродуктивно влияют на жизнь уже 
рожденных инвалидов, что вступает в проти-
воречие c п. «б» ч. 1 ст. 8 Конвенции о правах 
инвалидов (принятой резолюцией 61/106 Ге-
неральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 г.)14, 
нормы которой направлены на диаметрально 
противоположный курс развития в рамках борь-

бы со стереотипами и предрассудками в отно-
шении инвалидов15. По мнению представителя 
России в Комитете по биоэтике Совета Европы 
Б. Г. Юдина, «большая часть проблем возника-
ет не тогда, когда редактируют соматические 
клетки, а тогда, когда пытаются вмешиваться 
в эмбрион человека»16. Представляется, что за-
частую защитные гарантии, предусмотренные 
международными актами, имеют монистиче-
скую направленность и могут разнопланово 
влиять на различные сферы общественных от-
ношений.

Подтверждением вышесказанного может 
послужить следующий пример из судебной 
практики. Гражданка Латвии обратилась в Ев-
ропейский Суд по правам человека по моти-
вам нарушения нормы ст. 8 Международной 
декларации о генетических данных человека от 
2003 г. и, как следствие, отказа в предоставле-
нии адекватной и своевременной медицинской 
помощи в рамках предродового обследования 
и соответствующей компенсации в результате 
наступления неблагоприятных последствий. 
Как следует из материалов дела, беременная 
женщина в возрасте 40 лет, имеющая двух де-
тей, была направлена на предродовое обсле-
дование в связи с тем, что по национальному 
законодательству таковое должно быть осу-
ществлено по достижении 35-летнего возраста. 
В результате была допущена халатность врача, 
выраженная в отсутствии выдачи направления 
на анализ альфа-фетопротеина (АФП), в резуль-
тате чего родился ребенок с синдромом Дауна. 
ЕСПЧ установил, что национальный суд действо-
вал на произвольной основе и не провел надле-
жащего расследования жалобы заявительницы 

12 См.: Неонатология : учеб. пособие : в 2 т. / Н. П. Шабалов. 3-е изд., испр. и доп. М., 2004. Т. 1. С. 44.
13 См.: Palmieri A. L. Graziussi Diagnosi prenatale: morale, deontologia e diritto, capitolo 31 // Medicina dell’età 

prenatale Prevenzione, diagnosi e terapia dei difetti congeniti e delle principali patologie gravidiche. Pp. 551—
552.

14 Официальный сайт ООН. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/disability.shtml 
(дата обращения: 21.06.2019).

15 См.: Shaffer B. The Right to Life, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, and Abortion // Penn 
State International Law Review. 2009. 2. Pp. 265—287.

16 См.: Руководящий комитет по биоэтике совета Европы (CDBI). Защита эмбриона человека in vitro. Доклад 
по вопросам защиты эмбриона человека in vitro. Страсбург, 19 июня 2003 г. / пер. на рус. яз. Л. А. Резни-
ченко ; науч. ред.: член-корр. РАН Б. Г. Юдин, проф. Л. Ф. Курило. С. 34—40.
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и, как следствие, была нарушена норма ст. 8 
вышеуказанной Конвенции в ее процедурном 
аспекте17.

Представляется, что аморфность регла-
ментации пренатальной диагностики в целом 
и последствия неприменения в широких мас-
штабах инвазивного генетического скрининга 
(биопсии ворсинхориона, амниоцентеза и кор-
доцентеза), в частности, обусловлены совокуп-
ностью конъюнктурообразующих факторов: 
реализация данной медицинской процедуры 
может повлечь оправдание и увеличение ста-
тистических данных совершения абортов, ши-
рокий спектр осуществления секвенирования 
и расшифровки генома в целях идентифика-
ции субъекта, имеющего предрасположен-
ность к преступлениям, выявления хромосом 
сверхагрессивности и др. Полагаем, следует 
согласиться с мнением американского хирур-
га Дж. Т. Кейса в том, что необходимо препят-
ствовать рождению ребенка, если известно, 
что «он родится монстром»18. Данный факт 
подтверждается положением п. 84 Европей-
ской конвенции о защите прав и достоинства 
человека в связи с применением достижений 
биологии и медицины (1996 г.), «поскольку су-
ществует очевидная опасность того, что гене-
тическое тестирование будет использоваться 
в интересах помимо охраны здоровья (напри-
мер, в случае медосмотра перед принятием на 
работу или заключения договора страхования), 
важно проводить четкое различие между здра-
воохранительными целями в интересах чело-
века, с одной стороны, и интересами третьих 
сторон, которые могут иметь коммерческий 
характер, с другой стороны».

В соответствии с п. 72 Конвенции по правам 
человека и биомедицине (1996 г.)19 генетиче-
ские исследования заключаются в проведении 
медицинского освидетельствования, направлен-
ного на обнаружение или исключение присут-
ствия наследственных болезней или предраспо-
ложенности к таким болезням у человека путем 
проведения прямого или косвенного анализа 
его генетического наследия (хромосомы, гены). 
Основополагающим направлением деятельно-
сти врача является защита качества жизни еще 
не родившегося ребенка, в результате чего нахо-
дят свое применение диагностические методы, 
в том числе генетические манипуляции, которые 
вступают в конфликт с евгеникой, которые на-
правлены на идентификацию патологии и по-
роков развития во время эмбриональной или 
внутриутробной жизни, что в конечном счете 
приводит к значительному изменению плода.

Правовое регулирование данного вопроса 
определяется на международном уровне. Со-
гласно статистическим показателям Всемирной 
организации здравоохранения о периодиче-
ских самопроизвольных абортах, происходит 
более трех последовательных выкидышей до 
20-й недели беременности20. Насчитывается 
примерно 5 % лиц репродуктивного возраста, 
у которых производится два аборта вследствие 
показателей, установленных в ходе генетиче-
ской диагностики.

Следует положительно оценить то, что впер-
вые в 1968 г. Уилсон и Юнгнер попытались раз-
работать критерии, по которым следовало бы 
придавать оценке данную процедуру21, в резуль-
тате чего было сконструировано 10 конститутив-
ных позиций:

17 См.: А.К. против Латвии: постановление Европейского Суда по правам человека от 24 июня 2014 г. (жалоба 
№. 33011/08) // Отчет Европейского Суда по правам человека о проведении исследования. Проблемы 
биоэтики в свете судебной практики Европейского Суда по правам человека, 2016. С. 9.

18 См.: Resta G. R. The first prenatal diagnosis of a fetal abnormality // J. Genet. Counsel. 1997; 6 (1): 83.
19 См.: Конвенция о защите прав человека и человеческого достоинства в связи с применением достижений 

биологии и медицины : Конвенция о правах человека и биомедицине (ETS № 164) (заключена в г. Овьедо 
4 апреля 1997 г.) // СПС «КонсультантПлюс».

20 См.: ВОЗ (1977). Рекомендованные определения, терминология и формат для перинатального периода 
и использование нового свидетельства о причине перинатальной смерти. Изменения, рекомендованные 
FIGO с поправками от 14 октября 1976 г. // Acta Obstet Gynecol Scand 56: 247—253.

21 См.: Wilson J. M. G. & Jungner G. Принципы и практика скрининга на заболевание. Женева : ВОЗ, 1968.
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1)  необходимо наличие заболевания, в резуль-
тате которого могут возникнуть проблемы со 
здоровьем;

2)  в обязательном порядке должна быть воз-
можность идентифицировать дефект орга-
низма;

3)  объективная реализация критерия доступ-
ности средств и методов для проведения 
генетического скрининга;

4)  потенциальная визуализации латентной 
и ранней симптоматики соответствующего 
порока;

5)  разработка и формирование тестирования 
субъектов;

6)  приемлемость и общедоступность экзамена-
ционных заданий для среднестатистического 
населения;

7)  смоделированный анамнез состояния здо-
ровья должен быть четко доведен до лица 
с адекватными и понятными формулиров-
ками;

8)  консолидированный подход во взаимоотно-
шениях между пациентами и врачами, в том 
числе соблюдение биоэтических принципов;

9)  соразмерное и экономически сбалансиро-
ванное конвертирование процедуры прена-
тальной диагностики в денежный эквивалент 
в целях выявления случаев заболевания;

10)  в случае обнаружения противоправных дей-
ствий (бездействия) врача-специалиста, ге-
нетиков расследование дела, проводимое 
соответствующими силовыми структурами 
в конкретном правопорядке, должно соот-
ветствовать транснациональным принципам 
объективности, оперативности и непрерыв-
ности.
Впоследствии вышеуказанные критерии 

были модернизированы с целью конкретизации 
и многоаспектной реализации в объективной 
действительности. В частности, было акценти-
ровано внимание на конфиденциальности, ав-
тономии и минимизации потенциальных рисков 
скрининговых процедур. Новация выразилась 
в получении необходимого согласия на тести-
рование, которое направлено на получение до-
статочной информации о последствиях как по-
ложительного, так и отрицательного результата 
скринингового теста, в дополнение к способно-

сти принимать решение, свободное от внешнего 
давления. В подтверждение вышесказанного 
при обычном скрининге и идентификации тако-
го порока, как муковисцидоз у новорожденных, 
используются молекулярно-генетические тесты 
для выявления мутаций в гене CFTR только у де-
тей, уровень сывороточного трипсина которых 
значительно выше нормы. Тем не менее реа-
лизация обратной пропорциональности в це-
лях эффективного и продуктивного проведения 
данной программы: снижение экономического 
фактора и увеличение скорости «секвениро-
вания следующего поколения» (NGS) — часто 
позволяет ввести диагностику ДНК в качестве 
основного способа скрининга.

Представляется необходимым указать норму 
ст. 12 Конвенции по правам человека и биоме-
дицине (1996 г.), согласно которой прогностиче-
ские тесты на наличие генетического заболева-
ния или предрасположенности к наследствен-
ному пороку могут проводиться исключительно 
в медицинских целях, при условии надлежащей 
консультации специалиста-генетика, в ходе ко-
торой соответствующий субъект должен пре-
доставить согласие на реализацию процедуры 
пренатальной диагностики. Нормой ст. 6 выше-
указанного документа определяется круг лиц, 
который имеет право действовать в интересах 
данного субъекта: представитель, орган власти, 
лицо или учреждение, определенные нацио-
нальным законом. В то же время нормой п. «б» 
ст. 8 Международной декларации о генетиче-
ских данных человека от 2003 г. предусмотрено, 
что, если лицо по каким-либо причинам не спо-
собно дать осознанное согласие, разрешение на 
генетическое тестирование должен предоста-
вить только юридический представитель.

Целесообразно дополнить, что отсутству-
ет конвенционное регулирование в качестве 
предъявления четких и конкретных требований 
к такому лицу, в связи с чем также наблюдается 
разрозненный субъектный состав. Более того, 
на наш взгляд, конструктивным подходом вы-
ступала бы регламентация следующих критери-
ев: в качестве представителя, действующего от 
имени и в интересах представляемого, может 
выступать лицо, имеющее высшее юридиче-
ское образование в профилирующей области 
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права. Как видится, именно вышеуказанные 
характеристики будут способствовать дости-
жению оптимального и максимально объек-
тивированного результата для доверителя на 
наличие или отсутствие факта осуществления 
тестирования.

Интересен факт, воплощающийся в следу-
ющей коллизии. Согласно ч. 2 ст. 54 Федераль-
ного закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в РФ»22 по 
общему правилу несовершеннолетние лица, 
достигшие возраста 15 лет, имеют право на ин-
формированное добровольное согласие на ме-
дицинское вмешательство или на отказ от него. 
Из данного факта следует, что в случае наличия 
беременности несовершеннолетний субъект 
может принять неосознанное решение по по-
воду осуществления процедуры аборта или со-
хранения плода. В то же время информирова-
ние законных представителей о данном казусе 
будет являться следствием нарушения норм 
п. 9 ст. 4, ст. 13, п. 2 ч. 2 ст. 73 вышеуказанно-
го Закона, которые рефлексируют реализацию 
основополагающего принципа охраны здоро-

вья — соблюдение врачебной тайны и конфи-
денциальность персональных данных. При этом 
конвенционное регулирование устанавливает 
четкий возраст — совершеннолетние лица по 
национальному законодательству конкретного 
правопорядка, в ином случае необходимо на-
личие согласия представителя.

Учитывая вышеизложенное, представляется 
продуктивным разработать и регламентировать 
на конвенционном уровне в одном из между-
народных актов, регулирующих отношения 
в области пренатальной диагностики, с после-
дующей имплементацией в соответствующее 
национальное законодательство, следующую 
позицию, которая визуализируется в импера-
тивном порядке при наступлении детородно-
го возраста, адаптированного под конкретный 
правопорядок: все субъекты обязаны проходить 
комплексное обследование на предмет иден-
тификации наследственных генетических забо-
леваний. Применительно к такому курсу разви-
тия видится активная реализация пренатальной 
диагностики и забота государства о здоровье 
будущего поколения.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Васильев А. В., Бухарова Т. Б., Волков А. В., Большакова Г. Б., Гольдштейн Д. В. Влияние даларгина на 
пролиферацию мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток, дермальных фибробластов 
и клеток остеосаркомы человека invitro // Гены и клетки. — 2014. — № 4. — С. 76—80.

2. Геном человека : Энциклопедия, написанная четырьмя буквами / В. Тарантул. — М., 2003.
3. Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане // Сочинения : в 6 т. — М., 

1966. — Т. 6. — С. 12—13.
4. Неонатология : учебн. пособие : в 2 т. / Н. П. Шабалов. — 3-е изд., испр. и доп. — М., 2004. — Т. 1.
5. Burke K., Clarke A. Genetic Screening // Encyclopedia of Global Bioethics / ten Have H. (ed). — Springer, 

Cham, 2015. — Pp. 4—5.
6. Fukuyama F. Our Posthuman Future. Consequences of the Biotechnology Revolution. — N. Y. : Farrar, Straus 

and Giroux, 2002.
7. Kulturkampf und Gewissen. Medizinethische Strategien der «Lebensschutz»-Bewegung / Vgl. E. Sanders, 

K. Achtelik, U. Jentsch. — Berlin, 2018.
8. Palmieri A. L. Graziussi Diagnosi prenatale: morale, deontologia e diritto, capitolo 31 // Medicina dell’età 

prenatale Prevenzione, diagnosi e terapia dei difetti congeniti e delle principali patologie gravidiche. — 
Pp. 551—552.

9. Resta G. R. The first prenatal diagnosis of a fetal abnormality // J. Genet. Counsel. 1997; 6 (1): 83.

22 СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724.



151

медведев м. в., суворов Г. н.
Международные правила проведения пренатальной диагностики: анализ общих подходов 

Актуальные проблемы российского права. 2019. № 11 (108) ноябрь

10. Shaffer B. The Right to Life, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, and Abortion // Penn 
State International Law Abstract. — 2009. — 2. — Pp. 265—287.

11. Wilson J. M. G. & Jungner G. Принципы и практика скрининга на заболевание. — Женева : ВОЗ, 1968.

Материал поступил в редакцию 21 июня 2019 г.

INTERNATIONAL RULES OF PRENATAL DIAGNOSIS: COMMON APPROACHES ANALYSIS23

Mikhail V. Medvedev, Dr. of Sci. (Medicine), Professor, Head of the Department of Ultrasound 
and Prenatal Diagnosis of the Academy of Postgraduate Education of the Federal Clinical Research 
Centre of Russia’s Federal Medical-Biological Agency
mmedved@list.ru
Volokolamskoe sh., d. 91, Moscow, Russia, 125371

Georgiy N. Suvorov, Vice-Rector for General Affairs of the Academy of Postgraduate Education of 
the Federal Clinical Research Centre of Russia’s Federal Medical-Biological Agency
ipk6019086@yandex.ru
Volokolamskoe sh., d. 91, Moscow, Russia, 125371

Abstract. The authors investigate the specifics of international legal regulation of genetic aspects in the field of 
prenatal diagnostics, and analyze the debates on the reasons for this procedure. Based on the key ideas of genetic 
scientists on genetic screening, the existence and functioning of negative aspects were revealed; the authors provide 
proposals for levelling the latter. According to the results of the study it seems productive to develop and regulate 
a particular position on the conventional level in one of the international acts regulating relations in the field of 
prenatal diagnosis, followed by the implementation of the relevant national legislation. The position that seems 
mandatorily upon the occurrence of childbearing age, adapted for the particular rule of law is the following: all 
subjects are required to pass a comprehensive examination for identification of inherited genetic diseases. With 
regard to this course of development, the author can see an active implementation of prenatal diagnosis and the 
state care for the health of future generations.

Keywords: genetic screening, prenatal diagnosis, genetic research, bioethics, embryonic development.

REFERENCES (TRANSLITERATION)

1. Vasil’ev A. V., Buharova T. B., Volkov A. V., Bol’shakova G. B., Gol’dshtejn D. V. Vliyanie dalargina na proliferaciyu 
mul’tipotentnyh mezenhimal’nyh stromal’nyh kletok, dermal’nyh fibroblastov i kletok osteosarkomy cheloveka 
invitro // Geny i kletki. — 2014. — № 4. — S. 76—80.

2. Genom cheloveka : Enciklopediya, napisannaya chetyr’mya bukvami / V. Tarantul. — M., 2003.
3. Kant I. Ideya vseobshchej istorii vo vsemirno-grazhdanskom plane // Sochineniya : v 6 t. — M., 1966. — 

T. 6. — S. 12—13.
4. Neonatologiya : uchebn. posobie : v 2 t. / N. P. Shabalov. — 3-e izd., ispr. i dop. — M., 2004. — T. 1.
5. Burke K., Clarke A. Genetic Screening // Encyclopedia of Global Bioethics / ten Have H. (ed). — Springer, 

Cham, 2015. — Pp. 4—5.

23 The study is financially supported by the Russian Foundation for Basic Research, Research Project  
No. 18-29-14061.



152

международное право

Актуальные проблемы российского права. 2019. № 11 (108) ноябрь

6. Fukuyama F. Our Posthuman Future. Consequences of the Biotechnology Revolution. — N. Y. : Farrar, Straus 
and Giroux, 2002.

7. Kulturkampf und Gewissen. Medizinethische Strategien der «Lebensschutz»-Bewegung / Vgl. E. Sanders, K. 
Achtelik, U. Jentsch. — Berlin, 2018.

8. Palmieri A. L. Graziussi Diagnosi prenatale: morale, deontologia e diritto, capitolo 31 // Medicina dell’età 
prenatale Prevenzione, diagnosi e terapia dei difetti congeniti e delle principali patologie gravidiche. — Pp. 
551—552.

9. Resta G. R. The first prenatal diagnosis of a fetal abnormality // J. Genet. Counsel. 1997; 6 (1): 83.
10. Shaffer B. The Right to Life, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, and Abortion // Penn 

State International Law Abstract. — 2009. — 2. — Pp. 265—287.
11. Wilson J. M. G. & Jungner G. Principy i praktika skrininga na zabolevanie. — Zheneva : VOZ, 1968.



153Актуальные проблемы российского права. 2019. № 11 (108) ноябрь

ИНТЕГРАЦИОННОЕ ПРАВО
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Проблема квалификации права  
Европейского Союза как правовой системы

Аннотация. Европейский Союз сформировал собственную правовую систему, отличающуюся 
как от международно-правовой системы, так и от правовых систем государств-членов. 
Совокупность правовых характеристик данного объединения государств не позволяет 
вместить правовую сущность ЕС в рамки международной межправительственной орга-
низации даже с добавлением слов «интеграционного типа». Автор утверждает, что для 
правовых систем (иных, чем международное право) критерием для обособления является 
наличие источника публичной власти, который может распространять такую власть 
на частных лиц. Одним из системообразующих факторов правовой системы ЕС являются 
ценности и принципы, закрепленные в учредительных договорах ЕС. Эти договоры Суд ЕС 
объявляет конституционной хартией и в ряде случаев ставит выше, чем обязательства 
по международного праву. Специфика ЕС проявляется в особенностях взаимодействия пра-
ва ЕС и международного права, в частности в особенностях реализации международного 
права в правопорядке ЕС.

Ключевые слова: право ЕС, правовая система, фрагментация международного права, прямой 
эффект, международная правосубъектность.
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1. К вопросу о понятии «правовая система» 
в международном праве

В современной правовой, в том числе между-
народно-правовой, науке не выработано уни-
версального определения правовой системы. 
Нет и консенсуса по поводу составляющих такой 
системы. Так, например, профессор С. Ю. Ма-

рочкин отмечает, что право является лишь «ос-
новополагающим началом правовой системы», 
которая «охватывает все правовые стороны жиз-
ни»; автор выделяет следующие компоненты 
системы: само право как система норм, юри-
дическая практика и правосознание, доктрина, 
идеология1. Л. П. Ануфриева критикует данный 
подход, поскольку он предполагает, что «пра-

1 Марочкин С. Ю. Действие и реализация норм международного права в правовой системе Российской 
Федерации : монография. М. : Норма, Инфра-М, 2017. С. 31, 278.
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во выступает в качестве чего-то отдельного по 
отношению к его системе», «становится “внеш-
ним” по отношению к самому себе»2.

Понятие «система» (от греч. σύστεμα — це-
лое, составленное из частей, соединение) фи-
лософский словарь толкует как «совокупность 
элементов, находящихся в отношениях и связях 
друг с другом, которая образует определенную 
целостность, единство»3. Д. И. Фельдман об-
ращает внимание на интегративные свойства 
системы, выражающиеся в том, что «системо-
образующие компоненты единого целого в от-
личие от суммативного целого обладают об-
щим качеством, которое отсутствует у них вне 
системы»; для того чтобы придать совокупности 
элементов свойство системы, нужно, чтобы в та-
кой совокупности было объединяющее начало, 
принципы, оси, хребет, связующее звено, чтобы 
(по Канту) целое главенствовало над частями4. 
Для признания определенной совокупности си-
стемой необходимо указать ее объединяющее 
начало и обозначить границы, отделяющие ее 
от других систем. Думается, что для системы 
правовых норм ЕС таким объединяющим нача-
лом является сам субъект, Европейский Союз, 
интеграционное объединение государств, ко-
торое осуществляет правовое регулирование 
отношений не только между составляющими 
его государствами (что свойственно любой меж-
дународной организации), но и между частны-
ми лицами.

2. Основные правовые характеристики ЕС

Перечислим некоторые основные характери-
стики Европейского Союза, которые не отри-
цаются всеми исследователями. Прежде все-
го, Европейский Союз учрежден на основании 
международных договоров и обладает как 

объединение государств системой институ-
тов, действующих от его имени: в том числе 
функционирует представительный орган — Ев-
ропарламент, избираемый прямым голосова-
нием избирателей, проживающих в государ-
ствах — членах ЕС. Учредительные договоры 
предусмотрели, что ЕС обладает компетенцией 
по широкому кругу вопросов, причем специ-
ально выделяется так называемая исключи-
тельная компетенция ЕС, в рамках которой го-
сударства в силу вступления в ЕС и на период 
членства в нем передают ему соответствующие 
полномочия, которые не осуществляют сами. 
Среди правовых актов ЕС есть регламенты, 
которые принимаются институтами ЕС в силу 
соответствующей нормы Договора о функцио-
нировании ЕС, имеют прямое действие, то есть 
применяются судами государств — членов ЕС 
непосредственно к правам и обязанностям 
частных лиц. Учредительные договоры уста-
новили гражданство Европейского Союза; 
равную юридическую силу с Учредительными 
договорами имеет Хартия ЕС об основных пра-
вах, предусмотревшая обширный каталог прав 
человека. Участие государств-членов в Евро-
пейском Союзе нашло конституционное закре-
пление в их конституциях и законах.

Несмотря на единодушие в установлении 
самих явлений, дискуссия о сущности ЕС и его 
правовых актов ведется достаточно давно, в том 
числе и в отечественной правовой литературе. 
Думается, что, как это часто бывает, спор ведет-
ся не о сущности явлений, а о правомерности 
применения различных терминов к этим явле-
ниям, то есть фактически о терминах. Термины 
как языковое средство не только помогают по-
стигать мир, но и ограничивают такое познание5, 
поскольку использующий их стремится втиснуть 
стремительно развивающуюся действительность 
в рамки понятий, которые были созданы в то вре-

2 Ануфриева Л. П. Понятия «система права», «международно-правовая система», «национально-правовая 
система» в науке международного права // Вопросы правоведения. 2013. № 1. С. 134—135.

3 См.: Новая философская энциклопедия // URL: https://gufo.me/dict/philosophy_encyclopedia/%D0%A1%
D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%90 (дата обращения: 29.08.2019).

4 Фельдман Д. И. Система международного права. Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1983. С. 4.
5 Философия языка — одно из направлений философской мысли, которое разрабатывалось целым рядом 

ученых, среди которых выделим Аристотеля, Дж. Милля, Л. Витгенштейна и М. Хайдеггера. 
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мя, когда соответствующие явления еще не воз-
никли6. Как было показано выше, правовые явле-
ния, которые отмечаются оппонентами, практи-
чески совпадают. Просто сторонники различных 
точек зрения акцентируют внимание на различ-
ных проявлениях сложной правовой сущности 
европейского интеграционного образования и, 
применяя в привычной им трактовке различные 
термины, приходят к различным выводам.

Да, Европейские сообщества созданы на 
основе международных договоров, да, они 
являются вторичными субъектами междуна-
родного права, а их компетенция производна 
от первичных субъектов международного права 
(государств-членов) и ограниченна, но форму-
лировки Учредительных договоров об объеди-
нении народов, а не государств, наличие ин-
ститута гражданства ЕС (пусть и производного 
от гражданства государств-членов), наличие 
представительного органа (Европейского пар-
ламента), органа, избираемого прямыми выбо-
рами, широкий объем полномочий институтов 
Европейского Союза и разделение сфер ком-
петенции между государствами-членами и ЕС, 
в том числе выделение сферы исключитель-
ной компетенции, большой объем правовых 
актов, имеющих прямое действие, — все это 
едва ли позволяет вместить правовую сущность 
ЕС в рамки международной межправитель-

ственной организации, даже международной 
организации с добавлением слов «интеграци-
онного типа». Количество отличий ЕС как ин-
теграционного образования от «обычной» или 
«классической» международной организации, 
а также характер таких отличий не позволяет 
рассматривать ЕС только как международную 
организацию.

Учредительные договоры ЕС, а также иные 
договоры, заключаемые государствами в ка-
честве членов ЕС7, с одной стороны, относятся 
к системе источников международного права, 
а с другой — образуют основу и являются ча-
стью системы правовых норм ЕС. Думается, что 
подобная «двухсистемность» международных 
договоров государств — членов ЕС не является 
препятствием для того, чтобы квалифицировать 
совокупность правовых норм, содержащихся 
в Учредительных договорах, а также исходящих 
от институтов и органов ЕС, как систему в силу 
того, что такие Учредительные договоры созда-
ли новое образование, которое не может быть 
квалифицировано ни как государство, ни как 
«обычная» или «классическая» международная 
организация. Эта двойственность международ-
но-правового статуса ЕС подчеркивает двойную 
сущность ЕС, которая дала основание Б. И. Не-
федову предположить, что право ЕС относится 
к межсистемным образованиям8.

6 Так, изобретение автомобиля потребовало нового термина, поскольку употреблявшиеся к тому време-
ни языковые термины были предопределены существованием средств передвижения на конной тяге 
и паровозов и, соответственно, были неудовлетворительны. Попытка вместить изобретение в старые 
термины типа «самодвижущийся экипаж» потерпела неудачу. Автор учебного пособия «Философия 
языка» указывает: «По мере развития наших знаний о предмете, их углубления и расширения должно 
неизбежно совершаться изменение содержания и объема того понятия, в котором эти знания резюми-
руются (открытие новых свойств у изучаемого предмета и, соответственно, новых признаков у понятия». 
См.: Песина С. А. Философия языка : учебное пособие. 3-е изд., стер. М. Флинта: Наука, 2016. С. 235.

7 «The agreements between Member States entered into in their capacity as Member States of the Union»: 
в соответствии с проектом Договора о выходе Великобритании из ЕС от 14 ноября 2018 г. (п. «а» ст. 2) эти 
договоры (имеются в виду их нормы) наряду с другими источниками право ЕС. См. текст проекта на 
сайте Европейской комиссии: https://ec.europa.eu/commission/files/draft-agreement-withdrawal-united-
kingdom-great-britain-and-northern-ireland-european-union-and-european-atomic-energy-community-agreed-
negotiators-level-14-november-2018_en (дата обращения: 09.09.2019). Просится сравнение с Договором 
о Евразийском экономическом союзе (п. 1 ст. 6), использующим термин «договоры в рамках Союза», 
которые составляют «право Союза». 

8 Нефедов Б. И. Триптих. Межсистемные образования в праве. Часть 3. Виды межсистемных образований // 
Евразийский юридический журнал. 2012. № 10 (53). С. 62.
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Для правовых систем (иных, чем междуна-
родное право) критерием обособления является 
наличие источника публичной власти, который 
может распространять такую власть на частных 
лиц. Способы объективации публичной власти 
могут быть различными: в отдельных случаях 
это международный договор, в отдельных — 
правовой акт. А. С. Исполинов отмечает, что «го-
ворить о появлении региональных объедине-
ний интеграционного типа можно только в том 
случае, когда на уровень наднациональных 
исполнительных структур передаются именно 
властные полномочия, а сами эти наднацио-
нальные структуры наделяются правом прини-
мать обязательные нормативные акты общего 
применения, непосредственно регулирующие 
правоотношения в государствах-членах и при-
меняемые национальными судами при разре-
шении споров» и продолжает, что «[и]менно 
наличие частных лиц среди субъектов права ЕС 
позволило Суду ЕС заявить об особенности пра-
вопорядка ЕС, сначала в рамках международно-
го права, а потом и как отдельно существующего 
от международного права»9.

Авторы семитомного «Курса международно-
го права» еще более 25 лет назад, указывая, что 
Европейские сообщества не являются федера-
тивным или квазифедеративным образованием, 
подчеркивали, что «игнорировать... особенно-
сти Сообществ значило бы не учитывать реаль-
но существующее положение»10, а, в частности, 
наличие гражданства Европейского Союза «не 

может не учитываться при определении право-
вой природы Сообществ»11.

Интересно, что профессор С. В. Черниченко, 
считающий неправильной саму постановку во-
проса о прямом действии норм международ-
ного права во внутригосударственной сфере12, 
указывает, что «всякого рода решения органов 
Европейского Союза, якобы имеющие “прямой 
эффект”... и соответствующие им теоретические 
комментарии по поводу появления этого “эф-
фекта” представляются не более чем стремлени-
ем получить результат, который международное 
право дать не может», однако автор допускает 
иную точку зрения в случае, если признавать по-
явление между государствами, вовлеченными 
в интеграционные процессы, какого-то подобия 
конституционно-правовых связей, элементов 
какого-то подобия федерации13. Очевидно, что 
процитированное положение одного из веду-
щих представителей российской науки между-
народного права предполагает возможность 
существования интеграционного объединения 
государств, в котором существует правовая си-
стема, отличная и от международного права, 
и от права государств-членов. От себя же доба-
вим, что наличие «прямого эффекта» как между-
народных договоров, учредивших Европейские 
сообщества, так и правовых актов, принимае-
мых институтами ЕС, давно стали реальностью.

Именно поэтому известный российский кон-
ституционалист В. Е. Чиркин указывает, что «ха-
рактеристика наднационального права как меж-

9 Исполинов А. С. Приоритет, прямое действие и прямой эффект норм права Евразийского экономического 
союза // Журнал международного права и международных отношений. 2017. № 1—2 (80—81). С. 13.

10 Курс международного права : в 7 т. Т. 7 : Международно-правовые формы интеграционных процессов 
в современном мире / М. П. Бардина, С. А. Войтович, Ю. М. Колосов, В. И. Кузнецов [и др.] ; отв. ред. 
Е. Т. Усенко. М. : Наука, 1993. С. 177.

11 Вместе с тем авторы отмечают, что признание наднациональных черт и полномочий органов Европей-
ских сообществ «недостаточно для того, чтобы безоговорочно вывести Сообщества из сферы действия 
международного права». Далее указывается, что к отношениям государств за рамками учредительных 
договоров применяются нормы международного права, из международного права вытекают принципы 
толкования права Сообществ, Сообщества объединяют государства и «поэтому не могут быть выведены 
за рамки категории, именуемой “международные организации”». Однако «отнесение Сообщества к ка-
тегории обычных международных организаций не будет соответствовать реальной действительности» 
(см.: Курс международного права. Т. 7. С. 178).

12 Черниченко С. В. Контуры международного права. Общие вопросы. М. : Научная книга, 2014. С. 192.
13 Черниченко С. В. Указ. соч. С. 198.
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дународного права недостаточна»14. Профессор 
Е. Т. Усенко указывал, что «взаимоотношения 
внутри таких наднациональных образований, 
как Евросоюз, в той мере, в которой они имеют 
наднациональный характер, находятся за пре-
делами международного права», а междуна-
родное право «непригодно для регулирования 
субординационных отношений»15. Профессор 
И. И. Лукашук отмечал: «Существуют особые 
случаи взаимодействия международного и вну-
треннего права. Наиболее показательно в этом 
плане Европейское сообщество. Лежащие в его 
основе международные договоры создали осо-
бую правовую систему (курсив мой. — И. Л.): 
после вступления в силу они стали частью права 
участвующих стран и обладают приматом перед 
национальным правом. На их основе решения 
органов ЕС обрели прямое действие внутри го-
сударств»16.

Шутц отмечает, что «Союз занимает место 
где-то между международной организацией 
суверенных государств и национальным го-
сударством», однако такое «среднее положе-
ние» трудно постигается в терминах класси-
ческого международного права17. Профессор  
А. С. Смбатян не сомневается, что «Суду ЕС уда-
лось создать третью и принципиально новую 
правовую систему — право ЕС»18.

Право ЕС рассматривается ведущими россий-
скими школами европейского права как «свое - 
образная автономная правовая система, ко-
торая по своим качественным параметрам не 
идентична ни национальным правовым систе-
мам государств-членов, ни международному 
праву»19; право ЕС является «особой комплекс-
ной правовой системой, интегрировавшей 
в себе черты, с одной стороны, национального 
и международного права, с другой — континен-
тального и англосаксонского права»20.

Профессор В. М. Шумилов, который усма-
тривает в правопорядке ЕС наднациональный 
характер, указывает, что «наднациональное 
право — это право вторичное, рожденное на 
основе международных договоров (уставов 
международных организаций)», но далее пи-
шет, что «оно столь примечательно и значимо, 
что меняет качество самого международного 
права»21.

Профессор А. Я. Капустин указывает, что 
«применение категории “правовая система ЕС” 
позволяет раскрыть внутреннее единство и вза-
имосвязь различных элементов, составляющих 
понятие права ЕС»22. М. А. Королев отмечает, что 
право ЕС не является «полностью тождествен-
ным ни международному, ни внутригосудар-
ственному праву»23. Авторы учебника «Европей-

14 Чиркин В. Е. Наднациональное право: основные особенности // Журнал российского права. 2017. № 2. 
С. 136.

15 Усенко Е. Т. Очерки теории международного права. М. : Норма, 2011. С. 134.
16 Лукашук И. И. Нормы международного права в правовой системе России : учеб.-практ. пособие. М. : 

Спарк, 1997. С. 11.
17 Shutze R. European Union Law. Second edition. NY : Cambridge University Press, 2018. P. 43.
18 Смбатян А. С. Международное правосудие как шахматная партия, или Почему небольшие шаги пред-

почтительней рывков на дальние расстояния // Евразийский юридический журнал. 2019. № 3. С. 34.
19 Европейское право. Право Европейского Союза и правовое обеспечение защиты прав человека : учебник / 

М. В. Каргалова [и др.] ; рук. авт. кол. и отв. ред. Л. М. Энтин. 3-е изд., пересмотр. и доп. М. : Норма : 
Инфра-М, 2011. С. 66.

20 Право Европейского Союза : учебник для бакалавров : в 2 т. / С. Ю. Кашкин, А. О. Четвериков ; под ред. 
С. Ю. Кашкина. 4-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2013. Т. 1 : Общая часть. С. 108.

21 Шумилов В. М. Глобальная нормативная система и ее составляющие // Государство и право. 2017. № 4. 
С. 75.

22 Капустин А. Я. Международно-правовые проблемы природы и действия права Европейского Союза : 
дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2001. С. 19—20.

23 Королев М. А. Наднациональность с точки зрения международного права // Московский журнал меж-
дународного права. 1997. № 2. С. 16.
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ское международное право» также полагают, что 
Европейский Союз как организацию отличает 
«действие в ее рамках специфической правовой 
системы»24. Рейн Мюлерсон указывает, что c по-
зиции Вестфальского общества право ЕС совсем 
(at all) не является международным правом25.

Создание особого наднационального пра-
вопорядка, основанного на интеграции как 
способе сближения национальных правовых 
систем, отмечает Ю. С. Безбородов (в пример 
приводится ЕС), он также отмечает: «Западно-
европейские процессы сближения в конечном 
счете привели к возникновению и становлению 
уникального правового явления универсального 
масштаба — новой правовой системы со своими 
предметом, принципами и методами правового 
регулирования»26.

Вместе с тем, безусловно, вывод о том, что 
право ЕС является отдельной правовой систе-
мой, не отрицает ни наличия определенных 
явлений правовой действительности (между-
народно-правовой характер образования ЕС, 
производная компетенция, возможность выхо-
да из ЕС), ни соответствующих им последствий, 
определяющих правовой статус ЕС (в частно-
сти невозможность членства в ряде межправи-
тельственных организаций, например ООН или 
МВФ). Называть ли при этом ЕС «государствопо-
добным образованием», «международной орга-
низацией интеграционного типа» или «квазиго-
сударством», зависит от «вкуса» использующего 
такой термин, от ситуации, контекста, в котором 
такой термин используется, от качеств ЕС, ко-
торые хочется подчеркнуть. Мы предпочитаем 
использовать нейтральный термин «интеграци-
онное образование».

Комиссия международного права ООН 
(КМП), анализируя в 2000—2006 гг. проблему 
фрагментации международного права, рассмо-
трела европейскую интеграцию в разделе о кол-
лизиях между специальным и общим правом 
в контексте регионализма и отметила наднацио-
нальный характер норм, составляющих право 
сообществ. КМП упомянула «знаменитое вы-
сказывание Суда27 о том, что учредительные до-
говоры — это не просто международные согла-
шения, а своего рода «конституционная хартия 
ЕС»28. Далее КМП заключает, что Учредитель-
ными договорами «создан особого рода пра-
вовой порядок (legal order. Курсив мой. — И. Л.) 
в отношениях между государствами-членами, 
и тем самым они толкуются и применяются та-
ким образом, что необязательно согласуется 
с тем, как толкуются и применяются “обычные” 
(ordinary) соглашения».

Отметим, что особенность действия и при-
менения норм международных договоров, 
в том числе норм Учредительных договоров, 
во внутригосударственных правопорядках го-
сударств — членов ЕС состоит в том, что вопрос 
о наличии или об отсутствии у таких норм пря-
мого эффекта решается не национальными су-
дами государств-членов, а Судом Европейского 
Союза. Эта уникальная конструкция, основанная 
на ст. 344 ДФЕС, фактически позволяет самому 
интеграционному образованию в лице Суда ЕС 
как его института решать вопрос о прямом дей-
ствии как Учредительных договоров, так и меж-
дународных договоров, заключаемых ЕС. Здесь 
же следует отметить, что второе фундаменталь-
ное качество права ЕС — верховенство — также 
было внедрено и развито Судом ЕС29. Н. А. Со-

24 Европейское международное право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» / А. Х. Абашидзе ; отв. ред. Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова, П. В. Саваськов. М. : 
Междунар. отношения, 2009. С. 21.

25 Mullesrson R. Ordering Anarchy. Hague : Martinus Nijhoff Publishers, 2000. P. 109.
26 Безбородов Ю. С. Методы и формы правовой конвергенции в международном праве : дис. ... д-ра юрид. 

наук. Казань, 2018. С. 23.
27 Case 294/83, Parti ecologiste «Les Verts» v. European Parliament, Judgement of 23 April 1986 // European 

Court Reports, 1986-01339, P. 1365, para 23.
28 Фрагментация международного права: трудности, обусловленные диверсификацией и расширением 

сферы охвата международного права. Доклад исследовательской группы Комиссии международного 
права. A/CN.4/L.682 13 April 2006 П. 218 (С. 121).
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колова полагает, что «право международного 
интеграционного объединения рассматривается 
как более стабильный и прочный фундамент ин-
теграции, нежели только межгосударственные 
отношения»30.

Известный международник Ян Клабберс, 
отмечая, что система международного права 
основана на суверенитете государств и что, со-
ответственно, именно каждое государство ре-
шает, как международное право будет входить 
в национальный правопорядок, приводит ЕС 
в качестве исключения, поскольку правовые 
акты ЕС имеют прямое действие и прямое при-
менение в государствах-членах независимо от 
того, что говорят национальные конституции, то 
есть «прямое применение права ЕС вытекает из 
самого права ЕС»31.

3. Системообразующие факторы  
и международно-правовая специфика ЕС

Нужно подчеркнуть, что определенным систе-
мообразующим значением для права Европей-
ского Союза обладают принципы и ценности ЕС, 
отраженные в ст. 2 ДФЕС: человеческое достоин-
ство, свобода, демократия, равенство, господ-
ство права, соблюдение прав человека, включая 
права лиц, принадлежащих к меньшинствам. 
К ним примыкают еще 6 ценностей, указанные 
в той же статье в качестве признаков обществен-

ного устройства государств-членов: плюрализм, 
недискриминация, терпимость, справедливость, 
солидарность, равенство женщин и мужчин. Суд 
ЕС объявил эти ценности основой существова-
ния ЕС, они имеют приоритет над исполнени-
ем международных обязательств, в том числе 
по Уставу ООН32. Продвижение этих ценностей 
является целью ЕС, в том числе на междуна-
родной арене, в соответствии со ст. 3 Договора 
о ЕС. Любопытной иллюстрацией усилий ЕС по 
сохранению такого принципа, как господство 
права внутри Союза, стало недавнее дело в Суде 
ЕС о признании изменений польского законо-
дательства, сокращающих срок полномочий 
судей верховного суда, противоречащим До-
говору о ЕС33.

Интересный феномен права ЕС заключает-
ся в том, что международный договор, заклю-
ченный Союзом, обязывает не только сам ЕС, 
но также и государства-члены (ст. 226 Догово-
ра о функционировании ЕС)34. Это положение 
в известной мере нарушает правило pacta non 
obligant nisi gentes inter quas inita (договоры 
не обязывают не участвующие в них стороны), 
который профессор Г. М. Вельяминов относит 
к обычно-правовым принципам35. Существует 
еще несколько особенностей международ-
но-правового статуса ЕС, подчеркивающих 
утверждение о том, что право ЕС представляет 
собой правовую систему. Эта специфика прояв-
ляется в следующем: 1) Европейский парламент 

29 Judgment of the Court of 15 July 1964. Flaminio Costa v E.N.E.L Case 6/64 // ECR [1964] 1141.
30 Соколова Н. А. Укрепление региональной интеграции: судебное влияние // Актуальные проблемы рос-

сийского права. 2016. № 10 (71). С. 187.
31 Klabbers J. International Law. 2nd Ed. Cambridge : Cambridge University Press, 2017. P. 323.
32 Judgment of the Court (Grand Chamber) of 3 September 2008. Yassin Abdullah Kadi and Al Barakaat International 

Foundation v Council of the European Union and Commission of the European Communities Joined cases 
C-402/05 P and C-415/05 P ECR [2008] I-06351.

33 Judgment of the Court (Grand Chamber) of 24 June 2019 European Commission v Republic of Poland Case 
C-619/18 published in the electronic Reports of Cases.

34 Л. П. Ануфриева приводит в своей статье соображения Н. В. Миронова применительно к Совету эконо-
мической взаимопомощи о том, что «хотя договоры с третьими сторонами и содержат права и обязан-
ности для объединения в целом, процесс заключения договоров является двусторонним, они обязывают 
международную организацию и страны-члены одновременно» (Ануфриева Л. П. ЕАЭС и «право ЕАЭС» 
в международно-правовом измерении // Московский журнал международного права. 2016. № 4. С. 56.).

35 Вельяминов Г. М. Право национальное и международное / Г. М. Вельяминов ; РАН, Ин-т гос-ва и права. 
М. : РГ-Пресс, 2017. С. 97.
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дает согласие на заключение международного 
договора в наиболее чувствительных вопро-
сах; 2) такое согласие, а также решение Совета 
о подписании международного договора, имеет 
внешнее значение, выполняя функцию выраже-
ния согласия на обязательность международно-
го договора для ЕС как международной орга-
низации, а также внутреннее значение, вводя 
международный договор в правовую систему ЕС 
(конечно, в случае выражения согласия на обя-
зательность договора другой стороной (сторо-
нами) международного договора); 3) Судом ЕС 
сформулировано правило, что международные 
договоры, заключенные Европейским Союзом, 
входят в правовую систему ЕС в качестве состав-
ной (интегральной) части; 4) международный 
договор может предусматривать издание право-
вого акта ЕС, необходимого для его имплемен-
тации в правопорядок ЕС, в этом случае можно 
говорить о методе инкорпорации, при котором 
положения международно-правового договора 
включаются в регламенты и/или директивы ЕС; 
5) международный договор, заключенный ЕС, 
может иметь прямое действие, если его норма 
является ясной и точной, направлена на регу-
лирование прав частных лиц и не предполагает 
принятия внутреннего имплементационного 
акта ЕС; 6) в некоторых случаях акт Совета о со-

гласии на обязательность международного до-
говора содержит формулировки, исключающие 
прямое действие международного договора. 
В целом можно заключить, что Суд ЕС факти-
чески реализовал в правовой системе данного 
интеграционного образования правила взаи-
модействия международного права и нацио-
нального права, в основе которых лежат тео-
рия дуализма и верховенства Учредительных 
договоров ЕС.

Очевидно, что государства — члены ЕС, пе-
редав институтам Союза широчайший объем 
компетенции, отказавшись от реализации от-
дельных полномочий во внутригосударствен-
ной и внешнеполитической сфере, создали 
новый субъект публичной власти, который ре-
ализует ее с помощью правовых норм и инсти-
тутов, а также на основании заявленных в До-
говоре ценностей. Без сомнения, такой субъ-
ект обладает собственной правовой системой, 
которая взаимодействует и с национальным 
правом государств-членов, и с системой меж-
дународного права. Интересно, что последний 
вид взаимодействия имеет как признаки осу-
ществления международного права во внутри-
государственном правопорядке, так и харак-
теристики правового статуса международной 
организации.
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РЕЦЕНЗИИ
Т. В. Кашанина*

Вечно или все же конечно государство 
как социальное явление?  
рецензия на монографию в. я. любашица… 
и н. в. разуваева «эволюция государства:  
историческая динамика и теоретическая модель»  
(м.: риор: инфра-м, 2018. 533 с.)

Аннотация. В статье производится детальный анализ книги «Эволюция государства: исто-
рическая динамика и теоретическая модель». Акцентируются такие вопросы, затронутые 
в книге, как трактовка самого термина «государство», возраст государства, понятие и при-
знаки государства, протогосударство, типология государства и его будущее. Подвергаются 
критике некоторые идеи авторов книги. В частности, понятие государства сегодня нельзя сво-
дить к четырем его классическим признакам: территория, население, суверенитет и власть, 
поскольку наше ви́дение этого социального явления стало более глубоким и многомерным. 
Государство имеет и множество дополнительных признаков. Критикуется и идея о класси-
фикации государств как не основанная на едином критерии и ущербная с точки зрения логики. 
Авторам книги адресуется и упрек в нежелании затронуть вопрос о будущем государства, 
которое сегодня не представляется таким уж безоблачным.

Ключевые слова: монография, рецензия, государство, эволюция государства, динамика, те-
ория, социальное явление.
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Монографии в наше время издаются не ча-
сто, тем более такие фундаментальные 
(33 п. л.), как рецензируемый труд. К тому 

же надо учесть, что государственная тематика 
как предмет научного обозрения в нашем госу-
дарстве вообще не в чести, поскольку ее иссле-

дователи всегда рискуют выйти на политическое 
поле, а здесь много рифов. Поэтому издание книги 
«Эволюция государства», имея в виду эти две осо-
бенности, следует приветствовать уже заранее.

Книга необычна хотя бы тем, что это теоре-
тико-историческое исследование, где теорети-
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ческие идеи аргументируются с помощью исто-
рического контента. Читателю предоставляется 
много исторических доказательств выдвигаемых 
идей, что позволяет ему не брать на веру эти 
идеи, а самому убедиться в их обоснованности, 
сопоставив с ходом истории.

В работе получили рассмотрение многие 
вопросы, связанные с эволюцией государства. 
Укажу лишь на те из них, которые для данной 
проблемы имеют принципиальный характер.

1. Происхождение государства. Этот вопрос 
трактуется в науке неоднозначно. Авторы рас-
сматривают подробно две главные позиции. 
Первая: государство появилось давно (грече-
ские полисы — его начало). Вторая: государ-
ство — это сравнительно новое образование, 
которое возникло не ранее 1300 г., но не позд-
нее 1558—1648 гг. Приводятся исторические 
факты в пользу одной и другой позиции. Вдум-
чивый читатель может сам определиться, какая 
позиция ему представляется более правильной.

2. Значение термина «государство» выяс-
няется подробно, и это совершенно справедли-
во: не определившись с терминологией, можно 
не понять, о чем же идет речь.

3. Понятие государства рассматривается 
(с приведением точек зрения мыслителей) в ди-
намике: и как корпорация, и как система власти 
(государственный аппарат). Конечно, авторы 
склоняются ко второму пониманию государства 
и определяют его как «юридически оформлен-
ную и институционально организованную де-
ятельность по осуществлению полномочий 
верховной власти, направленную на удовлет-
ворение таких потребностей членов обще-
ства, которые не могут быть в полной мере 
удовлетворены ими самими в порядке част-
ной инициативы». Надо отметить, что данное 
определение вполне взвешенное и пригодное 
для характеристики государства на любом этапе 
его эволюции. Тогда возникает вопрос, как же 
отделить один тип государства от других? Авто-
ры отвечают: надо выяснять функции, которые 
государство выполняет на том или ином этапе 
развития.

4. Признаки государства. В поле зрения 
авторов попало 4 признака: территория, насе-
ление, суверенитет и власть. Это те признаки, 

которые имели место и на начальном этапе, 
и на всем протяжении развития государства. 
В работе они получили детальную интерпрета-
цию. Но далее шло накопление и расщепление 
признаков государства. Так, власть разделилась 
на аппарат управления (законодательные и ис-
полнительные органы) и аппарат принуждения. 
Помимо этого, в учебной литературе стали ука-
зывать в качестве признаков и такие, как налоги, 
право и армия.

Уже сегодня признаки государства в теории 
государства стали разделять на две группы: ос-
новные (все указанные выше) и дополнитель-
ные. Они присущи современным государствам 
(единый государственный язык, единая до-
рожно-транспортная система, единая энерге-
тическая система, единая денежная единица, 
единое экономическое пространство, единая 
информационная система, единая внешняя по-
литика, государственные символы (флаг, герб, 
гимн).

Одним словом, вопрос о признаках государ-
ства еще не закрыт и, думается, авторы еще не 
раз к нему обратятся.

5. Протогосударство. В советской теории 
государства и права такого исторического явле-
ния (и, соответственно, понятия) не существова-
ло: всецело доминировало марксистско-ленин-
ское учение и критическое к нему отношение не 
приветствовалось. Кроме того, советская наука 
была отрезана от мировой, где возникновение 
государства рассматривалось далеко не как од-
номоментный процесс. Сейчас же время дру-
гое, и авторы монографии не обходят вопрос 
о протогосударстве стороной. Напротив, они 
считают возникновение протогосударства за-
кономерным этапом при переходе от общинной 
организации жизни людей к государственной.

6. Типология государства. Это центральный 
вопрос эволюции государства. Классификация 
предлагается сложная, в основу которой поло-
жен не один критерий, а разные. Именно это 
и заставляет усомниться в ее четкости. Государ-
ство делится, по мысли авторов, на три типа: 
традиционное, протосовременное и современ-
ное. Какой критерий лежит в основе этого раз-
деления — временно́й? Но тогда вполне можно 
было использовать классификацию, общепри-
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нятую у историков: древнее, средневековое го-
сударство, государство Нового времени и госу-
дарство Новейшего времени. Но, судя по всему, 
термин «традиционное государство» авторы 
взяли для того, чтобы отразить и социально-эко-
номический момент данного типа государства. 
Вот и получилось, что для классификации госу-
дарств используются два критерия, что с точки 
зрения логики не совсем корректно.

Современное же государство, в свою оче-
редь, подразделяется на национальное (граж-
данское) и правовое (демократическое и со-
циальное), которые исследуются во всех своих 
ипостасях.

7. Будущее государства. Авторы, конечно, 
озабочены этим вопросом, как и все мы, жи-
вущие в современном мире: нам не все равно, 
что будет дальше с нами и с нашими детьми. 
Но, оставаясь реалистами, авторы не склонны 
заглядывать далеко вперед, за горизонт, и об-

суждают в последней главе варианты развития 
и трансформации государства лишь в обозри-
мой перспективе.

Однако за горизонтом маячит то, что лома-
ет все наши представления о государстве. По 
мнению М. Кревельда (см. его книгу «Расцвет 
и упадок государства»), государство неминуемо 
ждет упадок и распад. Уже сегодня мы частично 
наблюдаем этот процесс: многие важные функ-
ции государства начинают выполнять междуна-
родные организации.

Конечно, этот серьезный вопрос требует 
особого рассмотрения, и, думается, авторы ре-
цензируемой монографии в дальнейших своих 
исследованиях его не оставят без внимания.

В заключение хотелось бы отметить, что 
мы получили очень хорошее издание, обога-
щающее науку теорию государства и дающее 
возможность для дальнейшего продвижения 
в исследовании проблем государства.
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Современное конституционное право, 
юридически закрепляя основные тео-
ретические конструкции общественного 

и государственного устройства, призвано оп-
тимально сочетать в себе, с одной стороны, 
механизмы, стабилизирующие социальную 
жизнь, с другой — стимулировать своими нор-
мами динамическое развитие социума во всем 
многообразии его интегративных связей и про-

явлений. Остроту дискуссий о предмете кон-
ституционного права академик О. Е. Кутафин 
объяснял «сложностью решения многих важных 
теоретических проблем данной отрасли права, с 
другой стороны, особенностью самой отрасли, 
занимающей ведущее положение среди отрас-
лей российского права и регулирующей такие 
общественные отношения, которые являются 
базовыми, основополагающими в каждой из 
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областей жизни общества и государства и обра-
зуют фундамент сложной системы социальных 
связей, подлежащих правовому воздействию»1. 
Соответственно, учебники конституционного 
права, сохраняя разумную долю консерватизма 
в закреплении фундаментальных основ госу-
дарственной и общественной жизни, должны 
в то же время отражать современные тренды 
социального развития.

Проблемы преподавания конституционного 
права и качества учебной литературы по данной 
дисциплине не раз находились в центре внима-
ния на научных форумах. Так, в Университете 
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) эти вопросы посто-
янно обсуждаются на научных конференциях, 
слетах конституционалистов, межкафедраль-
ных круглых столах, различных мероприятиях 
кафедры конституционного и муниципального 
права. Примером такого научного форума слу-
жит состоявшийся 27 мая 2019 г. в Доме науки 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) кру-
глый стол «Конституционное право России: на-
учные и образовательные концепты». В рамках 
круглого стола состоялась презентация нового 
учебника доктора юридических наук, профессо-
ра Б. С. Эбзеева «Конституционное право Рос-
сии». Организатором мероприятия выступила 
кафедра конституционного и муниципального 
права Университета. Руководитель круглого сто-
ла заведующий кафедрой конституционного и 
муниципального права доктор юридических 
наук, профессор, руководитель Научно-обра-
зовательного центра по правам человека на 
базе Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
Валентина Викторовна Комарова открыла ме-
роприятие. С приветственными словами вы-
ступили доктор юридических наук, профессор, 
проректор по научной работе В. Н. Синюков и 
доктор юридических наук, профессор, член ЦИК 
России Б. С. Эбзеев.

В заседании круглого стола приняли уча-
стие: профессорско-преподавательский состав 
кафедр конституционного и муниципального 
права, теории государства и права, философии 
и социологии, а также аспиранты и магистранты 
Университета.

Участники круглого стола основное внима-
ние уделили обсуждению нового авторского 
учебника Б. С. Эбзеева — «Конституционное 
право России» (М.: Проспект, 2019. 768 с.). 
Обсуждение книги проходило сквозь призму 
современных проблем конституционно-право-
вой науки и преподавания конституционного 
права в вузах. Отмечая достоинства учебника, 
гражданскую позицию автора и патриотическую 
направленность материала, участники в ходе 
интереснейших дискуссий затронули проблемы, 
связанные с сущностным наполнением учебной 
дисциплины «Конституционное право», идеоло-
гическими и правовыми трактовками основных 
институтов конституционного права в научной 
и учебной литературе, междисциплинарными 
взаимосвязями. Так, доктор юридических наук, 
профессор В. Н. Синюков отметил, что из-под 
пера Бориса Сафаровича Эбзеева не выходит 
ничего проходного. Все, что он пишет, — инте-
ресно, значимо и глубоко. За многие годы на-
работан юридический опыт, достаточный для 
кристаллизации его в учебной литературе. Нам 
представлен учебник нового поколения, насто-
ящая литература, опережающая стандарты 3++. 
Выступающий отметил некоторые характери-
стики учебника: во-первых, в нем значительно 
расширен предмет конституционного права, 
представлена вся актуальная повестка консти-
туционализма, важнейшие вопросы российской 
государственности XXI в. Это долгоиграющая 
работа по концептам и решениям, обуслов-
ленным историческим периодом конституци-
онного развития России. Во-вторых, наконец-то 
вышел учебник, посвященный России. Дана 
теория живого российского конституционного 
права. Очень интересно читать о суверенитете, 
народовластии, правах человека. Даже форму-
лировки разделов непривычны, оригинальны: 
не политико-территориальное устройство, а го-
сударственное единство и целостность России. 
В-третьих, учебник теоретичен. Удивительно дан 
синтез отраслевого материала и общей теории 
права. Там присутствует Конституция, но мате-
риал дан по-настоящему концептуально, с выхо-
дом за пределы конституционных формулиро-

1 Кутафин О. Е. Предмет конституционного права. М. : Юристъ, 2001. С. 7.
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вок. Автору присущи системные интегральные 
подходы к механизму государства. Учебник не 
только учит, но и воспитывает. В нем нет пафоса, 
но есть живая конституционная история, откро-
венные, честные ответы на все главные вопросы 
современного конституционного развития.

Профессор В. В. Комарова в своем высту-
плении отметила, что автор учебника «Консти-
туционное право России» Борис Сафарович 
Эбзеев — доктор юридических наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, заслуженный юрист Российской 
Федерации, известный ученый-конституцио-
налист, практик, патриот. Текст учебника напи-
сан не только глубоко, патриотично, но и легко 
читается, заинтересовывая фактами и размыш-
лениями автора. Авторский метод раскрытия 
материала виден во всем: как в наличии глав, 
посвященных нетрадиционным для учебной 
дисциплины вопросам, так и в использовании 
терминов «иностранство, безгражданство», ко-
торые не коррелируют с законодательно закре-
пленными определениями правового статуса 
иностранцев, лиц без гражданства.

Сочинение, по мнению В. В. Комаровой, рас-
считано не только на студентов бакалавриата 
и магистратуры, как указано автором, но и на 
обучающихся в аспирантуре. Даже из оглавле-
ния видно, что в учебнике есть то, что не всегда 
увидишь в докторских диссертациях. Наличие 
разноуровневого по сложности и глубине мате-
риала позволяет учебнику быть общим для всех 
уровней образования, заинтересовать студен-
тов бакалавриата для выбора той магистерской 
программы, которая более глубоко и подробно 
рассматривает вопросы, заинтересовавшие бла-
годаря тексту учебника студентов.

Отмечено, что в сочинении отсутствуют тре-
буемые для учебных пособий, учебников кон-
трольные вопросы и списки рекомендованной 
литературы, проверочные задания. Вероятнее 
всего, эти требования искусственны, поскольку, 
с одной стороны, съедают объем учебных ма-
териалов, во-вторых, повторяют текст разраба-
тываемых и ежегодно корректируемых рабочих 
программ учебных дисциплин.

В то же время хотелось бы в сочинении ви-
деть объяснение студентам нового порядка 

формирования Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации. Остается 
нерешенным и требующим обсуждения вопрос 
о включении в учебник анализа законодатель-
ства и особенностей правового регулирования 
предмета конституционного права субъектами 
Российской Федерации.

Профессор Б. С. Эбзеев, отвечая на постав-
ленные вопросы, в своем как всегда ярком вы-
ступлении коснулся разных тем, так или иначе 
связанных с конституционным правом. Учебник, 
по мнению ученого, не должен переписывать 
закон. Книга писалась с искренним и глубоким 
уважением к нашей исторической общности и 
верой в будущее нашего Отечества. Предмет 
конституционного права содержит много компо-
нентов. С уважением отношусь к гражданскому 
обществу, но нельзя выбрасывать государство, 
умалять его роль. Сильное государство — непре-
менное условие бытийности. Есть императивы: 
государство, народ имеют ряд конституционных 
прав, человек обладает свободой. Историче-
ский шанс мы получили в 1993 г., приняв Кон-
ституцию. Давайте наполнять красивые слова 
о демократии, правах человека содержанием 
бытийности российского государства — призвал 
Б. С. Эбзеев.

Своими соображениями и идеями о путях 
развития конституционно-правовой науки, о 
преподавании конституционного права в вузах 
и об учебнике «Конституционное право России» 
поделились ведущие ученые в области теории 
государства и права и конституционного пра-
ва — участники круглого стола. Далее приво-
дятся тезисы их выступлений.

Аркадий Владимирович Корнев, доктор юри-
дических наук, профессор, заведующий кафе-
дрой теории государства и права Универси-
тета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
«Стиль, структура и идеологические основа-
ния учебника “Конституционное право России” 
доктора юридических наук, профессора, заслу-
женного деятеля науки Российской Федера-
ции, заслуженного юриста Российской Феде-
рации Эбзеева Бориса Сафаровича»

Не будучи специалистом в области конститу-
ционного права, остановлюсь лишь на некото-
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рых моментах, которые представляют для меня 
профессиональный интерес. Конституционное 
право привлекает внимание прежде всего сво-
ими доктринальными основаниями, конкурен-
цией различных теорий.

Учебник Бориса Сафаровича, как представ-
ляется, являет собой удачное сочетание стиля 
и структуры, особенно стиля. Не заглядывая 
внутрь, уже проникаешься симпатией к автору, 
который назвал свой труд «Конституционное 
право России». России, а не Российской Федера-
ции. Не имею ничего против второго варианта, 
тем более что по Конституции они равнозначны. 
Но для человека, который любит свою страну, 
является ее патриотом, разница есть, и она су-
щественная.

Так вот о стиле. Сей труд назван учебником. 
Однако в аннотации говорится, что «цель на-
стоящего сочинения — облегчить начинающим 
овладение конституционным правом и помочь 
знакомым с ним в углублении своих знаний». 
В этой связи возникает вопрос о жанре. Дело 
в том, что слово «сочинение», как мне пред-
ставляется, присутствует не случайно. Книга 
Б. С. Эбзеева — это одновременно учебник, 
научный труд и литературное произведение. 
Да, именно так. Автор известен как блестящий 
оратор. Он одинаково хорошо смотрится как 
в роли университетского профессора за кафе-
дрой, так и в амплуа тамады. Возьму на себя 
смелость утверждать, что Борис Сафарович не 
лишен и литературных дарований. Его учебник 
(в силу названия) читается как художествен-
ное произведение. Он не только, как говорят 
литературоведы, читабелен. Чтение в данном 
случае приносит удовольствие. Опять же, как 
любил говорить В. В. Набоков, «книги нужно 
не читать, а перечитывать». Хочется вернуться 
к тексту еще и еще раз в силу особого, живого, 
яркого, индивидуального языка. Книга написана 
прекрасным, понятным, образным слогом. Ины-
ми словами, автору удалось воздать должное 
академизму в сочетании с доступным, порой 
афористичным выражением своих идей. Кто-то 
в таком подходе усмотрит «нарушение жанра». 
А мне кажется, что в этом состоит достоинство 
учебника. Казенный, штампованный, канце-
лярский язык, а самое главное — оторванный 

от действительности — только отталкивает чи-
тателя. В данном случае ничего этого нет и в 
помине. Местами мне казалось, что я читаю не 
современного автора, а человека другой сло-
весной культуры. Уже одно это обстоятельство 
достойно восхищения.

Учебник выполнен на очень солидной би-
блиографической основе. Особенно впечатляет 
исторический подтекст работы. Порой создается 
впечатление, что автор излишне углубляется в 
историю, рассматривая те или иные проблемы. 
Но это только на первый взгляд. Обращение к 
прошлому помогает понять настоящее. Исто-
рия, по идее, должна страховать от повторения 
ошибок.

Особенно порадовал раздел «Конституцио-
нализм и демократия: истоки и эволюционное 
развитие», а в нем глава третья «Конституцио-
нализм и демократия в истории России: краткий 
очерк истории политико-правовых воззрений 
и конституционных учреждений». В этой главе 
воспроизводятся взгляды отечественных мыс-
лителей на конституционализм, конституцию 
и демократию. Разумеется, никакого единства 
взглядов на эти вопросы не было. Не так давно 
на нашей кафедре была подготовлена и затем за-
щищена, правда не без трудностей, диссертация 
В. В. Кочеткова «Идеи конституционализма в оте-
чественной политико-правовой мысли второй по-
ловины XIX —начала ХХ века». Основная идея ра-
боты заключалась в том, что конституционализм 
можно рассматривать и как вид (форму) правово-
го сознания. Например, выдающийся правовед 
и философ И. А. Ильин выделял монархическое 
и республиканское правовое сознание. С совре-
менных позиций мы назвали бы эти феномены 
политическими взглядами, политическим созна-
нием. Каждая эпоха создает свой язык, который 
в процессе эволюции политических и правовых 
институтов подвергается трансформации.

Мне импонирует не только стиль, но структу-
ра учебника Бориса Сафаровича Эбзеева. Мате-
риал подан на основе Конституции Российской 
Федерации, что самой собой разумеется. Учеб-
ник структурирован на фундаменте базовых 
категорий конституционного права: конститу-
ционализм и конституционный строй. И здесь 
возникают некоторые вопросы.
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Увы, единого понимания этих важнейших 
категорий в науке конституционного права до 
сих пор не выработано. Во всяком случае, у 
меня сложилось такое впечатление. Приходится 
напомнить, что еще в относительно недавнем 
прошлом в нашей науке и в политико-правовой 
доктрине использовались следующие катего-
рии: общественно-политический строй, обще-
ственный строй, общественно-экономический 
строй. Несмотря на некоторые терминологи-
ческие нюансы, все эти конструкции отражали 
синтез экономической структуры, если угод-
но — базиса и организации власти. При всей 
абстрактности картина была более-менее по-
нятной. В чьих руках средства производства, у 
того и власть. Если господствует общенародная 
собственность, то она должна служить обще-
ству. Во всяком случае, так декларировалось и 
в основном делалось.

Что касается конституционного строя, то лич-
но для меня полной ясности нет. В различных 
учебниках по-разному квалифицируется эта ба-
зовая категория. Однако все они страдают опре-
деленным эклектизмом, являя собой одновре-
менно форму правления, политический режим, 
систему органов власти, права человека, закон-
ность, демократию и прочее. Все эти оставляю-
щие не имеют общего смыслового единства. Ле-
гальная дефиниция в Конституции РФ отсутству-
ет. Нужна ли она? Может быть — да, а может, 
и нет. Во всяком случае, во время трагических 
событий на Кавказе, где погибли тысячи людей, 
государство с использованием Вооруженных 
Сил восстанавливало конституционный строй. 
Заметим, при отсутствии определенности в этом 
вопросе.

Профессор Б. С. Эбзеев в одном случае счи-
тает, что конституционный строй «есть идеаль-
ный образ естественно сложившихся в процессе 
исторического развития порядка социальных 
отношений и институтов» (с. 196). В другом — 
«...конституционный строй есть юридическое 
состояние, стабильное в своих основах и бла-
гоприятствующее свободе и тем самым не пре-
пятствующее развитию» (с. 197). В итоге: «...
конституционный строй есть установленная де-
мократической Конституцией России и нормами 
конституционного права организация государ-

ства, основанная на признании и защите сба-
лансированных интересов личности, общества 
и государства, подчинении их праву и закону, 
а также порядок экономической, социальной, 
духовной и политической жизни общества» 
(с. 197). Отметим, что конституционный строй 
есть прежде всего организация государства. 
Если же задать вопрос, прочитав все определе-
ния, что такое конституционный строй, то ответ 
может быть и таким: всё! Хорошо ли это? Право, 
не знаю.

Радует, что автор нашел в себе смелость 
обозначить основной вопрос современного 
российского конституционализма. Он сводит-
ся к сбалансированности интересов личности, 
общества, государства на основе социального 
согласия и социального партнерства (с. 30).

Россия — особая цивилизация со своим куль-
турным и идеологическим кодом. Не демокра-
тия вела Россию к успеху, а идеократия, то 
есть власть идеи. Во все исторические времена 
она достигала наивысших успехов только благо-
даря реализации какого-либо идеологического 
проекта: «Москва — третий Рим», панславизм, 
социализм. Кого вдохновят относительно недав-
ние лозунги «Догнать и перегнать Португалию»; 
«Превратим Россию в великую энергетическую 
державу»? На нормальном русском языке это 
означает: мы выбираем роль энергетического 
донора и соглашаемся со статусом страны пери-
ферийного капитализма. Не хочется нагружать 
материал соответствующими цифрами, да и не 
к месту это.

Профессор Б. С. Эбзеев очень точно конста-
тирует, что конституционализм обязан своим 
рождением либерализму (с. 14). Спорить нет 
оснований. Так оно и есть. Идеологические ос-
нования Конституции Российской Федерации 
закреплены, и они суть либеральные. Здесь ав-
тор лишен выбора и строит свой материал на 
этом. Но, опять же, вопрос: насколько либера-
лизм «ложится» на российскую почву? Либера-
лы никогда, ни в начале XX века, ни сегодня, не 
имели прочной социальной основы в обществе. 
Если на Западе либерализм выступал идеоло-
гической платформой буржуазии, то в России 
либеральных воззрений придерживались пре-
имущественно доценты, профессора и люди 
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свободных профессий. Буржуазия не была мо-
нолитным, политически и идеологически спло-
ченным классом и в структуре населения являла 
собой очень незначительную социальную груп-
пу. Парадокс состоит в том, что события октября 
1993 г. можно именовать конституционным кри-
зисом, государственным переворотом, буржу-
азной и даже криминальной революцией, как 
это делал режиссер С. Говорухин, впоследствии 
возглавивший избирательный штаб В. В. Путина. 
Даже если это и так, то она произошла в стране, 
где отсутствовала буржуазия как политический 
класс. Кстати, Аристотель считал, что при господ-
стве частной собственности любое государство 
будет тяготеть к олигархии. Демократия может 
быть неким политическим эпизодом, и только. 
Как говорят о себе американцы: последние лет 
130 страной правит олигархия, имеющая два 
филиала — демократы и республиканцы. Про-
фессор Б. С. Эбзеев, признавая либерализм в 
качестве родоначальника конституционализма, 
критически относится к нему в качестве эконо-
мической доктрины.

Лично у меня отношение к конституции лю-
бого государства, по всей видимости, не совпа-
дает с теми подходами, которые сложились в 
науке конституционного права. С моей точки 
зрения, конституция, во-первых, идеологиче-
ский документ; во-вторых — политический; и 
только в-третьих — нормативный правовой акт.

Идеологическим документом конституция 
является в силу того, что она закрепляет опре-
деленную систему ценностей, точнее — поли-
тико-правовых ценностей. В российском вари-
анте это, например, либерализм. Строго говоря, 
последние 200—300 лет в мире противостоят 
друг другу три идеологические системы: либе-
рализм, консерватизм и социализм. Все другие 
являются лишь оттенками этих идеологем. Со-
циалистическая доктрина была наиболее адек-
ватной для нашей страны, учитывая самые раз-
личные факторы. Это мое личное мнение. Прав 
Борис Сафарович, утверждая, что социализм в 
России не возник бы, если бы не отвечал запро-
сам эпохи (с. 99). Рост ВВП в период так назы-
ваемого «застоя» составлял примерно 3—4,5 % 
в год. Это, к слову сказать, общемировой пока-
затель для той поры наиболее развитых стран. 

Разумеется, до китайского «экономического 
взрыва». После самой разрушительной войны 
в мире СССР какое-то время производил 20 % 
мировой продукции. Уровень образования и 
здравоохранения был выше всяких похвал. По-
сле «либеральных реформ» все кануло в Лету. 
Имеем рост 0,8—1,2 % в год и всё ждем про-
рыва. Хотелось бы знать: на каком основании? 
Доля России в мировой экономике не превыша-
ет 1,2 %. Комментарии, как говорят, излишни. 
Отсюда проистекают предложения о лишении 
нашей страны статуса постоянного члена Совета 
Безопасности ООН и пересмотре всей системы 
международных отношений, которая сложилась 
после Второй мировой войны.

К. Леонтьев — врач, дипломат, мыслитель, 
перед кончиной монах — любил вспоминать 
разговор с одним турецким вельможей, кото-
рый сказал буквально следующее (воспроизво-
жу по памяти): «Мы боимся и ненавидим Рос-
сию. Понимаем, что военная сила бесполезна. 
Надеемся только на то, что когда-нибудь Россия 
примет конституцию европейского образца. 
И это будет началом ее конца. Но, увы, в Рос-
сии слишком много умных людей, чтобы этого 
не допустить».

Человек, его права и свободы — высшая 
ценность. Прекрасно! Однако либеральные, 
демократические политические системы не спо-
собны противостоять попыткам смены власти, 
исходящим от внешних сил. Всякие «цветные 
революции», управляемые из одного центра 
по испытанным технологиям, легко сметают 
неугодные политические силы в любой стране 
мира. Желание сменить режим в России и вер-
нуться во времена Ельцина — Гайдара слишком 
заметно, чтобы его скрыть. В этой связи очень 
пугают эвфемизмы типа «интернациональный 
конституционализм», «универсальный консти-
туционализм», «транснациональный конститу-
ционализм», «наднациональный конституцио-
нализм» и прочие бессодержательные словосо-
четания. Веяния глобализации? Да. Но что-то в 
них настораживает.

Далее, конституция — политический доку-
мент, поскольку она легализует систему вла-
сти, является правовой основой ее функцио-
нирования. Власть как бы говорит обществу: 
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мы управляем вами на основе закона. В этом 
смысле правильнее называть предмет «го-
сударственным правом». Б. С. Эбзеев много 
рассуждает на эту тему и не имеет принципи-
альных возражений против такого наименова-
ния. Обоснование названия «Конституционное 
право» в высшей степени строится на чисто 
вкусовых, зачастую исключительно идеологи-
ческих аргументах.

И наконец, Конституция — Основной Закон. 
Так совершенно обоснованно назван первый 
параграф шестой главы, и его содержание пол-
ностью обосновывает такую редакцию. Если 
профессор Б. С. Эбзеев будет переиздавать 
учебник, то лучше назвать параграф 2 гл. 1 не 
«Социологические...», а «Социальные основы 
конституционного права». Учебники у нас раз-
ные. Этот нужно переиздать обязательно.

Сергей Васильевич Липень, доктор юридиче-
ских наук, профессор кафедры теории государ-
ства и права Университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА)
«К трактовкам основ конституционного строя 
России»

Можно приветствовать выход в свет обсуж-
даемого на круглом столе учебника Бориса 
Сафаровича Эбзеева «Конституционное право 
России»! С разных точек зрения он получился 
удачным. Импонирует доступное изложение 
учебного материала, вполне посильного для 
усвоения студентами первого курса. Преподава-
ние конституционного права обычно начинается 
со второго семестра, за который студентам надо 
освоить по объему бо́льшую часть учебника, 
примерно 500 страниц текста. Значительный, 
но не чрезмерный объем является несомнен-
ным достоинством — автор не предлагает ла-
пидарного изложения, следует учитывать, что 
юридическое мышление студента формируется 
в процессе следования авторской мысли, при 
многоаспектном, развернутом анализе консти-
туционно-правовых вопросов. Не избегая из-
вестного цитирования законодательства, автор 
дает его в приемлемом объеме там, где без это-
го не обойтись. Учтена конституционно-право-
вая практика, решения Конституционного Суда 
Российской Федерации.

Учебник отразил уникальный конституцион-
но-правовой практический опыт автора — судья 
Конституционного Суда Российской Федерации, 
глава исполнительной власти субъекта, член 
ЦИК России. Со страниц учебника автор пред-
стает приверженцем гуманистических, демо-
кратических, патриотических убеждений, что 
чрезвычайно важно в плане реализации воспи-
тательных целей преподавания курса.

В обсуждаемом учебнике дан необходимый 
программный материал по всем разделам кон-
ституционного права, в том числе авторское 
изложение основ конституционного строя 
России. Импонирует авторское ви́дение есте-
ственно-правовых оснований конституционного 
права и значение естественного права для трак-
товки ст. 2 Конституции Российской Федерации 
(с. 210). Справедливо отмечается, что признание 
частью 1 ст. 13 Конституции идеологического 
многообразия, равно как и органично вытекаю-
щего из этого положения ч. 2 ст. 13 Конституции, 
есть рефлекс на насаждавшийся десятилетиями 
идеологический монизм (с. 249). Конституци-
онная неопределенность дает основание для 
разных трактовок демократии (с. 206), предло-
жены авторские интерпретации признаков пра-
вовой государственности (с. 218 и след.), форма 
правления российского государства аргумен-
тированно характеризуется как президентская 
республика (с. 232—233), даны характеристики 
иным основам конституционного строя.

Возможно обратить внимание на ряд прин-
ципиальных вопросов, связанных с трактов-
ками основ конституционного строя России. 
Каким образом соотносится содержащийся в 
ч. 2 ст. 13 Конституции РФ запрет установле-
ния какой-либо идеологии в качестве государ-
ственной или обязательной с тем, что основы 
конституционного строя фактически закрепля-
ют основные ценности идеологии либерализ-
ма? Насколько с точки зрения терминологии 
Конституции велико значение естественного 
права? Провозглашение России правовым госу-
дарством (ст. 1 Конституции) следует понимать 
с точки зрения «толстых» или «тонких» концеп-
ций правовой государственности? Следует ли, 
сопоставляя ст. 10 и 11 Конституции, исключать 
Президента из системы властей — законода-
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тельной, исполнительной и судебной? Эти и 
другие проблемные вопросы предполагают 
разные трактовки основ конституционного 
строя России.

Валерий Валентинович Невинский, доктор 
юридических наук, профессор кафедры консти-
туционного и муниципального права Универси-
тета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), заслужен-
ный юрист Российской Федерации
«Сущность и структура основ конституционного 
строя в учебнике профессора Б. С. Эбзеева»

1. В форме изложения и содержании ма-
териала учебника профессора Б. С. Эбзеева 
просматривается «сплав» системных знаний 
материи, житейско-профессиональной фило-
софии и стремления осовременить — адекват-
но развивающемуся российскому обществу и 
государству — специальную образовательную 
подготовку бакалавров и магистров в области 
конституционного права. Очевидно, некоторые 
нюансы в части предлагаемой структуры учеб-
ника, применяемых конституционно-правовых 
категорий и конструкций, стиля изложения 
материала требуют дополнительного осмыс-
ления под углом зрения соотносимости с дей-
ствующими образовательными стандартами в 
этой области, состоянием теоретико- и консти-
туционно-правовой науки, практики государ-
ственно- и международно-правового развития 
России. В любом случае, он может стать одним 
из катализаторов совершенствования образо-
вательной подготовки юристов в области госу-
дарственно-правовых дисциплин.

2. Некоторые положения учебника, необхо-
димые в современной системе конституцион-
но (государственно)-правового образования, 
но слабо выраженные в стандартизированной 
учебной литературе:

2.1. Развитие российского государственного 
(конституционного) права как науки и отрасли 
права Нового и Новейшего времени в соотно-
шении с развитием соответствующей запад-
ноевропейской (зарубежной) науки и отрасли 
права. Роль Конституции и ее ценностей в этом 
процессе.

2.2. Рассмотрение основ конституционного 
строя как системы взаимосвязанных осново-

полагающих конституционных принципов (ба-
зовых, руководящих идей), в которых находят 
отражение общественные потребности (интере-
сы), ценности, возводимые в качестве основных 
функций и целей общества и государства в ранг 
конституционного императива.

2.3. Раскрытие эволюции сущности россий-
ских конституций XX в. от классового противо-
стояния до отражения гражданского мира и 
социальной солидарности (к сожалению, не 
показаны причины и основные различия на со-
временном этапе «формально-юридической» 
и «фактической» конституций).

2.4. В разделе «Человек в конституционном 
строе России» (возможно, название не совсем 
научно-стилистически удачно), глава 14 откры-
вается параграфом 1: «Достоинство личности 
как источник прав человека и гражданина», 
что редко случается в учебной литературе. От-
ечественная советская и постсоветская учеб-
ная литература пренебрегала и пренебрегает 
положением Международного билля о правах 
человека о том, что достоинство человека есть 
источник всех прав человека (и гражданина); 
более того — одна из основ общественного и 
государственного устройства. К сожалению, 
учредитель российской конституции 1993 г. не 
взял эту «историческую планку» в виде осно-
вополагающего конституционного принципа 
неприкосновенности достоинства челове-
ка, в отличие от многих государств планеты, 
ограничившись узким пониманием «непри-
косновенности» в ст. 21 Конституции РФ. К че-
сти Конституционного Суда РФ, авторитетным 
судьей которого длительное время являлся ав-
тор учебника, настоящее положение находит 
определенное отражение в правовой культуре 
России.

Примечание. Развивая логику автора в части 
выделения достоинства человека как источника 
прав и свобод человека и гражданина, можно 
было бы структурно отнести настоящий пара-
граф к гл. 12 «Конституционные основы прав и 
свобод личности» (сразу за параграфом 1.1 «Че-
ловек, личность, гражданин...») под названием 
«Неприкосновенность достоинства человека как 
основополагающий конституционный принцип 
правового статуса личности в Российской Фе-
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дерации». «Конституционные основы» и есть 
«Конституционные принципы».

2.5. Оригинальным является рассмотрение 
сущности и эволюции конституционных обязан-
ностей человека и гражданина в «социокультур-
ной традиции России» досоветского, советского 
и постсоветского периодов (гл. 14). В отечествен-
ной учебной литературе преимущественно огра-
ничиваются перечислением и определением 
некоторых конституционных обязанностей. Для 
запоминания обучающимся это несложно, а вот 
для восприятия их практической значимости, не 
ограниченности лишь 8—9 обязанностями по 
Конституции РФ (на фоне установленных около 
50 конституционных прав и свобод) достаточно 
сложно. Тем более что принцип единства прав 
и обязанностей человека и гражданина где-то 
затерялся в недрах отечественной конститу-
ционно-правовой науки и соответствующего 
учебного процесса. Исследуемые в литературе 
«ограничения», «запреты» и «пределы» долж-
ны тесно увязываться с юридическими (консти-
туционными) обязанностями.

3. Некоторые аспекты учебника, требующие 
дополнительного формального и содержатель-
ного осмысления.

3.1. В структуре учебника можно обратить 
внимание на место раздела «Народ в конститу-
ционном строе России». Очевидно, оно логич-
нее было бы после раздела «Государственное 
единство и целостность России. Федеративное 
устройство» и перед разделом «Принципы кон-
ституционного строя и организация государ-
ственной власти и местного самоуправления». 
В разделе «Народ...» речь идет об участии на-
рода в осуществлении государственной власти, 
что тематически близко организации государ-
ственной власти и местного самоуправления.

3.2. В разделе «Принципы конституционного 
строя и организация государственной власти и 

местного самоуправления», очевидно, содержа-
ние последних глав учебника «Судебная власть 
и прокуратура» и «Конституционное правосу-
дие» должно быть расположено после гл. 24 
«Правительство РФ» и перед главой «Органи-
зация государственной власти в субъектах РФ» 
(сюда же включить конституционные (уставные) 
суды субъектов РФ). При этом содержание гл. 28 
«Конституционное правосудие» может быть под 
названием самостоятельной главы «Конститу-
ционный Суд РФ» помещено или сразу после 
главы о Правительстве РФ, или в составе главы 
«Судебная власть» (без прокуратуры).

Осавелюк Алексей Михайлович, доктор юри-
дических наук, профессор кафедры конститу-
ционного и муниципального права Университе-
та имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
«Проблемы конституционализма и демокра-
тии в официальной и оппозиционной поли-
тико-правовой мысли: поиск политического 
идеала»

Обозначенные в названии темы моего вы-
ступления идеи являются одними из важней-
ших и интереснейших в обсуждаемом учебнике 
Б. С. Эбзеева «Конституционное право России». 
Эти идеи — уникальность истории народа и го-
сударства, конституционного развития, наце-
ленного на поиск гармонии в отношениях че-
ловек — общество — государство.

Сказанное означает, что книга написана ве-
личайшим мастером, она, что называется, «вы-
страдана». Можно сказать и по-другому: она 
писалась последний год и всю жизнь. Свиде-
тельством являются некоторые его публикации, 
появившиеся в печати за последние несколько 
лет, в которых основные идеи обсуждаемого 
учебника многократно «обкатывались»2.

Это одно из очень немногих произведений, 
в котором конституционная история России и 

2 См., например: Эбзеев Б. С. Конституция, власть и свобода в России : Опыт синтетического исследования. 
М. : Проспект, 2014 ; Эбзеев Б. С., Осавелюк А. М. Основы Конституции Российской Федерации : учеб. 
пособие для общеобразовательных организаций : базовый и углубленный уровень / под общ. ред. 
Б. С. Эбзеева. М. : Проспект, 2016 ; Конституционное право Российской Федерации : учебник / под ред. 
Б. С. Эбзеева. М. : Проспект, 2017 ; Эбзеев Б. С. Конституционный правопорядок и основные обязанности: 
историческое развитие, юридическая природа и особенности нормирования // Государство и право. 
2018. № 3—4, 10. 
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ее уникальность уходят в глубь веков (проекты 
конца XVIII в., Александра I и др.), а не с 1918 г., 
как у большинства современных авторов.

Хотя обсуждаемая работа Б. С. Эбзеева — 
лучшее, что я когда-либо читал по этой теме, хо-
тел бы высказать несколько личных пожеланий:

1. Надо бы увеличить удельный вес матери-
ала, посвященного анализу официальных про-
ектов конституции, отражавших национальную 
самобытность России (за счет сокращения «оп-
позиционных», предлагавших «революцию», 
разруху и «разрыв» с национальными тради-
циями).

2. Реализация «оппозиционных» проектов 
известно чем закончилась. Надо бы серьезно 
проанализировать возможности реализации 
официальных проектов конституции.

3. Больше внимания уделить анализу самой 
Конституции РФ, ее содержания и сущности.

4. Поскольку сам автор и большинство высту-
павших говорили о «большой толщине» учеб-
ника, может, пора вернуться к «отвергнутому» 
автором варианту двухтомника?! Это умень-
шило бы толщину каждого тома и позволило 
бы раскрыть уникальный характер российской 
конституционности.

Радько Тимофей Николаевич, доктор юридиче-
ских наук, профессор кафедры теории государ-
ства и права Университета имени О.Е. Кута-
фина (МГЮА) , заслуженный юрист Российской 
Федерации
«Взаимосвязь учебника Б. С. Эбзеева с положе-
ниями теории государства и права»

Обсуждаемый учебник Бориса Сафаровича 
Эбзеева — это, несомненно, событие в совре-
менной учебной литературе по конституцион-
ному праву. Он отличается весьма широким 
диапазоном рассматриваемых вопросов, при-
чем таких актуальных, каких не было в других 
учебниках. Например, главы «Конституционные 
основы единства и целостности России», «Народ 
и власть в Российской Федерации», «Конститу-
ционализм и демократия» и другие. С полной 
уверенностью можно сказать, что это не чисто 
учебное, а учебно-научное издание.

Особенно хотелось бы отметить нераз-
рывную, тесную связь большинства положений 

учебника с теорией государства и права. Борис 
Сафарович показал себя глубоким теоретиком, 
знакомым не только с традиционными вопроса-
ми теории государства и права, но и с новыми, 
активно обсуждаемыми на страницах юриди-
ческих изданий. Приведу несколько примеров 
в подтверждение данного тезиса. Многие тео-
ретики утверждают, что классический вариант 
теории разделения властей (законодательная, 
исполнительная, судебная) уже не соответствует 
современным реалиям. Государственно-власт-
ная деятельность государства в настоящее вре-
мя значительно шире, поскольку существенно 
возрос объем задач, решаемых современной 
государственной властью, соответственно поя-
вились и другие ветви власти — президентская, 
контрольно-надзорная, муниципальная, избира-
тельная и др. Автор учебника разделяет такой 
подход к анализу ветвей власти.

В теории государства в последние десяти-
летия предлагается более широкий взгляд на 
проблему правоотношений, а именно многие 
теоретики предлагают различать общие и кон-
кретные правоотношения, т.е. правоотношения, 
не связанные непосредственно с отраслями пра-
ва (внеотраслевой подход). Борис Сафарович 
также рассматривает конституционные право-
отношения как общие правоотношения, выте-
кающие из факта гражданства и конституцион-
но-правового статуса личности.

Нельзя не сказать об объективном, взвешен-
ном подходе автора учебника к советскому пе-
риоду развития конституционализма. Это осо-
бенно важно отметить, поскольку этот сложный 
период с успехами и недостатками, серьезными 
политическими ошибками очень часто осве-
щается предвзято, односторонне. А студентам 
необходимо прививать объективный взгляд на 
историю нашей великой страны.

Наряду с отмеченными несомненными до-
стоинствами учебника, могу высказать отдель-
ные замечания и пожелания автору для буду-
щих переизданий.

В учебнике есть параграф «Место конститу-
ционного права в правовой системе». Он тре-
бует более четкого изложения, поскольку в нем 
не прослеживается различие между правовой 
системой и системой права. Правовая система 
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включает в себя практически все правовые явле-
ния: право в целом, правовую идеологию, пра-
вопорядок, юридическую практику, правовые 
учреждения и т.д., а система права состоит из 
норм права, правовых институтов, отраслей. Кон-
ституционное право в этой системе является ос-
новополагающей, фундаментальной отраслью, 
на чем следовало бы акцентировать внимание.

Улучшило бы содержательную часть учебни-
ка рассмотрение вопроса о функциях конститу-
ции и конституционного права. Их анализируют 
и признают многие конституционалисты, да и 
трудно отрицать наличие у конституции поли-
тической, идеологической, учредительной и 
воспитательной функций. К сожалению, они 
остались вне поля зрения автора. Надеюсь, эти 
пожелания будут учтены в следующих изданиях.

Кабышев Сергей Владимирович, профессор ка-
федры конституционного и муниципального 
права Московского государственного юриди-
ческого университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)
«Обсуждение учебника Б. С. Эбзеева. Консти-
туционное право России: учебник. — Москва: 
Проспект, 2019. — 768 с.»

Новый учебник Б. С. Эбзеева отличает нова-
торский характер. Он не похож на традицион-
ные учебники, в которых излагаются азбучные 
истины. Автор рассматривает новые проблемы, 
которые отражают современные процессы рас-
ширения предмета конституционного права. 
Борис Сафарович аргументирует это тем, что 
современное конституционное право — каче-
ственно новая стадия развития государственно-
го права. Поэтому необходимо привести поня-
тийный аппарат науки в соответствие природе 
отрасли права. Это не терминологические пред-
почтения или уважение традиции, а объектив-
ные процессы развития системы права, которые 
требуют их адекватного отражения теоретиче-
ской мыслью и таких лексических форм, кото-
рые верно отражают его содержание. Конститу-
ционному устроению подвергается сегодня не 
та или иная сфера жизнедеятельности социума, 
а общество в целом (с. 18—19).

Автор обладает уникальным опытом практи-
ческого конституционализма, профессионально 

участвуя в осуществлении на протяжении 30 лет 
последовательно разных ветвей государствен-
ной власти: судебной и исполнительной, а также 
содействуя обеспечению избирательных прав 
граждан. Тем более ценны и авторитетны его 
суждения.

Новацией является постановка и рассмотре-
ние автором основного вопроса современного 
российского конституционализма, которому по-
священ специальный раздел учебника. Консти-
туция России, по мнению Бориса Сафаровича, 
выступает в качестве инструмента обществен-
ного согласия и компромисса, формирования 
определенного баланса многообразных инте-
ресов, имеющихся в обществе, — индивидуаль-
ных и коллективных... Конституция есть форма 
и способ легитимации социального согласия и 
партнерства, а не средство обеспечения соци-
ального превосходства (с. 30).

Новационнность учебника проявляется и 
в том, что все основные конституционно-пра-
вовые понятия и категории рассматриваются 
в нем как логическое развитие и воплощение 
основ конституционного строя: человек в кон-
ституционном строе России, народ в консти-
туционном строе России, принципы конститу-
ционного строя и т.д. Это позволяет по-новому 
рассмотреть многие, казалось бы, устоявшиеся 
подходы к исследованию конституционных яв-
лений и закономерностей, выстроить все иные 
понятия и категории в иерархический смысло-
вой ряд.

Так, в разделе «Народ в конституционном 
строе России» дан глубокий анализ понятий 
народа, народовластия, народного суверени-
тета, народоправства, самодержавия народа. 
Причем последнее — самодержавие народа, по 
мнению автора, не есть абсолютная, ничем не 
ограниченная власть и имеет конституционные 
границы, нейтрализующие угрозы.

В параграфе, посвященном восстановлению 
территориального суверенитета России над по-
луостровом Крымом и г. Севастополем, автор 
приводит убедительные аргументы легитим-
ности этого процесса. Территориальный суве-
ренитет не тождественен территориальному 
верховенству, «право не может возникнуть из 
правонарушения», поэтому правомерно вос-
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становление правового титула легитимного вла-
дельца Крыма — Российского государства после 
прекращения существования СССР (с. 499—501).

Учебник Б. С. Эбзеева направлен на форми-
рование гражданского патриотизма молодого 
поколения. Он пронизан идеями гуманизма, 
укрепления единства государства и националь-
ного согласия, развития демократических ин-
ститутов.

Достоинством учебник является то, что он 
написан красноречивым и образным языком, 
что позволяет находить наиболее короткий 
путь к умам и душам обучающихся. Надо при-
знать, что это фирменный стиль профессора 
Эбзеева: его лекции, которые я имел удоволь-
ствие слушать, будучи студентом Саратовского 
юридического института, я помню как вчера, 
а ведь прошло почти 40 лет, — настолько его 
аргументы убедительны и афористичны. Это 
позволяет высказать уверенность в том, что 
авторский учебник Б. С. Эбзеева будет широко 
востребован и займет свое достойное место в 
конституционной науке.

Садовникова Галина Дмитриевна, профессор 
кафедры конституционного и муниципально-
го права Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), почетный работник высшего профес-
сионального образования
«Особенности обучающих материалов по про-
блемным темам, связанным с выборами»

Современные научные и образовательные 
концепты ориентированы на подготовку про-
фессионалов высокого уровня, способных при-
менять полученные в вузе знания как в теории, 
так и на практике. В последние годы явный ак-
цент делается на практико-ориентированное 
обучение. Так, в учебной литературе по изби-
рательному праву и процессу все меньше вни-
мания уделяется истокам народного представи-
тельства и выборов, месту и значению выборов 
в системе народовластия, соответствующим те-
оретическим проблемам. Счастливым исключе-
нием являются труды Б. С. Эбзеева. В его новом 
учебнике «Конституционное право России» уже 
в названии гл. 18 «Конституционный механизм 
делегации народом права на власть: избира-
тельное право и процесс» подчеркивается ос-

новное предназначение выборов как способа 
делегирования народом своих властных полно-
мочий избираемым органам и лицам.

Авторы, берущие на себя смелость писать 
о выборах, неизбежно сталкиваются с трудно-
стями, которыми и обусловлены особенности 
изложения материала по электоральной тема-
тике. Трудности эти заключаются в следующем:
— сложность и объемность правового регули-

рования, включающего три уровня: феде-
ральный, региональный и местный;

— неопределенность статуса актов избиратель-
ных комиссий;

— динамичность, частая изменяемость норма-
тивных правовых актов в данной сфере;

— «громоздкость» законодательства, включа-
ющего множество инструктивных норм;

— часто встречающееся дублирование норм 
федерального законодательства в регио-
нальном;

— соединение в основном нормативном пра-
вовом акте — рамочном Федеральном за-
коне от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» — норм о выборах и референ-
думах, что затрудняет восприятие закона и 
поиск нужной нормы.
С определенными трудностями сталкиваются 

не только граждане, которым в целях реали-
зации пассивного избирательного права необ-
ходимо разобраться в нормах федерального, 
регионального и местного уровня, актах изби-
рательных комиссий. Авторам учебных матери-
алов не менее сложно: им необходимо найти 
оптимальное соотношение подачи норматив-
ного материала, содержащегося в этом великом 
множестве актов.

В преподавании избирательного права бо-
лее, чем какой-либо другой отрасли знаний, 
необходимо демонстрировать свое отношение 
к институту народного представительства как 
фундаменту демократии. Более того, необхо-
димо прививать уважение к данному институту, 
осознание его ценности. В то же время многие 
отдельные нормы законов о выборах подверга-
ются критике, часто справедливой, в том числе 
со стороны официальных должностных лиц. Так, 
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в настоящее время многие ученые и практики, 
в том числе председатель ЦИК России, пред-
лагают усовершенствовать формы поддержки 
выдвижения кандидатов на должность главы 
субъекта РФ (пресловутый «муниципальный 
фильтр»). И здесь талант ученого и преподава-
теля должен позволить так преподнести мате-
риал, чтобы, не подвергая сомнению консти-
туционную ценность института выборов, ука-
зывать на несовершенства законодательства и 
практики.

Учебный материал о выборах также должен 
выполнить очень важную задачу, а именно 
пробудить к ним интерес, проникнуться важ-
ностью конституционного права избирать и 

быть избранными, которого граждане многих 
государств добивались веками.

В учебнике «Конституционное право России» 
автору как раз удалось найти ту грань, которая 
позволяет показать уважение к действующему 
законодательству (причем не только о выборах) 
и размышления о дальнейших путях его совер-
шенствования.

Подобные мероприятия, сочетающие об-
суждение актуальных научных проблем и пре-
зентации новых значимых и заметных трудов, 
способствуют генерированию новых идей в на-
уке, практике и преподавании, выработке оп-
тимальных путей развития российской науки и 
образования.
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Abstract. The paper is a review of the scientific positions of known contemporary jurists — theoreticians of law 
and constitutionalists who address the current approaches to the subject of constitutional law, the content of the 
scientific field and teaching materials, the teaching of the discipline in higher education. The discussion took place 
alongside with the release of a new textbook by Professor B.S. Ebzeev "Constitutional Law of Russia"(Moscow: 
Prospect Publ., 2019. 768 p.). That happened to be an event in science that generated discussion about the subject 
of the constitutional law, the ways of providing information in the academic literature, the nature and content of 
the university discipline "Constitutional law", new approaches to the basic institutions of constitutional law, their 
theoretical and historical origins. The presentation of the mentioned book took place on May 27, 2019 as part of the 
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scientific activities of Kutafin Moscow State Law University (MSAL), i.e. the round table "Constitutional Law of Russia: 
Scientific and Educational Concepts". According to the author, such events that combine discussion of relevant 
scientific issues and the presentation of new relevant scientific works contribute to the generation of new ideas in 
science, practice and teaching, development of optimal ways of development of Russian science and education.

Keywords: constitution, constitutionalism, constitutional law, theory of state law, legal relationship, textbook by 
B.S. Ebzeev, subject of constitutional law, round table, discussions, concepts, patriotism, elections.
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6. В библиографический список включается только использованная при написании статьи научная ли-

тература. В список не включаются нормативные акты, судебная практика и иные правоприменитель-

ные документы или их проекты. Требования к оформлению списка литературы в целом совпадают 

с требованиями к оформлению ссылок. В списке все работы перечисляются в алфавитном порядке, 

сначала идут материалы на русском языке, затем — на иностранных языках.
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