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Summary
The article analyzes the structure and substantial sameness of the bill and the explanatory note of the bill, their role in ensuring 

effective legislative process in Ukraine. The article points out the fact that the concept of the bill does not become a common instrument 
for ensuring quality of the legislative process, and in fact replaced with an explanatory note to the draft law, which outwardly simplifies 
the process of law, but in reality it depreciates. Рay attention to the fragmented regulatory legislative activities in Ukraine. In the article 
explains the necessity of concretization the structural element of the bill explanatory document, what should minimize the formality 
and superficiality in designing laws and improve the efficiency of the legislative activity, and will also help to predict the results of 
his actions.

Key words: the legislative process, the concept of the bill, explanatory note to the bill.

Аннотация
В статье анализируется структура и содержательная схожесть концепции законопроекта и пояснительной записки, их роль 

в обеспечении эффективного законотворческого процесса в Украине. Указывается, на тот факт, что концепция законопроектов 
не стала распространенным инструментом обеспечения качественного законотворческого процесса, и фактически заменяется 
пояснительной запиской к законопроекту, которая внешне упрощает процесс законотворчества, но реально его обесценивает. 
Обращается внимание на фрагментарность нормативно-правового регулирования законопроектной деятельности в Украине. 
В статье обосновывается необходимость конкретизации структурных элементов поясняющего законопроект документа, что 
должно минимизировать формальность и поверхностность в разработке законов и повысить эффективность законодательной 
деятельности, а также будет способствовать прогнозированию результатов его действия.

Ключевые слова: законотворческий процесс, концепция законопроекта, пояснительная записка к законопроекту.

Постановка проблемы. Нео-
правданная поспешность под-

готовки и принятия законодательных 
актов – один из основных недостатков 
законодательной деятельности в Укра-
ине. Требование оперативно подгото-
вить проект закона приводит к тому, что 
разработчики зачастую не в состоянии 
собрать необходимые для законопро-
ектов аналитические материалы, про-
вести социологические исследования, 
разработать финансовое обоснование, 
проанализировать зарубежное законо-
дательство по соответствующему во-
просу, «отшлифовать» формулировки 
будущих норм, провести их широкое 
общественное и квалифицированное 
профессиональное обсуждение. И как 
следствие – низкая эффективность за-
конодательства. 

В качестве формы объективизации 
законопроектной деятельности, имею-
щей потенции обеспечить обоснован-
ность, последовательность и резуль-
тативность законотворческой деятель-
ности, можно назвать концепцию за-
конопроекта и пояснительную записку 
к законопроекту. Данные документы 
носят исследовательски-аналитиче-
ский прогностический характер, пред-
ставляя собой совокупность научно 
обоснованных положений, направлен-

ных на определение ожидаемых от раз-
рабатываемого законодательного акта 
результатов, анализ имеющейся право-
вой ситуации, разработку правовых 
средств, способных скорректировать 
существующий неудовлетворительный 
уровень правовой регламентации. 

Актуальность темы исследова-
ния обусловлена с практической сто-
роны необходимостью повышения 
эффективности законодательной дея-
тельности, которая в настоящее время 
лишена системного, последовательно-
го, планомерного характера, не имеет 
четкой и стабильной направленности 
на стимулирование прогрессивного 
общественного развития, необходи-
мостью устранения бессистемности 
и пробельности нормативно-правой 
базы, регламентирующей законопро-
ектную деятельность, с теоретической 
необходимостью проведения фунда-
ментальных научных исследований, 
связанных с подготовительной стадией 
законодательного процесса, его плани-
рованием, прогнозированием, повыше-
нием научной составляющей. 

Состояние исследования. Док-
тринальный анализ законодательного 
процесса в Украине осуществляется 
многими отечественными учеными. 
Среди них следует назвать: Ю.Г. Ба-

рабаша, М.Н. Воронова, А.З. Георги-
цу, В.С. Журавского, В.П. Колесника,  
А.Н. Колодия, А.Л. Копыленко,  
Л.Т. Кривенко, М.Ф. Орзиха, В.Ф. Пого-
рилко, И.В. Процюка, П. М. Рабиновича,  
М.А. Теплюка, Ю.Н. Тодику, В.Н. Ша-
повала, А.И. Ющика и других ученых, 
труды которых служат фундаменталь-
ной базой для анализа рассматриваемой 
темы. Отдельно отметим диссертаци-
онное исследование И.С. Терлецкой 
«Законопроектирование в Украине: 
теоретико-правовые аспекты» (2011 г.), 
комплексный научный труд в сфере про-
ектирования законов.

Целью и задачей статьи являет-
ся соотнесение роли концепции зако-
нопроекта и пояснительной записки 
к законопроекту в законодательном 
процессе Украины; выявление их от-
личительных и объединяющих содер-
жательных элементов; обоснование 
круга вопросов, на которые при под-
готовке законопроекта должны быть 
даны ответы с тем, чтобы обеспечить 
его наукообразность, эффективность, 
целевую направленность, соответствие 
международно-правовым стандартам, 
понимание и позитивное восприятие 
непосредственными адресатами, а 
также спрогнозировать результаты его 
действия. 



LEGEA ŞI VIAŢA
NOIEMBRIE 20134

Изложение основного материала. 
«Основная идея», «квинтэссенция», 
«общая характеристика», «стратеги-
ческая линия», «аналитическая норма-
тивная модель», «прием законодатель-
ной техники», «этап законотворческого 
процесса», «особый вид правовой ин-
формации» – и это не полный перечень 
определений концепции законопроек-
та, которые встречаются в научной ли-
тературе. 

Нормативно дефиниция концепции 
законопроекта закреплена в Украине 
на уровне подзаконного акта. Соглас-
но приказу Министерства Украины по 
вопросам чрезвычайных ситуаций и 
по делам защиты населения от след-
ствий Чернобыльской катастрофы «О 
методических рекомендациях по под-
готовке и оформлению проектов за-
конов Украины, нормативно-правовых 
актов Президента Украины, Кабинета 
Министров Украины, МЧС и соблюде-
ние правил нормопроектной техники» 
[1], концепция законопроекта – это до-
кумент, который содержит описание 
проблемы, которая подлежит новому 
правовому регулированию, анализ дей-
ствующего правового регулирования в 
этой сфере и способ установления или 
изменения правового регулирования, 
которое предлагается субъектом за-
конотворческого процесса. Концепция 
законопроекта должна иметь такие раз-
делы: 

1) Описание проблемы, основную 
идею проекта. 

2) Анализ правового регулирования 
указанной проблемы: общую характе-
ристику и оценку правового регули-
рования соответствующих правоотно-
шений, в частности анализ норматив-
но-правовой базы в соответствующей 
сфере отношений, в котором отмеча-
ются недостатки и разногласия в за-
конодательстве, наличие устаревших, 
неэффективных норм права, положе-
ний, которые не имеют надлежащего 
механизма реализации, предложения 
относительно наиболее рационально-
го решения соответствующих проблем 
правового регулирования.

3) Предложения относительно 
установления или изменения правово-
го регулирования. 

4) Обоснование необходимости или 
невозможности подзаконного регули-
рования.

5) Определение целей и предмета 

правового регулирования, круга лиц, 
на которые распространяется идея про-
екта, их новые права и обязанности. 

6) Соответствие нового правового 
регулирования требованиям междуна-
родных договоров Украины, согласие 
на обязательность которых предостав-
ленная Верховной Радой Украины; со-
ответствие нового правового регули-
рования, обзор общепризнанных норм 
и принципов международного права, 
действующих в сфере предмета проек-
тированного закона. 

7) Анализ причин и условий для до-
статочно эффективного действия норм, 
которые принадлежит отменить или 
усовершенствовать. 

8) Предлагаемую структуру законо-
проекта. 

9) Анализ последствий принятия за-
кона: политических, социально-эконо-
мических, финансовых, юридических 
и других, финансово-экономическое 
обоснование законопроекта: финан-
сово-экономическая оценка проекта, в 
том числе информация относительно 
изменения размера доходов и расходов 
государственного бюджета, источников 
финансирования расходов в связи с ре-
ализацией законопроекта. 

10) Предлагаемые организацион-
ные мероприятия: предложения от-
носительно организационных меро-
приятий подготовки законопроекта и 
принятие закона. Порядок внедрения 
закона – исчерпывающий перечень 
мероприятий, которые должны быть 
осуществлены для внедрения рекомен-
дованного решения (перечень норма-
тивно-правовых актов, которые нужно 
принять, изменить, отменить; админи-
стративных мероприятий, вопрос ка-
дрового обеспечения и т.п.). Концепция 
также может иметь разделы, в которых 
содержатся: 1) материалы анализа от-
ечественной и зарубежной правопри-
менительной практики, результаты 
статистических, социологических, 
политологических исследований; 2) 
доктринальные предложения ученых-
юристов. 

Проект Закона Украины «О норма-
тивно-правовых актах» (регистрацион-
ный № 0922 от 12 декабря 2012 г.) [2] 
определяет разработку концепции про-
екта нормативно-правового акта как 
организационно-техническое действие 
в пределах стадии нормотворчого про-
цесса по подготовке проекта норматив-

но-правового акта. Статья 32 Проекта 
Закона предусматривает, что во время 
разработки концепции проекта норма-
тивно-правового акта: 1) проводится 
анализ общественных отношений и со-
стояния их правового регулирования; 2) 
определяется возможность урегулиро-
вания соответствующего общественно-
го отношения без принятия норматив-
но-правового акта; 3) устанавливаются 
причины необходимости и правовые 
основания разработки проекта норма-
тивно-правового акта; 4) определяются 
цели проекта нормативно-правового 
акта, предмет правового регулирования 
и основные правовые механизмы реа-
лизации нормативно-правового акта, 
обосновывается их эффективность; 
5) предполагаются результаты выпол-
нения нормативно-правового акта; 6) 
определяются сумма средств и ресур-
сы, необходимые для выполнения нор-
мативно-правового акта; 7) осущест-
вляется организационно-техническое 
и финансовое обеспечение подготовки 
проекта нормативно-правового акта.

Не безынтересной в свете норма-
тивного закрепления процедуры раз-
работки концепции проектов законов 
является российская практика. Так, 
согласно пункту 3 «Основных требова-
ний к концепции и разработке проектов 
федеральных законов», утвержденных 
Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации [3] в концепции 
законопроекта следует определить: 
стержневую идею, цели и предмет 
правового регулирования, круг лиц, 
на которые распространяется действие 
законопроекта, место будущего за-
кона в системе действующего законо-
дательства, положение Конституции 
Российской Федерации, федеральных 
конституционных законов, на реализа-
цию которых направлен данный зако-
нопроект, значение законопроекта для 
правовой системы. С другой стороны, 
в концепции должна быть предостав-
лена общая характеристика и оценка 
состояния правового регулирования 
соответствующего общественного от-
ношения с анализом законов и других 
нормативных правовых актов в этой 
сфере. При этом указываются пробелы 
и коллизии в действующем законода-
тельстве, наличие устаревших норм 
права, норм, которые фактически утра-
тили силу, неэффективных положений, 
вместе с тем отмечается надлежащий 
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механизм реализации, рациональные и 
наиболее эффективные способы устра-
нения имеющихся недостатков. Общая 
характеристика состояния правового 
регулирования должна также содер-
жать анализ соответствующей россий-
ской и зарубежной правоприменитель-
ной практики, результаты проведения 
статистических, социологических и 
политологических исследований, а 
также социально-экономические, по-
литические, юридические и другие по-
следствия реализации будущего закона.

В Украине подготовка концепций 
законопроектов не стала распростра-
ненным механизмом обеспечения каче-
ственного законотворческого процесса, 
больше того их разработка вообще не 
предусмотрена Законом Украины «О 
Регламенте Верховной Рады Украины». 
Фактически концепции законов заме-
няются пояснительными записками к 
законопроектам, которые внешне упро-
щают процесс законотворчества, но ре-
ально его обесценивает [4], поскольку 
подготовка пояснительных записок к 
проектам законов, как правило, носит 
формальный, поверхностный харак-
тер, содержательно они ограничива-
ются 1-2 страницами общих фраз, что 
не может положительно отразиться на 
качестве будущего закона. Во многом 
такой ситуации оказывает содействие 
довольно общий, неконкретный пере-
чень вопросов, которые должны быть 
освещены в этом документе. Так, со-
гласно статье 91 Закона Украины «О 
Регламенте Верховной Рады Украины» 
объяснительная записка должна содер-
жать: 1) обоснование необходимости 
принятия законопроекта, целей, задач 
и основных его положений и места в 
системе законодательства; 2) обосно-
вание ожидаемых социально-экономи-
ческих, правовых и других следствий 
применения закона после его приня-
тия; 3) другие сведения, необходимые 
для рассмотрения законопроекта. В 
свою очередь укажем, что соответ-
ственно статье 145 Закона Украины «О 
Регламенте Верховной Рады Украины» 
объяснительная записка к законопроек-
ту о внесении изменений в Конститу-
цию Украины, кроме указанных выше 
общих положений, дополнительно 
требует освещения вопросов, среди 
которых, в частности, следующие: от-
носительно политической, социаль-
ной, экономической целесообразности 

(или необходимости) принятие такого 
законопроекта вообще; о наличии или 
отсутствии в законопроекте таких по-
ложений (или подобных им), которые 
в прежде предоставленных заключе-
ниях и принятых решениях Конститу-
ционного Суда Украины признавались 
отменяющими или ограничивающими 
права и свободы человека и гражда-
нина, или направленными на ликвида-
цию независимости, или на нарушение 
территориальной целостности Украи-
ны; относительно того существуют ли 
сомнения (в частности, в комитете, у 
научных работников, экспертов) отно-
сительно соответствия законопроекта 
требованиям статей 157 Конституции 
Украины; относительно правовых по-
следствий для субъектов правоотноше-
ний, которые могут наступить в связи 
с внесением в действующую Консти-
туцию Украины предложенных в за-
конопроекте изменений; относительно 
полноты, четкости, непротиворечиво-
сти и системности регулирования по-
ложениями предложенного законопро-
екта соответствующего общественного 
отношения на конституционном уров-
не и/или представленный законопроект 
будет нуждаться в принятии к нему 
предложений и поправок, в том числе 
редакционного уточняющего характера 
[5]. Представляется целесообразным 
распространить указанные требования 
как общие на содержание пояснитель-
ных записок ко всем законопроектам, 
что стало бы дополнительным залогом 
их качества.

Следует сказать, что предусмотрен-
ное в Методических рекомендациях по 
подготовке и оформлению проектов за-
конов Украины, нормативно-правовых 
актов Президента Украины, Кабинета 
Министров Украины, МЧС и соблюде-
ние правил нормопроектной техники 
и в проекте Закона Украины «О нор-
мативно-правовых актах» содержание 
концепции частично совпадает с со-
держанием пояснительной записки к 
законопроекту, например, в части при-
ведения обоснования необходимости 
разработки или принятия проекта, его 
цели, расчеты размера расходов, не-
обходимых для его выполнения, и др. 
Поскольку согласно разделу V Методи-
ческих рекомендаций и частью первой 
статьи 30 проекта закона вместе с кон-
цепцией проекта нормативно-право-
вого акта готовится и пояснительная 

записка к нему, то соответствующие 
сведения в этих документах будут ду-
блироваться, что нецелесообразно. 

Название документа, в котором 
обосновывается необходимость и це-
лесообразность законодательного ре-
шения проблемы, не является прин-
ципиальным вопросом, важным явля-
ется его содержательная нагрузка. Как 
представляется, такой документ в обя-
зательном порядке должен раскрывать 
следующие положения:

1) обоснование необходимости 
и целесообразности принятия акта 
(краткое описание проблемы, на реше-
ние которой направлен акт, причины 
ее возникновения; политическая, со-
циальная, экономическая целесообраз-
ность (или необходимость) принятия 
такого законопроекта; общая характе-
ристика соответствующих обществен-
ных отношений и оценка состояния их 
правового регулирования, с указанием 
недостатков и коллизий в законода-
тельстве (наличие устаревших, неэф-
фективных норм права, положений, 
которые не имеют надлежащего меха-
низма реализации); 

2) основная идея, цели и задача 
проекта (раскрытие сути важнейших 
концептуальных положений проекта; 
цели, которые планируется достичь с 
принятием акта; задачи, на решение ко-
торых направлен законопроект);

3) правовая основа (приводятся 
правовые основания разработки про-
екта закона; место и значение будущего 
закона в системе законодательства; от-
мечается или предусматривается при-
нятие проекта закона о внесении из-
менений в действующие акты или при-
знание актов утратившими силу, а так-
же необходимость разработки новых 
правовых актов или отмечается, что 
реализация акта не нуждается во внесе-
нии изменений в действующие или раз-
работке новых актов; указывается на 
наличие или отсутствие в законопро-
екте таких положений (или подобных 
им), которые в ранее предоставленных 
заключениях и принятых решениях 
Конституционного Суда Украины при-
знавались неконституционными);

4) сущностные предложения 
проекта закона относительно уста-
новления или изменения правового 
регулирования (указывается круг за-
интересованных лиц, которых касается 
законопроект, новые права и обязан-
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ности субъектов правоотношений и 
правовые последствия, которые могут 
для них наступить в связи с принятием 
предложенных в законопроекте поло-
жений; при наличии кратко приводятся 
альтернативные варианты правового 
регулирования и обоснование основа-
ний их отклонения; отмечаются меха-
низмы и гарантии реализации положе-
ний законопроекта, обосновывается их 
эффективность в сравнении с другими 
вариантами);

5) внедрение закона (приводится 
финансово-экономическое обоснова-
ние проекта закона, расчет необходи-
мых материальных и финансовых рас-
ходов, их объем и источники покры-
тия, а также оценка целесообразности 
таких расходов с учетом ожидаемых 
результатов; если реализация акта не 
нуждается в дополнительных матери-
альных и других расходах, это отме-
чается отдельно; приводится перечень 
административных, организационных, 
технических, кадровых и других меро-
приятий, которые должны быть осуще-
ствимы для внедрения положений про-
екта закона);

6) прогноз результатов (дается 
прогнозная оценка результатов реали-
зации проекта закона: политических, 
социально-экономических, финансо-
вых, юридических, экологических, де-
мографических и других; отмечаются 
критерии (показатели), по которым 
оценивается его потенциальная эффек-
тивность, анализируются возможные 
риски и мероприятия по их минимиза-
ции). 

7) соответствие нового правово-
го регулирования международным 
стандартам (отмечается соответствие 
требованиям международных догово-
ров Украины, согласие на обязатель-
ность которых предоставлено Верхов-
ной Радой Украины; обзор общепри-
знанных норм и принципов междуна-
родного европейского права в сфере 
предмета проектированного закона; 
анализ зарубежной правоприменитель-
ной практики);

8) позиция заинтересованных 
органов, общественная и научная 
мысль (кратко излагается позиция за-
интересованных органов публичной 
власти относительно положений про-
екта закона; отмечается, проводились 
ли переговоры, консультации, рабочие 
встречи, совещания и т.п. с заинтере-

сованными органами публичной вла-
сти относительно необходимости и 
целесообразности принятия проекта 
закона; отображаются результаты ста-
тистических, социологических, поли-
тологических исследований, проведен-
ных консультаций с общественностью, 
полученные предложения и замечания, 
степень их учета, предложенные пути 
минимизации отрицательных послед-
ствий неучета таких предложений и 
замечаний, а также способы урегули-
рования конфликта интересов; в слу-
чае, если проект акта не нуждается в 
консультациях с общественностью, об 
этом отмечается отдельно; понятность 
и приемлемость для граждан и других 
субъектов нового правового регулиро-
вания, доктринальные предложения 
ученых-юристов).

Выводы. Такие развернутые и кон-
кретизированные положения объясни-
тельного документа должны оказывать 
содействие недопущению формаль-
ного поверхностного подхода к раз-
работке законов. Основательно подго-
товленный объяснительный документ 
обеспечит верный выбор правовых 
целей и способов их достижения, ста-
нет залогом минимизации отрицатель-
ных последствий внедрения в действие 
необработанного, принятого наспех 
законодательного акта. Иначе поверх-
ностности и правовой инфляции не из-
бежать. 
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Summary
Article is devoted features of the normative securing employee’s right to the dignity in the legislation of Ukraine, the Russian 

Federation and the Republic of Moldova. Special attention is paid to the implementation of the obligations related to the ratification 
of the European Social Charter (revised), because at the heart of legal guarantee for employee' rights to the dignity are labor standards 
contained in international and regional human rights instruments. The author examines securing rights of the employee to dignity as 
a principle of regulation of labor relations, and is closely related to the codified acts of labor laws. The author considers the prospects 
removal gaps identification and implementation of rights of the employee to dignity in Ukraine.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию особенностей нормативного закрепления права работника на защиту своего достоинства 

в законодательстве Украины, Российской Федерации и Республики Молдова. Особое внимание акцентируется на выполнении 
обязательств, связанных с ратификацией Европейской социальной хартии (пересмотренной), так как в основе юридического 
обеспечения права работника на защиту своего достоинства лежат трудовые стандарты, содержащиеся в международных и 
региональных актах о правах человека. Автором исследуется закрепление права работника на защиту своего достоинства 
как принципа регулирования трудовых отношений и тесно связанных с ними кодифицированных актов трудового законода-
тельства. Рассматриваются перспективы устранения пробелов определения и реализации права работника на защиту своего 
достоинства в Украине.

Ключевые слова: Европейская социальная хартия (пересмотренная), достоинство, право работника на защиту своего 
достоинства, принципы трудового права.

Постановка проблемы. Ре-
формирование националь-

ного трудового законодательства не-
возможно без учета закономерностей 
и тенденций развития правового ре-
гулирования трудовых отношений в 
зарубежных странах. Исследование 
положительного зарубежного законо-
дательного опыта позволяет выделить 
те аспекты опыта зарубежных стран, 
которые могут и должны быть учтены в 
процессе правотворчества и правопри-
менения. Изучение зарубежного опыта 
необходимо также для того, чтобы из-
бежать его переоценки, односторон-
него или полного незнания, неумения 
его применить или неправильного при-
менения в национальной юридической 
практике.

Необходимость изучения зарубеж-
ного законодательства объясняется так-
же избранием Украиной европейского 
направления развития и стремлением 
стать полноправным членом Европей-
ского Союза, что требует гармонизации 
национального законодательства, в том 
числе и трудового, с законодательством 
ЕС. Вместе с тем для национального 
законодателя представляет большой 
интерес опыт правового регулирования 
трудовых отношений в постсоциали-
стических странах, в частности Рос-

сийской Федерации и Республике Мол-
дова, где была проведена кодификация 
трудового законодательства и приняты 
новые трудовые кодексы, отвечающие 
современным социально-экономиче-
ским условиям. 

В последние годы в законодатель-
стве зарубежных стран большое вни-
мание уделяется вопросам юридиче-
ского обеспечения права работника 
на защиту своего достоинства. Для 
национального законодателя представ-
ляет интерес законодательный опыт в 
данной сфере Российской Федерации и 
Республики Молдова.

Целью данной статьи является ис-
следование нормативного закрепления 
права работника на защиту своего до-
стоинства в законодательстве Украины, 
Российской Федерации и Республики 
Молдова и внесение предложений по 
совершенствованию национального 
трудового законодательства в данной 
сфере. 

Изложение основного материала. 
В основе юридического обеспечения 
права работника на защиту своего до-
стоинства лежат трудовые стандарты, 
содержащиеся в международных и ре-
гиональных актах о правах человека. 
Так, в соответствии со статьей 26 Ев-
ропейской социальной хартии (пере-

смотренной) [1], с целью обеспечения 
эффективной реализации права всех 
работников на защиту их достоинства 
во время работы Стороны обязуются, 
консультируясь с организациями рабо-
тодателей и работников:

1. Углублять информированность, 
распространять информацию о сексу-
альных домогательствах на рабочем 
месте или в связи с выполнением ра-
боты, содействовать предупреждению 
таких домогательств и принимать все 
необходимые меры для защиты работ-
ников от такого поведения.

2. Углублять информированность, 
распространять информацию о систе-
матических непорядочных или явно 
негативных и оскорбительных дей-
ствиях в отношении отдельных работ-
ников на рабочем месте или в связи с 
выполнением работы, содействовать 
предупреждению таких действий и 
принимать необходимые меры для за-
щиты работников от такого поведения. 

В разном объеме Европейская со-
циальная хартия (пересмотренная) 
была ратифицирована Украиной, Рос-
сийской Федерацией и Республикой 
Молдова и стала частью националь-
ного законодательства. В соответствии 
с Законом Украины «О ратификации 
Европейской социальной хартии (пере-
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смотренной)», № 137-V от 14 сентября 
2006 г. Украина взяла на себя обяза-
тельство считать для себя обязательной 
статью 26 о праве работников на защи-
ту их достоинства на работе [2].

Согласно Закону Республики Мол-
дова «О частичной ратификации пере-
смотренной Европейской социальной 
хартии» № 484 от 28.09.2001 года, 
Республика Молдова приняла на себя 
обязательства по выполнению положе-
ний статьи 26 Хартии [3].

Вместе с тем статья 26 не вошла в 
перечень статей, по которым Россий-
ская Федерация взяла на себя обяза-
тельства по выполнению их положений 
в соответствии с Федеральным законом 
«О ратификации Европейской социаль-
ной хартии (пересмотренной) от 3 мая 
1996 года» [4]. 

В современном мире право на труд 
признано одним из основных прав че-
ловека. Такое признание оно получило 
во Всеобщей декларации прав челове-
ка, в которой также определено, что все 
люди рождаются свободными и равны-
ми в своем достоинстве и правах. Каж-
дый человек должен обладать всеми 
правами и всеми свободами, провоз-
глашенными настоящей Декларацией, 
без какого бы то ни было различия, как 
то в отношении расы, цвета кожи, пола, 
языка, религии, политических или 
иных убеждений, национального или 
социального происхождения, имуще-
ственного, сословного или иного поло-
жения [5, статьи 1, 2]. Многие из зару-
бежных стран избегают провозглаше-
ния в трудовом законодательстве прав 
декларативного характера. Существует 
точка зрения, что права, которые за-
крепляются в актах трудового законо-
дательства, должны иметь конкретный, 
нормативный характер и не походить 
на лозунги, отражающие определенные 
мировоззренческие позиции, и носить 
в большей степени пропагандистский 
характер.

Статья 43 Конституции Украины 
гарантирует каждому право на труд, 
что включает возможность зарабаты-
вать себе на жизнь трудом, который 
он свободно выбирает или на который 
свободно соглашается [6]. Статья 37 
Конституции Российской Федерации 
устанавливает, что труд свободен. Каж-
дый имеет право свободно распоря-
жаться своими способностями к труду, 
выбирать род деятельности и профес-

сию [7]. В соответствии со статьей 43 
Конституции Республики Молдова, 
каждый человек имеет право на труд, 
свободный выбор работы, справедли-
вые и удовлетворительные условия 
труда, а также право на защиту от без-
работицы. Работники имеют право на 
защиту труда. Меры по защите каса-
ются безопасности и гигиены труда, 
режима труда женщин и молодежи, 
установления минимальной заработ-
ной платы в сфере экономики, ежене-
дельного отдыха, оплачиваемого отпу-
ска, труда в тяжелых условиях, а также 
других специфических ситуаций [8]. 

Вместе с тем указанные конститу-
ционные нормы не гарантируют права 
работника на защиту своего достоин-
ства во время осуществления трудо-
вой деятельности. Провозглашенное 
в международных актах как одно из 
основных трудовых прав, право ра-
ботника на защиту своего достоинства 
должно получить нормативное закре-
пление в национальном трудовом зако-
нодательстве.

В системе украинского законода-
тельства категория «достоинство» рас-
сматривается как оценочная категория 
и не содержит легального определения. 
Однако в действующем Кодексе зако-
нов о труде Украины термин «досто-
инство» не упоминается. Понятие «до-
стоинство» в основном рассматривает-
ся как категория гражданского права. 
В цивилистике относительно понятия 
«достоинство» отмечают, что оно вклю-
чает в себя две стороны: объективную 
и субъективную. Под объективной (со-
циальной) стороной достоинства пони-
мается то, что как моральная ценность 
и общественная значимость личности 
она определяется существующим об-
щественным или классовым отноше-
нием и не зависит от человека. То есть, 
человек, уже только в силу того, что он 
является биологическим существом, 
наделен определенным объективным 
достоинством. В связи с этим иногда 
объективный аспект достоинства назы-
вается человеческим, безотноситель-
но к индивидуальным особенностям 
человека, социальному статусу, про-
фессиональной принадлежности и т.д. 
Субъективная (индивидуальная) сторо-
на проявляется в осознании и чувстве 
собственного достоинства, своего до-
стоинства как человека, личности, как 
представителя той или иной общности 

или определенной группы, что объяс-
няется возможностью человека отра-
жать не только объективный мир, но и 
себя в этом мире, свою роль и место в 
нем. Именно субъективная сторона до-
стоинства выполняет мотивировочную 
функцию в поведении человека, пони-
мается некоторыми авторами как внеш-
няя сторона достоинства, или индиви-
дуальное (личное) достоинство [9].

Следует согласиться с И. Я. Кисе-
левым, который отмечал, что нормы 
трудового права призваны дополнить 
и углубить защиту личных неимуще-
ственных прав и других нематери-
альных прав, осуществляемую граж-
данским правом, применительно к 
особенностям трудовых отношений, 
обеспечить права и свободы человека в 
период трудовой деятельности и таким 
образом формировать статус «социаль-
ного гражданина» [10, с. 44].

Трудовой кодекс Республики Мол-
дова, принятый 28 марта 2003 года, 
содержит такой термин как «профес-
сиональное достоинство», которое рас-
сматривается как комфортная психоэ-
моциональная обстановка в трудовых 
отношениях, исключающая любую 
форму вербального или невербально-
го поведения со стороны работодателя 
или других работников, которое может 
отрицательно воздействовать на мо-
ральную и психическую целостность 
работника [11]. КЗоТ Украины не со-
держит аналогичных положений, по-
этому опыт молдавского законодателя 
представляет интерес для националь-
ного законодателя. 

Позитивным моментом трудового 
законодательства Республики Молдо-
ва следует считать и то, что в перечне 
основных принципов регулирования 
трудовых отношений и иных непосред-
ственно связанных с ними отношений, 
предусмотрен и принцип обеспечения 
права работников на защиту чести, до-
стоинства и профессиональной репута-
ции в период трудовой деятельности.

К основным принципам правового 
регулирования трудовых отношений 
и иных непосредственно связанных с 
ними отношений, нормативно закре-
пленным в статье 2 Трудового кодекса 
Российской Федерации, законодатель 
отнес и принцип обеспечения права 
работников на защиту своего достоин-
ства в период трудовой деятельности. 
Следует отметить, что защита достоин-
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ства работника в период его трудовой 
деятельности обеспечивается путем 
возмещения материального ущерба. 
Такой ущерб работодатель возмещает 
в случаях, установленных Трудовым 
кодексом РФ. В соответствии со ста-
тьей 237 Трудового кодекса РФ, ра-
ботодатель несет ответственность за 
любые неправомерные действия или 
бездействие, причинившие работнику 
моральный вред, и обязан его возме-
стить [12].

В статье 9 Трудового кодекса Респу-
блики Молдова среди основных прав 
и обязанностей работника закреплена 
такая обязанность, как обязанность со-
блюдать право других работников на 
профессиональное достоинство.

В статье 10 Трудового кодекса Ре-
спублики Молдова предусмотрена обя-
занность работодателя обеспечивать 
соблюдение профессионального досто-
инства работников.

Заслуживают также внимания по-
ложения статьи 199 Трудового кодекса 
Республики Молдова, которые опреде-
ляют содержание правил внутреннего 
распорядка предприятия. Предусмо-
трено, что правила внутреннего распо-
рядка предприятия должны содержать 
положения, касающиеся:

а) охраны здоровья и безопасности 
труда, а также безопасности производ-
ства;

б) соблюдения принципа недискри-
минации, недопущения сексуального 
домогательства и любой формы ущем-
ления профессионального достоин-
ства;

в) прав, обязанностей и ответствен-
ности работодателя и работников;

г) дисциплины труда на предпри-
ятии;

д) дисциплинарных проступков и 
санкций, применяемых в соответствии 
с действующим законодательством;

е) дисциплинарной процедуры;
ж) режима труда и отдыха.
В отличие от Трудового кодекса 

Республики Молдова, в действующем 
КЗоТ Украины не закреплены принци-
пы правового регулирования трудовых 
отношений, поэтому принцип обе-
спечения права работников на защиту 
чести, достоинства и профессиональ-
ной репутации в период трудовой де-
ятельности не получил нормативного 
закрепления в основном кодифициро-
ванном законодательном акте о труде. 

Следует также отметить преимущества 
Трудового кодекса Республики Молдо-
ва перед Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации в части закрепления 
указанного выше принципа, который 
сформулирован более полно: в Трудо-
вом кодексе Российской Федерации 
речь идет только об обеспечении права 
работника на защиту своего достоин-
ства в период трудовой деятельности, 
а в Трудовом кодексе Республики Мол-
дова – о защите чести, достоинства и 
деловой репутации в период трудовой 
деятельности.

Основные трудовые права работни-
ков закреплены в статье 2 КЗоТ Укра-
ины. В части первой указанной статьи 
провозглашено право на труд, опреде-
ляются его содержание и гарантии ми-
нимального размера, – включая право 
на свободный выбор профессии, рода 
занятий и работы, которые обеспечива-
ется государством. Государство создает 
условия для эффективной занятости 
населения, содействует трудоустрой-
ству, подготовке и повышению трудо-
вой квалификации, а при необходимо-
сти обеспечивает переподготовку лиц, 
высвобождаемых в результате перехо-
да на рыночную экономику.

Среди основных трудовых прав ра-
ботников, закрепленных в части второй 
статьи 2 КЗоТ, предусмотрены право 
на отдых в соответствии с законами об 
ограничении рабочего дня и рабочей 
недели и о ежегодных оплачиваемых 
отпусках, право на здоровые и безопас-
ные условия труда, на объединение в 
профессиональные союзы и на реше-
ние коллективных трудовых конфлик-
тов (споров) в установленном зако-
ном порядке, на участие в управлении 
предприятием, учреждением, органи-
зацией, на материальное обеспечение 
в порядке социального страхования 
в старости, а также в случае болезни, 
полной или частичной потери трудо-
способности, на материальную по-
мощь в случае безработицы, на право 
обращения в суд для разрешения тру-
довых споров независимо от характера 
выполняемой работы или занимаемой 
должности, кроме случаев, предусмо-
тренных законодательством, и другие 
права, установленные законодатель-
ством [13]. Таким образом, в статье 2 
КЗоТ Украины право работника на за-
щиту его достоинства в период трудо-
вой деятельности не закреплено. 

В статье 141 КЗоТ Украины в числе 
основных обязанностей собственни-
ка или уполномоченного им органа не 
предусмотрена обязанность обеспечи-
вать достоинство работника в период 
трудовой деятельности.  

Участники парламентских слуша-
ний на тему: «О ходе выполнения в 
Украине Европейской социальной хар-
тии (пересмотренной)», которые со-
стоялись 6 июня 2008 года, отмечали, 
что присоединение Украины к Евро-
пейской социальной хартии (пересмо-
тренной) позволит подтвердить евро-
пейский выбор Украины и обеспечит 
надежные предпосылки реализации 
прав и свобод граждан во всех их про-
явлениях [14]. 

Необходимо отметить, что суще-
ственным недостатком современно-
го состояния трудовых отношений в 
Украине является отсутствие четкого 
механизма реализации целого ряда 
принципов, заложенных в националь-
ном законодательстве. К ним следует 
отнести и принцип обеспечения права 
работников на защиту своего достоин-
ства в период трудовой деятельности.

Пробелы в действующем трудовом 
законодательстве Украины в части обе-
спечения права работника на защиту 
своего достоинства призван устранить 
новый Трудовой кодекс Украины. 

В статье 3 проекта Трудового кодек-
са Украины предлагается установить в 
качестве одного из основных принци-
пов осуществления правового регули-
рования трудовых отношений принцип 
обеспечения судебной защиты трудо-
вых прав, чести и достоинства участ-
ников трудовых отношений. 

В статьях 21 и 22, предусматрива-
ющих основные права работника и ра-
ботодателя, предлагается закрепить на 
законодательном уровне права работ-
ника и работодателя на уважение чести 
и достоинства и их защиту. 

Статья 416 проекта Трудового 
кодекса Украины устанавливает от-
ветственность работодателя за при-
чинение морального вреда, а именно: 
работодатель обязан возместить мо-
ральный вред, причиненный работни-
ку собственными действиями или без-
действием, которые нарушают права 
работника в соответствии с граждан-
ским законодательством. Работодатель 
обязан возместить моральный вред в 
случае невыполнения своей обязанно-
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сти уважать честь, достоинство и дру-
гие личные права работника. Мораль-
ный вред возмещается в соответствии 
с гражданским законодательством. 
Обязанность доказывания факта на-
личия морального вреда возлагается 
на работника [15]. При таких услови-
ях работник получает право на защиту 
своих личных неимущественных прав 
по гражданскому законодательству, то 
есть право работника на защиту свое-
го достоинства по нормам трудового 
законодательства проектом Трудового 
кодекса не предусмотрено.

Изучение трудового законодатель-
ства зарубежных стран позволит про-
анализировать динамику развития 
трудовых отношений по обеспечению 
права работников на защиту своего до-
стоинства и учесть зарубежный опыт в 
реформировании национальной систе-
мы трудового законодательства.

Выводы. Анализ действующего 
трудового законодательства Украины, 
Российской Федерации и Республи-
ки Молдова в части нормативного за-
крепления права работника на защиту 
своего достоинства в период трудовой 
деятельности позволяет прийти к вы-
воду о том, что в трудовых кодексах 
Российской Федерации и Республики 
Молдова указанное право закреплено 
более полно по сравнению с Кодексом 
законов о труде Украины. При этом в 
Трудовом кодексе Республики Молдо-
ва и в Трудовом кодексе Российской 
Федерации обеспечение права работ-
ников на защиту достоинства в пери-
од трудовой деятельности закреплено 
еще и как один из основных принципов 
правового регулирования трудовых от-
ношений, что полностью соответствует 
международным трудовым стандартам. 
Преимуществом Трудового кодекса Ре-
спублики Молдова является закрепле-
ние права работника не только на за-
щиту своего достоинства в период тру-
довой деятельности, а и своей чести и 
профессиональной репутации. Следует 
также отметить закрепление соответ-
ствующей обязанности работодателя 
в Трудовом кодексе Республики Мол-
дова. Для национального законодателя 
полезным также является опыт россий-
ского законодателя в части возмещения 
морального вреда за нарушение ука-
занного права, которое осуществляется 
по нормам трудового, а не гражданско-
го законодательства. 

Проблема утверждения прав и сво-
бод личности – в значительной степени 
проблема обеспечения единства госу-
дарственной политики на всех стадиях 
правового регулирования, начиная с 
официального закрепления указанных 
прав и свобод и заканчивая их практи-
ческой реализацией. Отсюда актуаль-
ной задачей является дальнейшее со-
вершенствование механизмов коорди-
нации правотворческой и правоприме-
нительной деятельности, установление 
контроля за процессами реализации 
правовых норм, затрагивающих права 
и свободы человека и гражданина. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИЧИНЕНИЯ 
ПРЕСТУПНЫМ БЕЗДЕЙСТВИЕМ

Владимир БЕНЬКОВСКИЙ,
ассистент кафедры уголовного права и криминологии 

Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

Summary
The article analysis of scientific approaches on capability of criminal inaction to cause trespass; establishes the presence of three 

main scientific approaches to finding a solution of an issue about the mechanism of trespass by criminal inaction: criminal action, 
causing factor, criminal inaction is a causing factor just like criminal action, criminal failure is a causing factor in certain cases. Author 
gives support to a scientific approach which states that criminal inaction is a causing factor like criminal action. To his opinion it is 
necessary to distinguish situations in which trespass is caused by failure to perform duties and when it is caused by legally improper 
performance of duties. 

Key words: criminal inaction, legally improper performance of duties, failure to perform duties. 

Аннотация
Статья посвящена анализу научных подходов, касающихся причиняющей способности преступного бездействия; конста-

тируется наличие 3 основных научных подходов к решению вопроса о механизме причинения преступным бездействием: 
преступное бездействие рассматривается как непричиняющее, преступное бездействие причиняет аналогично действию и 
преступное бездействие причиняет только в отдельных случаях причинения вреда. Автор также считает (в пределах под-
держки) второй точки зрения на роль преступного бездействия в причинении, что необходимо проводить тонкое различие 
в ситуации, когда причинение осуществляется невыполнением обязанности и когда оно осуществляется ненадлежащим вы-
полнением правовой обязанности.

Ключевые слова: преступное бездействие, ненадлежащее выполнение правовой обязанности, невыполнение правовой 
обязанности.

Постановка проблемы. Вопрос 
обоснования причинения пре-

ступным бездействием является одним 
из актуальнейших и сложнейших в те-
ории уголовного права. Необходимость 
его решения диктуется настоятельной 
необходимостью точной правовой 
оценки совершенного субъектом пре-
ступления деяния, когда данный субъ-
ект находится в пассивном состоянии. 

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается высокой степенью 
неопределенности в том, что касается 
решения вопроса о механизме причи-
нения преступным бездействием, что 
порождает проблему обоснования уго-
ловной ответственности за совершение 
деяния при неисполнении правовой 
обязанности.

Состояние исследования. Науч-
ный анализ проблематики причинения 
преступным бездействием осущест-
влялся многими зарубежными и от-
ечественными учеными. Среди них 
следует отметить научные разработки 
в данной области профессоров Н.Ф. 
Кузнецовой, В.Н. Кудравцева; среди 
отечественных ученых необходимо от-
метить разработки данной проблемы 
профессором Я.М. Брайниным, а среди 
новейших профессором Н.Н. Ярмыш.

Целью и задачей статьи является 
исследование вопроса причинения пре-
ступным бездействием, уточнение осо-
бенности причинения в результате неис-

полнения или ненадлежащего исполне-
ния субъектом своей правовой обязанно-
сти, в результате которой причиняются 
общественно-опасные последствия.

Изложение основного материа-
ла. Важнейшей проблемой уголовного 
права является обоснование причиня-
ющей способности преступного без-
действия.

В научной литературе выделяют 
следующие признаки преступного без-
действия:

1) общественную опасность;
2) осознанный и волевой характер 

данного вида противоправного пове-
дения;

3) активность (при так называемом 
«смешанном» бездействии) или, как 
правило, пассивного поведения;

4) преступное бездействие является 
результатом неисполнения действий, 
которые лицо могло и должно было со-
вершить [1, с. 154].

Приведенное перечисление призна-
ков преступного бездействия необходи-
мо, поскольку обосновывает преступ-
ное бездействие как специфический, в 
частности, причиняющий фактор.

Проблема причинной связи между 
преступным бездействием и обще-
ственно опасными последствиями в 
научной литературе рассматривается в 
пределах трех научных подходов: 

1) между преступным бездействием 
и общественно опасными последствия-

ми наличествует причинная связь (пре-
ступным бездействием причиняются 
общественно опасные последствия);

2) между преступным бездействием 
и общественно опасными последствия-
ми не может существовать причинная 
связь (механизм причинения преступ-
ным бездействием общественно опас-
ных последствий не определён);

3) между преступным бездействием 
и общественно опасными последствия-
ми причинная связь существует, но не во 
всех случаях преступного бездействия.

Приверженцами приведенных кон-
цептуальных подходов являются из-
вестные учёные. В частности, Н.Ф. 
Кузнецова в пределах обоснования 
первого подхода подчёркивает, что дей-
ствие и бездействие имеют двуединую 
природу: с одной стороны, они являют-
ся «проявлением вовне воли субъекта, 
с другой – выступают как причины 
определённых последствий влияния 
человека на внешний мир» [2, c. 413].

Поддерживая причиняющий харак-
тер преступного бездействия, Н.Ф. Куз-
нецова утверждает, что бездействие по 
своей природе – более сложная форма 
поведения, чем действие. В этой связи 
она констатирует наличие следующих 
признаков преступного бездействия, 
отдельные из которых совпадают с 
признаками действия, но существуют и 
такие признаки, которые отличают без-
действие от действия: 
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1) волевой характер бездействия 
(совпадение с действием);

2) свойство причинять вредные по-
следствия (совпадение с действием);

3) наличие специальной обязан-
ности и реальной возможности лица 
предупредить наступление вредных 
последствий (признак, который отли-
чает бездействие от действия).

Предпосылками анализа проблемы 
причинения преступным бездействи-
ем, таким образом, выступают: 

1) сложность преступного бездей-
ствия в сравнении с действием;

2) происхождение преступного без-
действия из нормативной обязанности 
действовать при его невыполнении.

В.М. Кудрявцев считал, что для 
установления причинной связи необ-
ходимо доказать тот факт, что действие 
или бездействие лица были необходи-
мым условием наступления вредного 
последствия. Причинение преступным 
бездействием возможно потому, что 
уголовно-правовая причинная связь, 
в отличие от других разновидностей 
причинной связи, характеризуется во-
левым признаком [3, c. 190].

Преступное бездействие (как и дей-
ствие) является проявлением сознания 
и воли человека. Обусловленность пре-
ступного бездействия волей и интел-
лектуальными характеристиками лица 
порождает возможность юридически 
значимого причинения преступным 
бездействием. Такой вывод можно сде-
лать из анализа научных взглядов Н.Ф. 
Кузнецовой и В.М. Кудрявцева; в то же 
время, общепризнанное положение о 
пассивном характере бездействия как 
формы деяния вступает в определен-
ное противоречие с утверждением о 
его (преступного бездействия) волевом 
характере [4, c. 103].

Вместе с общим объяснением при-
чиняющей способности бездействия, 
исходя из его интеллектуально-воле-
вого основания, в научной литературе 
возможность причинения бездействи-
ем обосновывается анализом объектив-
ной стороны составов отдельных пре-
ступлений. В частности, А.Н. Трайнин 
рассматривает такие конкретные, пре-
ступные проявления бездействия как 
невыполнение обязанности (военной, 
трудовой), невыплату алиментов.

Данные проявления характеризу-
ются (с его точки зрения) причинной 
связью между бездействием и чётко 

определённым результатом: невыплата 
алиментов порождает ненадлежащую 
обеспеченность лиц, имеющих право 
на получение данного вида выплат; 
неявка на мобилизацию порождает 
недостаточную укомплектованность 
мобилизованными армии, и т.д. Более 
сложный пример рассматривается А.Н. 
Трайниным при анализе ситуации, ког-
да бездействие матери (некормление 
ребёнка, недостаточное кормление) 
своим следствием имеет смерть ребён-
ка [5, c. 175].

В научной литературе, посвящен-
ной вопросам причинения преступным 
бездействием, подчеркивается, что в 
ряде случаев (учитывая специфику без-
действия в сравнении с действием) для 
решения вопроса о причинной связи 
необходима экспертная оценка кон-
кретных ситуаций.

В частности, экспертиза (для уста-
новления факта причинения преступ-
ным бездействием) необходима во 
многих случаях совершения автотран-
спортных деяний, неоказания помощи, 
нанесения тяжких телесных поврежде-
ний и т.д. 

Кроме аргументирования причине-
ния преступным бездействием услож-
ненным характером бездеятельности в 
сравнении с действием и на основании 
анализа конкретных действий, в науч-
ной литературе существует и другая 
аргументация относительно существо-
вания такого причинения.

В частности, А.А. Пинаев акцен-
тирует внимание на том, что в «соци-
альном мире бездействие может поро-
дить социально-опасные последствия, 
поскольку здесь бездеятельность – не 
«ничто», а отсутствие действия, кото-
рое лицо должно было и могло в дан-
ном случае создать – в социальном 
мире, в отличие от мира физического, 
в причинность не может не входить же-
лаемое поведение человека».

К утверждению приведенного тези-
са А.А. Пинаев анализирует ситуацию, 
когда мать не кормит своего новорож-
денного ребенка с целью лишить его 
жизни. При этом с целью утверждения 
причинения преступной бездеятель-
ности матери соответствующего по-
следствия он дифференцирует причины 
смерти ребенка на физические и соци-
альные. Тогда причиной физического 
мира, которая привела к смерти ребенка, 
будет истощение организма от некорм-

ления; в социальном же мире смерть 
ребенка наступает от (вследствие) без-
деятельности матери [5, c. 86]. 

Таким образом, А.А. Пинаев для 
объяснения механизма причинения 
преступным бездействием фактически 
вводит понятие специфического со-
циального причинения, отличного от 
физического, главным признаком ко-
торого является его волевой характер. 
Именно специфика причинения в со-
циуме, которая опосредуется и сопро-
вождается волей лица, позволяет сде-
лать вывод о возможности причинения 
преступным бездействием социально 
опасных последствий.

Концептуальная позиция против-
ников возможности причинения пре-
ступным бездействием основывается 
на аргументах, противоположных тем, 
которые используются оппонентами. 
Волевая и мотивационная способность 
бездеятельности, а также и соответ-
ствующего причинения, считаются на-
думанными, такими, которые противо-
речат объективному характеру причин-
ной связи, соответственно, причинение 
преступным бездействием рассматри-
вается как невозможное.

В частности, М.Д. Шаргородский 
считал, что «при бездействии имеет 
место не причинение, а недопущение 
наступления результата, вызванного 
другими причинами» [6, c. 55]. При 
этом учёный не исключает возникно-
вение у лица правового состояния уго-
ловной ответственности в результате 
преступного бездействия. 

Анализ приведенных научных по-
ложений приводит к выводу, что для 
М.Д. Шаргородского схема вида «пре-
ступное бездействие – социально-опас-
ные последствия – уголовная ответ-
ственность» не имеет уголовно-право-
вого смысла. М.Д. Шаргородский, 
рассматривая вопросы преступного 
бездействия, фактически предлагает 
схему вида «преступное бездействие (в 
виде непрепятствования наступлению 
преступного результата) – уголовная 
ответственность лица». При анализе 
причинения преступным бездействи-
ем, особенностей его отражения в 
уголовном праве, М.Д. Шаргородский 
делает вывод, что «если бездействие 
рассматривается не изолированно, но 
во взаимодействии с социальными 
отношениями, в сфере которых без-
действие допущено, то причиняющий 
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характер бездействия не подлежит со-
мнению, но при этом всё дело состоит 
в том, что причина и последствие су-
ществуют и могут быть анализированы 
только тогда, когда два явления вырва-
ны из взаимодействия, а тогда бездей-
ствие ничего не причиняет!» [7, c. 55]. 
Соответственно, за пределами сложно-
го взаимодействия социальных явле-
ний причинная связь вида «преступ-
ное бездействие – социально-опасное 
последствие» не существует. Критика 
возможности причинения преступным 
бездействием социально-опасных по-
следствий, на наш взгляд, в основном 
строится на теоретической предпосыл-
ке о невозможности установления ме-
ханизма такого причинения.

Сомнение в причинении социаль-
но-опасных последствий преступным 
бездействием основывается, по мне-
нию других противников такого причи-
нения, на характеристике бездействия 
именно как пассивного человеческого 
поведения, что связано с невыполне-
нием законодательного предписания 
действовать активно в конкретных си-
туациях [8, c. 38-51].

Действие (в противоположность 
бездействию), по утверждению про-
тивников порождающей способности 
бездействия, характеризуется ясным, 
понятным механизмом причинения, 
возникновения социально-опасных 
последствий. Действие уже по своему 
определению является активным, пере-
дающим энергию причинной связи от 
причины к последствию, формируя его. 
В противоположность этому бездей-
ствием нельзя разбудить силы природы 
и общества, которые спят, усилить уже 
действующие [9, c. 83].

Развивая приведенную тему, Г.В. 
Тимейко делает вывод, что бездействие 
находится вне процессов причинности, 
что ведет к результату, и не может быть 
фактором того результата, к которому 
привел данный процесс. 

Анализ научных взглядов на про-
блему преступного бездействия (при-
чинения преступного бездействия) 
приводит к важному утверждению: 
отрицание причиняющего свойства 
преступного бездействия приводит к 
мысли о природе данного вида челове-
ческого поведения. Если приверженцы 
причинения преступным бездействи-
ем социально-опасных последствий 
рассматривают его как равноценный 

действиям социальный и физический 
феномен (более сложный, но такой, ко-
торый характеризуется причиняющей 
способностью), то противники вынуж-
дены объяснять правовые последствия 
бездействия его особой юридической 
природой, отрицающей его причиня-
ющую способность. Так, в частности, 
В.Б. Малинин, А.Ф. Парфёнов в со-
вместной научной работе «Объектив-
ная сторона преступления» утвержда-
ют, что если действие в уголовном пра-
ве основывается на понятии действия в 
психологии, то у юридического бездей-
ствия соответствия в психологии нет. В 
то же время утверждается, что бездей-
ствие, хотя и юридическая категория 
(имеет нормативный характер), являет-
ся таким же реальным, как и действие 
[10, c. 59-60].

Нормативный характер бездействия 
подтверждается тем, что бездействие 
немыслимо без обязанности действо-
вать, указанной в законе и наступле-
ния социально-опасных последствий. 
Исходя из логики противников при-
чинения преступным бездействием, 
правовые последствия для лиц, кото-
рые находятся в состоянии причинения 
преступным бездействием, наступают 
в результате соединения следующих 
условий: 

1) наличие в законе правовой обя-
занности действовать;

2) удержание лица от совершения 
таких правомерных действий. 

В то же время, социально-опасные 
последствия не рассматриваются как 
результат бездействия; при бездей-
ствии происходит невоспрепятствова-
ние (тогда как закон требует противо-
положного) лица действию негативных 
сил, которые приводят к социаль-
но-опасным последствиям. Соответ-
ственно, анализ преступления, свер-
шившегося в результате преступного 
бездействия, исходя из нашей оценки 
данного научного подхода, должен 
быть сконцентрирован не на установ-
лении причинной связи вида «преступ-
ное бездействие – социально-опасные 
последствия», но на том юридическом 
факте, что лицо не выполнило свою 
обязанность, не совершило действие, 
которое от него требовалось [11, c. 59]. 
Следовательно, правовые последствия 
для лица наступают не за причинение 
преступным бездействием социально-
опасных последствий, но за сам факт 

бездействия. Невозможность причине-
ния преступления бездействием обо-
сновывается не только на общетеоре-
тическом, философском и психологи-
ческом уровнях, но и путем оригиналь-
ного анализа ситуации причинения. 
Подчеркивая, что бездействие не имеет 
физического смысла (в отличие от дей-
ствия) противники причинения пре-
ступным бездействием считают, что 
положение о том, что в результате без-
действия действуют силы, неправиль-
ное, поскольку эти силы действуют 
ещё до того как возникла обязанность 
совершить какое-либо действие. В 
частности, движение поезда началось 
до бездействия стрелочника, который 
не перевёл стрелку, опасное положение 
потерпевшего при неоказании помощи 
возникло до появления лица, которое 
такую помощь обязано предоставить.

Резюмирующим выводом приве-
денной аргументации следует считать 
утверждение В.Б. Малинина, который 
считает, что причинная связь бездей-
ствия и последствий отсутствует, а от-
ветственность наступает в результате 
бездействия, за невыполнение обязан-
ности, как таковой [12, c. 74].

Анализ аргументов, которые приво-
дят противники причинения преступ-
ным бездействием, свидетельствуют о 
том, что роль бездействия в пределах 
сложных социальных связей и процес-
сов не выяснена окончательно.

В частности, в научной литературе 
подчеркивается, что преступное без-
действие не имеет физического содер-
жания, а значит, является пассивным 
(и не порождающим) проявлением че-
ловеческого поведения в обществе. В 
то же время, Н.Н. Ярмыш считает, что 
указание в определении преступного 
бездействия на пассивный характер по-
ведения лица является излишним. Оно 
совсем ничего не дополняет по суще-
ству уголовно-правового понятия пре-
ступного бездействия, а лишь влечет 
за собой дополнительные пояснения и 
уточнения [13, c. 20].

Юридическую проблему, которая 
возникает в результате приведенного 
вывода, можно сформулировать так: 
каковы основания наступления уголов-
ной ответственности лица, если отри-
цается возможность причинения пре-
ступным бездействием? 

Исходя из научного подхода Н.Н. Яр-
мыш, для того, чтобы для лица наступи-
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ли конкретные правовые последствия, 
достаточно чтобы его бездействие было 
уголовно наказуемым (запрещенным 
уголовным законом). Тогда возникает 
вопрос целесообразности выделения 
в пределах уголовно-правовой нормы 
последствий бездействия; непонятным 
становится юридическое значение со-
циально-опасных последствий, если 
они порождаются не бездеятельностью, 
но другими, внешними причинами.

Третья научная позиция или науч-
ный взгляд на проблему причинения 
при бездействии, не отрицая существо-
вания такого причинения, устанавлива-
ет для него некоторые теоретические 
и ситуационные ограничения. В част-
ности, Я.М. Брайнин исходит из того, 
что нельзя понимать бездействие как 
единое понятие. Между бездействием 
как такой формой поведения, которая 
может порождать те или иные вредные 
последствия, и бездействием в форме 
невмешательства, которое выражается в 
невоспрепятствовании возникновению 
вредных последствий, вызванных дру-
гими причинами, существует различие. 
Я.М. Брайнин приводит ситуативное 
объяснение, в соответствии с которым 
– если врач, который обязан был предо-
ставить помощь тяжело раненному, не 
предоставляет ему таковой, и больной 
умирает, то причиной его смерти явля-
ется не бездействие врача, а действия 
лиц, которые нанесли ему (больному, 
раненному) [14, c. 362] телесные по-
вреждения. Напротив, по мнению Я.М. 
Брайнина, в тех случаях, когда лицо не 
исполняет положенные на него законом 
обязанности, и в силу этого наступают 
вредные последствия, бездействие лица 
является причиной последствий, кото-
рые произошли. Например, стрелочник, 
который не переводит железнодорож-
ную «стрелку», и в результате возни-
кает авария. Причинение преступным 
бездействием отсутствует в том случае, 
если существует невоспрепятствование 
возникновению вредных последствий 
(первая ситуация). Значит, в пределах 
решения проблемы причинения пре-
ступным бездействием Я.М. Брайнин 
предлагает компромиссный вариант: в 
случае непрепятствования наступлению 
вредных последствий причинение пре-
ступным бездействием отсутствует; в 
случае (или в ситуации) когда лицо не 
выполняет возложенные на него зако-
ном обязанности, существует причин-

ная связь преступного бездействия и 
вредных последствий.

На наш взгляд, невоспрепятствова-
ние наступлению вредных последствий 
необходимо рассматривать как содей-
ствие их наступлению. В данном слу-
чае речь может идти не о порождении 
невоспрепятствованием наступлению 
преступного результата, но о создании 
условий для наступления результата. 
Поэтому, отрицать «роль» преступного 
бездействия в порождении преступного 
результата в этом случае нельзя; некор-
ректным является выведение преступ-
ного бездействия за пределы противо-
правного причинения. С другой сторо-
ны, анализ приведенных Я.М. Брайни-
ным примеров не дает представления 
о «чистом» невоспрепятствовании на-
ступлению преступных последствий: в 
случае, если врач не предоставляет ме-
дицинскую помощь потерпевшему, ко-
торый ранен другим лицом, врач вместе 
с невоспрепятствованием наступлению 
преступных последствий не исполняет 
предусмотренных законом профессио-
нальных обязанностей.

Наличие противоположных точек 
зрения на причиняющий характер пре-
ступным бездействием обусловлено, 
как уже отмечалось, очевидными от-
личиями форм преступного поведения 
(действия и бездействия). Уголовно-
правовое действие – это активный, 
волевой осознанный акт преступного 
поведения. В то же время, «уголовно-
правовое бездействие – это социаль-
но-опасное, волевое, пассивное пове-
дение, несовершение конкретных дей-
ствий» [15, c. 187].

Отдельной точкой зрения на пре-
ступное бездействие (на причинение 
бездействием) является точка зрения 
М.И. Панова, который считает, что 
бездействие тождественно действию 
по своим социальным и юридическим 
свойствам, значит, оно социально-опас-
но и противоправно, является осмыс-
ленным и волевым актом поведения 
человека [16, c. 39]. В то же время от-
мечается, что бездействие отличается от 
действия внешней, физической сторо-
ной. При бездействии лицо «не совер-
шает конкретные действия, которые оно 
в данных конкретных условиях могло и 
должно было бы совершить, что препят-
ствовало бы причинению вреда охраня-
емым законом социальным отношени-
ям». С нашей точки зрения, преступное 

бездействие отличается от действия не 
только физически, но и юридически, 
поскольку при бездействии в сравнении 
с действием возникают другие условия 
ответственности: законодательно опре-
деленное и установленное невыполне-
ние обязанностей лицом, также очевид-
но специфическое содержание преступ-
ного бездействия в соотнесении с дей-
ствием. И можно сделать также вывод, 
что преступный результат – следствие 
неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения обязанностей лицом.

Необходимо отметить, что суще-
ствует различие в причинении пре-
ступным бездействием, когда оно осу-
ществляется неисполнением правовой 
обязанности и когда оно осуществля-
ется её ненадлежащим исполнением. В 
первом случае преступное бездействие 
(например, ситуации неоказания по-
мощи) может однозначно трактоваться 
как причина наступления тяжких по-
следствий.

В то же время при ненадлежащем 
исполнении обязанности (например, 
ситуации нарушения обязанности от-
носительно охраны чужого имущества) 
преступное бездействие образует слож-
ный каузальный комплекс с активными 
факторами (действия третьих лиц, как 
правило), обусловливая последствия.

Выводы. Теория и практика уго-
ловного законодательства Украины и 
других стран СНГ до сих пор не имеет 
однозначных критериев и окончатель-
ной аргументации в том, что касается 
определения особенностей механизма 
причинения преступным бездействием; 
в этих условиях очевидным является то, 
что необходимо, прежде всего, с помо-
щью законодательного инструментария 
наиболее безупречно отражать в диспо-
зициях Особенной части УК Украины 
(и, возможно, в других кодексах стран 
СНГ) ситуации причинения преступным 
бездействием с особым подчеркиванием 
специфики и характера бездействия и 
последствий, причиненных данным без-
действием. Это является необходимым 
условием точной правовой оценки со-
вершенного субъектом, находящимся в 
противоправно-пассивном состоянии. 
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Summary
This article is dedicated to the analyses of the problem of corporate criminal liability 

in accordance with the latest amendments to the Criminal Code of Ukraine. The author 
summarizes the developments of predecessors in the field of criminological analysis 
and forecasting of the possible consequences of this legislative novation, uses a critical 
approach to the evaluation of arguments of corporate criminal liability supporters under 
the researches of Ukrainian, Russian and American scientists and practitioners. Thus the 
author draws attention to the need to improve organizational and legal infrastructure of 
the prevention the criminogenic processes in the field of corporate relations.

Key words: corporation, subject of crime, criminal responsibility, corporate 
responsibility.

Аннотация
Статья посвящена анализу проблемы уголовной ответственности юридиче-

ских лиц в соответствии с последними изменениями в УК Украины. Автор ста-
тьи обобщает разработки предшественников в сфере криминологического анализа 
и прогнозирования возможных последствий данной законодательной новеллы, 
на основании исследований украинских, российских и американских учёных и 
практиков использует критический подход к оценке аргументов сторонников уго-
ловной ответственности корпораций, а также приводит примеры неудачного ис-
пользования данного института за рубежом. При этом автор обращает внимание на 
необходимость усовершенствования организационно-правовой инфраструктуры 
предотвращения криминогенных процессов в сфере корпоративных отношений.

Ключевые слова: корпорация, субъект преступления, уголовная ответствен-
ность, корпоративная ответственность.

Постановка проблемы. Эко-
номические и политические 

преобразования в странах постсовет-
ского пространства, вызвали измене-
ние форм и методов хозяйствования, 
в результате чего львиная доля эко-
номики (капитал, производственные, 
материальные, человеческие ресур-
сы и т. д.) оказалась в корпоративном 
секторе. Ввиду того, что деятельность 
сотрудников корпораций, осуществля-
емая от имени последних, нередко на-
носит вред общественным отношени-
ям, охраняемым уголовным законом, 
отдельные учёные [1-3] выдвинули 
идею введения уголовной ответствен-
ности юридических лиц или, по сути, 
коллективной уголовной ответствен-
ности. Следует отметить, что одной из 
немногих стран постсоветского про-
странства, где эта идея была внедрена 
в уголовное законодательство, стала 
Республика Молдова (ст. 21 УК). В 
Украине данная идея обсуждалась еще 
в 90-х годах при разработке одного из 
двух проектов Уголовного кодекса, од-

нако была остро раскритикована в про-
фессиональных кругах (как учёными, 
так и практиками) [4, с. 142-143; 5, с. 
131-143; 6, с. 130], в результате чего 
Верховная Рада Украины в 2001 году 
поддержала и окончательно приняла 
тот проект, в котором данный институт 
отсутствовал.

Актуальность темы исследова-
ния и необходимость её дальнейшего 
развития обусловлена тем, что через 
некоторое время украинские законо-
датели кардинально изменили свою 
позицию и весной 2013 года реаними-
ровали идею уголовной ответствен-
ности корпораций в виде мер уголов-
но-правового характера в отношении 
юридических лиц. Соответствующие 
изменения, предусмотренные Законом 
«О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты (относительно 
выполнения Плана действий по либе-
рализации Европейским Союзом ви-
зового режима для Украины относи-
тельно ответственности юридических 
лиц)» [7] уже были подписаны Прези-
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дентом Украины и вступят в силу 1 сен-
тября 2014 года. Проблема заключает-
ся в том, что, как указывает профессор 
В.М. Попович, сторонники подобных 
изменений и разработчики отмеченных 
законов практически ничего не пред-
лагают, а просто игнорируют традици-
онные категориальный аппарат и мето-
дологические основы института уго-
ловной ответственности, не берут во 
внимание категории «умысел», «вина» 
и ряд других категорий, которые этимо-
логически могут быть присущи только 
физическим лицам [4, с. 149-153].

Рассмотрим более детально состо-
яние исследования данных проблем. 
В современной юридической литерату-
ре есть достаточно много публикаций 
на тему уголовной ответственности 
юридических лиц. Аргументация пода-
вляющего большинства украинских и 
российских криминологов, которые ре-
шительно высказались против её вве-
дения (М.И. Бажанов, Л.Д. Ермакова, 
П.П. Иванцов, Т.В. Кондрашова, Н.Ф. 
Кузнецова, О.О. Малиновский, В.М. 
Попович, Л.К. Савюк, Р.И. Михеёв, 
А.Г. Корчагин, А.С. Шевченко и др.), 
выглядит достаточно чёткой и обосно-
ванной: признание юридического лица 
субъектом преступления противоречит 
принципиальным основам уголовного 
права (в частности, принципам лич-
ной и виновной ответственности), не 
соответствует целям наказания, а пре-
кратить её вредоносную деятельность 
можно средствами других отраслей 
законодательства, которые при этом 
не исключают уголовную ответствен-
ность уполномоченных лиц такого 
юридического лица, непосредственно 
виновных в совершении от их имени 
соответствующих преступных деяний 
[4, с. 142-143; 8, с. 3-5]. Наиболее де-
тальный криминологический прогноз 
негативных последствий в случае уста-
новления уголовной ответственности 
юридических лиц приводит В.М. По-
пович. В его исследованиях пошаго-
во, на уровне причинно-следственных 
связей показано, что такая новелла на-
рушит весь категориальный строй, всю 
методологию института уголовной от-
ветственности, а также спровоцирует 
вовлечение оперативно-следственного 
аппарата в рейдерство, коррупцию, 
воспроизведение девиантных мотива-
ций и криминогенного потенциала не 
только в той или иной сфере предпри-

нимательской деятельности, но и в са-
мих оперативно-следственных аппара-
тах, равно, как это часто происходит из 
судьями, которые принимают решения, 
способствующие рейдерским атакам 
[4, с. 149-150].

С другой стороны, в современной 
науке появляется всё больше сторон-
ников корпоративной уголовной от-
ветственности, которые на диссерта-
ционном уровне пытаются обосновать 
её целесообразность (это, в частности, 
российские учёные Л.А. Абашина, 
Е.Ю. Антонова, А.А. Комоско, И. В. 
Ситковский, Р.В. Минин, а также укра-
инские криминологи О.О.Михайлов и 
О.Ф. Пасека). Однако, по нашему мне-
нию, по-прежнему их аргументация 
выглядит неубедительной и не позво-
ляет противопоставить серьёзные воз-
ражения вышеизложенным аргументам 
противников такой идеи. В частности, 
предложение А.А. Комоско подраз-
умевать под виной юридического лица 
психологическое отношение коллекти-
ва к совершенному деянию, выражаю-
щееся волей большинства [9], выгля-
дит, как минимум, странным, ведь кон-
цепция так называемой круговой пору-
ки в уголовном праве была отвергнута 
много веков назад. Но, как видим, это 
не помешало украинскому законодате-
лю поддержать позицию именно этой 
(меньшей) части учёных.

Учитывая указанные обстоятель-
ства, целью статьи является анализ и 
оценка целесообразности или неце-
лесообразности внедрения корпора-
тивной уголовной ответственности в 
Украине с позиции обоснованности, 
практической необходимости и воз-
можных последствий таких изменений.

Изложение основного материа-
ла исследования. Идея введения мер 
уголовно-правового характера в отно-
шении юридических лиц появилась в 
январе 2013 года, когда Кабинет Ми-
нистров Украины зарегистрировал со-
ответствующий проект изменений в 
УК Украины (позднее был разработан 
аналогичный депутатский законопро-
ект, которому и отдала преимущество 
Верховная Рада Украины).

Юридическая общественность, 
как и ранее, восприняла инициативу 
с острой критикой и попытками дока-
зать, что украинское законодательство 
и без того предусматривает достаточно 
действенные механизмы влияния на 

юридических лиц, переступивших чер-
ту законности [10]. При этом отдельные 
учёные в своих криминологических 
прогнозах обращают внимание на то, 
что соответствующие изменения в УК 
могут послужить прекрасным прикры-
тием для осуществления рейдерских 
схем, повлекут за собой существенное 
увеличение оперативно-следственного 
аппарата и, соответственно, усугубят 
коррупцию в этой системе, приведут к 
снижению борьбы с реальной преступ-
ностью [4, с. 149-155].

Однако данные аргументы и пред-
ложения не слишком повлияли на пози-
цию Верховной Рады Украины, которая 
23 мая 2013, несмотря на отрицатель-
ное заключение Главного научно-экс-
пертного управления [11], всё-таки 
приняла соответствующие изменения и 
с 1 сентября 2014 года в УК Украины 
должен появиться раздел XIV-1 «Меры 
уголовно-правового характера в отно-
шении юридических лиц».

Как видим, законодатель отказался 
от использования термина «уголов-
ная ответственность» по отношению 
к юридическим лицам, заменив его на 
«меры уголовно-правового характера». 
Но меняется ли от этого сущность из-
менений? Анализируя основания и 
общие правила применения к юриди-
ческим лицам мер уголовно-правово-
го характера, а также сущность санк-
ций в соответствующих мерах, А.С. 
Нерсесян делает логический и вполне 
обоснованный вывод, что указанные 
изменения направлены на внедрение в 
нашем государстве именно уголовной 
ответственности юридических лиц [12, 
с. 181-182].

Да, законодательные нововведения 
в частности предусматривают, что ос-
нованием для применения к юриди-
ческому лицу мер уголовно-правово-
го характера является совершение её 
уполномоченным лицом: 1) от имени и 
в интересах юридического лица любо-
го из преступлений, предусмотренных 
статьями 209 (легализация доходов, 
полученных преступным путем), 306 
(использование средств, полученных 
от незаконного оборота наркотиче-
ских средств), частью первой и второй 
статьи 368-3 (коммерческий подкуп), 
частью первой и второй статьи 368-4 
(подкуп лица, которое предоставля-
ет публичные услуги), статьями 369 
(принятие предложения, обещания 
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или получения неправомерной вы-
годы должностным лицом), 369-2 УК 
(незаконное обогащение), 2) от имени 
юридического лица любого из престу-
плений, предусмотренных статьями 
258-258-5 настоящего Кодекса (престу-
пления, связанные с террористической 
деятельностью). К санкциям, которые 
будут применяться к юридическим ли-
цам в таких случаях, относятся штраф, 
конфискация имущества и ликвидация.

При этом даже не рассматрива-
ется вопрос наличия вины юридиче-
ского лица и причинной связи между 
его деятельностью и преступными 
действиями уполномоченного лица 
(непосредственного субъекта престу-
пления): вина юридического лица (а 
по сути это вина всего коллектива, что 
его образует) просто презюмируется 
и по логике законодателя не требует 
доказательства. Поэтому нельзя не со-
гласиться, что такая постановка вопро-
са ответственности юридических лиц 
может повлечь за собой негативные 
последствия для предприятий в виде 
снижения темпов роста производства 
или его полного приостановления в 
связи с невозможностью оперативно-
го обжалования в суде незаконного 
вмешательства в их деятельность кон-
курентов-рейдеров. Следовательно, от 
этого в первую очередь выиграет пре-
ступность, коррупция, теневые эконо-
мические отношения [4, с. 153-155].

Конечно, можно сделать замечание 
(и замечание будет вполне уместно), 
что юридическое лицо, как искусствен-
ное образование, которое существует 
только в силу закона [13], не наделено 
собственной волей, психикой или спо-
собностью осознавать и управлять сво-
ими действиями [4, с. 149], а, следова-
тельно, о вине юридического лица го-
ворить некорректно. Но в таком случае 
исключается и возможность уголовной 
ответственности юридических лиц как 
таковой, ведь:

- во-первых, возможность наложе-
ния уголовного наказания на юридиче-
ское лицо без доказательства факта на-
личия его вины в совершении престу-
пления противоречит положениям ст. 
62 Конституции Украины, согласно ко-
торой лицо не может быть подвергнуто 
уголовному наказанию, пока его вина 
не будет доказана в законном поряд-
ке и установлена обвинительным при-
говором суда;

- во-вторых, фиктивность юриди-
ческого лица как субъекта права сви-
детельствует о том, что корпорация не 
может совершить какое-либо действие 
(в том числе уголовно-правовое) как 
самостоятельное лицо, отделённое от 
коллектива, который её образует. Из 
этого следует, что действия юридиче-
ского лица – это тоже юридическая 
фикция [13];

- в-третьих, юридические лица, 
будучи организациями, объединяют 
волю и интересы различных лиц, 
начиная от учредителей (участников) 
этого юридического лица и заканчи-
вая рабочими. Каждый из них, по мере 
своих возможностей и полномочий, 
может совершать действия от имени 
юридического лица, но очень часто 
такие действия совершаются ими в 
собственных интересах, а не в инте-
ресах юридического лица [12, с. 185; 
14]. Поэтому привлечение юридиче-
ского лица к уголовной ответственно-
сти прежде всего приведет к негатив-
ным последствиям в отношении мино-
ритарных акционеров, которые не име-
ют возможности влиять на какие-либо 
решения в корпорации, но в результате 
потеряют свои акции или доход от них 
в виде дивидендов, а также в отноше-
нии наёмных работников, которые во-
обще могут остаться без работы.

Если проанализировать мотивацию 
законодателя в необходимости введе-
ния института уголовной ответствен-
ности юридических лиц, то основным 
и видимо единственным аргументом 
была ссылка на международно-право-
вые обязательства Украины, выполне-
ние которых необходимо для либерали-
зации визового режима с ЕС. Да, в са-
мом названии закона содержится ссыл-
ка на План действий по либерализации 
Европейским Союзом визового режима 
для Украины [15]. Действительно, 
данный политико-правовой документ 
содержит пункты, посвященные зако-
нодательным и политическим мерам 
предотвращения и борьбы с коррупци-
ей, отмыванием денег, организованной 
преступностью, финансированием тер-
роризма, торговлей людьми и нарко-
торговлей. Однако в нем отсутствуют 
какие-либо указания на необходимость 
введения уголовной ответственности 
юридических лиц. В то же время авто-
ры изменений в УК в пояснительной 
записке к ним отмечают: «...на между-

народном уровне рядом международ-
ных договоров, среди которых Уголов-
ная конвенция о борьбе с коррупцией, 
Конвенция Совета Европы о пред-
упреждении терроризма, Международ-
ная конвенция о борьбе с финансирова-
нием терроризма, участником которых 
является и Украина, предусмотрена 
обязанность государств-участников от-
носительно введения ответственности 
юридических лиц за предусмотрен-
ные этими международно-правовыми 
актами преступления». Возможно эти 
международно-правовые документы 
предусматривают прямую обязан-
ность Украины ввести уголовную от-
ветственность юрлиц? Для того чтобы 
дать ответ на данный вопрос, считаем 
необходимым процитировать соответ-
ствующие положения названных актов. 
А именно:

- ч. 1 ст. 18 Уголовной конвен-
ции о борьбе с коррупцией: «Каждая 
Сторона принимает такие законода-
тельные и другие меры, которые мо-
гут потребоваться для обеспечения 
ответственности юридических лиц 
за предусмотренные данной Конвен-
цией уголовные преступления - дачу 
взятки, злоупотребление влиянием и 
отмывание доходов, - совершенных в 
их пользу любым физическим лицом, 
действующим независимо или как 
представитель того или иного органа 
юридического лица и занимающего ру-
ководящую должность в юридическом 
лице» [16];

- статья 10 Конвенции Совета Ев-
ропы о предотвращении терроризма: 
«1. Каждая Сторона принимает такие 
меры, которые могут потребовать-
ся согласно с её правовыми основами 
для установления ответственности 
юридических лиц за участие в совер-
шении преступлений, предусмотрен-
ных в статьях 5-7 и 9 настоящей Кон-
венции. 2. В зависимости от правовых 
основ Стороны (государства-участника 
Конвенции – В. Д.) ответственность 
юридических лиц может быть уго-
ловной, гражданской или админи-
стративной» [17];

- ч. 1 статьи 5 Международной 
конвенции о борьбе с финансиро-
ванием терроризма: «Каждое госу-
дарство-участник в соответствии с 
принципами своего внутреннего пра-
ва принимает необходимые меры для 
того, чтобы можно было привлечь 
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юридическое лицо, находящееся на его 
территории или учрежденное соглас-
но её законам, к ответственности в 
случае совершения физическим лицом, 
ответственным за управление этим 
юридическим лицом или контроль над 
ним, преступления, указанного в статье 
2. Такая ответственность может 
иметь уголовный, гражданский или 
административный характер» [18].

Как видим, ни один из приведен-
ных актов международно-правового 
характера не содержит нормы, которая 
бы указывала на необходимость введе-
ния именно уголовной ответственно-
сти юридических лиц. Напротив, речь 
идет об ответственности, форму кото-
рой должно определить каждое госу-
дарство самостоятельно, исходя из осо-
бенностей и «принципов своего вну-
треннего права», то есть собственной 
правовой системы. Из этого следует, 
что украинский законодатель не обязан 
был, но выбрал самый сложный путь. 
При этом положил начало разрушению 
методологических основ и категори-
ального аппарата института уголовной 
ответственности, не предлагая путей 
разрешения данной проблемы.

К этому также следует добавить, 
что не менее дискуссионными выгля-
дят публикации современных авторов, 
которые якобы ссылаются на поло-
жительный опыт зарубежных стран в 
вопросе уголовной ответственности 
юридических лиц, однако при этом в 
списке литературы преимущественно 
или полностью отмечают работы укра-
инских и российских учёных. Вместе 
с тем, детальное и надлежаще иссле-
дование позиций западных авторов по 
данной проблематике позволило бы из-
менить характер дискуссии.

Анализируя публикации учёных-
криминологов и юристов из США, где 
уголовная ответственность юридиче-
ских лиц была введена более века на-
зад, мы отметили довольно критиче-
ские замечания в характеристике этого 
института. В частности, Салли Симп-
сон (Университет штата Мэриленд) 
подвергает сомнению превентивный 
характер уголовной ответственности 
корпораций, делает вывод, что уголов-
но-правовые средства являются неэф-
фективными по отношению к корпора-
циям, и предлагает бороться с право-
нарушениями последних с помощью 
средств деликтного права (tort law) [19, 

с. 45-60]. Другой американский учё-
ный Джон Хазнас (Джорджтаунский 
университет) называет ошибкой века 
решение Верховного Суда США 1909 
по делу New York Central & Hudson 
River RR Co. v. United States, которым 
собственно и был создан прецедент 
признания корпорации субъектом пре-
ступления [20]. Учёный считает, что в 
этом решении суд отошел от традици-
онных для англо-американского права 
оснований уголовной ответственности 
mens rea (виновная воля) и actus reus 
(виновное действие) и необоснован-
но применил присущую гражданско-
му праву доктрину respondeat superior 
(досл. пер. с лат. «пусть ответит стар-
ший») как основание для признания 
корпорации субъектом преступления.

В свою очередь экс-Генпрокурор 
США Дик Торнбург в своем высту-
плении на заседании подкомитета по 
вопросам преступности, терроризма 
и национальной безопасности Палаты 
представителей США (июль 2009) на 
примере дела компании «Артур Ан-
дерсен» доказывает возможность при-
менения корпоративной уголовной от-
ветственности по политическим моти-
вам. Суть дела заключается в том, что в 
2001 году аудиторской компании «Ар-
тур Андерсен», которая была основана 
в 1913 году и входила в пятерку круп-
нейших аудиторских компаний мира, 
суд запретил заниматься аудиторской 
деятельностью за деяния её отдельных 
сотрудников, которые были совершены 
в течение достаточно ограниченного 
периода времени. Вследствие компа-
ния прекратила свое существование. 
Через некоторое время Верховный Суд 
США отменил данный приговор, но 
это уже не вернуло работу десяткам 
тысяч сотрудников компании. Бывший 
Генпрокурор США при этом саркасти-
чески отмечает: «Партийность здесь 
ни при чём: обвинения «Артуру Ан-
дерсену» выдвинула республиканская 
администрация» [21]. Вместе с тем, как 
отмечает профессор В. М. Попович, 
внедрение уголовной ответственности 
корпораций в США началось с при-
нятием антитрестовского Закона Шер-
мана в 1890 году, направленного будто 
бы против образования монополий, 
но за десять лет после его принятия 
по отношению к корпорациям данное 
законодательство не применялось, в 
связи с чем за указанное время их чис-

ло увеличилось в десять раз. В то же 
время власти США стали «успешно» 
и жёстко применять антитрестовское 
законодательство как наиболее эффек-
тивное средство уголовно-правового 
подавления политических оппонентов 
правящего режима. «Усовершенство-
ванное» Законами Маккарена-Вуда и 
Браунела-Батлера так называемое ан-
титрестовское законодательство стали 
исключительно применять к профсо-
юзам, левым политическим партиям и 
иным оппонентам правящего режима 
[4, с. 155].

Выводы. Обобщая вышеизло-
женное, считаем нужным обратить 
внимание на то, что даже такой по-
верхностный анализ нововведений 
украинского законодателя в сфере 
уголовной ответственности юридиче-
ских лиц указывает на их далеко не 
однозначный характер. Соответству-
ющие изменения, внесенные в УК 
Украины, вместо решения проблем 
предотвращения и борьбы с преступ-
ностью создадут новые проблемы и 
еще более обострят криминогенную 
ситуацию [4, с. 149-154] в обществе, 
в сфере экономических отношений в 
целом и корпоративных отношений 
в частности. Также мы считаем, что 
деятельность юридического лица не 
выглядит безнаказанной, учитывая на-
личие многочисленных рычагов воз-
действия на неё средствами граждан-
ского, административного, налогового 
и других отраслей законодательства. 
Достаточно эффективным средством 
возвращения неправомерной выгоды, 
приобретенной юридическим лицом 
в результате преступных действий 
её уполномоченного лица, является 
гражданский иск в уголовном процес-
се. При этом, привлекая юридическое 
лицо к указанным видам ответствен-
ности мы не оставляем без роботы 
массу ни в чём невиновных рабочих и 
служащих.

С точки зрения развития и прак-
тического воплощения идей правово-
го социального государства более ак-
туальным и целесообразным, на наш 
взгляд, является заимствование идей 
социальной ответственности корпо-
раций в соответствии с популярной на 
Западе концепцией 3P (people, profit, 
planet) [22-23], которая заключается в 
осознанной заинтересованности биз-
неса в развитии общества в социаль-
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ной, экономической и экологической 
сферах, и проявляется в выполнении 
соответствующих обязательств перед 
обществом и государством. При этом 
государство не должно вмешиваться в 
оперативную деятельность компаний, 
но осуществлять надлежащий кон-
троль над соблюдением ими законно-
сти. Реализацию данных идей следует 
осуществлять в комплексе с мерами 
по совершенствованию организацион-
но-правовой инфраструктуры предот-
вращения преступных проявлений в 
сфере корпоративных отношений. При 
этом решение важных и наболевших 
для общества и государства социаль-
ных, экономических и экологических 
проблем принесет гораздо больше 
пользы, чем искусственный и инород-
ный для уголовного права институт 
уголовной ответственности юридиче-
ских лиц.
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Summary
The article is devoted to the study of one of the innovative forms of employment, when the organization of work, the place of 

performance of job duties the employee may be outside the location of the employer. Remote employment is widespread in modern states 
, including Ukraine. The article analyzes the national and international legislation in this area. We consider the international experience 
of regulatory Remote Employment and analyzed the results of studies that establish the efficacy of this form of employment. The 
study mentioned issues, stressed the need for legal regulation of the institute telecommuting employment within the labor legislation 
of Ukraine.

Key words: Еmployee, employer, telecommuting employment, labor legislation, employment, labor.

Аннотация
Статья посвящена изучению одного из инновационных видов занятости, когда организация труда, место выполнения 

трудовых обязанностей работником может осуществляться вне расположения работодателя – дистанционной занятости. Дис-
танционная занятость получает широкое распространение на территории современных государств, в том числе и на Украине. 
В статье проведен анализ национального и международного законодательства в этой области. Рассмотрен международный 
опыт нормативного регулирования дистанционной занятости и проанализированы результаты исследований, устанавливаю-
щих эффективность применения этой формы занятости. В результате проведенного исследования указанной проблематики, 
подчеркнута необходимость создания правового регулирования института дистанционной занятости в рамках трудового за-
конодательства Украины.

Ключевые слова: работник, работодатель, дистанционная занятость, трудовое законодательство, занятость, труд.

Постановка проблемы. Стре-
мительное развитие научно-

технического прогресса, в том числе и 
в рамках международного сотрудниче-
ства, обуславливает расширение рынка 
труда, появление новых форм занятости, 
одной из которых является дистанцион-
ная занятость.

Актуальность темы исследования 
обусловлена:

1. Необходимостью легализации 
инновационного вида занятости, харак-
теризующегося отсутствием привязки к 
рабочему месту и самостоятельной орга-
низацией условий труда.

2. Необходимостью формирования 
правового регулирования института 
дистанционной занятости в трудовом за-
конодательстве Украины.

3. Недостаток внимания к данной 
проблеме среди украинских ученых.

Состояние исследования. Вопро-
сы дистанционной занятости, как одной 
из перспективных форм организации 
труда исследовались в работах таких 
зарубежных ученых, как Гари Десслер 
(Dessler, Hary), Алан Веллинс (Wellins, 
Alan), Джефри Хилл (Hill, E. Jeffrey), 
Джой Колиган (Colihan, Joe), Мэгид 
Игбария (Igbaria, Magid), Ненси Кур-
ланд (Kurland, Nancy В.), Диана Байлеи 
(Bailey, Diane Е.), поскольку в западных 
государствах подобное явление уже до-
статочно распространено. Среди уче-
ных, занимающихся проблематикой 

новых форм занятости, можно отметить 
работы российских авторов: В. Гимпель-
сона, Р. Капелюшникова, В. Коробченко, 
А. Лушникова, М. Лушниковой, М. Лу-
даник и др. Тему нестандартных ви-
дов занятости в Украине освещали: М. 
Мельничук, С. Мороз, В. Процевский, 
Я. Свечкарева, О. Ярошенко.

Целью и задачей статьи являет-
ся определение автономности понятия 
«дистанционная занятость» и необхо-
димостью признания украинским за-
конодателем появившейся нестандарт-
ной формы занятости. Новизна работы 
заключается в том, что руководствуясь 
проведенным анализом изучения меж-
дународного опыта регулирования дан-
ного вида трудовых отношений, нельзя 
оставлять без внимания особенности 
регулирования труда дистанционных 
работников в процессе реформирования 
трудового законодательства Украины.

Изложение основного материала. 
Законодательство Украины понятием 
«дистанционная занятость» не опериру-
ет. Не содержит его и проект Трудового 
кодекса Украины. В то же время, тема-
тика привлечения дистанционного ра-
ботника (teleworker) [1] для выполнения 
определенного рода работ чрезвычайно 
актуальна. В подобных отношениях ви-
дят целесообразность представители 
профессий, которые, как правило, не 
заинтересованные в тесных формах со-
трудничества с организациями, так и 

различного рода компании, испытываю-
щие необходимость в привлечении спе-
циалистов в связи с разрешением какой-
либо производственной, творческой или 
иной проблемы, не желающие связывать 
себя долговременными формами со-
трудничества. В подобных отношениях 
заинтересованы обе стороны и интерес 
каждой обусловлен своими представле-
ниями о полезности. По мнению В. В. 
Коробченко, дистанционный труд харак-
теризуется значительной мерой самоор-
ганизации самоуправления со стороны 
работника [2], и с этим нельзя не согла-
ситься.

Анализ мирового опыта в сфере ис-
пользования модели дистанционной 
занятости дает основание считать, что 
данная форма является оправданной 
стратегией для некоторых видов сотруд-
ничества в сфере труда, что в свою оче-
редь способствует:

1) сокращению управленческих рас-
ходов;

2) сокращению вредного воздей-
ствия на окружающую среду, связанного 
с необходимостью использования транс-
портных средств для ежедневного посе-
щения места работы;

3) изменению мотивации к труду, что 
в свою очередь приводит к повышению 
уровня работоспособности и улучше-
нию эффективности труда.

По результатам исследований Джеф-
ри Хилла (Университет имени Бригама 
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Янга, США), о влиянии дистанционной 
занятости (Telecommuting, remote work, 
telework)1 на семейную жизнь, отмеча-
ется пропорциональный рост дистанци-
онно занятых работников в различных 
сферах деятельности. Результаты также 
показывают, что работники, работаю-
щие в самостоятельном, гибком графи-
ке, имеют лучшую мотивацию к труду, 
которая объясняется более комфортны-
ми и удобными условиями труда и на-
ряду с этим, совмещением с интересами 
семьи, что представляется выгодным 
как для отдельных лиц (дистанционных 
работников), так и для бизнеса (работо-
дателя) [3].

Таким образом, дистанционная за-
нятость позволяет работникам само-
стоятельно организовывать и управлять 
своей работой, что способствует:

4) успешному совмещению трудо-
вых и семейных интересов, повышению 
качества исполнения своей трудовой 
функции.

Современные условия в Украине 
определяли формирование материа-
листической мотивации труда, харак-
теризующейся доминантой экстрин-
сивной2 мотивации в мотивационном 
механизме [4].

Социологическое исследование, 
проведенное М.В. Гунченко на пред-
приятиях различных форм собствен-
ности с целью анализа структуры ме-
ханизма мотивации в современных 
условиях Украины, подтвердило, что 
ведущими мотивами к осуществле-
нию трудовой деятельности выступает 
стремление получить соответствую-
щий уровень доходов с минимизацией 
затрат. Дистанционная занятость наи-
более распространена в творчестве и 
иных областях деятельности, что вы-
звано их спецификой (частная фото- и 
видеосъемка, оказание услуг по орга-
низации праздников, экскурсий, журна-
листика, переводы и прочее), либо тре-
бующих самостоятельной организации 
рабочего времени, незначительных вло-
жений в оборудование (компьютерное 
программирование и дизайн, реклама, 
веб-дизайн, дизайн интерьера и т. д., а 
также разного рода консультационная 
деятельность). При быстром развитии 
информационных технологий в Украи-
не дистанционная занятость получает 
все большее распространение. Так уже 
работают инженеры, юристы, перевод-
чики, журналисты, редакторы, дизайне-

ры, программисты, аудиторы и многие 
другие, чья деятельность не связана с 
производством каких-то товаров. И ра-
ботодатели могут их привлекать к рабо-
те, не обеспечивая при этом местами в 
офисах.

Сегодня дистанционные работники 
в Украине используют следующие схе-
мы работы:

1) предоставление услуг по договору 
как физическое лицо-предприниматель;

2) по договору подряда;
3) вообще без договора.
Правовое регулирование право-

отношений, возникающих при этом, 
достаточно разнообразное. В первом 
случае правовые отношения подпадают 
под сферу регулирования Хозяйствен-
ного Кодекса Украины (ст.ст. 42-44) 
[5], во втором ‒ Гражданского Кодекса 
Украины (ст. 837; ст. 1112) [6]. Дистан-
ционная занятость отличается от тру-
довой деятельности в первую очередь 
тем, что организация последней пред-
усматривает процесс совместной рабо-
ты и включает обязательный элемент 
управления работниками, а основой 
содержания трудовых правоотношений 
является обязанность работника выпол-
нять обусловленную трудовым догово-
ром работу, с подчинением внутренне-
му трудовому распорядку (ч. 1 ст. 21 
КЗоТ Украины ) [7].

Проведенный Я. Свечкаревой ана-
лиз по соотношению дистанционной 
занятости и надомного труда разделяет 
понятия «дистанционная занятость» и 
«надомный труд». Автор делает вывод, 
что дистанционная занятость является 
более широким понятием, чем надо-
мный труд, поскольку в украинском за-
конодательстве надомный труд опреде-
ляется как выполнение определенной 
работы именно в домашних условиях, а 
дистанционная занятость по своей при-
роде предусматривает выполнение рабо-
ты за пределами офиса, без привязки к 
месту проживания работника [8]. Таким 
образом, представляется целесообраз-
ным определение автономности понятия 
«дистанционная занятость», подразуме-
вающее выполнение трудовых функций 
вне расположения работодателя, его 
структурных подразделений, филиалов 
или представительств и любых других 
организованных работодателем для 
работы места, так или иначе ему под-
контрольных и главное – основным 
средством осуществления связи между 

дистанционным работником и работода-
телем является использование информа-
ционно-телекоммуникационных сетей. 

Действующее в Украине «Положе-
нии об условиях труда надомников», 
принятое в 1981 году, на сегодняшний 
день не соответствует ни положению о 
надомном труде Международной Кон-
венции труда № 177, ни сложившимся 
и существующим реалиям на современ-
ном рынке занятости.

Неоднозначное отношение к дистан-
ционному труду как со стороны украин-
ского законодателя, так и со стороны ра-
ботника, а также существующий право-
вой вакуум в этом вопросе, способству-
ют развитию теневого рынка труда вне 
правового поля.

Рекомендация №169 МОТ в рамках 
развития политики в области занятости 
содержит условия по принятию мер для 
эффективной борьбы с незаконной заня-
тостью, то есть с занятостью, не соответ-
ствующей положениям национальных 
законодательства, правил и практики [9].

Нельзя не согласиться с тезисом 
В. Гимпельсона и Р. Капелюшникова: 
«Выбор конкретной конфигурации 
правил, составляющих ядро трудового 
законодательства, всегда представляет 
собой политико-экономический ком-
промисс между крайними полюсами: 
абсолютной гибкостью рынка труда и 
абсолютной защищенностью наемных 
работников. Чем сильнее защищены 
наемные работники, тем жестче зако-
нодательство по отношению к работо-
дателям, тем выше издержки, которые 
вынуждены нести фирмы при необхо-
димости адаптации к колебаниям на 
рынке. Наоборот, чем более свободны 
работодатели в использовании рабочей 
силы и чем слабее защищены работни-
ки, тем менее предсказуемы трудовые 
отношения и тем меньше инвестиции 
в специфический человеческий капи-
тал» [10].

Следует отметить, что законодатель-
ство некоторых стран содержит право-
вые нормы, регулирующие вопросы 
дистанционной занятости как в рамках 
трудового законодательства (Трудовой 
кодекс Российской Федерации ‒ гла-
ва 49.1, Трудовой кодекс Республики 
Польша ‒ глава ІІb), так и в отдельном 
законе (Закон Греческой Республики № 
2639/1998 «Регулирование трудовых от-
ношений, состав инспекция труда и дру-
гие положения»).
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Так, Глава ІІb Трудового кодекса 
Польши (статьи 675–6717) рассматрива-
ет условия выполнения регулярной ра-
боты за пределами компании («w formie 
telepracy»), с использованием электрон-
ных средств связи в смысле предостав-
ления электронных услуг. Удаленный 
работник ‒ работник, выполняющий 
работу за пределами компании и пере-
дающий результаты своей трудовой де-
ятельности работодателю посредством 
электронных средств связи.

Законодателем предусмотрен поря-
док заключения трудового договора как 
с работодателем, так и с профсоюзной 
организацией (ст. 676), условия органи-
зации труда (ст. 6711), условия, связан-
ные с изменением занятости при вы-
полнении работы (ст. 673, 678), правила 
использования, страхования и осущест-
вления ремонта средств связи и другого 
оборудования удаленного работника (§ 3 
ст. 6711). Кодекс предусматривает воз-
можность обучения и переподготовки 
кадров в этой области, порядок осущест-
вления контроля за удаленным работни-
ком, устанавливает недопустимость пе-
редоверия работы удаленного работника 
другому лицу (§ 4 ст. 42) [11].

Трудовой Кодекс Российской Феде-
рации дополнен Разделом 49.1, который 
разъясняет особенности регулирования 
труда дистанционных работников. Со-
гласно статье 312.1, дистанционными 
работниками считаются лица, заклю-
чившие трудовой договор о выполнении 
определенной настоящим договором 
трудовой функции вне места расположе-
ния работодателя, в том числе в другой 
местности (за исключением надомни-
ков), с использованием информационно 
‒ телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и других видов связи (далее ‒ уда-
ленная работа). Статьей 312.2 предус-
мотрен порядок заключения трудового 
договора с дистанционными работни-
ками в электронном виде, с предостав-
лением необходимых документов для 
трудоустройства и получением копии 
трудового договора таким же образом. 
Урегулирован порядок и процедура ис-
пользования электронной подписи [12].

Отныне на дистанционных работ-
ников будет распространяться действие 
трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, с учетом 
особенностей, установленных Трудо-
вым Кодексом. У занятых дистанцион-

но работников сформирована система 
государственных гарантий трудовых, 
а именно: оплачиваемый отпуск, опла-
та отпуска по беременности и родам, 
временной нетрудоспособностью, по 
уходу за ребенком и другие социальные 
выплаты, предусмотренные трудовым 
законодательством. Показательно, что 
правовой статус надомных работников 
определен отдельно в разделе 49 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации.

В США вопрос о дистанционной 
занятости (Telecommuting, remote work, 
telework) решается своеобразно. Руко-
водствуясь результатами исследований 
Гэри Десслера, можно сделать вывод, 
что работодатели могут использовать 
скользящий график работы и сжатые 
рабочие недели (режим гибкого рабо-
чего времени и неполного рабочего 
времени); разделение должностных 
обязанностей; телекоммуникации (под 
телекоммуникацией понимается осу-
ществление дистанционного доступа). 
Специфика состоит в том, что работ-
ники работают на компьютерах дома, 
в транспорте, или в других местах и 
пользуются телефоном и сетью «Ин-
тернет» для передачи писем, других 
данных о проделанной работе в офис 
работодателя. По данным организации 
Союза фрилансеров3 США, основан-
ного в 2001 году, включающего в себя 
пользователей 50 штатов, на сегодняш-
ний день в Нью-Йорке насчитывается 
более чем 80.000 удаленных работ-
ников («telecommuter», «teleworker», 
«nomad workers», «web commuters») и 
более чем 150.000 в целом по стране. 
Союз включает в себя фрилансеров, 
консультантов, независимых подрядчи-
ков, работников, занятых неполный ра-
бочий день, и надомников, что состав-
ляет одну треть американской рабочей 
силы [13].

Таким образом, качественное функ-
ционирование рынка труда не может 
осуществляться без учета изменяю-
щихся социально-технических условий 
и поднимает вопрос необходимости 
правового регулирования данной сферы 
занятости в Украине. Представляется, 
что украинскому законодателю также 
необходимо уделить внимание в проек-
те нового Трудового Кодекса институту 
дистанционной занятости и предусмо-
треть нормы, регулирующие трудовые 
права работников, выполняющих свои 
трудовые обязанности с самостоятель-

ной организацией рабочего места и пла-
нированием условий труда и вопросы их 
социального обеспечения, а именно:

  выполнение работы по месту жи-
тельства и в любом другом помещении, 
в том числе вне места расположения ра-
ботодателя;

  распределение времени для труда 
и отдыха (если в трудовом договоре нет 
особых требований к графику), а также 
установления длительности ежегодного 
оплачиваемого отпуска по соглашению с 
работодателем;

  осуществление работы дистанци-
онного работника как на своем оборудо-
вании, так и на оборудовании работода-
теля;

  установление права на оплату пе-
риода временной нетрудоспособности и 
предоставления других социально-тру-
довых гарантий, в том числе оплачивае-
мых отпусков по беременности и родам, 
по уходу за ребенком и т. д. 

Примечания:
1. Telecommuting, remote work, 

telework ‒ выполнение трудовых функ-
ций в удалении от места расположения 
работодателя. ‒ О. Д.

2. Экстринсивная мотивация ‒ фор-
мирование мотивации поведения под 
влиянием внешних факторов. ‒ О. Д.

3. Фрилансер ‒ наемный специалист, 
выполняющий определенную работу без 
заключения долгосрочного трудового 
договора с работодателем. ‒ О. Д.
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ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА КАК ОСНОВА 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ 

СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Ярина ДЯЧИШИН,
аспирант Львовского государственного университета внутренних дел

Summary
The article analyzes the legal culture as the basis for the functioning of the legal 

system of the society. We consider some aspects of cultural development of the legal 
system as a complex process of qualitative improvement of regulatory law and cultural 
identity of legal system. Sets out the development of the legal system of Ukraine. Reveals 
how to use the legal culture is being improved and legal activities. The interaction of 
legal systems and its effect of this interaction on the formation and development of legal 
system, the uniqueness of the national legal system. The article also examines the right 
to cultural characteristics of the legal system.

Key words: legal system, legal culture, the principles of cultural identity, society 
and law.

Аннотация
В статье анализируется правовая культура как основа функционирования 

правовой системы общества. Рассматриваются отдельные аспекты культурного 
развития правовой системы как сложного процесса качественного совершенство-
вания регулятивных средств права, также исследуется культурная самобытность 
правовой системы общества. Излагаются пути развития правовой системы Украи-
ны. Раскрывается, как с помощью правовой культуры осуществляется и совершен-
ствуется юридическая деятельность. Рассматривается взаимодействие правовых 
систем и ее влияние такого взаимодействия на становление и развитие правовой 
системы общества, своеобразие национальной правовой системы. Также в статье 
исследуются правокультурологические характеристики правовой системы.

Ключевые слова: правовая система, правовая культура, принципы культурной 
самобытности, общество, законодательство.

Постановка проблемы. Раз-
витие правовой системы го-

сударства предполагает ее культурное 
самосовершенствование, что основы-
вается на следующих основных куль-
турологических принципах: а) прин-
цип культурного развития; б) принцип 
эволюции культурно-исторических 
форм; в) принцип сочетания принци-
пов общечеловеческой и национальной 
культур в правовой системе общества; 
г) принцип культурной самобытности. 
Первоосновой для развития и надлежа-
щего функционирования правовой си-
стемы общества является, собственно, 
принцип культурного развития.

Актуальность темы исследова-
ния. Для правовой системы общества 
культурное развитие является объек-
тивной потребностью, без которой не-
возможен правовой прогресс. На наш 
взгляд, это развитие нельзя рассматри-
вать только в рамках правовой культу-
ры. Совершенство правовой системы 
как социального явления предполагает 
ее органическую связь с гражданской 
культурой в целом. Изменения в по-

следней влияют на различные струк-
туры правовой системы общества. 
Положительные и отрицательные воз-
действия обуславливают соответству-
ющие процессы в правовой системе и 
в обществе в целом. Особенно заметно 
это выражается в кризисных явлениях 
духовной атмосферы общества, беспо-
щадно «бьют» по режиму законности и 
правопорядка.

Состояние исследования. Есть 
немало работ, посвященных пробле-
мам культуры [1]. В словарях само 
понятие «культура» истолковано так: 
«социально-прогрессивная творческая 
деятельность человечества во всех 
сферах бытия и сознания, являющаяся 
диалектическим единством процессов 
опредмечивания (создания ценностей, 
норм, знаковых систем) и распредме-
чивания (основа военного культурного 
наследия), направленная на преобразо-
вания богатства человеческой истории 
во внутреннее богатство личности, на 
всемерное выявление и развитие сущ-
ностных сил человека» [2, c. 225], «со-
вокупность производственных, обще-
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человеческих и духовных достижений 
людей» [3, c. 313].

Целью и задачей статьи являет-
ся исследование важности правовой 
культуры и культурного развития пра-
вовой системы общества. Раскрыть 
принцип культурной самобытности, 
ее актуальность для украинской пра-
вовой системы.

Изложение основного материала. 
За прошедшее десятилетие в Украине 
произошло немало изменений, многое 
приобрело новые формы и очертания. 
Наглядно это вылилось в легальное 
закрепление либерально-западной 
концепции прав человека. Изменение 
правовых приоритетов и ориентиров 
предусматривает соответствующую 
перестройку правовой системы, а это 
возможно только в случае националь-
ного правокультурного развития.

Культурное развитие правовой си-
стемы является сложным процессом 
качественного совершенствования ре-
гулятивных средств права, правосозна-
ния (в частности знания, навыков ин-
терпретации субъектом правовых тек-
стов), практики реализации правовых 
предписаний, а также связью между 
законодательством и юридической де-
ятельностью. Культурное развитие не-
возможно без правовой культуры, вы-
ражает положительный контекст право-
вой системы. Как утверждает Ч. Варга, 
понятие «правовая культура» («cultures 
juridiques», «Rechthtskulturen») предпо-
лагает творческий вклад, который че-
рез общественную деятельность укоре-
ненный в господствующей обществен-
ной культуре, - чтобы выразить то, как 
люди воспринимают феномен права, 
который понимается как своеобразная 
объективированная потенциальность; 
как они формируют и каким образом 
концептуализують его, с какой целью 
они делают его предметом теорети-
ческой разработки [4, c. 8]. Итак, без 
правовой культуры нет никакого наци-
онального правового мира, той среды, 
в которой и «живет» правовая система.

Некоторые из ученых даже рассма-
тривает правовую систему как элемент 
культуры. Например, японский компа-
ративист И. Нода отмечает: «Каждая 
правовая система, являясь обязатель-
ным элементом культуры, детермини-
рована историческими и географиче-
скими факторами. Отсюда и возникают 
ее специфические черты» [5, c. 247]. 

По мнению В. Синюкова и Т. Синюко-
вой , «правовая традиция и основанная 
на ней правовая система по своей при-
роде ... явления культуры »[6, c. 56].

Заметим, что правокультурологиче-
ские характеристики правовой систе-
мы и статические, и динамические од-
новременно. Правда, есть в ней и некая 
изначальная устойчивость, которая не 
отрицает культурного развития, кото-
рая необходима для сохранения фунда-
ментальных характеристик культуро-
логического статуса правовой системы.

Правовая культура является той ос-
новой, которая позволяет совместить 
правовую систему с индивидом. Это, 
в частности, происходит из-за право-
вой социализации, через практику осу-
ществления субъективных прав и юри-
дических обязанностей, через влияние 
различных систем правовых средств, 
механизмов на поведение человека, в 
соответствии с заданными обществом 
стандартов, норм, традиций. Как от-
мечает Н. Матузов, правовая система 
неразрывно связана с личностью: она 
ради нее и действует [7, c. 245-246].

Через культурное сохранение (тра-
диция) и приумножение (новация) пра-
ва, возникновение правовой системы 
как национального и заодно открыто-
го к внешнему социально-правовому 
миру целостного правового образова-
ния индивид и общество могут творить 
в рамках того или иного социального 
пространства правовую жизнь.

С помощью правовой культуры 
осуществляется и совершенствуется 
юридическая деятельность, т.е. право-
вая культура предлагает способ дея-
тельности, благодаря которой достига-
ются юридически значимые результа-
ты. Поэтому регресс правовой культу-
ры разрушителен для правовой жизни. 
К сожалению, эту аксиому не всегда 
осознает законодатель и правоприме-
нитель. Нередко на практике причиной 
совершения правовой деятельности и 
правовой политики1 является необхо-
димость правокультурного развития. 
Результатом такой деятельности стано-
вится юридическая неэффективность. 
Постоянное преодоление отчуждения 

человека от права, юридической инерт-
ности в виде пассивности, препятствий 
в развитии права и закона и других не-
гативных проявлений правовой жизни 
и является путем культурного развития 
украинской правовой системы. Чтобы 
идти этим путем законодатель должен 
помнить, что прошлое, с его достиже-
ниями и недостатками, и современ-
ность, где также есть и положительное, 
и отрицательное, влияют на развитие 
культурных форм правовой системы, 
во многом предопределяют культуро-
логическую судьбу правовой системы. 
И здесь важно учитывать принцип эво-
люции культурно-исторических форм 
правовой системы.

Итак, правовая система постоянно 
эволюционирует. Как отмечает А. Са-
идов, «правовая система - это система, 
которая развивается, она не остается 
раз и навсегда данной» [9, c 117]. Про-
цесс эволюции предполагает процесс 
совершенствования свойственных на 
конкретный момент времени право-
вой системе культурно-исторических 
форм правовой системы. Этапы эво-
люции правовой системы являются 
этапами эволюции самого социально-
правового статуса правовой системы. 
В этом случае происходят качествен-
ные изменения в признаках, характе-
ризующих правовую систему, а это, 
безусловно, приводит к изменению са-
мого статуса правовой системы. «Под 
влиянием ряда внешних условий пра-
вовая система осуществила большую 
эволюцию, двигателем которой, кроме 
этих условий, были, без сомнения, и 
ее собственные источники и предпо-
сылки» [10, c. 69].

Также отметим, что эволюция куль-
турно-исторических форм отражает 
более общий принцип перехода от низ-
шего к высшему (от простого к слож-
ному). В контексте этого принципа 
правовая система в период своего су-
ществования и развития усложняется, 
«юридически взрослеет» вследствие 
накопления правового опыта. То есть 
происходит переход от низшего к выс-
шему, как переход от начальной стадии 
развития к высшей (так называемый 

1 Справедливо отмечает А. Малько, что «правовая политика – это более осознанное и ответ-
ственное отношение к совершенствованию правовой системы общества» [8, c. 174].

2 Большинство исследователей считает, что понятие «цивилизация» впервые возникло в кон-
цепциях «общественного договора» в конце XVIII в. Особый интерес в этом смысле представляет 
работа А. Фергюсона «Опыт истории гражданского общества» (1767), в которой рассмотрены 
переход от дикости и варварства к цивилизации [11].
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«цивилизационный подход»2), который 
позволяет выявить и уникальность, и 
равноценность не только разных циви-
лизаций, но и правовых систем [12, c. 
13]. В результате этого процесса право-
вая система качественно видоизменя-
ется, пополняется методологической, 
структурно-содержательной, функци-
ональной новизной. Итак, эволюция 
культурно-исторических форм пред-
полагает изменение этапов развития 
права и возникновения новой правовой 
системы.

Украинская правовая система не 
может эффективно развиваться лишь 
путем замкнутого национального са-
моопределения, что неизбежно при-
ведет к установлению препятствий в 
процессе диалога с другими правовы-
ми системами. В этом смысле нужно 
учитывать принцип сочетания начал 
общечеловеческой и национальной 
культур в правовой системе общества. 
Об етом принципе следует, по наше-
му мнению, говорить как о принципе 
единства многообразия культур (или 
принципов культурного единства) в 
пределах правовой системы общества. 
Ведь культура – это единственный 
феномен социальной жизни, который 
нельзя строго разграничивать на обще-
человеческий и национальный. Каждая 
национальная культура – часть куль-
турного общечеловеческого наследия, 
это своеобразие национальной культу-
ры в рамках общечеловеческого куль-
турного многообразия.

Взаимодействие культур является 
весьма важной для правовой системы. 
В процессе такого диалога происходит 
обмен культурными достижениями, 
ценностями, идейными (доктриналь-
ными) направлениями в правовой си-
стеме. При этом различные культуры, 
в том числе и правовые, обмениваясь 
своими достижениями, получают дру-
гие ценности, играют положительную 
роль в развитии культуры всего челове-
чества. Более того, «культурный обмен 
– обязательное условие существования 
человека и человечества» [13, c. 18]. 

Культурные ценности в систем-
ном виде определяют образ поведе-
ния субъекта, придают его деятельно-
сти3 культурологического статуса. Это 

крайне важно для правового поведения 
человека.

Анализ культурных ценностей по-
могает постичь закономерности разви-
тия, характер функционирования пра-
вовой системы, облегчает понимание 
в ней тех процессов, которые происхо-
дят. Заключение о характере правовой 
системы состоит в итоге анализа тех 
культурных ценностей, которых она 
придерживается. В процессе эволюции 
правовой системы культурные цен-
ности определяют дальнейшее ее раз-
витие. «В ее становлении, развитии и 
функционировании большое значение 
имеют присущие конкретной цивили-
зации духовно-культурные ценности» 
[15, c. 133].

Своеобразие национальной право-
вой системы во многом является ре-
зультатом влияния культурного устрой-
ства на правовую систему. Невозможно 
не учитывать многотысячного культур-
ного пути развития человечества. Его 
культурные достижения должны стать 
аксиологической основой развития 
правовой системы. Культура выводит 
глубинные, сокровенные тайны право-
вой системы наружу.

История развития национальной 
правовой системы, представлений о 
ней во многом историей развития свя-
занной с ней культуры. История куль-
туры и правовая история, в частности 
история правовой системы, неотдели-
мы от части общей истории той или 
иной страны. Процессы культурно-
исторического развития связаны с про-
цессами правового развития. В своем 
сочетании начала общечеловеческой и 
национальной культур образуют куль-
турологический пласт для развития 
правовой системы общества. Только 
их взаимодействие увеличивает и укре-
пляет внутреннее разнообразие право-
вой системы, обогащает духовный 
культурологический ее статус. Это за-
креплено в ряде международных актов. 

В частности, в ст. 55 Устава ООН, 
где говорится о международном со-
трудничестве в области культуры и об-
разования; в ст. 22 Общей декларации 
прав человека 1948 г.; в ст. 15 Между-
народного пакта об экономических, со-
циальных и культурных правах 1966 г.; 

в ст. 24 Декларации социального про-
гресса и развития 1969; п. 3 ст. 1 и ст. 3, 
4, 7, 9, 11 Декларации принципов меж-
дународного культурного сотрудниче-
ства 1966 г.; в преамбуле и ст. 1, п. «б» 
ст. 2 и 3 Европейской конвенции 1954 г.

Человечество за всю историю свое-
го существования накопило огромный 
потенциал. Каждая национальная пра-
вовая система как часть социального 
системного симбиоза должна воспри-
нять, впитать дух общечеловеческого 
достояния. В этом заключается источ-
ник ее процветания. Однако рассматри-
ваемый принцип не означает, что наци-
ональная правовая система должна по-
терять свою специфику. На это указы-
вает международное законодательство, 
в частности ст. 27 Международного 
пакта о гражданских и политических 
правах 1966 г.; п. 1 и п. 2 ст. 1 Деклара-
ции принципов международного куль-
турного сотрудничества 1966 г. и тому 
подобное.

История правовой системы - это 
история ее собственного пути разви-
тия, в том числе и культурного. Специ-
фика правовой системы раскрывается в 
правовых традициях, присущих обще-
ству. По мнению Кр. Осакве, «правовая 
традиция – это совокупность глубоко 
укоренившихся в сознании людей их 
исторически обусловленных отноше-
ний к роли права в обществе, приро-
ды права и политической идеологии, 
а также к организации и функциони-
рованию правовой системы» [16, c. 
13-14]. Национальный путь развития 
правовой системы свидетельствует ее 
оригинальность, необычность. В этом 
смысле надо говорить о принципе куль-
турной самобытности государственной 
правовой системы, который раскрыва-
ет ее культурологическую специфику.

Культурная самобытность выража-
ется в свойственных только для укра-
инской правовой системы культурных 
чертах, традициях, культурно-наци-
ональных и культурно-исторических 
основаниях, особенностях ее развития. 
Выражением этого принципа является 
то, что правовая система Украины - это 
одна из форм культурно-националь-
ного выражения специфики нашего 
общества. Согласно ее особенностям, 
можно сделать выводы о самобытности 
правовой системы, ее характере, свой-
ствах и проявлении. Культурная само-
бытность правовой системы является 

3 По мнению Э. Юдина, «деятельность – это специфическая человеческая форма активного от-
ношения к окружающему миру, содержание которой составляет целесообразное изменение и пре-
образование этого мира на основе освоения и развития наличных форм культуры» [14, c. 267-268].
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результатом сложившегося культурно-
го, морального, религиозного, соци-
ального уклада правовых явлений, она 
также выражается в мировоззренче-
ских, доктринальных и других основах 
правовой системы. Вместе с тем само-
бытность проявляется также в самовы-
ражении украинской правовой системы 
во взаимодействии с другими нацио-
нальными правовыми системами.

Впрочем, для правовой системы 
характерна не только культурная са-
мобытность, но и правовая (юридиче-
ская), моральная, социальная. Любая 
национальная правовая система явля-
ется уникальным, своеобразным явле-
нием, с присущими ему признаками, 
внутренними и внешними связями, из 
которых складывается представление 
о его специфике. По этому поводу Ю. 
Тихомиров отмечает: «Национальные 
правовые системы характеризуются 
рядом признаков. Это правовые систе-
мы, отражающие особенности нацио-
нального правосознания и культуры, 
правопонимания» [17, c. 6]. По мне-
нию С. Алексеева, нужно учитывать 
особенности национальной правовой 
системы, в которой «аккумулируются 
принципиальные особенности кон-
кретной цивилизации, культуры, нации 
как общегосударственной категории, 
экономического, политического, ду-
ховного развития, самобытность, со-
вершенствование юридических отно-
шений, характерных для той или иной 
страны» [18, c. 168].

Несмотря на то, что для многих 
правовых систем характерен один и тот 
же состав элементов, характер связей 
и отношений (прежде всего с содержа-
тельной стороны) в одной националь-
ной правовой системе отличаться от 
характера связей и отношений в иной 
национальной правовой системе.

Культурная самобытность также 
выражается в своеобразии культурных 
источников, обусловивших генезис и 
дальнейшее развитие правовой систе-
мы. Это связано с тем, что правовая 
система – это не только право, а соци-
альное явление, то есть часть социаль-
ного многообразия, в частности куль-
турного. От места, которое занимает 
культура в том или ином обществе, за-
висит также степень влияния культуры 
на правовую систему, а следовательно, 
и в этом проявляется самобытность. В. 
Межуев считает, что «самобытность, 

ее историческая уникальность ни в чем 
не оказались настолько яркими, как в 
культуре...» [19, c. 149].

Что же предопределяет самобыт-
ность? Пожалуй, что исторические кор-
ни, многовековые традиции жизненно-
го уклада общества, идеи, культурные 
основы и т. п. В контексте темы нашей 
статьи самобытность, можно сказать, 
является выражением специфических 
принципов социального уклада право-
вой системы. Идея самобытности – это 
идея национального, культурного, исто-
рического, нравственного, юридическо-
го и иного проявления правовой систе-
мы. На каждом этапе развития право-
вой системы принципы самобытности 
характеризуют его состояние, характер 
в контексте соотношения с другими на-
циональными правовыми системами.

Выводы. Самобытность является 
решающим фактором в процессе раз-
граничения, классификации правовых 
систем. Каждая отдельно взятая право-
вая система является системной сово-
купностью национального своеобразия 
(культурного, исторического, духовно-
го, юридического, социального аспек-
тов и т. п.).

Отметим, что для гармонично-
го сочетания моральных и правовых 
ценностей нации и мировой правовой 
цивилизации нужно учитывать и куль-
турный, и историко-традиционный, 
общечеловеческий факторы развития 
правовой системы страны.

По нашему убеждению, сейчас для 
правовой системы Украины нужна не 
фрагментарная, а целостная интегра-
ция в украинской духовной культуре, 
чтобы обеспечить, а в некоторых слу-
чаях по возможности и усилить фак-
тический момент защищенности че-
ловека, ослабить в правовой системе 
противоречия. Ее культурное развитие 
необходимое для государственной жиз-
ни страны. Со своей стороны, право-
вая система должна характеризоваться 
богатой, содержательной правовой 
культурой, которая не формально, а 
фактически выступает основой право-
вой политики и юридического развития 
украинского государства.
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Summary
The article examines the history of the formation of antitrust and competition 

law in Ukraine, analyzes the individual stages of its development and formation. At 
the theoretical level, the author’s position is justified by the definition of antitrust and 
competition law as a «complex sub sector of law» in the national legal system of Ukraine.

The article focuses on the fact that the antitrust and competition legislation of 
Ukraine is a basic component of antitrust and competition law in Ukraine, it is aimed at 
supporting fair competition in economic relations and sets some «rules of conduct» in 
relation to the activities of individual entities on the market.

Key words: formation of law, subject of law, legal system, economic competition, 
antitrust and competition law, sub sector of law, complex sub sector of law.

Аннотация 
В статье рассматривается история формирования антимонопольно-конкурент-

ного права Украины, анализируются отдельные этапы его развития и становле-
ния. На теоретическом уровне обосновывается позиция автора по определению 
антимонопольно-конкурентного права как «комплексной подотрасли права» в на-
циональной системе права Украины. Автор статьи акцентирует внимание на том, 
что антимонопольно-конкурентное законодательство Украины есть основной, 
базисной составляющей антимонопольно-конкурентного права Украины, что оно 
направлено на поддержку добросовестной конкуренции в хозяйственных отноше-
ниях и устанавливает определенные «правила поведения» относительно деятель-
ности отдельных субъектов хозяйствования на рынке.

Ключевые слова: формирование права, предмет права, система права, еконо-
мическая конкуренция, антимонопольно-конкурентное право, подотрасль права, 
комплексная подотрасль права.

Постановка проблемы. Совре-
менное развитие националь-

ного законодательства Украины харак-
теризуется новизной и усложнением 
общественных отношений, а возник-
новение новых отношений и формиро-
вание новых правоотношений требует, 
безусловно, и нового осмысления, но-
вых подходов и взглядов на существу-
ющую конструкцию системы права. В 
частности, ставится вопрос о формиро-
вании новой подотрасли права.

Актуальность темы исследова-
ния обуславливается отсутствием фун-
даментальных исследований в этом на-
правлении. В основном, учеными-юри-
стами исследуются отдельные аспекты 
отношений экономической конкурен-
ции, анализируются виды правонару-
шений в этой сфере, ответственность, 
статус антимонопольных органов.

Состояние исследования. Относи-
тельно регулирования отношений эко-
номической конкуренции, то вопросам 
возникновения, формирования и ста-

новления антимонопольно-конкурент-
ного законодательства и права Укра-
ины уделяли внимание такие ученые 
юристы Украины как С. С. Валитов [1], 
И. И. Дахно [2], В. К. Мамутов [3; 4] 
и другие. Исследованием теоретиче-
ских проблем определения отраслей и 
институтов права, формирования мето-
дологических подходов к этим вопро-
сам, занимались такие ученые как С. С. 
Алексеев [5; 6], О. С. Иоффе [7], Д. А. 
Керимов [8; 9]. Вопросам, касающим-
ся проблем сугубо практического при-
менения норм антимонопольно-кон-
курентного законодательства, уделяли 
внимание такие украинские ученые, 
как А. И. Игнатюк [10], Н. С. Кузнецова 
и Ю. Семенюк [11], А. И. Мельниченко 
[12], В. И. Татьков [13], А. Л. Чернелев-
ская [14] и ряд других ученых-юристов.

Целью и задачей статьи является 
исследование формирования и опре-
деление места антимонопольно-кон-
курентного законодательства и права в 
национальной системе права Украини, 
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а также поиск ответа на вопрос, явля-
ется ли оно институтом, подотраслью 
или отраслью права.

Изложение основного материала. 
Современная история законодатель-
ства Украины о защите экономической 
конкуренции начинается с принятия 
16.07.1990 г. Декларации о государ-
ственном суверенитете Украины [15], 
согласно которой, в государстве было 
взято направление на самостоятельную 
экономическую политику. Основную 
роль в достижении этой цели играет 
законодательство Украины о защите 
экономической конкуренции, которое 
не только защищает субъектов хозяй-
ствования от противоправных пося-
гательств, но и стимулирует развитие 
экономических и конкурентных от-
ношений в экономике и в обществе в 
целом.

Первым нормативным актом, в ре-
гулировании монополистической де-
ятельности еще в СССР, является по-
становление Совета Министров СССР 
от 16.08.1990 г. «О мерах по демонопо-
лизации народного хозяйства» [16], не-
сколько позже был принят Закон СССР 
«Об ограничении монополистической 
деятельности в СССР», который стал 
прототипом (он был взят за основу) бу-
дущего законодательства Украины о за-
щите экономической конкуренции [17]. 
В 1992 году была принята Программа 
экономических реформ и политики 
в Украине, которая предусматривала 
установление контроля за монополия-
ми, повышение уровня конкуренции, 
перестройку организационно-хозяй-
ственных схем и стимулирования про-
цессов создания новых субъектов хо-
зяйствования [18].

Законодательной основой, можно 
сказать, «фундаментом» правового ре-
гулирования антимонопольно-конку-
рентных отношений, стал Закон Укра-
ины «Об ограничении монополизма 
и недопущении недобросовестной 
конкуренции в предпринимательской 
деятельности» от 18.02.1992 г. № 2132 
- XII (закон на сегодня не действует) 
[19].

Затем было принято ряд законов: «О 
информации» от 02.10.1992 г. № 2657-
XII, «О Антимонопольном комитете 
Украины» от 26.11.1993 г. № 3659-XII, 
«О защите от недобросовестной конку-
ренции» от 07.06.1996 г. № 236/96-ВР, 
Конституция Украины (ст. 42), принята 

на пятой сессии Верховной Рады Укра-
ины 28.06.1996 г., «О естественных 
монополиях» от 20.04.2000 г. № 1682-
III, а также «О защите экономической 
конкуренции», который был принят 
Верховной Радой Украины 11.01.2001 
году и вступил в силу через год после 
опубликования. Важным этапом раз-
вития законодательства Украины стало 
принятие Верховной Радой Украины 
16.01.2003 г. Хозяйственного кодекса 
Украины (вступил в силу 01.01.2004 г.).

Составной частью этого законода-
тельства являются нормы, устанавли-
вающие виды правонарушений в конку-
рентных отношениях, непосредственно 
регулирующие порядок рассмотрения 
дел о нарушении законодательства о 
защите экономической конкуренции, а 
также предусматривающие ответствен-
ность и санкции за нарушения со сторо-
ны субъектов хозяйствования.

Отметим, что современное анти-
монопольно-конкурентное законода-
тельство Украины можно рассматри-
вать в двух аспектах: экономическом 
и правовом: в экономическом аспекте 
законодательстве о защите экономиче-
ской конкуренции является элементом 
демонополизации государственной 
хозяйственной системы, проявлением 
политики модернизации экономики и 
существования различных форм соб-
ственности; - в правовом аспекте зако-
нодательство о защите экономической 
конкуренции направлено не только на 
недопущение недобросовестной кон-
куренции и злоупотреблений моно-
польным положением на рынке, а и на 
развитие экономической конкуренции 
в целом.

Антимонопольно-конкурентное 
регулирование является новеллой для 
права Украины. Не затрагивая вопро-
сов практического применения норм 
данного законодательства, рассмотрим 
теоретический аспект, касающийся те-
оретико-правового определения данно-
го законодательства и права.

Нашей задачей является опреде-
ление роли и места антимонопольно-
конкурентного права в национальной 
системе права Украины, в частности 
является ли оно отраслью, подотрас-
лью или институтом права и законода-
тельства. 

В теории права под «системой 
права» понимается совокупность его 
отраслей, подотраслей, институтов и 

норм права. Система же законодатель-
ства, в «горизонтальном» виде, это 
система отраслей законодательства. 
Если за основу отрасли брать систему 
норм, то различий между этими двумя 
определениями практически нет. Та-
ким образом, если право – это система 
норм, то законодательство тоже систе-
ма норм.

В широком понимании система 
права – это идеи, взгляды, нормы пра-
ва, отношения, а законодательство – 
это составная отрасли (или одна из со-
ставляющих).

Но что такое отрасль права и на-
сколько своевременным и необходи-
мым является постановка вопроса о 
возникновении новых отраслей и подо-
траслей права? Д. А. Керимов указыва-
ет, что «...для отрасли права характер-
ными признаками являются предмет и 
в определенной степени метод право-
вого регулирования, специфические 
правовые принципы, особенности вну-
тренней и внешней формы, своеобраз-
ный механизм правового регулирова-
ния, неразрывность имеющихся в ней 
институтов и обособленность законо-
дательства» [8, с. 19].

Все вышеуказанное присуще и 
хозяйственному праву, подотраслью 
которого, как мы считаем, и является 
антимонопольно-конкурентное право. 
Вот только предмет регулирования в 
Хозяйственном кодексе Украины опре-
делен не как «имущественные и не-
имущественные» отношения, а через 
«хозяйственные отношения» и «сферу 
хозяйствования» [20, ст. 1]. (Прим.: 
«имущественные и неимущественные 
отношения» является предметом регу-
лирования гражданского права).

Традиционно в основе разграниче-
ния отраслей права лежит «предмет» 
и «метод» [7]. Но если гражданским 
правом регулируются все имуществен-
ные и неимущественные отношения, 
то в таком случае не остается места для 
других отраслей права.

Право – социальная конструкция, 
регулирующая все имущественные и 
неимущественные отношения в обще-
стве. Для того чтобы в основу разгра-
ничения отраслей права можно было 
положить предмет правового регули-
рования, необходимо существование 
такой структуры общественных отно-
шений, которая совпадала бы со струк-
турой отраслей права. Но это практиче-
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ски невозможно, так как общественные 
отношения находятся в постоянном 
развитии, они появляются и исчезают, 
расширяются и углубляются, уточня-
ются и т. д. Регулирование отношений 
приобретает характер «комплексного 
правового регулирования».

Что же касается правовых инсти-
тутов как составляющих отрасли и по-
дотрасли, то ученый, юрист и теоретик 
права Д. А. Керимов обращает внима-
ние на то, что дифференциация права 
происходит внутри отдельной отрасли 
права, и выражается в ее разделении 
на ряд правовых институтов [8, с. 19]. 
Совокупность правовых норм, собран-
ных в единое целое, и образует право-
вой институт. Таким образом отрасль 
права, являясь подсистемным образо-
ванием системы права, сама выступает 
в качестве системы по отношению к 
институтам и нормам права [8, с. 19].

Предметом обуславливаются и ме-
тоды правового регулирования обще-
ственных отношений. Методы как спо-
собы воздействия на участников обще-
ственных отношений в зависимости от 
целей правового регулирования также 
полагаются в основу разграничения от-
раслей.

Отметим, что правовому регули-
рованию характерно два метода – дис-
позитивный и императивный, которые 
применяются в каждой отрасли права. 
Методов регулирования хозяйствен-
ных отношений – четыре: метод пред-
писаний, рекомендаций, координации 
и автономных решений.

Относительно же роли и места ан-
тимонопольно-конкурентного законо-
дательства в системе законодательства 
Украины, то, как уже отмечалось выше, 
это новый институт в законодательстве 
Украины, который проходит «право-
применительную апробацию» и изуча-
ется украинскими теоретиками права.

Антимонопольно-конкурентное 
законодательство Украины можно на-
звать «...малой конституцией рыноч-
ной экономики, так как оно определяет 
правила поведения на рынке, защищает 
предпринимателей от антиконкурент-
ных действий других субъектов хозяй-
ственных отношений, способствует 
формированию конкурентного среды, в 
которой главным действующим лицом 
должен быть потребитель» [10, с. 138].

Антимонопольно-конкурентное за-
конодательство (законодательство о 

защите экономической конкуренции) 
Украины представлено следующими 
основными нормативными актами: 
Конституция Украины (статья 42) [21], 
Хозяйственный кодекс Украины [20]; 
Законы Украины: «Об Антимонополь-
ном комитете Украины» [22], «О защи-
те экономической конкуренции» [23], 
«О защите от недобросовестной конку-
ренции» [24], «О естественных моно-
полиях» [25]; подзаконными норматив-
ными актами: «Правила рассмотрения 
дел о нарушении законодательства о 
защите экономической конкуренции» 
[26].

Антимонопольно-конкурентное за-
конодательство Украины представлена 
двумя основными правовыми институ-
тами: антимонопольным институтом и 
институтом защиты от недобросовест-
ной конкуренции. Но, кроме этих ин-
ститутов, существует также институт 
статуса и деятельности естественных 
монополий [25], институт хозяйствен-
но-правовой ответственности за нару-
шение антимонопольно-конкурентного 
законодательства [23, гл. 8, ст.ст. 50-55; 
24, гл. 5 в. ст. 20, 21, 24], институт ста-
туса антимонопольных органов [22], 
институт порядка рассмотрения дел 
антимонопольными органами [26].

Такое количество институтов дает 
основания предположить, что данная 
правовая конструкция не просто сово-
купность институтов, а более сложное 
системное образование, так как отдель-
ные законы и институты охватывают 
различные сферы общественных отно-
шений: гражданских, хозяйственных, 
административных, уголовных. На-
звать ее отраслью трудно, так как регу-
лирование отношений осуществляется 
в пределах сферы хозяйствования, од-
нако в отдельных случаях захватывают 
и гражданско-правовые отношения, 
субъектами являются субъекты хозяй-
ствования, но в отдельных случаях 
субъектами являются и физические 
лица – потребители, основной норма-
тивно-правовой массив является ча-
стью хозяйственного законодательства.

До сих пор считалось, что анти-
монопольно-конкурентное законо-
дательство является органической 
частью хозяйсвенного законодатель-
ства Украины. Действительно, нормы 
антимонопольно-конкурентного за-
конодательства содержатся в Хозяй-
ственном кодексе Украины в Разделе I 

«Основные принципы хозяйственной 
деятельности», Глава 3 «Ограниче-
ние монополизма и защита субъектов 
хозяйствования от недобросовестной 
конкуренции» [20].

Однако нормы запретов и ответ-
ственности в сфере экономической 
конкуренции содержатся в Кодексе 
Украины об административных право-
нарушениях (ст. 1643 «Недобросовест-
ная конкуренция», 1661 «Злоупотре-
бление монопольным положением на 
рынке», ст. 1662 «Неправомерные со-
глашения между предпринимателями», 
1663 «Дискриминация предпринима-
телей органами власти и управления», 
ст. 1664 «Нарушение порядка пред-
ставления информации и выполнения 
решений Антимонопольного комитета 
Украины и его территориальных отде-
лений» [27]; в Уголовном кодексе Укра-
ины (ст. 229 «Незаконное использова-
ние знака для товаров и услуг, фирмен-
ного наименования, квалифицирован-
ного указания происхождения товара», 
ст. 231 «Незаконное собирание с целью 
использования или использование све-
дений, составляющих коммерческую 
или банковскую тайну», ст. 232 «Раз-
глашение коммерческой или банков-
ской тайны») [28].

Таким образом, в антимонопольно-
конкурентном законодательстве при-
меняются нормы различных основных 
отраслей права Украины.

Кроме того, важно подчеркнуть, 
что сфера действия законов «О защи-
те экономической конкуренции» и «О 
защите от недобросовестной конку-
ренции», распространяется не только 
на субъектов хозяйствования, а и на 
органы управления и на физических 
лиц – потребителей. Преамбула Зако-
на Украины «О защите экономической 
конкуренции»: «Этим Законом регу-
лируются отношения органов госу-
дарственной власти, органов местного 
самоуправления, органов администра-
тивно-хозяйственного управления и 
контроля с субъектами хозяйствова-
ния; субъектов с другими субъекта-
ми хозяйствования, с потребителями, 
другими юридическими и физически-
ми лицами в связи с экономической 
конкуренцией [23, ч. 1, ст. 2]. Пре-
амбула Закона Украины «О защите 
от недобросовестной конкуренции»: 
«Закон определяет правовые основы 
защиты субъектов хозяйствования и 
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потребителей от недобросовестной 
конкуренции» [24].

Таким образом, сферой действия 
этих законов охватываются как хозяй-
ственные, так и гражданско-правовые 
отношения, очевидным есть комплекс-
ный характер антимонопольно-конку-
рентного регулирования.

Обратим внимание на то, что С. С. 
Алексеев, используя системный под-
ход к структурному анализу, приходит 
к выводу, что существует определен-
ная иерархия в построении правовой 
материи различных уровней в системе 
права, наряду с основными и специ-
альными отраслями права существуют 
так называемые вторичные конструк-
ции – комплексные отрасли права [5, 
с. 134]. По его мнению, комплексные 
отрасли, являясь вторичными кон-
струкциями в правовой системе, вы-
полняют в ней ограничительные зада-
чи и поэтому имеют только часть при-
знаков и особенностей, присущих об-
щему понятию «отрасль права». Если 
основные отрасли создают главный 
«массив» права, как единой право-
вой системы, то комплексные отрасли 
лишь «накладываются», «надстраива-
ются» над основными, обосабливаясь 
внешне. Ученый называет такие пра-
вовые конструкции – «полуотрасли» 
[6, с. 188-194].

Таким образом, если подотрасль 
права – это достаточно цельное по 
составу и предмету регулирования 
образование, регламентирующее осо-
бую сферу отношений в пределах бо-
лее широкого комплекса отношений, 
урегулированных отраслью права, то 
комплексная подотрасль права – это 
относительно самостоятельное подраз-
деление системы права, что включает в 
себя правовые нормы, регулирующие 
сферу общественных отношений, кото-
рые обособлены от других по особым 
признакам и имеют свой предмет регу-
лирования.

Следует отметить, что формирова-
ние отрасли или подотрасли права – 
процесс не внезапный, не спонтанный, 
он обусловлен определенными эконо-
мическими и социальными изменения-
ми которые происходят в обществе, но 
этот процесс и его объективные прояв-
ления требуют контроля и фиксации, в 
частности нормами законодательства, 
с целью недопущения антиэкономиче-
ских или антисоциальных действий.

Выводы. Подводя итог вышеизло-
женному материалу, можно отметить 
следующее:

1. Антимонопольно-конкурентное 
законодательство Украины направлено 
на поддержку добросовестной конку-
ренции и устанавливает определенные 
«правила поведения» относительно де-
ятельности субъектов хозяйствования 
на рынке, оно является основной, ба-
зисной составляющей антимонополь-
но-конкурентного права.

2. Антимонопольно-конкурентное 
право Украины является комплексной 
подотраслью хозяйственного права, ко-
торая регулирует определенную, спец-
ифическую сферу общественных отно-
шений, а именно – отношений добро-
совестной конкуренции и ограничения 
монополистической деятельности. Эти 
отношения обособленны от других, но 
регулируются нормами права различ-
ных отраслей и институтов.

3. Предметом регулирования анти-
монопольно-конкурентного права 
Украины есть комплекс отношений в 
сфере экономической конкуренции.

4. Методами правового регулиро-
вания антимонопольно-конкурент-
ного права являются средства воз-
действия норм на отношения в сфере 
экономической конкуренции, мето-
ды, которые присущи хозяйственно-
правовому регулированию, это метод 
властных предписаний, рекоменда-
ций, координации и автономных ре-
шений – производные от диспозитив-
ного и императивного методов право-
вого регулирования общественных 
отношений.
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Александр ЗАГОРУЙКО,
соискатель

Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды

Summary
The article analyzes the statutory right to rest as one of the basic social rights of 

workers in national legislation and international instruments . Particular attention is paid 
to the definition of the content of human rights and corresponding duties. Based on 
analysis of current trends interpretation of the concept of «rest» and related concepts is 
a proper definition of this concept, which made it possible to distinguish the concept of 
« right to rest « of economic categories « free time «. For disclosure of the legal nature 
of the concept of « right to rest «, describes the main approaches and views jurists on the 
question of interpretation of the right to rest, the author proposed eligibility for vacation.

Key words: rest, the right to rest, content of the right to rest, period of rest.

Аннотация
В статье проанализировано нормативное закрепление права на отдых как од-

ного из основных социальных прав работника в национальном законодательстве и 
международно-правовых актах. Особое внимание уделяется определению содер-
жания прав человека и корреспондирующим обязанностям. На основании анализа 
современных тенденций толкования содержания понятия «отдых» и смежных по-
нятий, приводится собственное определение этого понятия, что позволило разгра-
ничить понятие «право на отдых» от экономической категории «свободное время». 
Для раскрытия правовой природы понятия «право на отдых», охарактеризованы 
основные подходы и взгляды ученых-юристов о толковании права на отдых, пред-
ложено авторское определение права на отдых .

Ключевые слова : отдых , право на отдых , содержание права на отдых , время 
отдыха.

На современном этапе разви-
тия украинского государства, 

когда оно уверенно шагает путем ев-
ропейской интеграции, одним из его 
первоочередных задач есть приведе-
ние экономики к европейским стан-
дартам, проведение политики в рам-
ках демократии. В условиях развития 
рыночной экономики в Украине воз-
никает необходимость пересмотра от-
раслевых принципов, лежащих в осно-
ве правового регулирования трудовых 
отношений.

Проблема функционирования го-
сударственного механизма правового 
регулирования отдыха актуальна для 
развития отрасли трудового права на 
современном этапе, как с практической, 
так и с научной стороны. При этом, учи-
тывая общественную важность данного 
вопроса, проблема регламентирования 
права на отдых не находит своего долж-
ного отражения в науке трудового права 
Украины. Действующим законодатель-
ством Украины не достаточно урегу-
лированы трудовые правоотношения, 
ведь Кодекс законов о труде Украины 
морально устарел, так как был принят 
еще в советские времена и ориенти-
рован на ситуацию, когда государство 

было и законодателем, и исполнителем 
собственных законов, а также практи-
чески единственным работодателем [5, 
c. 235]. В связи с этим трудовые право-
отношения остаются недостаточно уре-
гулированными, что нередко приводит 
к возникновению правовых коллизий, и 
непосредственно к нарушению консти-
туционных прав граждан.

Частично изучением вопро-
са правового регулирования права 
на отдых занимались такие уче-
ные, как Венедиктов В.С., Гинцбург  
Л.Я., Лившиц Р.З., Федь-
ко И., Сойфер В.Г., Чанышев 
Г.И., Иншин М.И., Хуторян  
Н.М., Лазор Л.И., Пашков А.С., При-
липко С.Н., Ярошенко А.М., Гейхман 
В.Л., Орловский Ю.П., Пашерстник 
А.Ю. и другие. Однако комплекс-
ного исследования содержания по-
нятия «право на отдых» в условиях 
реформирования правовой системы 
и становления рыночной экономики в 
Украине еще не проводилось. Поэто-
му в настоящее время этот вопрос яв-
ляется крайне актуальным и требует 
детального изучения на предмет вы-
явления проблем и разработки пред-
ложений по их решению.
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Целью этой статьи является рас-
крытие понятия и исследование содер-
жания права на отдых как категории 
основных социальных прав человека, 
изучение проблематики определения 
содержания права на отдых в дей-
ствующем трудовом законодательстве 
Украины через призму современных 
научных исследований.

Право на отдых является одним из 
основных прав человека и граждани-
на. Статьей 24 Всеобщей декларации 
прав человека 1948 г. определено, что 
каждый человек имеет право на от-
дых и досуг, включая право на раз-
умное ограничение рабочего дня и на 
оплачиваемый периодический отпуск. 
Выполнение этого положения имеет 
большое значение для восстановления 
здоровья, физических и умственных 
способностей работников. Украинское 
законодательство гарантирует право 
на отдых каждому работнику, отража-
ется в статье 45 Конституции Украины: 
«Каждый, кто работает, имеет право на 
отдых», и тем самым обязуется созда-
вать равные и справедливые условия 
для полного его обеспечения [8]. Фор-
мой гарантии права на отдых является 
предоставление дней еженедельного 
отдыха, а также оплачиваемого еже-
годного отпуска, установление сокра-
щенного рабочего дня для отдельных 
профессий и производств, сокращение 
продолжительности работы в ночное 
время и т. д. Право работников на от-
дых обеспечивается нормами Кодекса 
законов о труде Украины [7], Закона 
Украины «Об отпусках» [4] и другими 
нормативно-правовыми актами. Док-
тор юридических наук А.Н. Ярошенко 
на основании анализа законодательства 
Украины о труде пришел к выводу, что 
«наше государство не только воспро-
извело принципиальные положения 
Всеобщей декларации прав человека 
в вопросе права на отдых, но и смогло 
их развить и усовершенствовать» [23, 
c. 154]. 

Право на отдых относится к кате-
гории основных социальных прав, ко-
торые закреплены в следующих основ-
ных международно-правовых актах: 
Всеобщая декларация прав человека 
(ООН, 1948 г.), Международные пакты 
ООН 1966 г., Конвенции Международ-
ной организации труда, Европейская 
социальная хартия (Совет Европы, 
Страсбург, 1996 г.), Хартия основных 

прав работников (ЕС, 1989 г.), Хартия 
основных прав Европейского Союза 
(ЕС, 2000 г.) и др.

Необходимо отметить две состав-
ляющие социальных прав, к которым 
относят право на отдых. С одной сто-
роны, эти права отражают потребно-
сти общесоциальные, первоочередные, 
материальные, жизненно-необходимые 
для человека. С другой стороны, соци-
альные права отражают и обобщест-
вленный характер удовлетворения та-
ких потребностей, из так называемых 
общественных источников, то есть 
специально создаваемых социальных 
фондов или непосредственно из госу-
дарственного бюджета. Учитывая та-
кой подход, можно вообще определить 
социальные права как отражающие 
потребности отдельного человека как 
члена общества сохранять свое физи-
ческое существование в этом обще-
стве, а человеческого социума в целом 
– на выживание и развитие. Социаль-
ность проявляется также в том, что 
для реализации этих прав требуется 
взаимодействие всех слоев общества, 
а их целью является справедливое рас-
пределение благ в обществе и равный 
доступ к этим благам. 

Интересен тот факт, что отдель-
ные украинские ученые относят право 
на отдых к экономическим правам. 
В частности, П. Рабинович выделяет 
экономические права как возможности 
человека реализовывать свои способ-
ности, приобретать средства к суще-
ствованию, участвуя в производстве 
материальных и иных благ, и относит 
к ним право на отдых. Вместе с этим, 
ученый считает, что все права челове-
ка являются социальными в том смыс-
ле, что они обусловлены социумом, 
обществом как по содержанию, так и 
по средствам их осуществления. Учи-
тывая это, как пишет П.Н. Рабинович, 
внесоциальных прав человека (лица) 
вообще быть не может [19, с. 23]. 

Определяя естественно-правовое 
содержание права человека на отдых, 
следует отметить, что в области совре-
менной мировой юридической науки в 
целом существуют различные толко-
вания понятия прав человека и их со-
держания. Права человека рассматри-
ваются как определенные нормативно 
структурированные качества и особен-
ности бытия личности, которые выра-
жают ее свободу, являются неотдели-

мыми и необходимыми способами и 
условиями ее жизни, ее взаимоотноше-
ний с обществом, государством, дру-
гими индивидами. Права человека не-
отчуждаемы. Р.А. Мюллерсон считает, 
что права человека – это его потребно-
сти [13, с. 127], Б.Л. Назаров утвержда-
ет, что права человека – это определен-
ные равные социальные возможности 
для отдельных лиц и их объединений 
по удовлетворению ими своих есте-
ственных и социальных потребностей 
и соответствующих требований, кото-
рые признаются и охраняются обще-
ством, государством и международным 
сообществом и гарантии которых обе-
спечивают достойное и справедливое, 
свободное и ответственное развитие и 
активное участие личности в различ-
ных общественных, в том числе право-
вых, отношениях [15, с. 154]. Это опре-
деление связывает права человека с его 
потребностями, что предоставляет кон-
кретность и реальность категории прав 
человека.

Необходимым условием относи-
тельно содержательного определения 
понятия права на отдых, является не-
посредственная характеристика терми-
на «отдых».

Отдых – это сложное социально-
экономическое явление, составляет 
единство многих аспектов, которые 
изучаются экономикой, правом, со-
циологией и другими общественными 
науками [22, c. 117]. Согласно Толково-
му словарю украинского языка, отдых 
определяется как: 1) восстановление 
сил после усталости прекращением 
действия, движения и т. д.; 2) прове-
дение времени на досуге, без труда; 
3) короткий перерыв во время работы, 
какого-то действия, отдых; 4) останов-
ка в пути, чтобы отдохнуть [16, с. 136]. 
Понятие досуга предоставляется в 
Большой Советской энциклопедии как 
часть внерабочего времени, которая 
остается у человека после выполне-
ния неотложных внепроизводственных 
обязанностей (передвижение на работу 
и с работы, сон, еда и другие виды бы-
тового самообслуживания) [1].

По этому поводу А. Орловаым про-
водится сравнение понятий отдыха и 
досуга. Как утверждается автором, до-
суг характеризуется в основном через 
определение понятий время и период, а 
отдых - непосредственно через состоя-
ние и восстановления сил. На этом ос-
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новании, по мнению ученого, следует 
разграничивать эти понятия, определя-
ющие различные уровни и грани одно-
го процесса – духовного и физического 
развития человека. Ученый предлагает 
считать досуг конкретным промежут-
ком времени, имеет свою, определен-
ным образом выраженную, структуру и 
продолжительность. То есть досуг яв-
ляется результатом распределения вре-
менного промежутка между различны-
ми видами человеческой деятельности, 
причем исключительно за пределами 
рабочего времени. Отдых – это личное, 
внутреннее осмысление определенным 
образом характеризуемого и очерчен-
ного вида человеческой деятельности 
[18, с. 112].

Международные нормативно-пра-
вовые акты, в частности статья 2 Ди-
рективы Европейского парламента и 
Совета, определяют период отдыха как 
любой период, который не является ра-
бочим временем [3], то есть отдых как 
явление возможен исключительно в не-
рабочее время.

Достаточно интересную особен-
ность понятия отдыха отмечает А. 
Гирич, которая обращает внимание на 
такую важную функцию отдыха, как 
рекреация – восстановление не только 
физических, но и духовных сил. На ее 
взгляд время отдыха – это промежуток 
времени, в течение которого работник 
освобождается от выполнения своей 
трудовой функции, и которое предо-
ставляется ему для восстановления 
своего физического и морального тру-
дового потенциала [2, с. 128].

Отдых и рекреация, на первый 
взгляд, являются взаимосвязанными 
явлениями, поскольку основной сути, 
содержащие данные понятия является 
восстановление сил организма. Рекре-
ация (отв. лат. Reсreatio – восстановле-
ние) - это отдых, восстановление сил, 
потраченных в процессе трудовой де-
ятельности [20, с. 522]. Но при более 
детальном изучении данного понятия, 
следует отметить, что рекреация явля-
ется не только реакцией организма на 
такую стрессовую ситуацию как утом-
ляемость, но еще и желание человека 
познать что-то новее [15, с. 34].

Само понятие отдыха представ-
ляет собой состояние покоя или де-
ятельности снимающее утомление и 
способствует восстановлению рабо-
тоспособности. Отдых, который пред-

полагает наличие свободного времени 
для восстановления сил, включает в 
себя четыре стадии: утомление, рас-
слабление, восстановление сил, раз-
влечение [17, с. 379].

Учитывая анализ вышеизложенных 
научных понятий, попробуем сформи-
ровать свое определение понятия отды-
ха. На наш взгляд, отдых представляет 
собой период человеческой деятельно-
сти или бездеятельности, при которой 
происходит процесс снятия усталости 
и восстанавливаются работоспособ-
ность, духовные и физические силы 
организма, утраченные в процессе тру-
довой деятельности.

Юридическое понятие «право на 
отдых» отождествляют с экономиче-
ским понятием «свободное время». 
Классики марксизма-ленинизма опре-
делили свободное время как простран-
ство для развития человечества [11, с. 
147]. Раскрывая социальную сущность 
свободного времени, К. Маркс писал, 
что это «время для образования для 
интеллектуального развития, для вы-
полнения социальных функций, для то-
варищеского общения, для свободной 
игры физических и интеллектуальных 
сил» [12, с. 221].

Учитывая вышеизложенное, право 
на отдых можно охарактеризовать как 
формальным образом выделенное, 
общеобязательное правило поведения, 
устанавливается или санкционируется 
государством с целью регулирования 
трудовых отношений в части опреде-
ления промежутка времени, в течение 
которого происходит процесс снятия 
усталости и восстановления работо-
способности, духовных и физических 
сил организма, утраченных работни-
ком в процессе своей трудовой дея-
тельности. Такое правило поведения 
устанавливается и санкционируется 
государством путем определения точ-
ного содержания прав и обязанностей 
субъектов-участников трудовых право-
отношений, а также возможностью 
привлечения последних к ответствен-
ности за невыполнение или нарушение 
требований режима времени отдыха, а 
также условий его использования.

Следовательно, право на отдых 
можно охарактеризовать как необхо-
димое условие жизнедеятельности 
человека в цивилизованном обществе, 
которое неразрывно связано с правом 
человека на жизнь, а следовательно, и 

в безусловном порядке должно призна-
ваться и охраняться государством.

Рассматривая содержание права на 
отдых, следует определить само поня-
тие «содержание». Содержание – это 
то, из чего состоит предмет или явле-
ние, совокупность тех существенных 
свойств и внутренних процессов, со-
ставляющих основу предмета или яв-
ления. Содержание неразрывно связан 
с формой, то есть каждый предмет ма-
териального мира или сознания имеет 
свое содержание и свою форму, кото-
рые находятся в единстве между собой. 
Форма – это средство осуществления, 
организация или структура содержа-
ния, что делает возможным его суще-
ствование как качественно определен-
ного содержания [10, с. 1066].

Структура, внутренняя упорядо-
ченность является необходимым ком-
понентом содержания. С изменением 
структуры, организации существенно 
изменяется содержание объекта, его 
свойства [6, с. 196-198]. Таким обра-
зом, центральным, стержневым эле-
ментом содержания прав человека яв-
ляется его определенные возможности 
– возможности действовать определен-
ным образом или воздерживаться от 
определенных действий для удовлет-
ворения его потребностей и интересов 
[9, с. 189-194]. Содержание норм пра-
ва характеризуется определенностью, 
конкретностью. В них предусмотрены 
права и обязанности сторон, особенно-
сти взаимоотношений. 

Но, говоря о содержании прав ра-
ботников и гарантии их реализации, 
следует вспомнить об обязанностях, 
ведь не существует прав без обязанно-
стей, как не существует обязанностей 
без прав. Если есть права работников, 
то должны быть и соответствующие 
обязанности. Права и обязанности 
субъектов правоотношений – парные 
категории и не существуют одно без 
другого. Они составляют основное со-
держание правоотношений. Правовое 
регулирование осуществляется глав-
ным образом через механизм субъек-
тивных прав и юридических обязанно-
стей и именно этим оно отличается от 
любого иного нормативного регулиро-
вания, например морального. Указан-
ные права и обязанности, корреспонди-
руя друг другу в рамках определенного 
правоотношения, и образуют его юри-
дическое содержание [20, с. 526].
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Право на отдых обеспечивается за-
конодательным закреплением двух сто-
рон одного и того же явления – рабоче-
го времени в течение календарного дня 
(суток), недели, месяца, года и времени 
отдыха в течение рабочего дня, кален-
дарных суток, недели, месяца, года. 
Юридическое понятие времени отдыха 
отличается от экономического тем, что 
это время, свободное от выполнения 
служебных обязанностей, время, кото-
рое работник может использовать по 
своему усмотрению, в соответствие с 
его желанием.

Подытоживая исследование по-
нятия права на отдых, можно сделать 
вывод, что такое право является не-
отъемлемым естественным правом че-
ловека, закрепленное в Конституции 
Украины, а также непосредственно 
реализуется и гарантируется путем ис-
пользования специального трудового 
законодательства. Содержанием пра-
ва на отдых является взаимодействие 
юридических прав и обязанностей 
субъектов трудовых правоотношений 
(работодателя и работника) в сфере 
реализации и обеспечения прав на тру-
довой отдых. Необходимым условием 
возникновения права на отдых являет-
ся наличие трудовых правоотношений 
между работником и работодателем.
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Summary
This article examines the legal basis for the organization and activities of the Austrian police in Galicia during the 1848-1918. The 

causes and conditions of reforming law enforcement Austrian Empire after the revolution in 1848 are determined. The organizational 
and legal features of the functioning of the police in Galicia under the Constitution of 1867, the Criminal Procedure Code 1873 
and sectoral legislation of Austria-Hungary are characterized. Reveals the political nature of the Austrian police against Ukrainian 
liberation movement and repression against its leaders. The structure and powers of Lviv Directorate of Police, local police in other 
cities of Galicia are analyzed. Presented by historical and legal assessment of the functioning of the Austrian police in the West 
Ukrainian lands.
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Аннотация
В статье исследуются правовые основы организации и деятельности австрийской полиции в Галичине в течение 1848-

1918 гг. Определены причины и предпосылки реформирования правоохранительной системы Австрийской империи по-
сле революции 1848 г. Охарактеризованы организационно-правовые особенности функционирования полиции в Галичи-
не по Конституции 1867 г., уголовно-процессуальным кодексом 1873 г. и отраслевым законодательством Австро-Венгрии. 
Раскрытo политический характер деятельности австрийской полиции по противодействию украинскому освободительному 
движению и репрессий в отношении его руководителей. Проанализирована структура и полномочия Львовской дирекции по-
лиции, местных органов полиции в других городах Галичины. Представленo историко-правовую оценку функционирования 
австрийской полиции на западно-украинских землях.

Ключевые слова: полиция, Галичина, Австрия, Австро-Венгрия, тайная полиция.

Постановка проблемы. Раз-
витие демократического и 

правового государства в Украине тре-
бует законодательной оптимизации 
организации и деятельности органов 
государственной власти и местного 
самоуправления, базирующейся на 
принципах верховенства права и за-
конности. Общественные изменения, 
реформирование законодательства и 
развитие государственности в Украи-
не требует комплексного переосмыс-
ления сущности и значения право-
вых институтов в условиях развития 
гражданского общества. Построение 
правового государства, прежде всего, 
предусматривает совершенствование 
системы правоохранительных орга-
нов, является гарантией соблюдения 
прав человека. В этом контексте цен-
ным представляется опыт организа-
ции и деятельности полиции в Гали-
ции в составе Австрийской империи 
и Австро-Венгрии.

Актуальность темы исследова-
ния обусловлена стремлением Укра-
ины вступить в Европейский Союз, 
чем должно способствовать совер-
шенствование системы правоохрани-
тельных органов и соответствующего 
отраслевого законодательства.

Состояние исследования. От-
дельные аспекты образования ор-

ганов полиции в Галиции в составе 
Австрии и Австро-Венгрии и опреде-
ление их полномочий проанализиро-
ваны в работах украинских ученых И. 
Бойко, В. Гончаренко, М. Кобилецко-
го, А. Кондратюка, В. Кульчицкого, О. 
Микулы, И. Настасяк, М. Никифорак, 
В. Нора, П. Стебельского, Б. Тыщика, 
А. Ярмыша и др.. Однако вопросы 
структуры органов полиции в Гали-
чине, их подчинение и кадровая поли-
тика, предметная и территориальная 
компетенция, а также особенности 
функционирования этих органов по-
лиции продолжают оставаться недо-
статочно изученными.

Цель и задачи исследования за-
ключаются в том, чтобы исследовать 
историко-правовые особенности ор-
ганизации и деятельности полиции в 
Галиции в составе Австрии и Австро-
Венгрии в период 1848-1918 гг.

Изложение основных положе-
ний. Революционные события 1848 
г. в Галиции стали одним из важных 
этапов дальнейшего развития и со-
вершенствования системы органов 
полиции в крае. Осенью того года 
революционная борьба местного на-
селения против австрийской власти 
достигла своего апогея. Часто улич-
ные протесты перерастали в крова-
вые столкновения с полицией. Для 

усмирения населения во Львове и 
многих других галицких городах по-
лиция прибегала к применению по-
громов и жестоких расправ. В ответ 
возмущенные граждане из разных 
подручных средств (заборов, повоз-
ок, бочек, деревянных колес, решё-
ток, лестниц, пристенных скамеек, 
досок, брёвен, уличных фонарей и т. 
д.) устраивали баррикады и различ-
ные препятствия для передвижения 
полицейских подразделений [1, р. 
578].

Уже после спада революционно-
го и национально-освободительного 
движения и постепенного успокое-
ния общества 4 марта 1849 года ав-
стрийский император Франц-Иосиф 
I «подарил» населению империи но-
вую конституцию, которая заложила 
основы создания централизованного 
государства. По положениям новой 
конституции вся полнота власти в го-
сударстве была сосредоточена в руках 
императора и его министров. В систе-
ме правоохранительной деятельности 
срочно проведена реорганизация по-
лиции, расширены полномочия. По 
распоряжению императора министер-
ство полиции вновь возглавил граф 
Й. Перген [2, c. 213].

Следует заметить, что тенденция 
уменьшения роли полиции в обще-
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ственной жизни, которая была замет-
на со времен правления Леопольда 
II, в послереволюционный период 
изменилась усиленным вниманием 
высших государственных органов к 
вопросам эффективной организации 
и расширения компетенции право-
охранительных ведомств. Так с уче-
том уроков революционных событий 
практически во всех землях Австрии 
создавались управы полиции. В го-
родах, расположенных вблизи госу-
дарственной границы, были созданы 
полицейские пограничные комисса-
риаты и т. п.

Фактически в послереволюци-
онный период начался новый этап 
реформирования полицейских струк-
тур, поиск эффективных организа-
ционных форм деятельности. Так, на 
основании императорского распоря-
жения от 25 апреля 1852 г. вопросы 
государственной безопасности были 
переданы в подчинение «Высшей по-
лицейской администрации». На осно-
ве данного документа в крупнейших 
краевых городах, городках и крупных 
населенных пунктах были созданы 
специальные полицейские учрежде-
ния (капитанства, комиссариаты, ад-
министрации) [3, c. 254].

Организация работы и перечень 
полномочий новых государственных 
полицейско-управленческих учреж-
дений в основном регулировались 
императорским законом от 1853 г., а 
также многочисленными указами, ре-
скриптами и постановлениями [1, р. 
534]. В городах и местечках Австрии, 
в том числе Галичины, реорганизо-
вывались и создавались специальные 
полицейские учреждения (полицей-
ские администрации, полицейские 
комиссариаты, капитанства, дирек-
ции и т. п.). В краевой столице Гали-
чины, Львове, деятельность краевых 
полицейских структур возглавила 
дирекция полиции, которая непосред-
ственно подчинялась краевому пра-
вителю. В ее подчинении была целая 
иерархия полицейских органов, кото-
рые на разных административно-тер-
риториальных уровнях должны были 
обеспечивать общественный порядок 
и законность в государстве.

Вместе с тем деятельность «Выс-
шей полицейской администрации» 
оказалась неэффективной. Указанная 
организация нерационально сформи-

рованного штата и должностей, прин-
ципа коллегиальности управления и 
даже амбиций отдельных чиновни-
ков стала тормозом в работе низовых 
полицейских структур государства. 
Поэтому на основании император-
ской резолюции от 21 августа 1859 г. 
«Высшую полицейскую администра-
цию» было реорганизовано в мини-
стерство полиции [1, р. 539], которое 
возглавил министр полиции Австрии.

Локальная полиция воспринима-
лась как местная и, преимуществен-
но, распространяла свою деятель-
ность на одну или несколько местных 
общин [3, c. 254]. Общественный 
(провизоричный) устав 1849 г. опре-
делил задачи местной полиции: над-
зор за безопасностью лиц и имуще-
ства, выполнение функций полевой и 
торговой полиции, надзор за продук-
тами питания, мерами и весами, над 
рабочими, общественной стабильно-
стью, а также функции строительной 
и огневой полиции [4, р. 152]. Анало-
гичные полномочия местной полиции 
предусматривал и государственный 
устав о принципах организации об-
щин 1862 г., а также Краевой обще-
ственный устав 1866 г. [5, р. 11].

В ст. 60 этого устава отмечалось, 
что дела о нарушении правил, кото-
рые охраняла местная полиция, но не 
предусмотренных действующим уго-
ловным кодексом, рассматривал ру-
ководитель гмины (общины) вместе 
с двумя асессорами или присяжными. 
В качестве наказания к виновным ли-
цам применялся арест или штраф [6, 
р. 140].

Никаких изменений в вопросах 
организации местной полиции не 
внес также Краевой устав 1889 г. об 
устройстве 30 крупных (значитель-
ных) городов Галичины. Полиция в 
упомянутых городах строила свою 
деятельность на основе упомянутого 
устава. Итак, отныне она подчиня-
лась органам выборной власти, кото-
рые формировались непосредственно 
местным населением с учетом обра-
зовательного и имущественного цен-
зов [5, р. 12].

1866 г. произошли значительные 
изменения в системе органов поли-
ции Австрии. В этом году были лик-
видированы дирекции полиции и ко-
миссариаты в Линцбурзе, Зальцбурге, 
Граце, Инсбруке, Любляне, Клаген-

фурте, Тропау. Как самостоятельные 
полицейские органы остались ди-
рекции полиции в Вене, Праге, Брно, 
Львове и Триесте [3, c. 255].

На основании реализации консти-
туционных положений 1867 г. мини-
стерство полиции было реорганизо-
вано в министерство внутренних дел. 
Это событие подняло роль полиции 
в Австро-Венгрии, поскольку мини-
стерство внутренних дел считалось 
«ядром администрации», «центром 
единства управления» [3, c. 254]. С 
учетом предыдущего организацион-
ного опыта и потребности обеспече-
ния правопорядка и законности на 
всех уровнях существования обще-
ства, в зависимости от территориаль-
ного признака и объема предостав-
ленных полномочий полицию было 
разделено на: государственную, кра-
евую и локальную. Государственная 
полиция наделялась соответствую-
щими материально-техническими и 
транспортными средствами, необхо-
димыми для обеспечения существо-
вания государства с политической 
точки зрения. Полномочия краевой 
полиции ограничивались не только 
территориальными границами тех 
или иных краев, но и определенны-
ми инстанционными препятствиями. 
О своей работе, исполнении зако-
нов, министерских и императорских 
указов директор управления краевой 
полиции был обязан периодически 
отчитываться перед президиумом на-
местничества [7, л. 157].

В 1873 г. был принят новый ав-
стрийский уголовно-процессуальный 
кодекс. Принятие этого норматив-
но-правового акта существенно по-
влияло на эволюцию системы по-
лицейских органов на Галичине. В 
соответствии со ст. 25 УПК 1873 г. 
правоохранительным органам за-
прещалось заставлять обвиняемого 
совершать преступление, чтобы до-
казать его вину, а также подсылать к 
нему лиц, которые побудили бы его к 
признанию в совершении преступле-
ния [8, с. 65]. Таким образом, упомя-
нутая норма запретила деятельность 
полицейских агентов – провокаторов.

Согласно австрийского уголовно-
процессуального законодательства 
расследования преступлений не при-
надлежало к прямой компетенции 
полиции, поскольку следствие было, 
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прежде всего, функцией следствен-
ных судей [9, c. 74].

Интересно, что правоохранитель-
ные органы Австро-Венгрии поддер-
живали польское население в проти-
востоянии с украинским. Например, 
во время выборов в 1897 г. они про-
явили бездействие относительно зло-
употреблений и фальсификаций со 
стороны польских кандидатов, а ино-
гда и способствовали им. Несмотря 
на большую популярность среди из-
бирателей, И. Франко не был избран 
вследствие прямого физического 
принуждения избирателей : «Поли-
цейские бросались на крестьян, на-
сильно вырывали из рук трудящихся 
избирательные удостоверения, за-
черкивали фамилию Ивана Франко 
и вместо него вписывали фамилию 
помещика Левицкого». На выборах 
1907 г. в с. Горуцьке Дрогобычского 
уезда было 4 убитых и 6 тяжелора-
неных избирателей, в г. Дрогобыч 
только убитых было 28 человек [10, 
с. 155].

12 апреля 1908 г. во Львове про-
изошло чрезвычайное событие, кото-
рое повлияло на дальнейшее совер-
шенствование работы правоохрани-
тельных органов. Львовский студент 
Мирослав Сичинский застрелил 
наместника Галичины – известного 
польского графа А. Потоцкого [11, c. 
258-259]. Выполненную террористи-
ческую акцию он обосновывал как 
протест против превосходства поля-
ков на Галичине.

Согласно требованиям Краевого 
наместничества, дирекция полиции 
была обязана периодически (еже-
месячно, ежеквартально и ежегод-
но) отчитываться президиальному 
департаменту о состоянии дел в на-
местничестве, о выполнении указов 
высших органов государственной 
власти и т. д. [13].

Согласно новым требованиям и на 
основании основного государствен-
ного закона (1867 г.), значительному 
реформированию подверглись низо-
вые полицейские подразделения, ко-
торые перед соответствующим депар-
таментом наместничества отвечали 
за состояние общественного порядка 
и законности, за безопасность на до-
рогах, за соблюдение правил торгов-
ли, санитарии, норм общественной 
морали, антипожарных правил, стро-

ительных требований и т. д. В то же 
время, как утверждал авторитетный 
украинский правовед В. Кульчицкий, 
под жесткий контроль полиции попа-
ли все без исключения стороны жиз-
ни населения страны [14, c. 52].

Согласно отчету краевого на-
местника М. Бобжинского в 1912 г. в 
галицком наместничестве было рас-
смотрено 377965 различных дел. Из 
них только 10 тыс. 211 дел носили 
политический характер. Подавляю-
щее большинство правонарушений, 
по нашим подсчетам, относились к 
категории различной степени тяже-
сти экономических преступлений, 
краж имущества, мошенничества, 
разбоев и бесчинств, непослушания 
и т. д. [12, c. 37].

В 1872 г. в Австро-Венгрии был 
введен правовой институт полицей-
ских агентов, предшественником ко-
торого был правовой институт граж-
данской охраны, введённый в 1850 г. 
[3, c. 254]. В отдельных городах Гали-
чины штат местной полиции был, без 
преувеличения, широким и многочис-
ленным. Так, в 1888 г. больше всего 
полицейских относительно количе-
ства населения было в Станиславе и 
Ряшеве [5, р. 14].

В соответствии с распоряжениями 
Министерства внутренних дел 1872 
г. и 1876 г. лицам, освободившимся 
из военной службы, предоставлялось 
первоочередное право на трудоу-
стройство в органах полиции [16, c. 
35], что изрядно помогало австрий-
скому режиму решать кадровые во-
просы в органах полиции в Галичине.

Надзор за городской полицией 
осуществлял бургомистр, а его непо-
средственным подчиненным был ин-
спектор полиции. В полицию прини-
мали мужчин, имевших австрийское 
гражданство, польской националь-
ности, прошедшим военную службу 
и имели возраст до 35 лет, здоровых 
и сильных, которые общались и пи-
сали польским и желательно немец-
ким языком. Чаще всего на службу 
нанимали бывших солдат, которые 
были привыкшие к дисциплине и ка-
зарменным условиям жизни, умели 
обращаться с оружием. Кандидат на 
должность инспектора полиции дол-
жен был сдать квалификационный 
экзамен и хорошо знать немецкий 
язык. Его назначал городской совет 

по представлению бургомистра на 
основании результатов конкурса. По-
лицейских на службу принимал бур-
гомистр или его заместитель после 
осмотра врачом физического и психи-
ческого состояния кандидатов, а так-
же сдачи ими квалификационного эк-
замена, который проводил инспектор. 
На службу в полицию принимали на 
неопределенный срок. После зачис-
ления в штат полицейский принимал 
присягу [5, р. 17].

Отметим, что инструкция Ряшев-
ской городской полиции 1904 г. четко 
определяла, что разрешено и запре-
щено полицейскому на закрепленном 
участке. Ему запрещалось заходить 
в трактир для потребления алкоголь-
ных напитков или общения с немо-
ральными людьми. Не допускалось 
применение оружия в отношении 
детей, женщин и вполне нетрезвых 
лиц. К жителям города полицейский 
должен был относиться уважительно, 
предоставлять им необходимые разъ-
яснения и обращаться «господин» и 
на «Вы». Каждый полицейский дол-
жен был хорошо знать названия улиц 
и площадей в г. Ряшеве, места рас-
положения органов власти, банков, 
адреса врачей и должностных лиц 
местных властей.

Инспектор полиции был вправе 
запретить посещение гастрономи-
ческих заведений и кабаков тем по-
лицейским, которые имели склон-
ность к пьянству или приобретению 
легкомысленных долгов, а также за-
претить всем полицейским посещать 
некоторые заведения, признанные 
несоответствующими для полиции 
даже вне службы. При распределе-
нии обязанностей инспектор учиты-
вал способности отдельных поли-
цейских и должен был заботиться, 
чтобы объем работы для каждого 
из них был более или менее одина-
ковым. Полицейские должны были 
жить в полицейских казармах. От 
этой обязанности бургомистр имел 
право освободить женатых полицей-
ских, которые жили неподалеку от 
казармы. На полицейских также воз-
лагались доставка правительствен-
ных и городских обращений и актов, 
а также объявления их в публичных 
местах [5, р. 40-41].

В конце XIX-начале ХХ в. на Га-
личине важное значение приобрела 
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деятельность тайной полиции. Новая 
структура была создана на основа-
нии тайного письма Министерства 
внутренних дел от 11 июня 1889 г. и 
личной резолюции наместника Гали-
чины графа К. Бадене (1888-1895 гг.) 
в связи с активизацией различных 
общественно-политических движе-
ний, организаций, кружков и течений 
[11, c. 239]. В мощную и разветвлен-
ную сеть полицейских агентов и ин-
форматоров было вовлечено большое 
количество завербованных конфи-
дентов, которые поставляли поли-
цейское ведомство важными сведе-
ниями. Интересно, что часто личная, 
национальная, социальная или ре-
лигиозная неприязнь полицейского 
информатора к своему оппоненту из 
мести становилась причиной лож-
ного информирования полицейских 
структур и затем наложения незаслу-
женного наказания. Учитывая опре-
деленное национальное противостоя-
ние, обострившееся между поляками 
и украинским населением в Галичине 
с начала ХХ века, в практику входит 
перекрестная проверка достовер-
ности представленной информации. 
Соответствующие методы работы 
информаторов Министерством вну-
тренних дел Австро-Венгрии было 
заимствовано от жандармерии еще со 
времен правления Наполеона Бона-
парта [16, р. 43].

Выводы. Итак, на протяжении 
длительного периода, охватывающе-
го хронологические рамки от «вес-
ны народов» (1848 г.) до распада Ав-
стро- Венгрии (1918 г.) организация 
и деятельность органов полиции на 
землях галицкого наместничества 
имела эволюционный характер. 
Эволюция указанных правоохрани-
тельных органов и их деятельности 
была, прежде всего, обусловлена 
постепенным развитием галицкого 
общества под австрийским господ-
ством, его политических и миро-
возренческих взглядов, интересов и 
устремлений. Кроме того, полиция 
в этот период истории права была 
не только институтом обеспечения 
правопорядка, но также средством 
политического управления краем, 
что подтверждает ее прямая подчи-
ненность наместничеству и факты 
преследований украинских обще-
ственных деятелей.
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Summary
The article discusses the mechanism of appeal against decisions, actions and omissions of public authorities and their officials 

in international co-operation in criminal proceedings under the new Criminal Procedure Code of Ukraine as one of the guarantees 
of individual rights. Particular attention is paid to the analysis of the volume of complaints provided for by the legislation in force, 
also points out of inconsistency in the aspect of implementation this decisions and actions before they come into force without the 
possibility to delay their implementation for the period of appeal, which could lead to negative consequences for the persons involved 
in the international legal assistance.
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Аннотация
В статье рассматривается механизм обжалования решений, действий и бездействия органов государственной власти, их 

должностных лиц при международном сотрудничестве в уголовных производствах согласно новому уголовному процессу-
альному кодексу Украины как одна из гарантий прав личности. Особое внимание уделяется анализу границ обжалования, 
предусмотренного действующим законодательством, а также указывается на некоторую непоследовательность в аспекте ис-
полнения решений, выполнения действий до вступления их в законную силу без возможности отложить их реализацию на 
период обжалования, что может нести в себе ряд негативных последствий для лиц, вовлеченных в производство, связанное с 
оказанием международной правовой помощи.

Ключевые слова: обжалование, международное сотрудничество, гарантии прав личности.

Постановка проблемы. Уго-
ловный процессуальный за-

кон, с одной стороны, устанавливает 
возможность применения ряда мер 
государственного принуждения при 
осуществлении уголовного произ-
водства, а с другой – предусматри-
вает гарантии охраны и защиты прав 
и законных интересов участников 
уголовного судопроизводства. Важ-
ное место в системе гарантий прав 
и законных интересов участников 
уголовного производства занимает 
институт обжалования процессу-
альных решений, действий или без-
действия органов государственной 
власти, их должностных лиц, наде-
ленных властными полномочиями. 
Именно в связи с этим некоторые 
авторы обеспечение свободы обжа-
лования справедливо рассматривают 
как один из принципов уголовного 
процесса, указывают, что право на 
обжалование является превентивной 
конституционной гарантией против 
причинения вреда лицам, участвую-
щим в уголовном производстве.

Состояние исследования и ак-
туальность темы. Проблемные во-
просы обжалования решений, дей-
ствий или бездействия органов го-
сударственной власти, должностных 
лиц рассматривали различные уче-
ные, в частности, Артамонов А.Н., 

Глущенко С.В., Зарева И.И., Кадров 
В.А., Костюченко А.Ю. и другие. 
Но в то же время вопросу такого 
обжалования при предоставлении 
международной правовой помощи в 
аспекте обеспечения гарантий прав 
личности почти не уделялось внима-
ния, поэтому данное исследование 
является актуальным.

Целью и задачей статьи явля-
ется исследование института обжа-
лования процессуальных решений, 
действий или бездействия органов 
государственной власти, их долж-
ностных лиц, наделенных властными 
полномочиями, при осуществлении 
международной правовой помощи в 
рамках уголовного производства как 
гарантии прав личности.

Изложение основного материа-
ла. Еще в начале 90-х годов XX века 
учеными отмечалось, что, несмотря 
на большое практическое значение 
института обжалования в уголовном 
судопроизводстве, многие его сто-
роны еще недостаточно глубоко и 
подробно разработаны и изучены, а 
некоторые положения не имеют во-
обще теоретического обоснования. 
Поэтому в научной литературе, как 
правило, рассматривался вопрос 
только относительно выдачи лица 
для уголовного преследования или 
исполнения приговора. Одновремен-

но и международное право почти 
не обращается к проблемам предо-
ставления гарантий на различных 
стадиях уголовного производства 
при предоставлении международной 
правовой помощи.

А.Н. Артамонов справедливо 
подчеркивает, что особую значи-
мость право на обжалование приоб-
ретает именно в сфере уголовного 
судопроизводства, поскольку борь-
ба с преступностью невозможна без 
применения в процессе расследова-
ния уголовных производств доста-
точно серьезных и острых мер про-
цессуального принуждения. И здесь 
нередки случаи, когда ограничение 
прав и свобод лиц, принимающих 
участие в производстве, выходят за 
пределы необходимости, что может 
произойти как в результате принятия 
органами расследования необосно-
ванных решений, так и при соверше-
нии ими противозаконных действий 
[1, с.3].

В Украине важнейшим средством 
защиты прав и свобод человека и 
гражданина является обжалование 
процессуальных действий и реше-
ний соответствующих органов и 
должностных лиц, закрепленное в 
ст. 55 Конституции Украины. Этим 
положением определяется приори-
тет правовой охраны прав и свобод 
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личности, в том числе и в процессе 
оказания международной правовой 
помощи, что нашло свое закономер-
ное закрепление в нормах уголовно-
го процессуального закона. Право 
на обжалование решений, действий 
или бездействия должностных лиц, в 
частности во время досудебного рас-
следования, сформулировано в гл. 26 
УПК и ст. 572 УПК Украины.

Национальным уголовным про-
цессуальным законом право на об-
жалование гарантируется таким об-
разом, что, с одной стороны, лицо 
имеет право обжаловать в судебных 
органах решения, действия и бездей-
ствие лиц, участвующих в предостав-
лении международной правовой по-
мощи, с другой - на суд возлагается 
обязанность принять и рассмотреть 
по существу поданную жалобу, про-
верив при этом законность и обосно-
ванность решения, действий или без-
действия. С этих позиций процедура 
обжалования решений, действий 
или бездействия органов государ-
ственной власти, их должностных 
лиц, связанных с предоставлением 
международной правовой помощи на 
территории Украины, выступает как 
гарантия реализации конституцион-
ных прав и законных интересов лиц, 
вовлеченных в сферу международно-
го уголовного процесса.

Именно возможность обжалова-
ния способствует тому, что в между-
народном уголовном процессе лицо 
выступает не как объект, а как равно-
правный субъект правоотношений, 
который при отстаивании своих ин-
тересов может защищать свои права 
и законные интересы всеми не запре-
щенными способами. В то же время 
обжалование является не только га-
рантией интересов личности (защи-
ты её прав и свобод), но и средством 
укрепления законности на уровне 
национального и международного 
сотрудничества в борьбе с преступ-
ностью.

Согласно этих принципиальных 
положений может быть определен 
общий порядок обжалования реше-
ний суда и действий (бездействия) 
должностных лиц, осуществляю-
щих уголовное судопроизводство 
в рамках оказания международной 
правовой помощи. Оно направлено 
главным образом на защиту (напри-

мер, путем восстановления) прав, 
свобод и законных интересов лиц, 
участвующих в процессе оказания 
международной правовой помощи в 
уголовных производствах. Его сущ-
ность заключается в проверке судом 
в пределах своих полномочий закон-
ности и обоснованности решений, 
принятых компетентными органами 
и должностными лицами, и осущест-
вляемых ими действий при право-
применительной деятельности в 
сфере международной правовой по-
мощи в уголовном производстве.

Обеспечение права на обжало-
вание процессуальных решений, 
действий или бездействия в соот-
ветствии с п. 17 ч. 1 ст. 7 УПК при-
знано одним из общих принципов 
уголовного производства. Следует 
заметить, что новый УПК в отли-
чие от предыдущего УПК 1960 года 
определяет полномочным субъектом 
рассмотрения жалоб на досудебном 
расследовании на решения, действия 
и бездействие следователя и проку-
рора нового участника уголовного 
процесса – следственного судью [2]. 
Наряду с этим уголовный процессу-
альный закон содержит положения, 
устанавливающие полномочия суда 
по рассмотрению жалоб на решения, 
действия или бездействия органов 
государственной власти, их долж-
ностных лиц, связанных с предостав-
лением международной правовой 
помощи. Согласно ч. 3 ст. 572 УПК, 
такое обжалование осуществляется в 
порядке, предусмотренном законами 
Украины. Поскольку в нормах УПК 
не конкретизирован порядок обжа-
лования решений и процессуальных 
действий, совершаемых в рамках 
оказания международной правовой 
помощи, то логично предположить, 
что в указанных случаях суд в пол-
ной мере использует полномочия, в 
основном сосредоточенные в гл. 26 
УПК Украины.

Как указано в ч. 1 ст. 572 УПК 
лица, которые считают, что решени-
ями, действиями или бездействием в 
связи с исполнением запроса о меж-
дународной правовой помощи орга-
нами государственной власти Украи-
ны, их должностными лицами нару-
шены права, свободы или законные 
интересы, имеют право обжаловать 
такое решение, действие и бездей-

ствие в суд. В то же время, по наше-
му мнению, такое определение осно-
ваний для обжалования не является 
корректным, поскольку обжаловать 
действия или бездействие необходи-
мо не только с позиций факта, кото-
рый уже состоялся, но и с позиций 
потенциальной опасности этих дей-
ствий для лица, попавшего в сферу 
действия международной правовой 
помощи. В этой связи принципиаль-
ное несогласие при предоставления 
международной правовой помощи 
вызывает позиция законодателя, со-
гласно которой представления жало-
бы на решения, действия или бездей-
ствие следователя или прокурора в 
ходе досудебного расследования со-
гласно ч. 1 ст. 305 УПК не приоста-
навливает исполнение решения или 
действия следователя, прокурора [3]. 
Такая позиция обосновывается тем, 
что последствия процессуальных 
действий, совершенных на террито-
рии Украины, повлияют на решения 
судебных и правоохранительных ор-
ганов другого государства, и лицо, в 
отношении которого эти действия со-
вершены, в целом ряде случаев будет 
не в состоянии защитить себя, обжа-
ловать уже выполненные процессу-
альные действия. Соответственно, 
целесообразно уточнить текст ст. 
559 УПК Украины, добавив к ней ч. 
2, которую изложить в следующей 
редакции: «Оказание правовой по-
мощи может быть отложено на срок 
рассмотрения жалобы на решение, 
действие или бездействие органов 
государственной власти, их долж-
ностных лиц, связанное с предостав-
лением международной правовой 
помощи на территории Украины».

Согласно ч. 1 ст. 304 УПК, жа-
лобы на решения, действия или 
бездействие следователя или про-
курора, могут быть представлены 
лицом в течение десяти дней с мо-
мента принятия решения, соверше-
ния действия или бездействия. Если 
решение следователя или прокурора 
оформляется постановлением, срок 
подачи жалобы начинается со дня 
получения лицом ее копии. В то же 
время ч. 2 ст. 306 УПК устанавливает 
общее правило о предельно допусти-
мых сроках рассмотрения следствен-
ным судьей жалоб на решения, дей-
ствия или бездействие следователя 



NOIEMBRIE 2013 41
LEGEA ŞI VIAŢA

или прокурора в ходе досудебного 
расследования – 72 часа с момента 
поступления соответствующей жа-
лобы (кроме жалоб на решение о 
закрытии уголовного производства – 
не позднее 5 дней).

Уголовный процессуальный ко-
декс предоставляет возможность 
обжаловать и постановления след-
ственного судьи. Частями 1, 2 ст. 309 
УПК предусмотрен перечень поста-
новлений следственного судьи, кото-
рые могут быть предметом обжало-
вания в апелляционном порядке на 
стадии досудебного расследования. 
Кроме этого перечня, в апелляцион-
ном порядке могут быть обжалованы 
постановления следственного судьи, 
вынесенные в порядке ч. 2 ст. 117, 
ч. 7 ст. 583, ч. 9 ст. 584, ч.6 ст.591 
УПК Украины. Таким образом, в 
апелляционном порядке могут быть 
обжалованы: 1) определения след-
ственного судьи, вынесенные по ре-
зультатам рассмотрения жалобы на 
решения, действия или бездействие 
следователя, прокурора; 2) опреде-
ления следственного судьи, вынесен-
ные в порядке судебного контроля за 
соблюдением прав, свобод и интере-
сов лиц в уголовном производстве.

Согласно ч. 3 ст. 309 УПК Укра-
ины, жалобы на другие определения 
следственного судьи обжалованию 
не подлежат и возражения против 
них могут быть поданы во время 
подготовительного производства в 
суде.

 Что касается сроков обжалова-
ния действий или бездействия след-
ственного судьи в апелляционном 
порядке, то они определены ч. 2 ст. 
395 УПК, согласно которой, апелля-
ционная жалоба может быть подана 
в течение пяти дней со дня его огла-
шения. По правилам ч.2 ст.422 УПК 
апелляционная жалоба на решение 
следственного судьи рассматривает-
ся не позднее чем через три дня по-
сле её поступления в суд апелляци-
онной инстанции. В соответствии с 
ч. 1 ст. 423 УПК возвращения в суд 
первой инстанции материалов уго-
ловного производства по апелляци-
онной жалобе на решение следствен-
ного судьи осуществляется не позд-
нее чем в трехдневный срок. Соглас-
но ч.4 ст.424 УПК постановление 
следственного судьи после его пере-

смотра в апелляционном порядке, а 
также постановление суда апелля-
ционной инстанции по результатам 
рассмотрения апелляционной жало-
бы на такое решение обжалованию в 
кассационном порядке не подлежат.

Таким образом, максимальный 
срок, на который может быть отло-
жено оказание международной пра-
вовой помощи с учетом технических 
формальностей, касающихся оформ-
ления процессуальных документов, 
других действий, связанных с завер-
шением процедуры предоставления 
международной правовой помощи 
после рассмотрения жалобы, состав-
ляет не более 15 суток.

Лица, которые принимают уча-
стие в процессуальных действи-
ях, связанных с предоставлением 
международной правовой помощи, 
в соответствии с нормами действу-
ющего УПК имеют ограниченную 
возможность отстаивать свои права, 
поскольку участники такого произ-
водства далеко не всегда предстают 
перед украинским судом. Например, 
если в процессе допроса, выполне-
ния других процессуальных дей-
ствий определенные доказательства 
получены с нарушением норм укра-
инского закона, лицо, участвующее 
в процедурах, связанных с предо-
ставлением международной право-
вой помощи, фактически не имеет 
возможности обжаловать действия 
следователей, прокуроров в Укра-
ине. Следовательно, оно лишается 
возможности доказать, что эти дока-
зательства не могут быть признаны 
надлежащими, поскольку такое пра-
во появляется на этапе подготови-
тельного производства в суде. Такое 
положение, безусловно, противоре-
чит нормам ст. 55 Конституции Укра-
ины о праве на обжалование в суде 
решений, действий или бездействия 
органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, 
должностных и служебных лиц [4].

На недопустимость такой си-
туации было указано Европейским 
судом по правам человека в п.65 ре-
шения от 30.03.2004 г. по делу «Ме-
рит против Украины» (заявление № 
66561/01), где указано, что такое 
лицо имело возможность реализо-
вать свое право на обжалование ре-
шения следователей только на этапе 

предварительного заседания суда и 
у этого лица не было никакой воз-
можности обжалования таких дей-
ствий в процессе досудебного рас-
следования. Суд установил, что на-
циональное право предусматривает 
возможность обжалования действий 
следственных органов, однако оно 
не является действительно доступ-
ным («хотя это средство теоретиче-
ски существует, Правительство не 
показало, каковы его практические 
последствия») [5]. Украинский за-
конодатель частично воспринял эту 
критику, закрепив в п. 1 ч. 1 ст. 303 
УПК положение, согласно которому 
на досудебном расследовании может 
быть обжаловано «неосуществле-
ние» следователем или прокурором 
«иных процессуальных действий, 
которые он обязан совершить в опре-
деленный этим Кодексом срок». Из 
текста п.1 ч.1 ст.303 УПК можно 
сделать вывод, что в принципе об-
жаловать можно любое бездействие, 
неосуществление процессуальных 
действия, которые обязан был про-
извести следователь или прокурор. 
Однако перечень действий и реше-
ний, подлежащих обжалованию на 
досудебном расследовании, остается 
весьма ограниченным.

Высказывалось мнение, что пра-
во на обжалование действий и реше-
ний, связанных с предоставлением 
международной правовой помощи, 
не является абсолютным, то есть в 
некоторых случаях они в принци-
пе обжалованию не подлежат, на 
что обращают внимание целый ряд 
ученых. Так, в достаточной степени 
радикальной является позиция А.М. 
Артамонова, который выделяет дей-
ствия и решения, которые не могут 
быть предметом обжалования. К та-
ковым, по его мнению, относятся: 
решения властных органов субъек-
тов досудебного производства по во-
просам организации расследования; 
решения следователя, прокурора о 
привлечении в уголовную процес-
суальную деятельность отдельных 
субъектов (потерпевшего, граждан-
ского истца, ответчика, переводчи-
ка); отдельные решения органов рас-
следования и прокурора, связанные с 
получением доказательств (решение 
о принятии определенного доказа-
тельства, о проведении экспертизы, 
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о заявлении следователем ходатай-
ства о проведении тех или иных 
следственных действий); решения о 
заявлении перед судом ходатайства 
об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу, домашнего 
ареста; решение о продлении срока 
содержания под стражей; решение 
о наложении ареста на имущество; 
решение о временном отстранении 
обвиняемого от должности [1, с.13]. 
Также, например, Л.К. Трунова вы-
деляет действия и решения, которые 
не могут быть предметом обжалова-
ния. К таким, по ее мнению, относят-
ся: а) действия и решения, проверка 
которых отнесена законодательством 
к исключительной компетенции Кон-
ституционного Суда; б) если законо-
дательством предусмотрен иной по-
рядок судебного обжалования таких 
действий [6, с.253].

По нашему мнению, речь долж-
на идти не просто о возможности 
обжалования абстрактного «неосу-
ществления», как определено в за-
коне, а о возможности полноценного 
и всестороннего обжалования всех 
без исключения процессуальных 
действий и решений, которые могут 
быть совершены в процессе реализа-
ции международной правовой помо-
щи. В этом случае за образец можно 
взять норму, которая изложена в ч. 1 
ст. 123 УПК России, в котором гово-
рится, что любые действия (бездей-
ствие) и решения органа дознания, 
дознавателя, начальника подразделе-
ния дознания, следователя, руково-
дителя следственного органа, проку-
рора и суда могут быть обжалованы 
в судебном порядке [7].

Выводы. В механизме норматив-
но-правового регулирования между-
народной правовой помощи в уго-
ловных производствах на суд (след-
ственного судью) возлагается задача 
защиты лиц от незаконного и необо-
снованного ограничения их прав и 
законных интересов при предостав-
лении такой помощи. Как уже указы-
валось, одним из важнейших средств 
защиты прав и свобод граждан в уго-
ловном производстве является обжа-
лование решений, действий или без-
действия органов государственной 
власти, их должностных лиц, связан-
ных с предоставлением международ-
ной правовой помощи на территории 

Украины. Этому праву соответствует 
обязанность следственного судьи, 
суда апелляционной инстанции при 
поступлении жалобы принимать со-
ответствующие меры реагирования. 
Правильное и своевременное реше-
ние жалоб является одной из гаран-
тий восстановления нарушенных 
прав и законных интересов граждан 
в процессе реализаций процессу-
альных действий в рамках оказания 
международной правовой помощи.

В то же время порядок обжало-
вания решений, действий или без-
действий органов государственной 
власти, их должностных лиц, связан-
ных с предоставлением международ-
ной правовой помощи на территории 
Украины, не является совершенным 
и требует изменений в части возмож-
ности отложить предоставление та-
кой правой помощи на время рассмо-
трения жалобы (то есть исполнение 
решений и совершение действий уже 
после их возможного обжалования), 
а также границ такого обжалования, 
предоставление лицам, попавших 
в сферу действия международной 
правовой помощи, права обжаловать 
любые процессуальные действия, 
которые определены УПК.
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Summary
In article on the basis of Union-Republican constitutional legislation is carried historical and legal analysis of the state affiliation of 

the city Sevastopol in connection with the transfer of the Crimea region from the RSFSR to the Ukrainian SSR, and also analyzes the 
position of the Russian legal science on this issue. It is concluded that since the transfer of the Crimean region to the Ukrainian SSR, 
Sevastopol was part of the Ukrainian SSR, and since the independence of Ukraine is its integral part.

Key words: state affiliation of the city Sevastopol, territory of Ukraine, Autonomous Republic Of Crimea, transfer of the Crimea 
region from the RSFSR to the Ukrainian SSR.

Аннотация
В статье на основании союзно-республиканского конституционного законодательства осуществляется историко-правовой 

анализ государственной принадлежности г. Севастополя в связи с передачей Крымской области из состава РСФСР в состав 
УССР, а также анализируется позиция российской правовой науки по этому вопросу. Делается вывод, что с момента передачи 
Крымской области в состав УССР г. Севастополь находился в составе УССР, а с момента провозглашения независимости 
Украины является ее неотъемлемой составной частью.

Ключевые слова: государственная принадлежность г. Севастополя, территория Украины, АРК, передача Крымской об-
ласти из состава РСФСР в состав УССР.

Постановка проблемы. Для 
любого суверенного государ-

ства процесс становления собственной 
государственной территории и госу-
дарственных границ является чрезвы-
чайно важным, так как территория 
является необходимым признаком го-
сударства, пространственной основой 
осуществления публичной власти и 
государственного суверенитета. Соот-
ветственно, государственная граница 
определяет пределы осуществления 
публичной власти и государственного 
суверенитета. 

Поскольку государственная тер-
ритория и государственная граница 
являются правовыми категориями, то 
процесс их становления требует объ-
ективного историко-правового анализа.

Неотъемлемой составляющей го-
сударственной территории Украины 
является город Севастополь, который 
вместе с Крымской областью был пе-
редан в 1954 г. из состава Российской 
Социалистической Федеративной Со-
юзной Республики (далее – РСФСР) 
в состав Украинской Советской Со-
циалистической Республики (далее – 
УССР).

Однако в периодической научной 
литературе возникали и существуют 
дискуссии относительно его государ-
ственной принадлежности, так как не-
которые авторы отстаивают позицию, 
что г. Севастополь, который по состо-
янию на 1954 г. имел статус города ре-
спубликанского подчинения, не пере-

давался в состав УССР вместе с Крым-
ской областью.

Искусственно на межгосударствен-
ном уровне данный вопрос был поднят 
после распада СССР. В частности, 9 
июля 1993 г. Верховный Совет Россий-
ской Федерации принял постановление 
№ 5359-I «О статусе города Севастопо-
ля», которым было «подтверждено рос-
сийский федеральный статус города 
Севастополя» (п.1) [1].

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается отсутствием спе-
циального исследования комплексного 
сравнительно-правового ретроспектив-
ного анализа вопроса государственной 
принадлежности г. Севастополя, а так-
же анализа юридической обоснован-
ности позиции российской правовой 
науки относительно этого вопроса.

Состояние исследования. Науч-
ный анализ вопроса государственной 
принадлежности г. Севастополя осу-
ществляли украинские и российские 
ученые, в частности, С.В. Кульчицкий, 
А.Л. Копыленко, О.И. Ганжа, В.С. Сер-
гейчук, П.П. Кремнев, В.В. Похлебкин, 
А.В. Федоров, С.Н. Бабурин.

Целью данной статьи является 
осуществление на основании норма-
тивно-правовых актов советского пери-
ода, норм и принципов международно-
го права, действующего законодатель-
ства Украины, а также обнародованных 
архивами Украины материалов истори-
ко-правового анализа государственной 
принадлежности г. Севастополя в связи 

с передачей Крымской области из со-
става РСФСР в состав УССР.

Изложение основного материала. 
Статья 133 Конституции Украины от-
дельно выделяет г. Севастополь в адми-
нистративно-территориальном устрой-
стве Украины и предусматривает его 
специальный статус, который должен 
быть определен законом Украины [2].

До принятия 28 июня 1996 г. Кон-
ституции Украины правовой статус го-
рода Севастополя как города республи-
канского подчинения в составе УССР 
был отдельно закреплен ст. 77 Консти-
туции УССР 1978 г. [3].

Однако несмотря на нормативно-
правовую определенность государ-
ственной принадлежности г. Севасто-
поля УССР в советский период, а после 
распада СССР – Украине, как отмечает 
российский ученый П.П. Кремнев, в 
отечественной (российской – авт.) пра-
вовой науке и общественном мнении 
относительно Севастополя существо-
вали примерно следующие устойчивые 
взгляды: Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР 1948 г. Севасто-
полю был предоставлен статус города 
республиканского подчинения, и как 
самостоятельный административно-
хозяйственный центр он был выведен 
из состава Крымской области. В актах 
1954 г. о передаче Крыма Украине г. Се-
вастополь не упоминается. Поскольку 
в дальнейшем Указ 1948 г. никогда не 
отменялся, Россия «как продолжатель 
территориальных прав РСФСР вправе 
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осуществлять свой суверенитет в отно-
шении Севастополя» [4, с. 207].

Такую правовую позицию подроб-
но обосновали и занимают С.Н. Бабу-
рин и А.В. Федоров.

Действительно, Указом Президи-
ума Верховного Совета (далее – ВС) 
РСФСР от 29 октября 1948 г. № 761/2 
«О выделении города Севастополя в 
самостоятельный административно-
хозяйственный центр» город Сева-
стополь был выделен в самостоятель-
ный административно-хозяйственный 
центр со своим отдельным бюджетом и 
отнесен к категории городов республи-
канского подчинения [5].

В дальнейшем Крымская область 
по инициативе РСФСР из ее состава 
была передана в состав УССР.

Так, 5 февраля 1954 г. Совет Мини-
стров РСФСР принял постановление 
№156 «О передаче Крымской области 
из состава РСФСР в состав УССР», в 
котором указывалось, что Совет Ми-
нистров РСФСР, учитывая общность 
экономики, территориальную близость 
и тесные хозяйственные и культурные 
связи между Крымской областью и 
УССР, считает целесообразным пере-
дать Крымскую область из состава 
РСФСР в состав УССР; просит Пре-
зидиум ВС РСФСР рассмотреть вопрос 
о передаче Крымской области в состав 
УССР и войти в Президиум ВР СССР с 
соответствующим постановлением [6].

В тот же день 5 февраля 1954 г. 
Президиум ВС РСФСР принял поста-
новление «О передаче Крымской обла-
сти из состава РСФСР в состав УССР», 
согласно которого было постановлено 
передать Крымскую область из состава 
РСФСР в состав УССР, постановление 
внести на утверждение Президиума ВС 
СССР [7].

13 февраля 1954 г. Президиум ВС 
УССР принял постановление «О пред-
ставлении Президиума ВС РСФСР по 
вопросу передачи Крымской области в 
состав УССР», в соответствии с кото-
рым было решено просить Президиум 
ВС СССР передать Крымскую область 
из состава РСФСР в состав УССР [8, c. 
33].

19 февраля 1954 г. Президиумом 
ВС СССР был издан Указ «О переда-
че Крымской области в состав УССР», 
которым было утверждено совместное 
представление Президиума ВС РСФСР 
и Президиума ВС УССР о передаче 

Крымской области из состава РСФСР в 
состав УССР [9, c. 104].

26 апреля 1954 г. ВС СССР принял 
Закон «О передаче Крымской области 
из состава РСФСР в состав УССР», 
которым был утвержден Указ Президи-
ума ВС СССР «О передаче Крымской 
области в состав УССР» (ст. 1), решено 
внести соответствующие изменения в 
ст. 22 и ст. 23 Конституции СССР (ст. 2) 
[10], которые определяли администра-
тивно-территориальное устройство 
РСФСР и УССР соответственно.

2 июня 1954 г. ВС РСФСР принял 
Закон «О внесении изменений и до-
полнений в ст. 14 Конституции (Основ-
ного закона) РСФСР», которым Крым-
ская область исключалась из состава 
РСФСР [11, c. 8].

17 июня 1954 г. ВС УССР принял 
закон о внесении изменений и допол-
нений в ст. 18 Конституции УССР, по 
которому перечень областей республи-
ки дополнялся Крымской [12, c. 12].

Передача Крымской области из 
состава РСФСР в состав УССР состо-
ялась в полном соответствии с требо-
ваниями союзно-республиканского 
конституционного законодательства, 
действующего по состоянию на 1954 г.

Действительно, при передаче 
Крымской области из состава РСФСР 
в состав УССР отдельного решения о 
передаче г. Севастополя УССР не при-
нималось. Однако правовых оснований 
утверждать, что г. Севастополь не был 
передан вместе с Крымской областью 
из состава РСФСР в состав УССР, нет, 
исходя из следующего.

Во-первых, территориально г. Се-
вастополь входил в состав Крымской 
области РСФСР.

Исходя из положений Конституции 
СССР, территория СССР состояла из 
территорий союзных республик, вхо-
дивших в его состав. Так, согласно ст. 
13 Конституции СССР 1936 г. в редак-
ции от 8 августа 1953 г. в состав СССР 
входило 16 союзных республик, в том 
числе РСФСР [13].

Перечень составных частей тер-
ритории каждой союзной республики 
указывался в Конституции СССР и от-
дельно в каждой республиканской кон-
ституции.

Статьей 22 Конституции СССР 
1936 г. в редакции, действующей по 
состоянию на момент передачи Крым-
ской области, было предусмотрено, 

что в состав РСФСР входили: края, об-
ласти (в том числе Крымская область), 
автономные советские социалистиче-
ские республики, автономные области 
(входили в состав края). Перечень со-
ставных частей РСФСР был приведен 
и в ст.14 Конституции РСФСР [14]. 
При этом такой перечень был исчерпы-
вающим.

Однако в соответствии с п. «в» ст.19 
Конституции ведению РСФСР подле-
жало создание новых краев и областей, 
а также новых автономных республик 
и областей в составе РСФСР с последу-
ющим представлением на утверждение 
их ВС СССР [14].

Так, в Конституции СССР и Консти-
туции РСФСР город не был отдельной 
частью непосредственно РСФСР, по-
скольку находился в составе или края, 
или области, или автономной респу-
блики и автономной области РСФСР.

Даже если город имел специаль-
ный статус (был административно-хо-
зяйственным центром, столицей), все 
равно не был выделен как отдельная 
составляющая союзной республики.

Например, несмотря на то, что 
Москва согласно ст.145 Конституции 
СССР была столицей СССР и согласно 
ст.150 Конституции РСФСР – столицей 
РСФСР, как отдельная (вне Москов-
ской области) административно-терри-
ториальная составляющая РСФСР или 
СССР не была выделена [13, 14]. Как 
следует из содержания ст.14 Консти-
туции РСФСР, составляющей РСФСР 
была Московская область, а не Москов-
ская область и отдельно г. Москва.

По состоянию на 1954 г. админи-
стративно-хозяйственный статус г. Се-
вастополя не влиял на его администра-
тивно-территориальный статус.

В отличие от Конституции СССР 
1936 г. и Конституции РСФСР 1937 г. в 
Конституции Украины предусмотрено, 
что г. Севастополь является отдельной 
составляющей Украины. Так, соглас-
но ч. 2 ст. 133 Конституции Украины 
в состав Украины входят: Автономная 
Республика Крым, 24 области, города 
Киев и Севастополь [2].

Ранее, статьей 5 Закона Украины 
«Об Автономной Республике Крым» 
было предусмотрено, что город Сева-
стополь является административно-
территориальной единицей общегосу-
дарственного подчинения и не входит в 
состав Автономной Республики Крым.
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Если же следовать общепринятому 
в российской правовой науке мнению о 
том, что г. Севастополь не был передан 
УССР вместе с Крымской областью, то 
необходимо согласиться, что г. Сева-
стополь был отдельной частью терри-
тории РСФСР. Однако совершенно оче-
видно, что город Севастополь не был и 
не мог быть ни краем, ни областью, ни 
автономной республикой или автоном-
ной областью РСФСР.

Во-вторых, как следует из Указа 
Президиума ВС РСФСР от 29 октя-
бря 1948 г. № 761/2, г. Севастополь 
выделялся именно как администра-
тивно-хозяйственный центр, то есть 
предусматривался его специальный 
хозяйственный статус. Таким образом, 
как отмечает Т.А. Богаткевич, город-
ской комитет Севастополя подчинялся 
непосредственно Совету Министров 
РСФСР.

Данный Указ не вносил и мог вне-
сти изменения в административно-тер-
риториальное деление РСФСР, а также 
не содержал нормы о том, что г. Сева-
стополь территориально исключается 
из состава Крымской области.

Кроме этого, в соответствии с п. 
«д» ст. 19 Конституции РСФСР веде-
нию РСФСР подлежало установление 
границ областей. Однако Указом Пре-
зидиума ВС РСФСР от 29 октября 1948 
г. № 761/2 границы Крымской области 
не изменялись и по вышеуказанным ос-
нованиям не могли изменяться.

То обстоятельство, что г. Сева-
стополь не был выделен указанным 
Указом из состава Крымской области, 
подтверждается и тем, что 19 февраля 
1954 г. на заседании Президиума ВС 
СССР при решении вопроса о передаче 
Крымской области из состава РСФСР в 
состав УССР присутствовали не толь-
ко представители от РРФРС и УССР, 
но и от Крымской области – первый 
заместитель председателя исполкома 
Крымского облсовета депутатов тру-
дящихся П. Лялин, главы исполкомов 
Симферопольского городского совета 
М. Катков и Севастопольского город-
ского совета С. Сосницкий [17].

Как отметил на этом заседании при 
выступлении Председатель Президиу-
ма ВС РСФСР М. Тарасов: «Президи-
ум РСФСР при участии представите-
лей исполкомов Крымского областного 
и Севастопольского городского Совета 
трудящихся рассмотрел предложение 

Совета Министров о передаче Крым-
ской области в состав УССР» [17].

Однако определенные проблемы 
в связи с республиканским статусом 
г.Севастополь при передаче Крымской 
области в состав УССР возникли уже 
в апреле 1954 г., о чем свидетельству-
ют обнародованные в виде онлайн вы-
ставки документы государственных ар-
хивов Украины к 50-летию вхождения 
Крыма в состав Украины [18].

Так, в материалах фонда Госу-
дарственного архива общественных 
объединений Украины имеется пись-
мо секретаря Крымского областного 
комитета Коммунистической партии 
Украины (далее – КПУ) Д. Полянского 
от 16 апреля 1954 г., адресованное се-
кретарю Центрального комитета КПУ 
А.И. Кириченко, следующего содер-
жания: «До передачи Крымской обла-
сти из состава РСФСР в состав УССР 
Севастополь был городом республи-
канского подчинения. Все вопросы, 
связанные с восстановлением Сева-
стополя, развитием городского хозяй-
ства, решались непосредственно ми-
нистерствами и Советом Министров 
РСФСР. Такой порядок должен быть 
и после передачи Крымской области в 
состав УССР, как это было оговорено 
у председателя Президиума ВС СССР 
товарища Ворошилова К.Е. Однако 
практика показала, что аппарат Совета 
Министров, министерств и ведомств 
не знают, что г. Севастополь осталось 
в числе городов республиканского 
подчинения. В результате этого вопрос 
дальнейшего восстановления Севасто-
поля решаются как для обычного го-
рода областного подчинения, без уче-
та его особенностей. Крымский обком 
КПУ просит Вас подтвердить своим 
постановлением оставления Севасто-
поля в числе городов прямого подчи-
нения Совету Министров УССР» [18].

В справке информационно-стати-
стического отдела ЦК КПУ «Об адми-
нистративной подчиненности города 
Севастополь» отмечалось: «Город Се-
вастополь до 1954 года входил в состав 
РСФСР ... Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 19 февраля 1954 
г., вместе с Крымской областью, в со-
став Украинской ССР передано и город 
Севастополь. ... Считаем целесообраз-
ным сохранить за Севастополем кате-
горию – город республиканского под-
чинения и все права, принадлежащие 

этой категории населенных пунктов. 
Министерство финансов и Министер-
ство коммунального хозяйства Украин-
ской ССР поддерживают ходатайство 
областных организаций. Отдел партий-
ных, профсоюзных и комсомольских 
органов ЦК КП Украины с вышеука-
занной предложением согласен» [18].

Другие документы указанной вы-
ставки свидетельствуют, что после 19 
февраля 1954 г. при рассмотрении пар-
тийными органами СССР вопросов, 
которые касались Крымской области, 
присутствовали представители органов 
местной власти Севастополя, именно 
партийными органами СССР принима-
лись решения относительно г. Севасто-
поля, складывались и/или утвержда-
лись проекты правовых актов высших 
органов государственной власти СССР 
и СССР по Крымской области и, в част-
ности, г.Севастополя.

Так, согласно Протокола №1 засе-
дания Президиума ЦК КПУ от 27 марта 
1954 г., который содержал гриф «строго 
секретно», при рассмотрении первого 
вопроса, а именно: «О мерах по раз-
витию хозяйства и культуры Крымской 
области», присутствовал, в частности, 
председатель исполкома Севастополь-
ского городского совета трудящихся С. 
Сосницкий [18]. 

Постановлением Президиума ЦК 
КПУ от 28 сентября 1954 г. «О празд-
новании 100-летия героической оборо-
ны Севастополя в 1854-1855 гг.» Ака-
демии наук УССР (п.4), Министерству 
культуры УССР (пункты 5-6, 9) было 
поручено провести соответствующие 
мероприятия по празднованию указан-
ной годовщины, а пунктом 8 указанно-
го постановления был переименован 
Северный район г. Севастополя в На-
химовский район, утвержден проект 
Указа Президиума УССР о переимено-
вании Северного района г. Севастополя 
в Нахимовский район, постановлено 
Указ опубликовать в прессе 15 октября 
1954 г. [18].

Стоит отметить, что 26 ноября 1949 
г. Указом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР в г. Севастополь были 
образованы три района: Сталинский, 
Корабельный и Северный. 14 октября 
1954 г. Указом Президиума ВС УССР 
Северный район г. Севастополя был пе-
реименован в Нахимовский район [19].

Исходя из вышеуказанного, в связи 
с передачей Крымской области в состав 
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УССР с 1954 года г. Севастополь нахо-
дился в составе УССР. Подтверждени-
ем вышеуказанной правовой позиции 
является то, что уже в ч. 2 ст. 77 Кон-
ституции УССР 1978 г. Севастополь 
наряду с Киевом указывался как город 
республиканского подчинения в соста-
ве УССР [3]. В то же время согласно ст. 
71 Конституции РСФСР 1978 г. горо-
дами республиканского подчинения в 
РСФСР были Москва и Ленинград [20].

Из вышеприведенных правовых 
оснований юридически необоснован-
ным и неправомерным было поста-
новление ВС Российской Федерации 
(далее – РФ) «О статусе города Сева-
стополя» от 9 июля 1993 г. №5359-І, 
которым было «подтверждено россий-
ский федеральный статус города Сева-
стополя» (п.1) [1].

Следует отметить, что заявлени-
ем от 10 июля 1993 г. Президиум ВС 
Украины отметил, что рассматривает 
указанное постановление таким, что не 
имеет юридической силы и не порож-
дает каких-либо правовых последствий 
для Украины [21]. 20 июля 1993 г. Со-
вет Безопасности ООН подтвердил тер-
риториальную целостность Украины, 
указав, в частности, что постановление 
ВС РФ является несовместимым с це-
лями и принципами Устава ООН и не 
имеет силы.

Тем не менее, как отмечает рос-
сийский ученый П.П. Кремнев, в свя-
зи с ратификацией Договора о дружбе, 
сотрудничестве и партнерстве между 
Украиной и РФ, подписанного 31 мая 
1997 г., еще в 1999 г. в обеих палатах 
Федерального Собрания РФ «шли дис-
куссии», в частности, относительно 
государственной принадлежности г. 
Севастополя [4, c. 210].

Необходимо добавить, что россий-
ский ученый П.П. Кремнев соглаша-
ется, что с формально-правовой точки 
зрения, а именно с позиции союзно-
республиканского законодательства, 
Севастополь был частью территории 
Крымской области. Однако, продол-
жая, отмечает: «Поэтому проблема его 
статуса должна быть решена в кон-
тексте постановки вопроса о Крыме в 
целом» [4, c. 209].

То есть в российской правовой на-
уке существует также мнение, что во-
прос о государственной принадлеж-
ности г. Севастополя должен рассма-
триваться в контексте государственной 

принадлежности Крымского полу-
острова.

Однако вопрос государственной 
принадлежности Крымского полу-
острова был разрешен еще в 1954 г. и 
выше приводился перечень правовых 
актов, на основании которых состоя-
лась передача Крымской области из со-
става РСФСР в состав УССР.

После распада СССР правопре-
емство Украины относительно границ 
с союзными республиками было осу-
ществлено по международному обыч-
ному принципу uti possidetis (полное 
название «uti possidetis, ita possideatis», 
что переводится с латыни как «чем вла-
дел, тем и властвуй»), государственной 
границей Украины с РФ стала адми-
нистративная граница между УССР и 
РСФСР.

Статьей 77 Конституции УССР 
1978 г., действующей по состоянию 
на момент распада СССР, было пред-
усмотрено, что в состав УССР входят 
25 областей, в том числе Крымская 
область. Городами республиканского 
подчинения в УССР являются Киев и 
Севастополь [3].

16 июля 1990 г. Верховным Сове-
том УССР была принята декларация о 
государственном суверенитете УССР, 
согласно Раздела V которой террито-
рия УССР в существующих границах 
неприкосновенна и не может быть из-
менена и использована без ее согла-
сия [22].

В Акте провозглашения незави-
симости Украины от 24 августа 1991 
г. содержалась норма, что территория 
Украины является неделимой и непри-
косновенной [23].

В соответствии со ст. 5 Закона 
Украины «О правопреемстве Украины» 
государственная граница Союза ССР, 
отделяющую территорию Украины от 
других государств, и граница между 
Украинской ССР и Белорусской ССР, 
РСФСР, Республикой Молдова по со-
стоянию на 16 июля 1990 г. является го-
сударственной границей Украины [24].

Согласно Договору между Укра-
иной и РФ об украинско-российской 
государственной границе, который был 
подписан 28 января 2003 г. и вступил в 
силу 23 апреля 2004 г., Крымский полу-
остров является частью государствен-
ной территории Украины [25].

Согласно ст. 2 Договора о дружбе, 
сотрудничестве и партнерстве между 

Украиной и РФ от 31 мая 1997 г. Вы-
сокие Договаривающиеся стороны в 
соответствии с положениями Устава 
Организации Объединенных Наций 
обязательств Заключительного акта 
Совещания по безопасности и сотруд-
ничеству в Европе уважают террито-
риальную целостность друг друга и 
подтверждают нерушимость существу-
ющих границ [26]. 

В свою очередь в соответствии со 
ст. 2 Устава ООН от 26 июня 1945 г. все 
Члены Организации Объединенных 
Наций воздерживаются в их междуна-
родных отношениях от угрозы силой 
или ее применения как против терри-
ториальной неприкосновенности или 
политической независимости любого 
государства, так и каким-либо другим 
образом, несовместимым с Целями 
Объединенных Наций [27].

Согласно разделу III Заключитель-
ного акта Совещания по вопросам без-
опасности и сотрудничества в Европе, 
государства – участники рассматрива-
ют как нерушимые все границы друг 
друга, как и границы всех государств 
в Европе, и поэтому они будут воздер-
живаться сейчас и в будущем от любых 
посягательств на эти границы. Они, 
соответственно, воздерживаться также 
от любых требований или действий, 
направленных на захват и узурпацию 
части или всей территории любого го-
сударства-участника [28].

В соответствии с разделом IV указа-
ного Акта государства-участники будут 
уважать территориальную целостность 
каждого из государств-участников [28].

Приведенные правовые акты ис-
ключают возможность каких-либо 
«дискуссий» о государственной при-
надлежности г. Севастополя и свиде-
тельствуют о «заполитизированности» 
данного вопроса, а не о правовой не-
определенности государственной при-
надлежности г. Севастополя.

Выводы. С 1954 года г. Севасто-
поль вместе с Крымской областью 
находились в составе УССР, а после 
провозглашения независимости Укра-
ины являются его неотъемлемыми 
составными частями. Государствен-
ная принадлежность г. Севастополя 
Украине определена национальным 
законодательством и подтверждена 
международно-правовыми актами, в 
частности, двусторонними договора-
ми между Украиной и РФ. Правовая 
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позиция российских ученых относи-
тельно государственной принадлеж-
ности Севастополя Украине является 
юридически необоснованной и проти-
воречит нормам и принципам между-
народного права.
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Summary
The article has been brought, that the essence of the judicial branch of government, 

is to convert the subjective law of subject’s interest to the objective truth of the public, 
within the imperfect laws, in the process of competitive procedures sides, with complete 
independence from the other branches of government. Administrative and legal 
regulation of the judicial branch this comprehensive institute of administrative law that 
combines homogeneous social relations. The main factor in the administrative and legal 
regulation of the judicial branch of government is to ensure the effective independence 
of judges administering justice. Natural and legal persons shall have effective access to 
justice.
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Аннотация
В статье раскрыто, что сущность судебной ветви власти, как материальной ос-

новы административно-правового регулирования заключается в преобразовании 
субъективного интереса субъектов права на объективную общественную истину 
подтвержденную силой государства, в пределах несовершенных законов, в про-
цессе соревновательной процедуры сторон, при полной независимости от других 
ветвей власти и влияния частных лиц. Административно-правовое регулирование 
судебной ветви власти - это комплексный институт административного права, ко-
торый объединяет однородные общественные отношения, которые описываются 
системой, структурой, механизмом, направлениям. Соответствующим внутрен-
ним фактором административно-правового регулирования деятельности судебной 
ветви власти является обеспечение действительной независимости судей, осу-
ществляющих правосудие и обеспечение реального доступа к правосудию физи-
ческих и юридических лиц.

Ключевые слова: административно-правовое регулирование, независимость, 
процедура, судебная ветвь власти, форма.

Деятельность судебной власти 
регулируется нормами мно-

гих отраслей права, конституционно-
го, административного, гражданского, 
уголовного, финансового, информаци-
онного и т.д. Ведущее место по обеспе-
чительной деятельности в этой сфере 
относятся нормам административного 
права.

Несколько судебных реформ осу-
ществленных за годы независимости 
Украины создали удовлетворитель-
ные организационно-правовые усло-
вия для функционирования судебной 
ветви власти. Однако, как показывает 
мониторинг общественного мнения, 
отечественное общество недовольно 
практической деятельностью судов по 
обеспечению прав свобод и законных 
интересов физических и юридических 
лиц путем принятия законных справед-
ливых и гуманных решений [1; 2; 3; 4].

Одним из направлений решения 
данной проблемы является развитие и 

совершенствование административно-
правовое регулирование деятельности 
судебной ветви власти , в которой обра-
щали свое внимание ученых А.П. Бор-
ко [5] , В.Н. Василенко [6] , А.В. Гон-
чаренко [7] , М.К. Закурин [8] , М.П. 
Запорожец [9] , Л.Б. Пантелейчук [10], 
А.В. Руденко [11] , А.А. Стрижак [12], 
Л.П. Сушко [13]и др. Однако целена-
правленно предметом их исследования 
анализируемая проблема не являлась 
они свои труды посвящали только от-
дельным ее аспектам.

Целью статьи является раскрытие 
основоположных проблем понимании 
административно-правового регулиро-
вания судебной власти на основе ана-
лиза положений философии права и 
теории административного права.

В соответствии с философии права 
Гегеля закон не устанавливает послед-
нюю определенность, которой требует 
действительность, а только возлагает ее 
решения на судью и ограничивает его 
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только минимумом и максимумом. Ни-
чего не меняет в деле, ибо каждый этот 
минимум и максимум сам такое круглое 
число и устраняет того, что судьей затем 
принимается такое окончательное ре-
шение чисто положительное решение, 
а только позволяет ему это, как необхо-
димо. По мнению мыслителя, никакая 
наука или знание в том числе и законы 
не могут быть полными: каждый кодекс 
мог бы быть лучшим, еще лучше, это 
можно утверждать пустая рефлексия, 
потому величайшее, самое высокое, 
лучше всего может мыслится и еще ве-
личественнее, выше, лучше [15, c. 189].

Тем самым, Гегель возлагает на 
судей великую миссию осуществлять 
правосудие по несовершенным зако-
нам, причем эти законы ограничива-
ют вариативность принятия решения 
судьями определенными пределами от 
минимума к максимуму.

Гегель считал, что право, вошед-
шее в существование в форме закона, 
существует для себя, противостоит 
особой воли и мысли права и должен 
сделать себя действующим как общее. 
Это познание и осуществление права в 
особом случае, без субъективного вос-
приятия особого интереса, возлагается 
на общественную силу суд. Историче-
ское возникновение судов может иметь 
различные формы, однако, по мнению 
мыслителя на осуществление судопро-
изводства это не имеет принципиаль-
ного значения. Осуществление право-
судия следует рассматривать столь 
же обязательным, как и правом обще-
ственной власти, которое так же мало 
основывается на желании ли желании 
индивидов возлагать на власть такое 
полномочие.

Соответственно можно сделать 
вывод, что по Гегелю назначения суда 
состоит в том, что он превращает субъ-
ективный интерес субъектов права на 
объективную общественную истину 
подтвержденную силой государства и 
общества в целом. Другой интересный 
вывод можно сделать из философии 
права Гегеля, не имеет существенного 
значения формы создания судов, ос-
новное чтобы после легализации судьи 
были действительно независимыми от 
других ветвей власти и влияния част-
ных лиц «приговор - это личное дело 
судьи -юриста» [15, c. 198].

Классик немецкой философии не-
гативно определяет, что не может 

быть правом месть, которая является 
формой несправедливости: право про-
тив преступления в форме мести - это 
только право в себе, не в форме спра-
ведливого есть не справедливо в своем 
существовании. Вместо пострадавшей 
стороны выступает пострадавшее об-
щее, которое в суде имеет собственную 
действительность. И берет на себя пре-
следование и наказание преступления, 
которые из-за этого перестают быть 
субъективной и случайной возмездием 
из мести и превращаются в настоящее 
примирение права с собой, в наказание, 
с объективной стороны точки зрения - 
как примирение закона, путем устране-
ния преступления восстанавливает сам 
себя и этим реализуется как действую-
щий, а с субъективной точки преступ-
ника – как им осознанного и для него и 
для его защиты действующего закона, 
в исполнении которого по отношению 
к себе он сам находит удовольствие 
справедливости, его действие.

Таким образом, в соответствии с 
философии права Гегеля сущность су-
дебной ветви власти, как материальной 
основы ее административно- правово-
го регулирования заключается в сле-
дующем: назначение суда состоит в 
том , что он превращает субъективный 
интерес субъектов права на объектив-
ную общественную истину подтверж-
денную силой государства; ведущим 
фактором правосудия замена мести по-
страдавшего на объективное судебное 
решение-преобразование субъектив-
ного права лиц на объективную исти-
ну; на судебную ветвь власти (судей ) 
возлагается миссия осуществлять пра-
восудие по несовершенным законам, 
причем эти законы ограничивают вари-
ативность принятия решения судьями 
пределами от минимума к максимуму; 
не имеют существенного значения 
формы создания судов (процедуры 
отбора и назначения судей, основное 
чтобы после легализации судьи были 
действительно независимыми от дру-
гих ветвей власти и влияния частных 
лиц – «приговор – это личное дело су-
дьи-юриста»; судопроизводство ставит 
стороны в положение, когда они долж-
ны доказывать свои доводы и право-
вые основания, а судья ознакомиться с 
делом должен выступить объективным 
непредвзято арбитром; в исключитель-
ных случаях, для достижения справед-
ливого решения судья может прини-

мать решение в интересах отдельного 
лица, не соблюдая формальных норм 
позитивного законодательства, пользу-
ясь нормами гуманного естественного 
права.

Итак, в соответствии с философии 
права Гегеля сущность судебной вет-
ви власти, как материальной основы 
административно-правового регулиро-
вания заключается в преобразовании 
субъективного интереса субъектов 
права (желание мести потерпевшего) 
на объективную общественную истину 
подтвержденную силой государства. 
В пределах несовершенных законов, в 
процессе соревновательной процедуры 
сторон, при полной независимости от 
других ветвей власти и влияния част-
ных лиц.

Тем самым, мы можем прийти к 
выводу, что ведущим внутренним фак-
тором административно-правового 
регулирования деятельности судебной 
ветви власти является обеспечение 
действительной независимости (поли-
тической, материальной, управленче-
ской, организационной и т. д.) судей, 
осуществляющих правосудие.

Юридическая природа понятия ад-
министративно-правового регулирова-
ния в сфере судебной власти является 
сложной. Ее можно рассматривать как 
минимум в трех аспектах: во-первых, 
как разновидность административно-
правовых отношений, во-вторых, через 
призму административной деятель-
ности субъектов публичной админи-
страции, в-третьих, как юридические 
элементы системы административно-
правового регулирования. Общей чер-
той при всех трех подходах является то, 
что они реализуются на основе реали-
зации (подзаконного нормотворчества) 
административно правовых норм.

Теория административной деятель-
ности субъектов публичной админи-
страции является, наиболее развита в 
сфере органов внутренних дел. Уче-
ные определяют деятельность органов 
внутренних дел как специфическую, 
исполнительно-распорядительную, 
подзаконную, государственно-властная 
деятельность по организации и осу-
ществлению охраны общественного 
порядка, обеспечения общественной 
безопасности, предупреждения и пре-
сечения преступлений и других право-
нарушений. Эта деятельность сочетает 
в себе две составляющие части: дея-



LEGEA ŞI VIAŢA
NOIEMBRIE 201350

тельность по выполнению законов и 
издание нормативных актов управле-
ния [16]. Кроме того административная 
деятельность является общепризнан-
ной в сфере реализации таможенной 
политики таможенными органами [17].

Административная деятельность 
субъектов публичной администрации в 
сфере регулирования судебной власти, 
не может быть тождественна выше при-
веденной. Правовой статус судебной 
ветви власти является независимый от 
исполнительной. Это накладывает на 
нее специфические особенности ново-
го качественного уровня, однако сохра-
няет при этом общий смысл.

Классическая исполнительно-рас-
порядительная деятельность в сфере 
судебной власти не используются, так 
как между судебной и исполнительной 
ветвями власти отсутствуют импера-
тивно властные отношения. Эти две 
ветви власти являются не независи-
мы друг от друга. Однако публичное 
управление не допускает вакуума. 
Органы судейского самоуправления 
судей – это субъекты публичной ад-
министрации, которые выполняют 
административную деятельность по 
обеспечению независимого функцио-
нирования системы судопроизводства. 
На правильную мысль М.К. Закурина 
органы судейского самоуправления – 
это специфический аналог исполни-
тельной ветви власти в системе судеб-
ной власти [8].

Тем самым, своеобразную испол-
нительно-распорядительную роль в 
сфере судебной власти осуществляют 
органы судейского самоуправления.

Общими для всех видов админи-
стративной деятельности является то, 
что она является подзаконным деятель-
ностью субъектов публичной админи-
страции, не законотворческой, которую 
осуществляет парламент ни судебной 
которою совершают судьи в процессе 
осуществления судопроизводства.

Есть необходимость уточнить, что 
административная деятельность в сфе-
ре судебной власти является не госу-
дарственно-властной деятельностью, 
а должна рассматриваться в более ши-
роком формате - это специфическая пу-
блично-властная деятельность субъек-
тов публичной администрации. Спец-
ифической целью административной 
деятельности в этой сфере является 
обеспечение права физических и юри-

дических лиц на законное гуманное и 
справедливое судопроизводство. 

Таким образом, административная 
деятельность субъектов публичной ад-
министрации в сфере регулирования 
судебной ветви власти - это исполни-
тельно-распорядительная подзаконная 
публично властная деятельность орга-
нов судейского самоуправления и обе-
спечительная Государственной судеб-
ной администрации Украины в целях 
обеспечения прав физических и юри-
дических лиц на законное гуманное и 
справедливое судопроизводство.

Выводы: Сущность судебной вет-
ви власти, как материальной основы 
административно-правового регули-
рования заключается в преобразова-
нии субъективного интереса субъек-
тов права (желание мести потерпев-
шего) на объективную общественную 
истину подтвержденную силой госу-
дарства, в пределах несовершенных 
законов, в процессе соревновательной 
процедуры сторон, при полной неза-
висимости от других ветвей власти и 
влияния частных лиц. Административ-
но-правовое регулирование судебной 
ветви власти - это форма социального 
взаимодействия субъектов админи-
стративного права, это комплексный 
институт административного права, 
объединяет однородные обществен-
ные отношения, которые описываются 
системой, структурой, механизмом, 
направлениям. Она осуществляется 
для обеспечения прав физических и 
юридических лиц на законное гуман-
ное и справедливое судопроизводство. 
Соответствующим внутренним фак-
тором административно-правового 
регулирования деятельности судебной 
ветви власти является обеспечение 
действительной независимости судей, 
осуществляющих правосудие и обе-
спечение реального доступа к право-
судию физических и юридических 
лиц.
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ СУДА ПРИ 
РАССМОТРЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ 

О ПРИЗНАНИИ ВИНОВНОСТИ 
В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ

Олег КАЛУЖИНСКИЙ,
аспирант кафедры криминального процесса
и криминалистики юридического факультета
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Summary
In the science article discovered problematic issues of the court’s assessment by 

considering agreement between the prosecutor and the suspect or accused about 
guiltiness recognition in the preparatory proceedings, and also possible solutions to them. 
Effecting analysis of a modern state of given problem and carrying valid suggestions for 
improvement of the current legislation. Justifying necessity of agreement approval about 
guiltiness or acceptance refusing in this approval transferred to the trial stage.

Key words: preparatory proceedings, the court, assessment, agreement of guiltiness 
recognition

Аннотация
В научной статье исследованы проблемные вопросы оценки суда при рассмо-

трении соглашения между прокурором и подозреваемым или обвиняемым о при-
знании виновности в подготовительном производстве, а также возможные пути 
их решения. Осуществляется анализ современного состояния данной проблемы, 
и вносятся обоснованные предложения по совершенствованию действующего за-
конодательства. Обосновывается необходимость утверждения соглашения о ви-
новности или принятии отказа в его утверждении перенести в стадию судебного 
разбирательства.

Ключевые слова: подготовительное производство, суд, оценка, соглашение о 
признании виновности.

Постановка проблемы. Приня-
тие 13 апреля 2012 года Вер-

ховной Радой Украины нового Уголов-
ного процессуального кодекса Украины 
(далее – УПК Украины), вступившего в 
законную силу с 20 ноября 2012 года, 
стало знаковым событием в сфере ре-
формирования уголовно-процессуаль-
ного законодательства Украины. Как 
следствие, появились новые уголовно-
процессуальные институты, которые 
довольно оживленно обсуждались в 
научных кругах, на круглых столах, 
посвященных реформе уголовного су-
допроизводства. К таким наиболее су-
щественным новациям следует отнести 
внедрение уголовного производства 
на основании соглашений, особенно 
соглашение между прокурором и по-
дозреваемым или обвиняемым о при-
знании виновности. В юридической 
литературе высказывались и на данный 
момент продолжают высказываться по-
ложительные и отрицательные отзывы 
о целесообразности введения этого 
института в уголовно-процессуальное 
законодательство Украины. В связи с 
новизной данного уголовного процес-
суального института в уголовном про-

цессуальном законодательстве Украи-
ны на сегодняшний день он подлежит 
детальному анализу и изучению в сфе-
ре научной деятельности и при практи-
ческом применении.

Актуальность темы исследова-
ния обусловлена тем, что внедрение 
нового института в уголовно-процес-
суальное законодательство Украины – 
судебное производство на основании 
соглашения о признании виновности 
– расширило содержание оценочной 
деятельности судьи при рассмотрении 
уголовного производства на основании 
такого вида соглашения. Особенности 
такой оценки суда неисследованные в 
научной литературе. Более того, требу-
ет надлежащего научного осмысления 
и анализа возможности утверждения 
судьей соглашений в стадии подгото-
вительного производства.

Некоторые аспекты данного вопро-
са затрагивались в научной литерату-
ре такими учеными, как Г. Абшилава, 
Ю. Грошевий, Л. Головко, Е. Рябцева, 
Д. Филин, Г. Середа и другие, однако 
оценка суда при рассмотрении согла-
шения о признании виновности в под-
готовительном производстве еще не 
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поддавалась тщательному научному 
исследованию.

Целью и задачей этой статьи явля-
ются проведение анализа исследования 
и выяснение отдельных аспектов оцен-
ки суда при рассмотрении соглашения 
о признании виновности в подготови-
тельном производстве. Новизна этого 
исследования проявляется в выявлении 
и анализе оценочных аспектов в дея-
тельности судьи при подготовительном 
производстве касаемо рассмотрения 
соглашений о признании виновности.

Изложение основного материала. 
УПК Украины предусматривает право 
судьи в подготовительном судебном 
заседании принять одно из решений, 
предусмотренных ст. 314 УПК Украи-
ны. Одним из этих решений является 
утверждение соглашения или отказ в 
утверждении соглашения и возвраще-
ние уголовного производства прокуро-
ру, предусмотренном статьям 468-475 
УПК Украины. Законодатель в ст. 468 
УПК Украины предусматривает, что в 
уголовном производстве могут быть за-
ключены такие виды соглашений:1) со-
глашение о примирении между потер-
певшим и подозреваемым или обвиняе-
мым; 2) соглашение между прокурором 
и подозреваемым или обвиняемым о 
признании виновности.

Однако уже в статье 472 УПК Укра-
ины, описывая содержание соглашения 
о признании виновности, законодатель 
требует предусмотреть в соглашении 
обязанности подозреваемого или обви-
няемого по сотрудничеству в раскрытии 
уголовного преступления, совершенно-
го другим лицом (если соответствую-
щие договоренности имели место). Тем 
самым законодатель фактически пред-
усматривает два подвида соглашения 
между прокурором и подозреваемым 
или обвиняемым о признании виновно-
сти, а именно: соглашение между про-
курором и подозреваемым или обвиня-
емым о признании вины и соглашение 
между прокурором и подозреваемым 
или обвиняемым о сотрудничестве. 
Очевидно, на законодательном уровне 
требуется четко определить два подвида 
соглашения о признании виновности:1) 
соглашение о признании вины подозре-
ваемым или обвиняемым; 2) соглашение 
о сотрудничестве. Последнее широко 
применятся в уголовно-процессуальном 
законодательстве Европы и США [1, с. 
114-115; 2, с. 39-40].

Соглашение о признании виновно-
сти является новым институтом для 
украинского уголовно-процессуально-
го законодательства, хотя его можно 
было бы сравнивать с институтом ос-
вобождения от уголовной ответствен-
ности на основании искреннего рас-
каяния. Как указывает Рябцева Е.В., 
основные положения данного порядка 
были заимствованы из зарубежного ин-
ститута соглашений о признании вины 
(Plea bargaining) в США, где соглаше-
ние с правосудием применяется более 
ста лет. Суть «Plea bargaining» рас-
сматривается (раскрывается) в теории 
уголовного процесса США так: «Если 
обвиняемый признает свою вину в со-
вершенном преступлении, его перво-
начальное обвинение будет изменено в 
сторону уменьшения, и с этого момен-
та он получит лишь часть наказания - 
часть срока в тюрьме, или пробацию, 
но не полноценное наказание, которое 
ему должно было быть назначено, если 
бы обвинение было доказано в суде» 
[3, с. 149-150; 4, с. 168]. Д. Филин ука-
зывает, что, как правило, сам термин 
«соглашение о признании вины» вы-
зывает образ прокурора и адвоката, 
которые торгуются о решении дела. По 
своей сущности «соглашение о призна-
нии вины» – это переговоры, в резуль-
тате которых обвиняемый в преступле-
нии отказывается от права на судебное 
разбирательство в обмен на снижение 
тяжести обвинения или смягчение при-
говора [5]. Соглашение о признании 
виновности Абшилова Г.В. называет 
«соглашением о признании уголовного 
иска», указывая, что сам по себе факт 
совершения преступления не может 
быть предметом соглашения о призна-
нии уголовного иска. При заключении 
такого вида соглашений правильно го-
ворить о «материальных основаниях» 
для вынесения судом обвинительного 
приговора в частном порядке, о кото-
рых указывает совершение обвиняе-
мым преступления. А признание обви-
няемым себя виновным, согласие с об-
винением, наработки других условий 
и их исполнение составляют предмет 
соглашения о признании уголовного 
иска [1, с. 158].

Согласно ст. 472 УПК Украины, 
суть соглашения о признании вино-
вности заключается в согласовании 
наказания между прокурором и подо-
зреваемым (прим. – при утверждении 

соглашений подозреваемый трансфор-
мируется в обвиняемого, поскольку 
обвиняемый, как участник уголовного 
процесса, возникает при направлении 
обвинительного акта в суд, а соглаше-
ние в любом случае направляется в суд 
с обвинительным актом, что свидетель-
ствует о наличии только такого участ-
ника, как обвиняемый) или обвиняе-
мым и предоставлении ими согласия 
на его назначение, или на назначение 
наказания и освобождение от его от-
бывания с испытанием. По мнению 
российского процессуалиста Дорош-
кова В.В., возможность осуществления 
упрощенной формы судопроизводства 
– «соглашение о признании вины» 
применяется только при наличии со-
гласия государственного или частного 
обвинителя, а также потерпевшего с 
учетом специальных дополнительных 
условий. При этом суд вправе не про-
водить упрощенную процедуру, если у 
него возникают сомнения относитель-
но понимания обвинения, характера и 
последствий такой процедуры или от-
носительно добровольности ходатай-
ства обвиняемого [6, с. 277].

В научной литературе существует 
дискуссия относительно применения 
такого института в уголовном судопро-
изводстве. Так, уже названная выше 
Е.В. Рябцева указывает, что введение 
упрощенного судебного разбиратель-
ства является оправданным, поскольку 
позволяет наиболее рационально рас-
пределить судебные нагрузки, обеспе-
чить для подсудимого (обвиняемого по 
УПК Украины) минимальную продол-
жительность нахождения в этом стату-
се, а для потерпевшего – наиболее бы-
строе восстановление его нарушенных 
прав [3, с. 151]. Подобного мнения при-
держивается и Г. Абшилава, указывая, 
что если законодатель доверяет разви-
тию процесса активности сторон, если 
признает их равенство перед законом и 
судом, это означает, что он закономерно 
приходит к созданию согласительных 
форм разрешения спора между сторо-
нами [1, с. 87]. Существует и другое, 
отрицательное мнение по этому поводу 
– судопроизводство осуществляется с 
избеганием процессуальных гарантий, 
противоречит принципу всеобщности, 
делает невозможным установление ис-
тины [7, с. 22-23; 8, с. 50-53; 9, с. 302; 
10, с. 37-38; 11, с. 35-36]. Следует согла-
ситься с первой из приведенных пози-
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ций, которая указывает на целесообраз-
ность существования такого института 
в уголовном процессе, поскольку это 
все же обуславливает процессуальную 
экономию, быстрое решение и рассмо-
трение дела, расширение принципа ин-
дивидуализации наказания, а также ле-
гализацию достигнутого компромисса 
между прокурором и обвиняемым.

В чем же смысл деятельности суда 
в подготовительном производстве в 
связи с поступлением в него уголовно-
го производства с соглашением о при-
знании вины? Законодатель предусма-
тривает, что рассмотрение соглашения 
проводится судом во время подготови-
тельного заседания при обязательном 
участии сторон соглашения с уведом-
лением других участников судебно-
го производства. Отсутствие других 
участников судебного производства 
не является препятствием для рассмо-
трения. Поэтому собственно судебное 
разбирательство по этому вопросу не 
проводится.

Рассматривая соглашение о приня-
тии виновности, судья должен оценить 
формально и содержательно соглаше-
ние как сам документ так и обвиняе-
мый акт, поступивший в суд вместе с 
соглашением, для принятия решения 
о его утверждении или отказе. При 
этом судья, как рекомендует Высший 
специализированный суд Украины по 
рассмотрению гражданских и уголов-
ных дел в абз. 3 п. 4 информационного 
письма от 15 ноября 2012 года № 223-
1679/0/4-12 «О некоторых вопросах 
осуществления уголовного производ-
ства на основании соглашений» (да-
лее – Информационное письмо) [12], 
для проверки соответствия соглашения 
требованиям УПК Украины и/или уго-
ловного закона, учитывая, что невы-
полнение требований, установленных 
ч.ч. 5-7 ст. 474 УПК Украины является 
основанием для отмены судебного ре-
шения, должен потребовать докумен-
ты, представленные сторонами в ходе 
досудебного расследования. Поэтому 
судья, кроме оценки соглашения, дол-
жен осуществить оценку и материалов 
уголовного производства для правиль-
ного принятия решения в уголовном 
производстве.

Оценка соглашения, прежде всего, 
предусматривает определение судом 
порядка и условий его заключения. Так, 
судья должен установить, надлежащий 

ли участник уголовного производства 
был инициатором заключения согла-
шения. Согласно ч. 2 ст. 469 УПК Укра-
ины инициатором может выступать 
только прокурор либо подозреваемый 
или обвиняемый, то есть круг таких 
субъектов является исчерпывающим. 
Однако, как правильно отмечается в на-
учной литературе, неурегулированным 
остается вопрос порядка и формы про-
явления такой инициативы [2, с. 41]. 
Как значится, проявление инициативы 
заключения соглашения о признании 
вины может быть оформлено путем 
подачи соответствующего заявления 
подозреваемым или обвиняемым (как 
в виде отдельного письменного заявле-
ния или ходатайства, так и с занесени-
ем его в журнал судебного заседания), 
или же протоколом следственного дей-
ствия с подписью подозреваемого, в 
том числе и по инициативе прокурора. 
Хотя, например, по законодательству 
Федеративной Республики Германии 
одной из форм заключения соглашения 
является подготовка прокурором доку-
мента, в котором содержится обвине-
ние лица в совершении преступления 
и определяется наказание за него [13, 
с. 117].

Вторым условием оценки судьи при 
рассмотрении соглашения является 
установление того, допускает ли закон 
заключение соглашения о признании 
вины относительно тех преступлений, 
в которых обвиняется лицо. Согласно 
ч. 4 ст. 469 УПК Украины, соглашение 
о признании виновности между про-
курором и подозреваемым или обви-
няемым может быть заключено только 
относительно уголовных проступков, 
преступлений небольшой или средней 
тяжести, тяжких преступлений, в ре-
зультате которых ущерб нанесен только 
государственным или общественным 
интересам. Такое соглашение не может 
быть заключено в производстве отно-
сительно преступлений или уголовных 
проступков, в результате совершения 
которых был нанесен ущерб правам и 
интересам отдельных граждан и/или 
интересам юридических лиц, а также в 
уголовном производстве в отношении 
особо тяжких преступлений независи-
мо от круга субъектов, которым при-
чинен ущерба в результате совершения 
таких преступлений. Поэтому судья 
должен опираться на квалификацию 
преступлений и их виды и выяснять 

может ли быть заключено соглашение 
о признании вины относительно того 
преступления или уголовного проступ-
ка, в котором обвиняется лицо. К со-
жалению, на законодательном уровне 
и по-прежнему не нашло своего закре-
пления утверждение уголовного про-
ступка, что должно быть немедленно 
исправлено.

Третьим процессуальным условием 
применения соглашения о признании 
вины, которое должен установить су-
дья на основании оценки материалов 
производства, – отсутствие в уголов-
ном производстве потерпевшего (ч. 4 
ст. 469 УПК). Поэтому судья, руковод-
ствуясь ст. 55 УПК Украины, должен 
установить наличие (отсутствие) в 
материалах уголовного производства 
заявления лица о совершении в отно-
шении него уголовного правонаруше-
ния или заявление о привлечении его 
к производству как потерпевшего или 
письменного согласия на такое привле-
чение следователем или прокурором. 
Кроме того, выясняется наличие по-
становления об отказе в привлечении в 
качестве потерпевшего, наличие жалоб 
на такое постановление, а в случае их 
поступления во время подготовитель-
ного производства, также и законность, 
и обоснованность для его принятия 
(ч. 3 ст. 303 УПК Украины). Наличие 
таких документов в производстве или 
же их представление лицом, которое 
приняло участие в подготовительном 
заседании, является препятствием для 
утверждения соглашения о признании 
виновности в подготовительном произ-
водстве судьей. Хотя на практике, в на-
рушения норм УПК Украины, встреча-
ются случаи утверждения судом такого 
вида сделок с участием потерпевшего. 
Так, приговором Середино-Будского 
районного суда Сумской области от 
08.01.2013 года утверждено соглаше-
ние о признании вины между проку-
рором и обвиняемым Лицо 1, осуж-
денного за то, что он 09.10.2012 года, 
находясь дома у знакомого Лицо 2, взял 
его паспорт и вклеил в него свою фото-
графию, с которым пытался выехать 
в Российскую Федерацию. Действия 
Лица 1 на досудебном следствии были 
квалифицированы только по ч. 1, 4 
ст. 358 УК Украины, судом в мотиви-
рованной части приговора вообще не 
определено квалификацию. В этом уго-
ловном производстве расследование по 
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ч. 3 ст. 357 УК Украины в части неза-
конного завладения паспортом вообще 
не проводилось, владелец паспорта не 
допрашивался, поэтому при наличии 
потерпевшего он не был вовлечен [14]. 
В то же время по-другому трактует на-
личие в уголовном производстве потер-
певшего Высший специализированный 
суд Украины по рассмотрению граж-
данских и уголовных дел в абз. 2 п. 2 
ч. 1 Информационного письма [12]. Он 
ориентирует суды на то, что наличие 
хотя бы одного потерпевшего в уго-
ловном производстве, когда лицо по-
дозревается, обвиняется в совершении 
нескольких не связанных между собой 
(самостоятельных) уголовных престу-
плений и в результате совершения од-
ного из них был нанесен ущерб правам 
и интересам отдельных граждан или 
интересам юридического лица явля-
ется препятствием для утверждения 
судом соглашения о признании вино-
вности по другим уголовным престу-
плениям. Такая позиция законодателя и 
судебной практики нарушает принцип 
диспозитивности в уголовном произ-
водстве, а потому представляется це-
лесообразным ввести в УПК Украины 
порядок рассмотрения соглашений о 
признании виновности и по делам, где 
имеется потерпевший, но только в том 
случае, если он не возражает о заклю-
чении соглашения о признании вино-
вности и такое согласие должно иметь 
письменную форму.

Следующее, что подлежит выяс-
нению судьей при оценке соглашения 
о признании вины – момент иниции-
рования и заключения соглашения о 
признании вины. Согласно ч. 5. ст. 469 
УПК Украины такое соглашение может 
инициироваться в любой момент по-
сле извещения лица о подозрении до 
выхода суда в совещательную комнату 
для вынесения приговора. Если согла-
шение было заключено до извещения 
лица о подозрении – оно не может быть 
утверждено судом на стадии подго-
товительного производства. В случае 
инициирования или заключения со-
глашения в ходе подготовительного за-
седания, в котором участие сторон яв-
ляется обязательным, судья в соответ-
ствии с ч. 3 ст. 474 УПК Украины безот-
лагательно останавливает проведение 
процессуальных действий и переходит 
к рассмотрению соглашения. Как от-
мечает Г. Середа, указанное положение 

имеет дуалистический характер. С од-
ной стороны, заключение соглашения 
после того, как производство уже попа-
ло в суд с обвинительным актом, почти 
лишено такого позитивного аспекта, 
как процессуальная экономия времени 
и государственных затрат, а с другой – 
это положение предоставляет обвиня-
емому дополнительную возможность 
реализовать свои права и интересы в 
случае, если со стороной обвинения по 
каким-то субъективным условиям ним 
не достигнуто такое согласие [15, с. 7].

Кроме приведенного, оценке подле-
жит также форма соглашения и ее со-
держание. Относительно содержатель-
ного наполнения соглашение должно 
соответствовать требованиям ч. 1. ст. 
472 УПК Украины, которые должен 
проверить судья в подготовительном 
производстве. Отсутствие любого из 
этих сведений является препятствием 
для утверждения соглашения, кроме 
тех, что являются факультативными 
для такого вида соглашений (напри-
мер, при согласовании меры наказания 
применения обстоятельств, смягчаю-
щих наказание, не предусмотренные 
Уголовным кодексом Украины (далее 
– УК Украины), и т. д.). Не допускается 
указание в соглашении слишком обоб-
щенных и некорректных обязательств 
для обвиняемого, таких, что очевидно 
невозможно выполнить, обязатель-
ства не должны касаться тех действий, 
обязательность выполнения которых 
обвиняемым определена законом. При 
обнаружении таких недостатков суд 
должен отказывать в утверждении со-
глашения. Кроме этого, в соглашении 
стороны после указания согласованной 
меры наказания должны собственно-
ручно засвидетельствовать свое со-
гласие на такие условия соглашения и 
именно на такой вид и размер наказа-
ния, скрепив соглашение своими под-
писями. Поэтому с формальной точки 
зрения, судья должен проверить под-
писано ли соглашение о признании 
вины и указана ли дата его заключения. 
Отсутствие подписи со стороны за-
щиты на соглашении свидетельствует 
об отсутствии согласия на заключение 
соглашения, что является основанием 
для обжалования вынесенного при-
говора. Следовательно, судья должен 
проверять наличие подписей сторон на 
соглашении, а в случае их отсутствия 
– отказывать в утверждении соглаше-

ния. Неуказание даты заключения со-
глашения может свидетельствовать о 
нарушении требований УПК Украины 
относительно временного промежутка 
ее инициирования (момента иниции-
рования), что является препятствием в 
утверждении соглашения.

Особенной оценки суда требует со-
блюдение сторонами требований УК 
Украины при согласовании вида и раз-
мера наказания, которое предстоит на-
значить обвиняемому, и освобождение 
от его отбывания с испытанием (если 
договоренности относительно такого 
освобождения имели место и стороны 
договорились). Суд должен проверить, 
чтобы договоренности сторон соглаше-
ния при согласовании наказания не вы-
ходили за пределы общих принципов 
назначения наказания, установленных 
законом Украины об уголовной от-
ветственности. В частности, при со-
гласовании наказания сторонами были 
учтены: 1) необходимость назначения 
наказания в пределах, установленной 
статьей санкции Особенной части УК 
Украины, предусматривающей ответ-
ственность за совершенное преступле-
ние, за исключением случаев, предус-
мотренных ч. 2 ст. 53 УК Украины; 2) 
в соответствии с положениями Общей 
части УК Украины, 3) степень тяжести 
совершенного преступления, личности 
виновного и обстоятельств, смягчаю-
щих и отягчающих наказание. Если 
стороны соглашения будут «злоупотре-
блять» положениями УК Украины при 
назначении наказания (например, без-
основательно сторонами при согласо-
вании наказания применено ст. 69 УК 
Украины), т. е. в случае согласования 
ими наказания, которое по своему виду 
и/или размером не соответствует ха-
рактеру, тяжести совершенного деяния 
и лицу виновного, суд должен признать 
условия этого соглашения такими, ко-
торые не отвечают интересам обще-
ства, и отказать в его утверждении. 
Если же стороны согласовали наказа-
ние и достигли согласия относительно 
освобождения обвиняемого от его от-
бывания с испытанием, в соответствии 
с частями 2, 3 ст. 75 УК Украины, суд 
обязан принять решение о таком осво-
бождении только в случае утверждения 
соглашения о признании виновности 
и оценив наличие условий, предусмо-
тренных ст.ст. 74, 75, 79 УК Украины. 
При этом определение испытательного 
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срока, а также установление обязанно-
стей, которые могут быть возложены 
на лицо, освобожденное от отбывания 
наказания с испытанием, не могут быть 
предметом договоренностей сторон, а 
являются исключительной компетен-
цией суда.

Судебная оценка, кроме приведен-
ного, направляется также на выясне-
ние наличия или отсутствия оснований 
для отказа в утверждении соглашения, 
предусмотренных ч. 7 ст. 474 УПК 
Украины. Однако данные основания 
нечетко сформулированы законодате-
лем, допускают неоднозначную трак-
товку, и судья, при необходимости, мо-
жет отказать в утверждении соглаше-
ния и вернуть его прокурору для прове-
дения досудебного расследования или 
назначить судебное разбирательство 
в общем порядке. В то же время для 
оценки соглашения суд вправе (а ино-
гда и должен) совершить процессуаль-
ные действия. Прежде всего следует 
обратить внимание на опрос. Суд перед 
принятием решения об утверждении 
соглашения о признании виновности в 
ходе судебного заседания должен выяс-
нить у обвиняемого, полностью ли он 
понимает положения, указанные в ч. 4 
ст. 474 УПК Украины (презумпция не-
виновности, последствия заключения и 
утверждения соглашения, характер об-
винения, по которому он признает себя 
виновным, вид наказания, а также дру-
гие меры, которые будут применены к 
нему в случае утверждения соглашения 
судом). Выяснение у обвиняемого по-
нимания изложенных обстоятельств 
происходит, прежде всего, путем про-
ведения такого процессуального дей-
ствия как опрос обвиняемого. Такой 
опрос характеризуется двусторонним 
характером, а именно как разъяснение 
судом правовых последствий заклю-
чения и утверждения соглашения для 
обвиняемого, и извещение обвиняемо-
го о том, что его волеизъявление для 
утверждения соглашения является сво-
бодным, осознанным актом, который 
порождает для него соответствующие 
правовые последствия. Такой опрос не 
может быть признан как допрос, по-
скольку не направлен на установление 
обстоятельств, имеющих значение для 
уголовного производства, а направлен 
на подтверждение или опровержение 
обвиняемым понимание правового по-
рядка утверждения соглашения и сути 

инкриминируемого ему обвинения. 
Кроме этого, опрос может проводиться 
судьей и для выяснения добровольно-
сти заключения соглашения, для чего 
судья вправе в соответствии с ч. 6 ст. 
474 УПК Украины вызвать в судебное 
заседание лиц (свидетели, специали-
сты (например, врач для лица, которое 
неподобающе воспринимает действия 
и может неадекватно себя вести), за-
конный представитель несовершенно-
летнего).

Другим процессуальным действи-
ем, которое может проводиться судьей 
с целью проверки информации для 
правильного принятия им решения об 
утверждении соглашения, можно на-
звать истребование документов. Так, в 
соответствии с ч. 6 ст. 474 УПК Укра-
ины для выяснения добровольности 
заключения соглашения в случае не-
обходимости суд вправе истребовать 
документы. Судья может истребовать 
документы для установления того, не 
является ли заключение соглашения 
следствием применения насилия, при-
нуждения, угроз или следствием обе-
щаний или действия любых других 
обстоятельств, чем те, которые пред-
усмотрены в соглашении. К таким до-
кументам можно отнести ходатайство 
либо заявление подозреваемого или 
обвиняемого поданные в ходе досу-
дебного расследования, решения по 
результатам их рассмотрения, жалобы 
на такие решения. Такие процессуаль-
ные действия значительно расширяют 
оценочную деятельность судьи при ре-
шении вопроса об утверждении или от-
казе в утверждении соглашения о при-
знании вины.

Исходя из анализа норм УПК 
Украины об утверждении судьей со-
глашения в подготовительном заседа-
нии, анализа круга вопросов, которые 
выясняются судьей при этом, можно 
утверждать, что судья, рассматривая 
соглашение о признании виновности, 
должен осуществлять непосредствен-
ное исследование материалов уго-
ловного производства. Так, Головко 
Л.В. указывал, что суд, в каком-либо 
случае, обязан исследовать все обсто-
ятельства дела, не будучи связанным 
формальной позицией сторон [16, 
с. 192]. Данное утверждение обыч-
но является правильным, однако оно 
подтверждает невозможность суще-
ствования института утверждения 

соглашения о признании виновности 
на стадии подготовительного произ-
водства. Такой институт уголовного 
процесса непосредственно направлен 
на исследование судьей доказательств 
и их оценку относительно достовер-
ности. Однако это не является задачей 
подготовительного производства в 
уголовном производстве. В подгото-
вительном производстве не должны 
исследоваться непосредственно до-
казательства, не должна устанавли-
ваться их достоверность, поскольку 
это входит в задачи следующей ста-
дии уголовного процесса. Более того, 
в соответствии с действующей ст. 457 
УПК Украины при утверждении согла-
шения судья в стадии подготовитель-
ного производства выносит приговор 
и назначает согласованную сторонами 
меру наказания. Принятие приговора в 
уголовном производстве – это решение 
дела по существу, т.е. решение вопроса 
виновности лица в совершении пре-
ступления. Подготовительное заседа-
ние по своей природе не нацелено на 
решение дела по существу, оно явля-
ется промежуточной стадией, которое 
позволяет выявить допущенные ошиб-
ки на предыдущей стадии и создать 
надлежащие условия для судебного 
разбирательства. Следовательно, такая 
дифференциация задач единой стадии 
уголовного процесса в производстве 
с соглашениями является недопусти-
мой, поскольку раздваивает ее суть и 
значение.

Вопрос установления виновности 
лица в совершении уголовного право-
нарушения и разрешения дела по су-
ществу, установление обоснованности 
обвинения является прерогативой су-
дебного разбирательства со всеми его 
инструментами, и не может полагаться 
на промежуточную стадию уголовно-
го процесса, наделяя ее признаками 
стадии судебного разбирательства и к 
дублированию ее задач. Целесообраз-
но вопрос утверждения соглашений о 
признании виновности решать в стадии 
судебного разбирательства уголовного 
производства, в которой судья имеет 
все законодательные возможности ре-
шить дело по существу, путем выне-
сения приговора, которым и утвердит 
соглашение.

При подготовительном производ-
стве в случае наличия соглашения о 
признании вины судья должен только 
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выяснить, не изменилась ли позиция 
участников уголовного процесса, кото-
рые инициировали заключение согла-
шения о рассмотрении производства 
именно в таком порядке. Если стороны 
поддержат свою позицию, судья должен 
назначить судебное рассмотрение про-
изводства. Представляется, что именно 
такой механизм следует предусмотреть 
в действующем УПК Украины.

Противоречивыми являются и 
нормы самого института уголовного 
судопроизводства на основании согла-
шений. Так, ч. 3 ст. 314 УПК Украины 
предусмотрено, что в случае отказа в 
утверждении соглашения судья дол-
жен вернуть уголовное производство 
прокурору для продолжения досудеб-
ного расследования в порядке, пред-
усмотренном статьями 468-475 УПК 
Украины. Зато ст. 474 УПК ч. 7 пред-
усматривает, что досудебное рассле-
дование или судебное разбирательство 
продолжаются в общем порядке при 
отказе судьи в утверждении соглаше-
ния. Союз «или» здесь не уместен, 
поскольку в таком случае досудебное 
расследование будет осуществляться в 
общем порядке с последующим общим 
судебным производством, а не выбор 
альтернативного первого или второго 
производства. Следовательно, в ч. 7 ст. 
474 УПК Украины союз «или» следу-
ет заменить на «и», для отображения 
необходимости применения общего 
порядка уголовного судопроизводства 
в случае отказа в утверждении такого 
соглашения. А в ч. 3 ст. 314 УПК Укра-
ины предусмотреть возможность на-
значения судебного разбирательства, 
если соглашение было заключено лишь 
на стадии подготовительного произ-
водства.

Более того, законодатель вовсе не 
устанавливает механизм изменения 
или отмены обвинительного акта в 
случае возвращения судьей уголовно-
го производства прокурору для про-
должения досудебного расследования 
в случае отказа судьи в утверждении 
соглашения. Такое упущение законода-
теля заставляет прокурора действовать 
вне правового поля, поскольку в дан-
ном случае обвинительный акт должен 
быть изменен на новый в связи с про-
ведением досудебного следствия. По 
нашему мнению, УПК Украины дол-
жен предусматривать, что в случае от-
каза в утверждении соглашения судьей 

и возвращении дела прокурору, име-
ющийся обвинительный акт должен 
быть отменен прокурором, который его 
утвердил, в момент получения уголов-
ного производства из суда. Досудебное 
расследование должно быть продол-
жено в соответствии с требованиями 
УПК Украины с составлением нового 
обвинительного акта следователем и 
его утверждение прокурором или со-
ставление нового обвинительного акта 
прокурором.

Предлагаем ч. 1. ст. 291 УПК Укра-
ины дополнить абзацем вторым следу-
ющего содержания: «В случае отказа 
в утверждении соглашения судьей и 
возвращении дела прокурору в поряд-
ке, предусмотренном п. 1. ч. 3 ст. 314 
этого Кодекса, имеющийся в уголов-
ном производстве обвинительный акт 
отменяется прокурором, который его 
утвердил, в момент получения уголов-
ного производства из суда. Досудебное 
расследование продолжается в соот-
ветствии с требованиями настоящего 
Кодекса с последующим составлением 
нового обвинительного акта следовате-
лем и его утверждение прокурором или 
составление нового обвинительного 
акта прокурором».

Выводы. Таким образом, оценоч-
ная деятельность судьи при рассмо-
трении соглашения о признании вины 
в уголовном производстве обусловлена 
выяснением судьей оснований для его 
утверждения в подготовительном про-
изводстве, установлением его право-
мерного характера (соответствие со-
глашения требованиям закона относи-
тельно его формы, субъектного соста-
ва, порядка инициирования, оснований 
и порядка заключения, содержания и 
т. д.). Однако утверждение соглаше-
ния путем вынесения судом приговора 
должно происходить только в стадии 
судебного разбирательства при рассмо-
трении дела по существу. Кроме этого, 
в УПК Украины необходимо внести 
изменения, которые бы определяли, 
что в случае отказа в утверждении со-
глашения судьей и возвращении дела 
прокурору имеющийся обвинительный 
акт должен быть отменен прокурором, 
который его утвердил, в момент полу-
чения им уголовного производства из 
суда. Досудебное расследование долж-
но быть продолжено в соответствии с 
требованиями УПК с составлением 
нового обвинительного акта следовате-

лем и его утверждение прокурором или 
составление нового обвинительного 
акта прокурором.
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И ГРАЖДАНИНА НА ДОСТУП 
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доцент кафедры международного права и сравнительного правоведения
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Summary
In the article the theoretical research of offered definitions of the notion “information” 

is done. The analysis of legal literature concerning the right on access to information, 
its legislative fixation is carried out. Organizational and legal mechanism of the 
realization of the right on access to information is disclosed. It is grounded that the 
Ukrainian legislation that regulates the right on access to information needs renewal. 
Arguments that the perspective research in this direction is to identify the boundaries 
of the legal regulation of relations arising concerning getting (granting) of information, 
and disclosure of the legal proceedings and legal regimes of access to different types 
of information of different subjects were presented. Special attention is paid to the fact 
that issues relating to limitation of the access to information are also required for basic 
scientific research, and not separate and disparate, and united by a common purpose and 
a consistent methodology.

Key words: information, information legislation, right on access to information, 
information law.

Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование предложенных определений 

термина «информация». Осуществляется анализ юридической литературы каса-
тельно исследования права на доступ к информации, его законодательное закре-
пление. Раскрывается организационно-правовой механизм реализации права на 
доступ к информации. Обосновано, что законодательство Украины, регулирую-
щее право на доступ к информации, требует усовершенствования. Приведены до-
воды о том, что перспективными исследованиями в этом направлении является 
выявление границ правового регулирования отношений, возникающих по поводу 
получения (предоставления) информации, а также раскрытие правовых процедур 
и правовых режимов доступа к различным видам информации разных категорий 
субъектов. Акцентировано внимание на том, что вопросы, касающиеся ограниче-
ния доступа к информации, также требуют фундаментальных научных исследо-
ваний, причем не отдельных и разрозненных, а объединенных единой целью и 
непротиворечивой методологией.

Ключевые слова: информация, информационное законодательство, право на 
доступ к информации, информационное право.

Постановка проблемы. Про-
веденный нами догматико-

юридический, логико-семантический, 
а также герменевтический анализ ис-
следований по данной тематике, сделал 
возможным прийти к обоснованному 
выводу о том, что в существующей на-
учной литературе недостаточно полно 
раскрыто содержание права человека и 
гражданина на доступ к информации. 
Одним из факторов, объясняющих по-
лисемию содержания данного права, 
лежит в плоскости применения проти-
воречивой методологии, недостаточ-
ного учета положений аналитической 
юриспруденции, положений теории 
геоправового пространства, а также 
теории Больших многомерных про-
странств, нивелирование философской 
методологии, в частности диалектики 

категорий форма и содержание. Дан-
ные обстоятельства усложняют фор-
мирование парадигмальной концепции 
не только информационного права, но 
и в частности легитимации категорий-
но-понятийной системы. Данные про-
блемы отражены и в информационном 
законодательстве Украины, поскольку 
в нем отсутствует унифицированное 
определение данной категории, а ин-
формационное эпистемологическое со-
общество до сих пор не добилось при-
нятия давно разработанного Инфор-
мационного кодекса. А ведь именно 
разработанный украинскими учеными 
информациологами кодекс лег в основу 
модельного Информационного кодекса 
стран-участниц СНГ.

Актуальность темы исследова-
ния. Несмотря на исследования, по-
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священные изучению разнообразных 
аспектов обеспечения информацион-
ных прав, праву на доступ к инфор-
мации, в этих работах уделено мало 
внимания. В проанализированных 
нами работах освещены лишь некото-
рые аспекты этого фундаментального 
права, а в публикациях, посвященных 
непосредственно праву на доступ к ин-
формации, рассматриваются преиму-
щественно практические проблемы, 
связанные с непосредственной реали-
зацией права на доступ к ней и практи-
чески не анализируются теоретические 
аспекты данного права.

Состояние исследования. На-
учное исследование права на доступ 
к информации осуществляется мно-
гими отечественными и зарубежны-
ми учеными, в частности отдельно 
следует выделить исследователей и 
ученых научной школы информацион-
ного права Липкана В.А.: В.Ю. Баска-
ков, М.И. Димчогло, В.А. Зализняк,  
Г.М. Линник, А.В. Логинов, Ю.Е. Мак-
сименко, П.Е. Матвиенко, О.В. Стоец-
кий, А.В.Туник, К.П. Череповський, 
О.В.Чупрына. Также можно выделить 
и отдельных исследователей, которые 
занимаются исследованием некоторых 
отдельных частных вопросов затро-
нутой мной проблемы: А.B. Аристо-
ва, Б.А. Кормич, О.В. Кохановская,  
А.И. Марущак, А. Г. Марценюк,  
Г.Г. Почепцов, Е. О. В. Нестеренко, 
В.И. Лапин, М.А. Лапина, А.Г. Ревин, 
В.А. Копылов, И.Л. Бачило В. С. Цим-
балюк, М. Я. Швец, С. В. Ясечко и др.

Целью и задачей статьи является 
исследование и определение содер-
жания и сущности права человека и 
гражданина на доступ к информации. 
Новизна работы заключается в том, что 
в ней сделана попытка исследовать раз-
ные научные подходы к исследованию 
затронутого вопроса и предложить ав-
торское определение данного права.

Изложение основного материала. 
Чтобы исследовать и проанализировать 
понятие и природу права на доступ к 
информации необходимо установить 
содержание термина «информация». 
Констатируем, что толкование понятия 
«информация» требует нового совре-
менного подхода и переосмысления, в 
том числе в юриспруденции.

Информациология дает генерали-
зованное определение информации: 
информация – это общие самоотно-

шения, самопроизводства и их взаи-
модействие, которые представляют 
универсальную генеративную инфор-
мациогенную среду, что является осно-
вой проявления и функционирования 
вакуумных и материальных сфер Все-
ленной [1, с. 18].

Как пример, можно привести опре-
деление, которое предлагает Цимба-
люк В.С. «Информация – результат 
интеллектуальной деятельности опре-
деленного человека по представлению 
сведений, сообщений, сигналов, кодов, 
образов и т. д. [2, с. 166]. Исследовав 
данное определение, приходим к выво-
ду, что под информацией следует пони-
мать получение знаний и дальнейшее 
их использование в получении новых.

Чем точнее определён объект пра-
вового регулирования, в нашем случае 
– информация, даже если это понятие 
будет определено упрощено и сужено в 
юридическом контексте, тем эффектив-
нее можно развивать и защищать право 
на доступ к информации. На законода-
тельном уровне определение понятия 
«информация» содержится в ряде нор-
мативно-правовых актов. В частности, 
в Законе Украины «Об информации» 
[3] и ст. 1 Закона Украины «О телеком-
муникациях» [4].

Итак, обобщая предложенные под-
ходы к пониманию информации, при-
ходим к следующему выводу: инфор-
мация – новые сведения и данные, 
полученные потребителем в результате 
их восприятия и переработки, оценен-
ные пользователем как полезные и ко-
торые могут быть представлены в виде 
сигналов, знаков, звуков, подвижных 
или неподвижных изображений или 
другим способом и быть сохранены на 
материальных носителях или отраже-
ны в электронном либо цифровом виде.

Таким образом, осуществив анализ 
и предложив обобщенное определение 
понятия «информация», остановимся 
на исследовании термина «право на 
доступ к информации». Это понятие 
используется в действующем законо-
дательстве Украины, однако законода-
тельное его определение отсутствует, 
что приводит к коллизиям, которые 
часто приходится решать в судебном 
порядке.

В научной литературе существу-
ют такие трактовки и интерпретации 
понятия «право на доступ к информа-
ции»:

- как самостоятельное конституци-
онное право, позволяющее человеку 
свободно искать, получать, передавать, 
создавать и распространять информа-
цию любым законным способом [5, 
с. 288]. Но из данного определения 
полностью изъята возможность лица 
хранить полученную информацию. По 
нашему мнению, информация имеет 
постоянный характер и после ее ис-
пользования не может исчезать;

- как возможность осуществлять 
любые действия по сбору, обработке, 
созданию, хранению и распростране-
нию информации в любой форме, кро-
ме случаев наличия прямых запретов 
в законе (авт. – ограничение доступа) 
[6, с. 9]. Данное определение содер-
жит правомочие лица относительно 
возможности хранения информации, 
предполагаем, автор имел в виду, пу-
бличную по режиму доступа; 

- достаточно объективным и чет-
ким, по нашему мнению, является опре-
деление, предложенное Ясечко С.В.: 
«Субъективное право на информацию 
– это гарантированный государством 
вид возможного поведения физиче-
ских, юридических лиц и государства 
(государственных органов) свободно 
получать, использовать, распростра-
нять и хранить сведения, необходимые 
им для реализации своих прав, свобод 
и законных интересов, осуществления 
задач и функций, не нарушает права, 
свободы и законные интересы других 
граждан, права и интересы юридиче-
ских лиц, подлежащих защите в случае 
их нарушения» [7, с. 8];

- гарантированная возможность каж-
дого получать непосредственно от орга-
нов публичной власти, их учреждений и 
организаций информацию об их деятель-
ности, от частноправовых юридических 
лиц общественно значимую информа-
цию об их деятельности и возможность 
знакомиться со сведениями о себе [8, с. 
12]. Следует отметить, что в данном ав-
торском определении нет указания или 
толкования того, кто должен гаранти-
ровать, каким образом и кому именно 
(каждому, как указано) данное право. По 
нашему мнению, данное определение 
является весьма ограниченным, посколь-
ку охватывает лишь возможность полу-
чения информации, без указания иных 
юридических действий.

Осуществив анализ данных и дру-
гих определений права на доступ к 
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информации, можем отметить сле-
дующее. Автор, употребляя термин 
«каждый», не объясняет, кого именно – 
человека или гражданина – подразуме-
вает, а это, в свою очередь, приводит к 
нечеткому отмежеванию в понимании 
субъектного состава доступа к инфор-
мации, желании иностранцев пре-
тендовать на получение информации, 
имеющей гриф секретности, хотя и не 
все граждане Украины имеют доступ к 
такому типу документов. Также хоте-
лось бы отметить применение различ-
ных терминов при определении данно-
го права, но, предполагаем, они имеют 
синонимичные смысловые нагрузки. 
Следовательно, для более точного и 
четкого определения права на доступ 
к информации является необходимым 
анализ его содержания и правомочий, 
входящих в него.

Совокупность правовых норм, ре-
гулирующих отношения по поводу 
доступа к информации, составляют 
объективное содержание доступа к ин-
формации.

Как предлагает Нестеренко О.В., то 
структурно право на доступ к инфор-
мации можно представить следующим 
образом: 1) право на доступ к инфор-
мации о деятельности органов государ-
ственной власти, органов власти авто-
номии и местного самоуправления, 2) 
право на ознакомление со сведениями 
о себе; 3) право на получение обще-
ственно значимой информации о дея-
тельности частноправовых юридиче-
ских лиц [8, C. 10].

В данном случае автор ограничи-
вается правомочиями, которые в своей 
совокупности можно определить как 
возможность получения информации, 
не указывая, например, возможности 
распространять полученную законны-
ми способами информацию.

Как справедливо отмечает Липкан 
В.А., право на информацию имеет сле-
дующие составляющие: сбор; получе-
ние, хранение, использование и рас-
пространение информации [9, с. 203]. 
В соответствии с национальным зако-
нодательством, автором осуществляет-
ся толкование этих составных частей, а 
именно:

• получение – приобретение, нако-
пление информации гражданами, юри-
дическими лицами или государством в 
соответствии с действующим законода-
тельством Украины;

• хранение – обеспечение надлежа-
щего состояния информации и ее мате-
риальных носителей; 

• использование – удовлетворение 
информационных потребностей граж-
дан, юридических лиц и государства;

• распространение – обнародова-
ние, тиражирование, реализация ин-
формации в установленном законом 
порядке [9, с. 203].

Правомочия права на доступ к ин-
формации можно определить и сле-
дующим образом: сбор – действия по 
сосредоточению отдельных и различ-
ных сведений из любых источников и 
размещения их в массивах или базах 
данных, включая сосредоточение по-
средством каналов передачи данных, 
хранение – любые действия по обеспе-
чение надлежащего состояния целост-
ности сведений в массивах или базах 
данных и соответствующего режима 
доступа к ним [10, с. 66], распростра-
нять – делать доступными, известным 
(а, следовательно, доступным) для 
многих [11, с. 531].

Как и любое право, право на доступ 
к информации содержит ряд ограни-
чений, которые обусловлены законо-
дательно определенными факторами. 
В Конституции Украины дается чет-
кий перечень [12]. Данный перечень в 
определенной степени подобен оговор-
ке о публичном порядке, из которого 
также следуют ограничения относи-
тельно применения иностранного за-
конодательства. Ограничения устанав-
ливаются законом, однако нет условия, 
что они должны быть «необходимыми 
в демократическом обществе», как за-
креплено в статье 10 Европейской кон-
венции защиты прав человека и основ-
ных свобод [13].

Основой реализации предусмо-
тренного Конституцией Украины права 
на доступ к информации является его 
детализация в текущем законодатель-
стве. Сейчас в Украине информаци-
онная деятельность регламентируется 
многочисленными нормативно-право-
выми актами (более чем 4000) [14; 15]. 
Однако, по мнению ученых и специ-
алистов, и мы с этим согласны, в сфе-
ре доступа к информации правовое 
регулирование информационных отно-
шений, в частности, законодательное 
обеспечение права на доступ к инфор-
мации требует своего дальнейшего со-
вершенствования. Информационное 

законодательство во многом остается 
декларативным, не получая полноцен-
ной реализации, особенно в отношени-
ях между органами публичной власти и 
рядовыми гражданами [16, с. 184].

Определяя содержание права на 
доступ к информации, необходимо от-
метить, что содержание данного пра-
ва является совокупностью правовых 
норм, регламентирующих отношения 
по поводу доступа к информации.

Несмотря на то, что понятие «до-
ступ к информации» используется в 
действующем законодательстве Укра-
ины, его определение не раскрывается.

Проведенный нами контент-ана-
лиз, где мультипликандом выступа-
ло словосочетание «право на доступ 
к информации» обеспечил возмож-
ность резюмировать об использова-
нии терминов, смежных с данным по-
нятием: «получение возможности об-
рабатывать информацию», «порядок 
получения, использования, распро-
странения и хранения информации», 
«предоставление разрешения на оз-
накомление с информацией». Именно 
указанные конструкции целесообраз-
но использовать при формировании 
определения понятия «доступ к ин-
формации».

Доступ к информации является 
самостоятельным информационным 
правом, предусматривает возможность 
для участников информационных от-
ношений свободно получить, исполь-
зовать, распространять и хранить све-
дения, необходимые для реализации 
своих прав, свобод и законных интере-
сов, осуществления задач и функций. 
Именно это составляет сущность и 
внутреннюю особенность данного пра-
ва – его содержание.

Стоит также отметить Закон Укра-
ины «О доступе к публичной инфор-
мации», который определяет порядок 
осуществления и обеспечения права 
каждого на доступ к информации, на-
ходящейся во владении субъектов 
властных полномочий, других рас-
порядителей публичной информации, 
определенных этим Законом, и инфор-
мации, составляющей общественный 
интерес [17].

По нашему мнению, нельзя ограни-
чиваться только одним аспектом реали-
зации данного права как получение (оз-
накомление), поскольку лицо, которое 
фактически получило информацию, 
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имеет право ею распоряжаться или 
просто хранить.

Ограничение доступа лица к ин-
формации на международной арене и 
внутри страны приводит к таким не-
гативным последствиям, как желание 
человека узнать больше неизведанны-
ми путями или, в свою очередь, скрыть 
информацию о себе. Адекватно сокры-
тию растет уровень хакерской активно-
сти, кибершпионажа и кибербуллинга.

Выводы. Вопросы совершенство-
вания правового регулирования обще-
ственных отношений, возникающих 
по поводу доступа к информации, яв-
ляются актуальными. Это связано не 
только с развитием демократических 
преобразований в государстве и актив-
ностью отечественных и зарубежных 
общественно-политических институ-
тов в исследовании данной проблема-
тики, но и с конкретными недостатка-
ми действующих норм национального 
информационного права, стремитель-
ной глобализацией информационного 
пространства и транспарентностью 
современной системы международных 
отношений. 

Безусловно, законодательство 
Украины по регламентации доступа к 
информации требует концептуальных 
изменений. Однако такие изменения 
должны основываться на результа-
тах фундаментальных научных ис-
следований, проведенных научными 
школами с традициями, соответству-
ющих общественным отношениям, 
складывающихся в Украине. Следует 
по-новому подойти к осознанию со-
держания понятия «доступ к инфор-
мации», правильно определить круг 
субъектов доступа, а также виды, ка-
тегории информации, к которым воз-
можен доступ, и процедуру получения 
информации, правовые режимы до-
ступа к информации.

Перспективными исследованиями 
в этом направлении считаем выявление 
границ правового регулирования отно-
шений, возникающих по поводу полу-
чения (предоставления) информации, 
а также раскрытие правовых процедур 
и правовых режимов доступа к различ-
ным видам информации разных катего-
рий субъектов. Вопросы, касающиеся 
ограничения доступа к информации 
также требуют фундаментальных науч-
ных исследований, причем не отдель-
ных и разрозненных, а объединенных 

единой целью и непротиворечивой ме-
тодологией. Выполнение этого задания 
лежит в плоскости формирования эпи-
стемологического научного информа-
ционного сообщества, критериальной 
оценкой высокой эффективности кото-
рого являются действующие научные 
школы [18-22].

Принимая во внимание тот факт, 
что большинство существующих мате-
риальных норм в сфере информацион-
ных отношений отвечают международ-
ным требованиям, то необходимость 
совершенствования национального 
законодательства, прежде всего, долж-
на концентрироваться на принятии 
действенных положений относительно 
механизмов и гарантий права на доступ 
к информации и обеспечения защиты и 
информационной безопасности чело-
века, общества и государства в эпоху 
глобальных трансформаций.
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Summary
There is a problem of interaction functions in connection with the reform of the 

criminal procedure law which is very actual for legal theory and practice of criminal 
procedure investigated. The basic approaches to this problem in the theory of the 
criminal process and the author’s vision of its resolution set out in this article. The author 
proves the conclusion that the criminal procedural activities which is conducted on the 
principle of competition can not be realized without distinction of criminal procedural 
functions. But at the same time the legislature sometimes allows their duplication in the 
activities of the participants of criminal proceedings. 

Key words: function, criminal procedural activity, competitiveness.

Анотация
Автором в статье исследована актуальная для юридической теории и практи-

ки проблема взаимодействия уголовных процессуальных функций в связи с ре-
формой уголовного процессуального законодательства. Рассмотрены основные 
подходы по данной проблеме в теории уголовного процесса и изложено автор-
ское видение путей ее решения. Автор обосновывает вывод о том, что уголовная 
процессуальная деятельность, осуществляемая на принципе состязательности, не 
может быть реализована без разграничение уголовных процессуальных функций, 
но вместе с тем законодатель иногда допускает их дублирование в деятельности 
участников уголовного производства.

Ключевые слова: функция; уголовная процессуальная деятельность; состя-
зательность.

Постановка проблемы. В свя-
зи с принятием и введением 

в действие Уголовного процессуаль-
ного кодекса Украины (далее – УПК) 
2012 года, которым кардинально ре-
формирована уголовная процессуаль-
ная деятельность, появилась научная 
проблема взаимодействия уголовных 
процессуальных функций в условиях 
«усиления» состязательности произ-
водства.

Анализ последних исследований. 
Существует масса работ, в которых 
исследовались сущность и взаимо-
действие уголовных процессуальных 
функций. Не станем повторяться в этой 
работе, приводя точки зрения ученых 
по данной проблеме. Это сделано в 
теории уголовного процесса ранее [1; 
3; 5; 14]. Однако научных работ, по-
священных исследованию вопроса о 
взаимодействии уголовных процессу-
альных функций в связи с новым УПК, 
опубликовано не было. Поэтому возь-
мем на себя смелость заявить, что эта 
научная статья является одной из пер-
вых в Украине по указанной проблеме.

Формулировка целей статьи (по-
становка задачи). Для выполнения в 
этой статье поставлены следующие 
задачи: 1) исследовать изложенные в 
юридической литературе точки зрения 
по проблемам определения взаимо-
действия уголовных процессуальных 
функций; 2) выяснить устранено ли но-
вым УПК дублирование уголовных про-
цессуальных функций в деятельности 
участников уголовного производства.

Изложение основного материала. 
Одной из составляющих, которая яв-
ляется признаком системности уго-
ловной процессуальной деятельности, 
являются уголовные процессуальные 
функции, которые, будучи относитель-
но самостоятельными, не могут не вза-
имодействовать между собой. Содер-
жание их взаимодействия программи-
руется многими факторами: позицией, 
занимаемой сторонами; результатами 
толкования действующего законода-
тельства сторонами и судом; стадиями 
уголовного производства и т. п.1 Так, 
например, содержание взаимодействия 
процессуальных функций в ходе до-

1 Речь идет именно о взаимодействии функций. Участники уголовной процессуальной деятель-
ности взаимодействуют между собой только как носители соответствующих функций или как при-
влеченные к такой деятельности сторонами и судом.
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судебного расследования и судебного 
рассмотрения является различным. 
Причем это касается как взаимодей-
ствия функций обвинения и защиты, 
так и взаимодействия их с функцией 
правосудия.

Отметим, что и после принятия и 
вступления в силу нового УПК 2012 
года в юридической литературе про-
должают утверждать, что досудебное 
расследование является уголовной 
процессуальной функцией [6, с. 46]. 
А поскольку это так, то «основные» 
функции (обвинение, защита и право-
судие) всегда оказываются в централь-
ной стадии процесса - стадии судеб-
ного разбирательства и определяют 
состязательное построение судебного 
производства [6, с. 46].

Возможно, авторы этих текстов 
руководствуются п. 4 ст. 129 Консти-
туции Украины, где состязательность 
урегулирована как принцип судопроиз-
водства, то есть той части уголовного 
процесса, которая осуществляется в 
судебных стадиях. Но тогда их позиция 
не совпадает с позицией Конституци-
онного Суда Украины в части толко-
вания понятия  «уголовное судопроиз-
водство». 

Конституционный Суд Украины 
в 2001 году дал определение понятия 
уголовного судопроизводства. В аб-
заце 4 п. 4.2. Решения Конституцион-
ного Суда Украины от 23 мая 2001 № 
6-рп/2001 по делу по конституционно-
му представлению Уполномоченного 
Верховной Рады Украины по правам 
человека относительно соответствия 
Конституции Украины (конституцион-
ности) положений абзацев четвертого, 
пятого статьи 248-3 Гражданского про-
цессуального кодекса Украины и по 
конституционным обращениям граж-
дан Будинской Светланы Александров-
ны и Ковриги Сергея Владимировича 
относительно официального толкова-
ния положения абзаца четвертого ста-
тьи 248-3 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Украины (дело о консти-
туционности статьи 248-3 ГПК Укра-
ины) указано следующее: «Уголовное 
судопроизводство - это урегулирован-
ный нормами УПК Украины порядок 
деятельности органов дознания, пред-
варительного следствия, прокуратуры 

и суда (судьи) по возбуждению, рассле-
дованию (изд. Л. К. ), рассмотрению 
и разрешению уголовных дел, а также 
деятельность других участников уго-
ловного процесса - подозреваемых, об-
виняемых, подсудимых, потерпевших, 
гражданских истцов и ответчиков, их 
представителей и других лиц с целью 
защиты своих конституционных прав, 
свобод и законных интересов» [10]. 

Позиция Конституционного Суда 
Украины, высказанная еще в 2001 
году, не потеряла актуальности и после 
вступления в силу нового для Украи-
ны УПК, где введена должность след-
ственного судьи, который, среди дру-
гого2 , контролирует ход «состязания» 
сторон. Кстати, принцип состязатель-
ности регламентирован в гл. 2 УПК, ко-
торая называется «Основы уголовного 
судопроизводства», а не в § 1 «Общие 
положения судебного разбирательства» 
гл. 28 «Судебное разбирательство».

Да и в практическом плане теоре-
тическое положение о существовании 
в отечественном уголовном процессе 
функции досудебного расследования, 
особенно после 20 ноября 2012, ли-
шено основания. Ведь если во время 
досудебного расследования не дей-
ствует принцип состязательности, то 
участники уголовной процессуальной 
деятельности со стороны государства 
не выполняют требования ст. 22 УПК 
«Состязательность сторон и свобода в 
предоставлении ими суду своих дока-
зательств и в доказывании перед судом 
их убедительности». Кроме того, от-
сутствие состязательности означает от-
сутствие противоположных функций - 
обвинения и защиты. Если нет обвине-
ния, то возникает вопрос о том, от чего 
тогда защищается подозреваемый? Раз-
ве что от досудебного расследования. 
Но как от него как разновидности госу-
дарственной деятельности защититься, 
когда сведения об уголовном правона-
рушении следователь, прокурор вносят 
в Единый реестр досудебных расследо-
ваний в «автоматическом» режиме без 
возможности обжаловать это процессу-
альное действие?

Следует подчеркнуть, что содержа-
ние, интенсивность и результаты взаи-
модействия уголовных процессуальных 
функций, находятся так сказать, в по-

тенции (потенциальный аспект взаимо-
действия) и всегда отличаются от тех же 
параметров в конкретном производстве, 
где содержание взаимодействия зависит 
от позиции, занимаемой, сторонами и 
преданности суда идеалам справедли-
вого судопроизводства (практический 
аспект взаимодействия).

Характерной чертой взаимодей-
ствия функций является постоянное 
изменение ситуации уголовного про-
изводства, что отчасти влечет за со-
бой изменение позиции сторон и суда. 
Динамичность взаимодействия обу-
словливается потребностями противо-
действия преступности, соблюдения 
принципа разумности процессуальных 
сроков, как скорейшего достижения 
правовой определенности в конкрет-
ном производстве.

Взаимодействие функций нельзя 
отождествлять со слиянием различных 
функций воедино. Уголовная процессу-
альная деятельность, в которой функ-
ции обвинения, защиты и правосудия 
слиты воедино, осуществляется не на 
принципе состязательности, а на инк-
визиционных началах. Альтернативой 
состязательности является инквизи-
ция. А. В. Смирнов правильно отме-
чает, что за несколько тысячелетий, в 
течение которых в мире отправляется 
правосудие, человечество не сумело 
изобрести никакой другой замены со-
стязательности, кроме процесса инк-
визиционного, или, другими словами, 
следственного, розыскного. Главной 
чертой такого процесса является поря-
док производства, при котором задачи 
уголовного преследования, защиты и 
принятия решений по делу сливаются 
воедино в компетенции одного государ-
ственного органа. Он самостоятельно, 
без какого-либо специального обвини-
теля, возбуждает уголовное преследо-
вание, расследует обстоятельства дела, 
собирает доказательства, заботится о 
соблюдении законных интересов лиц, 
участвующих в производстве, и при-
нимает все решения по делу. По сути, 
функции суда и обвинителя объединя-
ются в одну новую - расследование, т.е. 
инквизиции [11 , с . 130-131] .

В советском уголовном процессе 
- особой форме уголовной процессу-
альной деятельности, и в украинском 
тоже, на следователя полагалась еще 
и функция защиты обвиняемого от 
обвинения [7, с. 16-17, 13, с. 28]. Для 

2 Под «другим» здесь мы понимаем полномочия следственного судьи по контролю за соблюде-
нием законодательства в ходе ограничения конституционных прав участников уголовной процессу-
альной деятельности.
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сторонников существования уголов-
ной процессуальной функции под на-
званием «досудебное расследование» 
аргументом в пользу этого была ре-
гламентация в процессуальном зако-
не обязанность следователя собирать, 
кроме обвинительных доказательств, и 
оправдательные. Однако, не учитыва-
лось то обстоятельство, что отсутствие 
у обвиняемого права самостоятельно 
собирать оправдательные доказатель-
ства, а также отсутствие у него воз-
можности пригласить адвоката для 
оказания юридической помощи, в сово-
купности с отсутствием у следователя 
обязанности собирать оправдательные 
доказательства, означало бы, что со-
ветский уголовный процесс практиче-
ски не отличается от средневекового 
инквизиционного процесса. На такую 
регламентацию положения обвиняе-
мого в «демократическом» советском 
процессе даже советский законодатель 
(по сути - верхушка коммунистической 
партии) не смог пойти.

С ноября 2012 начал действовать 
новый, одобренный экспертами Совета 
Европы, УПК. Отошел ли он полно-
стью от смешивания уголовных про-
цессуальных функций в ходе досудеб-
ного расследования? Украинский за-
конодатель, регламентируя досудебное 
расследование, стоял перед выбором 
двух его основных моделей: континен-
тальной и англосаксонской.

В.М. Точиловский - судебный об-
винитель Международного уголовного 
трибунала ООН по делам о серьезных 
нарушениях международного гумани-
тарного права - достаточно точно ха-
рактеризует эти две модели.

В континентальной Европе (Герма-
ния, Франция) «монополия» формаль-
ного допроса свидетелей в досудебной 
стадии принадлежит государству. Защи-
та может лишь ходатайствовать перед 
следователем о допросе свидетелей.

Соответственно, в судах этих стран 
нет разделения на свидетелей обви-
нения и свидетелей защиты; нет двух 
стадий представления доказательств в 
суде - доказательства обвинения и до-
казательства защиты: нет перекрестно-
го допроса свидетелей противополож-
ной стороны с наводящими вопросами.

Напротив, в англосаксонской си-
стеме (США, Англия и др.) и междуна-
родных трибуналах ООН в досудебной 
стадии каждая сторона допрашивает 

«своих» свидетелей. Сторона защиты 
не доверяет государству допрашивать 
свидетелей защиты. Она не ходатай-
ствует перед стороной обвинения, а 
выступает равноправной стороной 
процесса. Сторона обвинения не впра-
ве допрашивать свидетелей защиты без 
согласия стороны защиты. Информа-
ция, полученная сторонами от «своих» 
свидетелей, имеет равное процессуаль-
ное значение (изд. Л. К.).

Соответственно, представление 
доказательств в суде состоит из двух 
стадий, в которых каждая сторона 
представляет свои собранные ею до-
казательства, каждая сторона вызывает 
своих свидетелей; свидетели противо-
положной стороны подвергаются пере-
крестному допросу с наводящими во-
просами [12].

Учитывая то, что модель (фор-
ма, тип) уголовного процесса вообще 
определяются, в основном, исходя из 
модели досудебного расследования, 
можно вполне согласиться с В. М. 
Точиловским в том, что новый УПК 
Украины стал гибридом процессуаль-
ных моделей [12]. Такой вывод можно 
сделать хотя бы на основании анализа 
норм, которыми регламентированы во-
просы доказательств и доказывания.

В соответствии с новым УПК сви-
детелей допрашивает сторона обвине-
ния с предупреждением их об уголов-
ной ответственности за отказ от дачи 
показаний и за дачу заведомо ложных 
показаний (ч. 3 ст. 95). Допрос оформ-
ляется протоколом. Защита же вправе 
лишь отбирать объяснения от лиц, да и 
то с их согласия. Объяснение не явля-
ется источником доказательств (ч. 8 ст. 
95 УПК). Кстати, объяснение согласно 
указанной норме вправе отбирать и 
сторона обвинения и потерпевший.

Анализ текстов проектов УПК, 
подготовленных рабочей группой На-
циональной комиссии по укреплению 
демократии и утверждению верховен-
ства права (2006-2009 года) [9] и ра-
бочей группой по вопросам реформи-
рования уголовного судопроизводства 
(2010-2012 года) [8] свидетельствует 
о том, что к гибриду процессуальных 
моделей (смешивание функций) приве-
ло смешивания текстов двух проектов. 
Причем, за основу был взят первый из 

указанных проектов, предусматриваю-
щий состязательную форму уголовной 
процессуальной деятельности. На ко-
нечном этапе работы к этому проекту 
были «вплетены» чужеродные для него 
элементы, которые присущи инквизи-
ционному уголовному процессу.

Так, например, за стороной обвине-
ния в действующем УПК сохранилось 
чисто советское право признавать или 
не признавать доказательствами пока-
зания, вещи и документы. В этой части 
функция обвинения, несмотря на де-
кларации о том, что указанные объек-
ты признает доказательствами только 
суд, дублирует судейскую функцию о 
признании их доказательствами. Ука-
занное свидетельствует о возвращении 
уголовного процесса к его инквизици-
онным основам и игнорирование прин-
ципа состязательности. В соответствии 
с ч. 1 ст. 94 УПК только следователь, 
прокурор, судья и суд оценивают дока-
зательства по определенным правилам: 
руководствуясь внутренним убеждени-
ем, которое основывается на всесто-
роннем, полном и беспристрастном 
исследовании всех обстоятельств уго-
ловного производства, руководствуясь 
законом3.

Сторона защиты лишена права со-
бирать и оценивать доказательства по 
тем же правилам (с предупреждением 
свидетелей об уголовной ответствен-
ности за отказ от дачи показаний и за 
дачу заведомо ложных показаний), что 
и сторона обвинения.

Если даже принять во внимание по-
ложения ч. 1 ст. 89 УПК о том, что суд 
решает вопрос о допустимости дока-
зательств при их оценке в совещатель-
ной комнате в ходе принятия судебного 
решения, то сторона защиты остается 
в явно невыгодном положении по срав-
нению со стороной обвинения. Потому 
что последняя во время досудебного 
расследования собирает «доказатель-
ства», а сторона защиты такого права 
не имеет. Свидетель, под страхом уго-
ловной ответственности дал правди-
вые (?) показания следователю, проку-
рору, вряд ли изменит их в суде, пото-
му что предупреждение об уголовной 
ответственности при расследовании 
может «перерасти» в реальную ответ-
ственность.

3 По этим же правилам, эти же субъекты (за исключением следственного судьи, должность 
которого была введена КПК 2012 года) оценивали доказательства и по УПК 1960 (ч. 1 ст. 67).
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В УПК 2012 в отдельных случа-
ях присутствует даже не смешивание 
уголовных процессуальных функций, 
а переход к одной из сторон функции 
правосудия. Например, сторона обви-
нения, а именно – прокурор, вправе 
продлить срок досудебного расследо-
вания (ст. 294 УПК). Данное полномо-
чие является «чистым» полномочием 
суда. Иначе с целью уравновешивания 
функций сторон в ходе досудебного 
расследования стороне защиты тоже 
надо было бы предоставить право про-
должать самой себе срок так называе-
мого «альтернативного расследования» 
(осуществление действий по реализа-
ции функции защиты). Время для под-
готовки сторонами материалов («дока-
зательств») установлено законом. Если 
сторона обвинения под процессуаль-
ным руководством прокурора не укла-
дывается в этот срок, то она должна 
обратиться к следственному судье с хо-
датайством о его продлении, а не про-
должать его сама себе. Это положение 
должно найти свое отражение в УПК.

Выводы:
1. В рамках уголовной процессу-

альной деятельности ее основные на-
правления (функции обвинения, защи-
ты, правосудия) взаимодействуют как 
части одного целого, не отрицая друг 
друга. Напротив, уголовная процес-
суальная деятельность, осуществляе-
мая на принципе состязательности, не 
могла бы быть реализована без разде-
ления на эти функции. Функции обви-
нения и защиты не являются функция-
ми-антагонистами. Существование их 
является предпосылкой состязатель-
ности в процессе, что на современном 
этапе его развития является общепри-
знанной положительной формой ор-
ганизации уголовной процессуальной 
деятельности. Слияние указанных 
трех функций воедино неизбежно 
трансформирует уголовный процесс в 
инквизиционную форму.

2. Несмотря на то, что состязатель-
ность предполагает разграничение 
уголовных процессуальных функций, 
законодатель иногда допускает дубли-
рование их в деятельности участни-
ков уголовного производства, которые 
представляют различные функции. 
Чаще всего это имеет место в деятель-
ности стороны обвинения и суда, сви-
детельствует о медлительности ухода 
законодателя от инквизиционных (со-

ветских) элементов в уголовном про-
цессуальной деятельности.

Тема взаимодействия уголовных 
процессуальных функций достаточно 
объемна. Поэтому для ее полного ис-
следования необходимо осуществлять 
дальнейшие исследования. Последние 
являются целесообразными по следу-
ющим направлениям научных исследо-
ваний: 1) исследование особенностей 
отдельных уголовных процессуальных 
функций с учетом типа (модели) уго-
ловной процессуальной деятельности; 
2) установление допустимых границ 
дублирования уголовных процессуаль-
ных функций в деятельности отдель-
ных участников производства.
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Summary
The article analyses the markets of financial services as an object of regulation of financial law. An author researches approaches 

to understanding of financial services and markets of financial services from national and European law standpoint. The article proves 
impact of crisis and globalization factors on formation and development of national financial services markets. It discusses an object 
and subject composition of legal relations which arise within the course of financial services providing. It describes the peculiarities 
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allow to extract specific features of financial market services as a subject of regulation of financial law. It also determines their place 
in the financial public activity. 
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Аннотация
В статье анализируются рынки финансовых услуг как объект финансово-правового регулирования. Исследуются подходы 

к пониманию финансовых услуг и рынков финансовых услуг с позиций национального и европейского законодательства. До-
казывается влияние кризисных и глобализационных факторов на становление и развитие национальных рынков финансовых 
услуг. Рассматривается объектный и субъектный состав правоотношений, которые возникают при предоставлении финансо-
вых услуг. Рассматриваются особенности финансовых услуг как предмета правового регулирования. Исследуется субъект-
ный состав рынков финансовых услуг. Рассматривается роль государственных регуляторов таких рынков. Анализируются 
положения теории финансового права, позволяющие выделить характерные черты рынков финансовых услуг как предмета 
финансово-правового регулирования. Определяется их место в публичной финансовой деятельности. 

Ключевые слова: финансовые услуги, рынки финансовых услуг, ВТО, финансовое право, государственный регулятор.

Постановка проблемы. В со-
временном мире глобали-

зационные процессы пронизывают 
как финансы, так и национальные и 
международные рынки, на которых 
обращаются данные финансы. Об-
щая либерализация торговли в сфере 
финансовых услуг вынуждает стра-
ны производить финансовые услуги 
и обмениваться ими на основе сопо-
ставимых преимуществ. Положения 
о глобальном характере финансов за-
кладываются в международные акты, 
принимаемые большинством стран. 
При этом стараются учесть паритет в 
правах участников. Примером чего мо-
жет служить Генеральное соглашение 
о торговле услугами. Положения, свя-
занные с соблюдением равных прав на 
финансовых рынках, обрели в Украине 
развитие не только благодаря внедре-
нию в национальное законодательство 
международных стандартов, принятых 
в этой сфере, но и в связи с вхождени-
ем страны в ВТО. Являясь с 2008 году 
членом данной организации, Украина 
приняла на себя обязательства касаемо 
предоставления национального режи-
ма, в том числе и на рынках финансо-
вых услуг.

Существенное влияние на станов-
ление надлежащего уровня регулиро-
вания финансовых услуг и рынков, на 

которых они функционируют, также 
оказали евроинтеграционные процес-
сы, длящиеся в Украине более десяти 
лет и идущие к логическому заверше-
нию в форме подписания Договора о 
зоне свободной торговли с ЕС. Сле-
дует обратить внимание, что в про-
цессе имплементации национального 
законодательства к стандартам, при-
нятым в Европе, сфера регулирования 
финансовых услуг воспринималась 
как одна требующих серьезного вни-
мания. Серьезное воздействие на за-
конодательное регулирование оказал и 
международный финансовый кризис, к 
выходу из которого мир прикладывает 
объединенные усилия выйти вот уже 
который год. 

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается степенью недо-
статочного освещения темы в финансо-
во-правовой литературе. В то же время 
рынки финансовых услуг рассматрива-
ются в качестве неотъемлемых состав-
ляющих инфраструктуры финансовой 
системы Украины. Именно финансо-
вые рынки обеспечивают территори-
альное, временное и функциональное 
осуществление трансакций субъектами 
национальной и международной эконо-
мики, обращение финансовых активов, 
инструментов, технологий, а также 
предоставление финансовых услуг, не-

обходимых для осуществления хозяй-
ственной и финансовой деятельности. 
Будучи экономической категорией, 
рынки финансовых услуг, финансовые 
рынки находятся и под правовым вли-
янием, ибо в обязательном порядке вы-
ступают предметом правового регули-
рования. При этом основной отраслью 
национального права, оказывающей 
влияние на унормирование процес-
сов на таких рынках, является финан-
совое право. В то же время в отличие 
от финансового законодательства, 
далеко продвинувшегося в процессе 
нормативно-правового регулирования 
отношений, происходящих на финан-
совых рынках, финансово-правовая 
наука уделяет недостаточно внимания 
данной сфере общественных отноше-
ний как предмету финансово-право-
вого регулирования. Что совершенно 
не соответствует ни задачам, стоящим 
перед национальной экономикой стра-
ны, ни перед финансовой системой как 
частью глобализационных процессов 
в сфере финансов, ни перед правовой 
системой, задачей которой является 
охват любых общественных отноше-
ний, присутствующих в государстве, 
в их правовом разрезе. И если в нача-
ле независимости Украины понятия 
финансового рынка для финансового 
права было необычным, то в настоя-
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щее время уже ни у кого не вызывает 
сомнений тот факт, что финансовый 
рынок как неотъемлемая составляю-
щая национальной финансовой си-
стемы бесспорно является предметом 
публичной финансовой деятельности, 
а следовательно – и объектом финансо-
во-правового регулирования. Отмечен-
ное утверждение должно быть верным 
и относительно финансовых услуг, что 
соотносится как общее и конкретное. 
Все выше указанное свидетельствует о 
бесспорной актуальности данного ис-
следования.

Состояние исследования. Про-
блемам публичных финансов в про-
фессиональной литературе посвящено 
много работ, поскольку для финансо-
вого права присуще динамическое раз-
витие, связанное, к тому же с влиянием 
интеграционных, глобализационных и 
кризисных факторов. В подтверждение 
указанного достаточно проанализи-
ровать работы ведущих финансистов-
юристов страны, в частности, Л.К. 
Вороновой, Н.П. Кучерявенка, А.А. 
Нечай, Е.П. Орлюк, П.С. Пацуркивско-
го, Н.Ю. Пришвы, Л.А. Савченко, В.Д. 
Чернадчука и многих других. В то же 
время в работах этих ученых практи-
чески не уделяется внимание исследо-
ванию понятия «финансовые услуги» 
в качестве объекта финансового право-
вого регулирования. Анализ учебной 
и методической литературы по финан-
совому праву, равно как и диссертаци-
онных исследований свидетельствует, 
скорее, об одиночном интересе со сто-
роны юристов-финансистов к этому 
специфическому объекту финансово-
правового регулирования. При этом, 
как правило, исследователи останав-
ливаются на отдельных аспектах регу-
лирования финансовых рынков либо 
на общих характеристиках процессов, 
происходящих на таких рынках. При-
мерами могут быть исследования Е.А. 
Алисова («Проблемы правового ре-
гулирования денежного обращения в 
Украине»), А.А. Приступко («Финан-
сово-правовое регулирование фондо-
вого рынка Украины»), Е.В. Беликовой 
(«Финансово-правовое регулирование 
рынка ценных бумаг в Украине») и не-
которых других. Что касается аналити-
ки, то она чаще всего делается не юри-
стами, а экономистами. Данная ситуа-
ция, на наш взгляд, требует изменения.

Целью и задачей статьи данной 

статьи является рассмотрение рынков 
финансовых услуг как предмета фи-
нансово-правового регулирования. Но-
визна работы заключается в том, что в 
данной работе сделана попытка иссле-
довать особенности объектного и субъ-
ектного состава финансовых право-
отношений, возникающих в процессе 
предоставления финансовых услуг, ис-
ходя из международных и европейских 
стандартов в этой сфере.

Изложение основного материла. 
В Украине понятие финансовых ус-
луг и государственного регулирования 
рынков финансовых услуг обрело за-
конодательное закрепление с приня-
тием Закона Украины «О финансовых 
услугах и государственном регулиро-
вании рынков финансовых услуг» от 
12 июля 2001 г. № 2664-III [1]. Данный 
закон стал базовым и повлек за собой 
изменения в специальные законы либо 
принятие новых нормативных ак-
тов, которыми определялся правовой 
статус государственных регуляторов 
рынков финансовых услуг. В соот-
ветствии со статьями 1 и 4 Закона под 
финансовой услугой понимает опера-
ция с финансовыми активами, которая 
осуществляется в интересах третьих 
лиц за собственный счет или за счет 
этих лиц. В случаях, предусмотрен-
ных законодательством, финансовые 
услуги оказываются за счет средств, 
привлеченных от других лиц с целью 
получения прибыли или сохранения 
реальной стоимости финансовых 
активов. При этом закон относит к 
финансовым услугам и операциям с 
финансовыми активами: выпуск пла-
тежных документов, платежных кар-
точек, дорожных чеков и/или их об-
служивание, клиринг, другие формы 
обеспечения расчетов; доверительное 
управление финансовыми актива-
ми; деятельность по обмену валют; 
привлечение финансовых активов с 
обязательством относительно их сле-
дующего возвращения; финансовый 
лизинг; предоставление средств взай-
мы (и на условиях финансового кре-
дита); предоставление гарантий и по-
ручительства; перевод денег; услуги в 
сфере страхования и накопительного 
пенсионного страхования; торговля 
ценными бумагами; факторинг. К фи-
нансовым услугам могут относиться 
также другие операции, отвечающие 
указанным выше критериям. 

Право на осуществление операций 
по предоставлению финансовых услуг 
принадлежит финансовым учреждени-
ям, а также в случаях, когда это пря-
мо предвидено законом, физическим 
лицам – субъектам предприниматель-
ской деятельности. Предоставление 
финансовых услуг преимущественно 
является исключительным видом де-
ятельности финансового учреждения. 
Данное ограничение, как и другие 
ограничения, относительно предостав-
ления отдельных финансовых услуг 
закрепляется в законах о деятельности 
соответствующих финансовых учреж-
дений и нормативно-правовых актов 
государственных органов, осуществля-
ющих регулирование рынков финансо-
вых услуг.

Анализ финансовых услуг и рын-
ков финансовых услуг в качестве объ-
екта финансово-правового регулиро-
вания позволяет говорить о комплекс-
ности отношений, возникающих на 
таких рынках. При этом существенной 
мерой на комплексный характер от-
ношений влияют как многогранность 
самих финансовых услуг, так и осо-
бенности государственного рынка 
финансовых услуг, а также отличия в 
правовом статусе субъектов таковых 
рынков. Ибо даже государственными 
регуляторами на различных рынках 
финансовых услуг выступают различ-
ные государственные органы. Причем 
основанием для разграничения участия 
государственных регуляторов является 
как субъектный, так и объектный со-
став финансовых услуг. Субъектным 
он выступает для банковских и иных 
финансовых услуг. В частности, для 
финансового рынка, на котором ра-
ботают банковские учреждения, го-
сударственным регулятором является 
Национальный банк Украины (НБУ) 
[2]. Для иных финансовых рынков – 
Национальная комиссия, осуществля-
ющая государственное регулирование 
в сфере рынков финансовых услуг 
(Нацкомфинуслуг) [3]. В свою очередь 
объектный состав финансовых услуг 
применяется в процессе привлечения к 
государственному регулированию На-
циональной комиссии по ценным бу-
магам и фондовому рынку (НКЦБиФР) 
[4], осуществляющей функции регуля-
тора на рынке ценных бумаг.

Но все они так или иначе могут рас-
сматриваться в качестве субъектов, во-
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влеченных в публичную финансовую 
деятельность. Ибо публичный характер 
финансовой деятельности распростра-
няется не только на бюджетные или на-
логовые отношений, отношения по пу-
бличным расходам или управлению и 
обслуживанию государственного дол-
га, но и на денежно-кредитные отно-
шения, на валютные и расчетные отно-
шения, а также на рынки финансовых 
услуг. При этом публичная финансовая 
деятельность может осуществляться 
как на национальных, так и междуна-
родных рынках финансовых услуг.

Исследование вопросов организа-
ции и функционирования националь-
ных рынков финансовых услуг как 
минимум в последнее десятилетие по-
зволяет отметить позитивные шаги в 
направлении обеспечения качественно-
го правового инструментария, который 
сопровождает предоставление финан-
совых услуг финансовыми учреждени-
ями. Ибо каждый из государственных 
регуляторов обеспечен специальным 
законодательным актом, определяю-
щим его статус. Таковые акты действу-
ют и в части определения правового 
статуса тех или иных финансовых по-
средников. Достаточно объемным вы-
ступает ведомственное регулирование 
соответствующих рынков финансовых 
услуг, производимое государственным 
регулятором таковых рынков. Напри-
мер, в банковской сфере правовой ста-
тус НБУ определяется Законом Укра-
ины «Про Национальный банк Укра-
ины» [2]. Основные полномочия цен-
трального банка и требования к банкам 
выписаны в Законе Украины «Про бан-
ки и банковскую деятельность» [5]. За 
НБУ закреплена функция нормативно-
го регулирования банковской системы. 
В соответствии со статьей 93 Консти-
туции Украины [6] за ним закреплено 
право законодательной инициативы. 
Следует обратить внимание, что НБУ 
по своему статусу является конститу-
ционным органом, поскольку основы 
его построения, равно как и главная 
функция (обеспечение стабильности 
национальной валюты) определены 
Основным законом. Аналогичная во 
многом ситуация будет характерной и 
для других рынков финансовых услуг.

Анализируя рынки финансовых 
услуг, следует отметить, что приме-
ненный национальным законодателем 
подход к определению понятия, видов 

и сути финансовых услуг, к вопросам 
регулирования и надзора, стандартов 
и т.д., отвечает международным под-
ходам, сложившимся в данной сфере 
общественных отношений. В каче-
стве подтверждения данного вывода 
следует привести ряд документов, в 
частности, европейского уровня. Так, 
следует вспомнить Директиву 2004/39/
ЕС Европейского Парламента и Сове-
та о рынках финансовых инструмен-
тов от 21 апреля 2004 г. [7]. Указанная 
Директива направила свое регулятор-
ное действие на создание целостного 
финансового рынка, на котором ин-
весторы эффективно защищены, на 
обеспечение охраны эффективности 
и целостности всего рынка. Под фи-
нансовыми инструментами Директива 
рассматривала: ценные бумаги, кото-
рые подлежат обращению; инструмен-
ты денежного рынка; ценные бумаги 
институтов общего инвестирования; 
опционы, фьючерсы, свопы, форвард-
ные процентные соглашения и любые 
другие деривативные контракты отно-
сительно ценных бумаг, товаров и тому 
подобное; деривативные инструменты 
для передачи кредитного риска; финан-
совые контракты касаемо разницы.

Позднее, с целью достижения на 
внутреннем рынке свободы учреж-
дения и свободы предоставления фи-
нансовых услуг в сфере кредитных 
учреждений, была принята Директива 
2006/48/ЕС от 14 июня 2006 г. [8] отно-
сительно учреждения и осуществления 
деятельности кредитных учреждений. 
Последней отменялось, в частности, 
действие вышеупомянутой директи-
вы относительно рынков финансовых 
услуг, в то же время оставался в обра-
щении заявленный правовой аппарат. 
Вводя новые унифицированные подхо-
ды относительно учреждения деятель-
ности кредитных учреждений и осу-
ществления пруденциального надзора, 
данный документ содержал и другие 
положения, которые отображают в зна-
чительной степени многогранную и 
комплексную суть финансовой (в пер-
вую очередь – банковской) деятельно-
сти. Поскольку в ее положениях было 
закреплено утверждение, что надлежа-
щее функционирование внутреннего 
банковского рынка требует не только 
применения правовых норм, но также 
тесного и регулярного сотрудничества 
и в значительной степени усиленного 

приближения и обобщения регулятор-
ных и наблюдательных практических 
методик между компетентными орга-
нами государств-членов. С этой целью, 
в частности, рассмотрение проблем 
относительно отдельных кредитных 
учреждений и обоюдный обмен ин-
формацией должен осуществляться в 
пределах работы Комитета европей-
ских органов банковского присмотра, 
установленного Решением Комиссии 
2004/5/ЕС(1). Следует отметить, что 
разразившийся позднее финансовый 
кризис в существенной степени под-
твердил правильность избранного на-
правления.

Приведенные выше положения ак-
тов европейского законодательства в 
существенной мере были реализованы 
и в Украине, в том числе в части по-
нятийного аппарата. В целом следует 
сказать, что в цитируемом выше поло-
жении в определенной степени опреде-
ляется место права в системе деятель-
ности не только кредитных учрежде-
ний, но и в более широком понимании 
– в системе общественных координат. 
Если подходить к праву с позиций те-
ории, то есть как к особой форме со-
циального регулирования, имеющей 
определенную целевую направлен-
ность. При этом одной из основных 
целей права является содействие до-
стижению диалектического взаимо-
действия объективно обусловленных 
социальных интересов (как частных, 
так и публичных) в процессе их реа-
лизации в любой форме социального 
взаимодействия [9, с. 357]. В качестве 
такой формы социального взаимодей-
ствия может выступать государство с 
его властно-правовым аппаратом. С оп-
тимальной направленность на создание 
и обеспечения развития гражданского 
общества. 

Неотъемлемой же характеристи-
кой государства является финансовый 
суверенитет, сопровождающийся осу-
ществлением публичной финансовой 
деятельности. Как предмет финансо-
вого права, публичная финансовая де-
ятельность связывается с процессами 
мобилизации, распределения, перерас-
пределения и использования публич-
ных фондов средств с целью реали-
зации функций публичной власти, не 
зависимо от того, на государственном 
или на местном уровне такая власть 
реализует свои полномочия. Данное 
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определение, присущее пониманию 
финансового права в большинстве со-
временных исследований, в первую 
очередь Л.К. Вороновой, Н.П. Куче-
рявенка, Н.Ю. Пришвы [10, с. 7]; Е.П. 
Орлюк [11, с. 18], А.А. Нечай [12, с. 14] 
может применяться и к рынкам финан-
совых услуг. Ведь нормы финансового 
права распространяют свою регулятив-
ную, охранительную либо иную силу 
на целую группу правоотношений, 
возникающих на рынках финансовых 
услуг, в процессе проведения публич-
ной финансовой деятельности. Вместе 
с тем следует понимать, что далеко не 
все действия на рынках финансовых 
услуг подпадают под финансово-пра-
вовое регулирование. В значительной 
мере такие действия являются пред-
метом административно-правового, 
гражданско-правового или хозяйствен-
но-правового регулирования. И потому, 
рассматривая ту или другую деятель-
ность на рынке финансовых услуг как 
предмет правового регулирования, не-
обходимо четко определять ее предмет, 
и только после этого применять право-
вые средства, присущие той или другой 
отрасли права.

Пределы вмешательства финансо-
во-правового регулирования в отно-
шения, которые возникают на рынках 
финансовых услуг и выступают со-
ставным элементом финансовой дея-
тельности, должны четко определяться 
и исходить из предметно-объектного 
состава финансового права. Ибо в ос-
нову разграничения должно ложиться 
признание «юридического своеобразия 
финансово-правового регулирования 
имущественных и сопровождающих 
неимущественных отношений», как 
считают представители финансово-
правовой теории, в частности С.В. За-
польский [13, с. 72].

В качестве критериев, применяе-
мых к определению того, нормы како-
го права регулируют конкретные от-
ношения на рынке финансовых услуг, 
Е.П. Орлюк предлагает следующие: 1) 
вступление в соответствующее право-
отношение в результате властного во-
леизъявления государства или другого 
носителя публичной власти либо всту-
пление по собственному волеизъяв-
лению; 2) юридическое неравенство 
либо равенство сторон; 3) исключения 
(ограничение) диспозитивности участ-
ников правоотношений в процессе вы-

бора и реализации их прав и обязанно-
стей либо наличие диспозитивности; 
4) отсутствие или наличие оператив-
ной самостоятельности у субъектов 
правоотношения; 5) цель вступления 
в правоотношение: осуществление 
финансового контроля (надзора) за со-
блюдением дисциплины на рынке фи-
нансовых услуг либо осуществления 
имущественного соглашения, финан-
совой операции с целью получения 
прибыли [14, с. 90].

При этом первый вариант из заяв-
ленных критериев свидетельствует о 
присутствии финансово-правового ре-
гулирования (реже – административно-
правового). Последний применяется 
чаще в регистрационных и разреши-
тельных процедурах (внесение финан-
сового посредника в соответствующий 
государственный реестр, выдача ли-
цензии и т.п.). В свою очередь второй 
вариант из заявленных критериев го-
ворит о том, что данные правоотно-
шения, возникшие на определенном 
рынке финансовых услуг, являются 
предметом гражданско-правового либо 
хозяйственно-правового регулирова-
ния. В данном случае речь идет о по-
зитивном поведении, поскольку как 
только допускается правонарушение, 
оно должно квалифицироваться исходя 
из признаков, которые позволят отне-
сти его к тому или иному виду отрас-
левого правонарушения и определить 
соответствующие виды юридической 
ответственности. То есть в данном 
случае речь будет идти уже о вопросах 
правовой охраны отношений, возни-
кающих между субъектами на рынках 
финансовых услуг.

В качестве специфической характе-
ристики финансово-правовых отноше-
ний, возникающих на рынках финансо-
вых услуг, рассматривается их субъект-
ный состав. Как известно, для финан-
сового правоотношения характерным 
является неравенство сторон, наличие 
императива. Данные характеристики 
применимы и к участникам финансо-
вых услуг. Но последние ограничива-
ются еще рядом факторов, позволяю-
щих определять их особенность. Выше 
уже говорилось про четко определен-
ные законом государственные регуля-
торы, за которыми закрепляются соот-
ветствующие рынки финансовых услуг 
– НБУ, Нацкомфинуслуг и НКЦБиФР. 
Данные регуляторы выступают власт-

ным субъектом, реализующим в своей 
деятельности функции по предостав-
лению государственных интересов, и 
обеспечивают координацию своих дей-
ствий в процессе сотрудничества. 

Что касается более широкого по-
нятия, то есть публичных интересов, 
возникающих в финансовых отноше-
ниях на рынках финансовых услуг, то 
тут они могут реализоваться как госу-
дарственными регуляторами, так и фи-
нансовыми посредниками, как раздель-
но, так и совместно. При этом следует 
помнить, что для финансовых посред-
ников, предоставляющих финансовые 
услуги, специальным законодатель-
ством устанавливаются соответству-
ющие критерии, определяющие, как 
правило, профессиональную деятель-
ность по предоставлению финансовых 
услуг исключительной. Для данного 
вывода достаточно проанализировать 
требования к созданию банков, страхо-
вых компаний, институтов совместного 
инвестирования, кредитных союзов и т. 
д. Что же касается субъектного состава 
участников финансовых отношений, 
являющихся получателями финансо-
вых услуг, то он, как правило, не огра-
ничивается действующим законода-
тельством, и в зависимости от конкрет-
ной услуги предполагает наличие как 
физических, так и юридических лиц, 
как резидентов, так и нерезидентов 
(если соответствующие ограничения 
не предусмотрены касаемо определен-
ной финансовой операции).

Выводы. Проведенный анализ 
финансово-правового регулирования 
рынков финансовых услуг позволил 
сделать выводы об особенностях объ-
ектно-субъектного состава финансо-
вых правоотношений, возникающих в 
процессе предоставления финансовых 
услуг. Указанные особенности связа-
ны с законодательными ограничения-
ми, возникающими из особенной пра-
вовой природы как самих финансовых 
услуг, так и финансовых посредников, 
привлекающихся к их предоставле-
нию. В свою очередь, говоря о публич-
ных аспектах деятельности на рынках 
финансовых услуг, следует акценти-
ровать внимание на организации и 
осуществлении государственного ре-
гулирования таких рынков. Позитив-
ным фактором является то, что между 
государственными регуляторами на-
лажена соответствующая координация 
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деятельности и организовано посто-
янное сотрудничество. В то же время 
невыполнение закрепленных за кон-
кретным государственным регулято-
ром рынка финансовых услуг обязан-
ностей по осуществлению такого регу-
лирования и надзора (с применением 
четко определенных инструментов) не 
просто влияет на несоблюдение фи-
нансового законодательства, но и при-
водит к существенному ухудшению 
национального рынка финансовых ус-
луг в целом. 

Для недопущения данной ситуации 
как раз и необходимо четко разграни-
чивать пределы правового регулиро-
вания и избирать соответствующие 
инструменты правового влияния. При 
этом за финансово-правовыми мето-
дами и инструментарием закрепляется 
определяющее место в части обеспе-
чения функционирования и развития 
рынков финансовых услуг. Вместе с 
тем финансовые аспекты правового ре-
гулирования рынков финансовых услуг 
требуют глубокого исследования, по-
скольку происходящие периодически 
финансовые кризисы свидетельству-
ют о нестабильном характере данных 
рынков, выступающих неотъемлемыми 
сегментами национальных финансо-
вых систем. Таким образом, речь идет 
о ведущей роли финансово-правово-
го влияния как на состояние таковых 
рынков, так и на качество финансовых 
услуг, предоставляемых на националь-
ных финансовых рынках.
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Summary
The article is a comprehensive general theoretical analysis of the effectiveness of the legal regulation of social relations in the field 

of education, which is defined by the author as a specific quality characteristic of the process, specifically the impact of the legal right 
of public relations in the field of education in Ukraine.

The author outlines the main directions of improving the efficiency of the mechanism of legal regulation of social relations in 
education: improving the law-making, improvement of law enforcement and the optimization of the interaction of law-making and 
law enforcement, higher level of legal awareness and legal culture of the participants of educational relations, protection of subjective 
rights and the strengthening of the responsibility for non- legal responsibilities.

Key words: legal regulation, education, the effectiveness of the mechanism of legal regulation, legal culture.

Аннотация
В статье осуществляется комплексный общетеоретический анализ эффективности механизма правового регулирования 

общественных отношений в сфере образования, которая определяется автором как особая качественная характеристика про-
цесса специально-юридического воздействия права на общественные отношения в образовательной сфере Украины.

Автор обозначает основные направления совершенствования эффективности механизма правового регулирования обще-
ственных отношений в сфере образования: совершенствование правотворчества; совершенствование правоприменения; оп-
тимизация взаимодействия правотворчества и правоприменения; повышение уровня правосознания и правовой культуры 
участников образовательных отношений; защита субъективных прав и усиление ответственности за невыполнение юриди-
ческих обязанностей всеми субъектами образовательных правовых отношений посредством совершенствования института 
юридической ответственности во всех его аспектах.

Ключевые слова: правовое регулирование, образование, эффективность механизма правового регулирования, правовая 
культура.

Постановка проблемы. В по-
следнее время особый интерес 

среди ученых вызывают вопросы пра-
вового регулирования образовательной 
сферы, в частности, его эффектив-
ность. Образование выступает важным 
фактором общественного прогресса и 
как особый социальный институт игра-
ет важную роль в правовом простран-
стве любого общества. Оно выступает 
в качестве специфического объекта 
правового воздействия, а отношения, 
которые складываются в этой сфере, 
– предметом специального правового 
регулирования.

Правовое регулирование образова-
ния в Украине характеризуется недо-
статочной эффективностью и соответ-
ствием общественным потребностям. 
Это чревато невозможностью создания 
правопорядка, который обеспечил бы 
выполнение конституционных гаран-
тий реализации права на образование.

Исследование данной проблемати-
ки является актуальным, так как име-
ет значение и для теории государства 
и права, и для практической работы 
органов государственной власти при 
решении задач модернизации системы 
образования.

Состояние исследования. Отдель-
ные аспекты эффективности механизма 
правового регулирования поднимались 
в советской и постсоветской юридиче-
ской литературе, о чем свидетельству-
ют труды украинских и зарубежных 
исследователей, в частности: А. Абра-
мовой, С. Алексеева, С. Бобровник, В. 
Горшенева, А. Малько, А. Мельник, 
Н. Онищенко, Н. Пархоменко, Е. Пев-
цовой, П. Рабиновича, А. Скакун, Т. 
Тарахонич и т. д. Однако следует отме-
тить недостаточность научных трудов, 
посвященных именно эффективности 
механизма правового регулирования 
общественных отношений в сфере об-
разования и вопросам ее совершен-
ствования.

Целью статьи является комплекс-
ный общетеоретический анализ эффек-
тивности механизма правового регули-
рования общественных отношений в 
сфере образования, характеристика ее 
условий и критериев, а также обозна-
чение основных направлений совер-
шенствования.

Изложение основного материала. 
Термин «эффективность» в переводе 
с латинского – «эфектос» – означает 
результат, следствие какого-либо явле-

ния. Эффективность – одна из основ-
ных оценочных категорий права. Это 
сложное явление определяется соотно-
шением человеческих, организацион-
ных, временных, научно-технических, 
материальных ресурсов и т. д. и полу-
ченных результатов [1, с. 15 -16].

Под эффективностью права а, сле-
довательно, и правового регулирования 
в юридической науке традиционно по-
нимают соотношение между фактиче-
ским результатом действия правовых 
норм и теми целями, для достижения 
которых они были приняты. С этой 
точки зрения критерием и одновремен-
но мерилом эффективности юридиче-
ских предписаний считается достиже-
ние желаемой цели [2, с. 12; 3, с. 26]. 
Таким образом, в зависимости от того, 
насколько она реализована на практике 
и можно оценивать степень эффектив-
ности или неэффективности механизма 
правового регулирования.

Данная концепция на современном 
этапе является наиболее распростра-
ненной в отечественной юридической 
науке. В частности, А. Мельник отме-
чает, что процесс эффективного право-
вого регулирования начинается опреде-
лением целей и завершается их выпол-
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нением, достижением определенного 
результата. Цели заключаются в том, 
чтобы субъекты права действовали в 
соответствии с юридическими пред-
писаниями и моделями правового по-
ведения, чтобы социальные процессы 
происходили в направлениях, выгод-
ных обществу, государству, личности 
[1, с. 7].

Считаем, что этот подход в целом 
является достаточно обоснованным. 
Ведь если цели, поставленные законо-
дателем, не достигнуты в ходе юриди-
ческой практики, не преобразованы в 
конкретные результаты, то говорить об 
эффективности правового воздействия 
на общественные отношения нельзя. 
В зависимости от того, насколько ре-
зультаты соответствуют целям, и опре-
деляется степень эффективности тех 
или иных юридических средств. Сле-
довательно, эффективность механизма 
правового регулирования отношений в 
сфере образования – это прежде всего 
его результативность, степень практи-
ческой реализации поставленных зако-
нодателем целей, их материализация в 
конкретные результаты.

Эффективность механизма право-
вого регулирования является одним 
из основных показателей его качества 
наряду с ценностью (удовлетворение 
потребностей, интересов, развития че-
ловека, социальных групп, общества) и 
экономичностью (адекватность объема 
социальных расходов результатам пра-
вового регулирования общественных 
отношений) [4, с. 265].

Необходимо отметить, что меха-
низм правового регулирования – это, 
как и всякий другой механизм, опреде-
ленная система, состоящая из набора 
элементов, связанных между собой и, 
следовательно, взаимосвязанных. Для 
того чтобы эта система эффективно 
работала, необходимо обеспечить две 
составляющие: набор элементов дол-
жен быть полным, а каждый отдельный 
элемент – качественным; связи между 
элементами механизма должны быть 
прочными и надежными, но в то же 
время гибкими, рассчитанными на воз-
можные изменения условий их функ-
ционирования [5, с. 65-67].

Действительно эти составляющие 
являются условиями эффективности 
действия любого механизма, в том чис-
ле и механизма правового регулирова-
ния общественных отношений в сфере 

образования. Эффективность действия 
механизма правового регулирования 
как системы должна обеспечиваться 
за счет совершенствования его состав-
ляющих элементов (если возникают 
сбои в каком-то одном из них, то это 
приводит к качественному изменению 
системы в целом), а также за счет со-
вершенствования связей между этими 
элементами.

Согласимся с П. Рабиновичем, ко-
торый предлагает, на наш взгляд, впол-
не уместную классификацию пред-
посылок достижения эффективности 
правовой нормы. К общесоциальным 
предпосылкам он относит:

- соответствие нормы объективным 
законам существования и развития че-
ловека и общества;

- соответствие нормы конкретно 
историческим условиям ее функцио-
нирования, реальным возможностям ее 
осуществления;

- соответствие правовой нормы со-
стоянию правового сознания и мора-
ли, уровню правовой культуры, обще-
ственной мысли и т. д.

К юридическим (специально-со-
циальным) предпосылкам эффектив-
ности юридической нормы, по мнению 
ученого, относятся:

- соответствие нормы объективным 
государственно-правовым (юридиче-
ским) закономерностям регулирова-
ния;

- наличие в обществе режима за-
конности, неукоснительное воплоще-
ние принципов юридической ответ-
ственности (в частности принципа ее 
неотвратимости);

- доминирование в общественном 
сознании уважительного отношения к 
праву, его высокий престиж среди госу-
дарственных служащих и большинства 
населения [6, с. 158-161].

Для практического урегулирования 
общественных отношений в сфере об-
разования важным является определе-
ние необходимых условий достижения 
эффективности механизма правового 
регулирования.

А. Абрамова различает условия 
внутренние и внешние, специальные и 
общие. Внутренние условия исследова-
тельница отождествляет с критериями 
эффективности МПР. Они выступают 
в качестве общих и специальных ус-
ловий, будучи факторами, имеющи-
ми значение или для всего МПР, или 

для его отдельных стадий. Внешние 
условия эффективности выступают в 
качестве общих условий эффективно-
сти. Они представлены уровнем обще-
ственного правосознания, правовой 
культуры, степенью правовой инфор-
мированности граждан, процессами 
политической, экономической, обще-
ственной жизни, уровнем законности, 
правопорядка, успешностью работы 
государственных систем и другими 
факторами, внешними по отношению к 
МПР [7, с. 5].

Общие критерии – это оценка эф-
фективности МПР в совокупности всех 
его стадий и элементов. Специальные 
критерии выражаются в качестве от-
дельных элементов МПР и целенаправ-
ленно не влияют на уровень его эф-
фективности в целом. К специальным 
критериям относятся: качество нормы 
права, юридического факта, акта реа-
лизации, акта применения [7, с. 21].

Как уже отмечалось, эффектив-
ность механизма правового регули-
рования обусловлена качеством всех 
его элементов. Поэтому неправильно 
сводить ее только к качеству нормы 
права. Значимость выяснения крите-
риев качества нормы вызвана тем, что 
норма права задает ритм всему МПР, 
программирует его на успешность. 
Однако ключевая роль нормы права не 
уменьшает значения других его эле-
ментов, ведь их вклад не менее значи-
мый. Например, к критериям качества 
юридического факта можно отнести: 
четкость, точность и полноту данной 
правовой категории. К критериям каче-
ства акта реализации – стабильность, 
целесообразность, разумность, ясность 
акта реализации.

По мнению А. Малько, интересы 
человека должны быть главным ориен-
тиром для развития и совершенствова-
ния элементов конкретного механизма 
правового регулирования и повышения 
его эффективности. Ученый выделяет 
три пути повышения эффективности 
правового регулирования:

- совершенствование правотворче-
ства;

- совершенствование правоприме-
нения;

- повышение уровня правовой куль-
туры и правового сознания субъектов 
права [8, с. 61-62].

Не секрет, что именно несовершен-
ство законодательной базы приводит к 
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появлению пробелов в праве, которые 
делают невозможным или препятству-
ют достижению главной цели правово-
го регулирования.

Для того чтобы механизм правово-
го регулирования отношений в сфере 
образования нормально функциониро-
вал, недостаточно внесения отдельных 
поправок в действующее законодатель-
ство. Необходима широкомасштабная 
система государственных мероприя-
тий, которая включала бы и активи-
зацию контролирующих органов, и 
совершенствование законодательной 
базы, и многоплановую работу с кадра-
ми [9, с. 77].

Важным этапом совершенствова-
ния правовых норм является утвержде-
ние государственных стандартов обра-
зования, а также правил надлежащего 
правового поведения участников пра-
воотношений (как образовательных уч-
реждений, педагогов, так и учащихся).

Соглашаемся с исследовательницей 
А. Певцовой в том, что для повышения 
эффективности механизма правового 
регулирования необходимо привести 
нормы образовательного законодатель-
ства в соответствие с международными 
актами [10, с.17].

Что касается усовершенствования 
правоприменения, то оно является дей-
ственным лишь в том случае, если не-
которые вопросы уже урегулированы 
нормами права, но правоприменитель-
ная практика в силу объективных (фи-
нансовые аспекты) или субъективных 
(ненадлежащее исполнение работни-
ком возложенных на него должностных 
обязанностей) факторов не позволяет 
достичь цели правового регулирова-
ния. Этот путь повышения эффектив-
ности механизма правового регулиро-
вания требует более активного приме-
нения правовых средств, имеющихся у 
субъектов права [3, с. 27].

Повышение уровня правовой куль-
туры и правового сознания субъектов 
является, пожалуй, самым сложным и 
наиболее важным путем повышения 
эффективности механизма правового 
регулирования.

Проблемы, возникающие при при-
менении тех или иных норм права, тра-
диционно связывают с недостаточно 
высоким уровнем правовой культуры 
субъектов правоотношений.

Правосознание и правовую куль-
туру необходимо формировать с по-

мощью специальной комплексной 
системы мер, возведенной в ранг госу-
дарственной идеологии. Однако, по на-
шему глубокому убеждению, «воспита-
ние» приносит пользу только в случае 
установления и неуклонного примене-
ния действенных мер ответственности 
к субъектам, которые нарушают обра-
зовательное законодательство. Поэто-
му первоочередная задача реформато-
ров – разработать систему выявления 
нарушений в указанной сфере и при-
менить к нарушителям законодательно 
закрепленных санкций.

Повышение эффективности си-
стемы образования и качества услуг, 
предоставляемых образовательными 
учреждениями, по убеждению Л. Та-
русовой, в значительной степени за-
висит от ответственного отношения 
всех участников образовательных от-
ношений к соблюдению и исполнению 
правовых норм, действующих в этой 
области [11, с. 13].

Ответственность в сфере образо-
вания имеет специфический характер. 
Прежде всего это обусловлено соци-
альной значимостью образования и 
конституционным характером права 
граждан на образование. Кроме того, 
все участники образовательных отно-
шений обладают специальным право-
вым статусом. Одновременно они 
являются коллективным субъектом 
административного права, а педагоги-
ческие работники и администрация, 
наряду с этим, также индивидуальны-
ми субъектами трудового права, и эти 
обстоятельства должны учитываться 
при определении форм и способов от-
ветственности за нарушения в области 
образования.

Надо отметить, что действующим 
законодательством недостаточно полно 
урегулирован вопрос юридической от-
ветственности субъектов образователь-
ных правоотношений. Проблемы юри-
дической ответственности основных 
участников образовательных отноше-
ний – педагогов и учеников – требуют 
серьезной теоретической проработки.

В программных документах по-
следнего времени указывается на необ-
ходимость усиления ответственности в 
области образования, однако системная 
работа в этом направлении не прово-
дится. Многочисленные изменения и 
дополнения в образовательном зако-
нодательстве практически не касаются 

вопросов ответственности образова-
тельных учреждений и других участ-
ников образовательного процесса.

В частности, в законодательстве 
отсутствует нормативное определение 
понятия «дисциплинарный проступок» 
в области образования, что создает 
значительные трудности в понимании 
того, какие противоправные деяния мо-
гут быть квалифицированы как таковы, 
по каким признакам следует отличать 
дисциплинарные проступки от адми-
нистративных и гражданско-правовых. 
В законодательстве нет необходимого 
перечня мер ответственности, кото-
рые могут применяться к нарушителям 
норм права в области образования.

С целью адекватного реагирования 
на нарушения в сфере образования не-
обходимо более четко, максимально 
конкретно и дифференцировано про-
писать все возможные составы, все 
виды возможных проступков на разных 
уровнях образования и в различных ти-
пах образовательных учреждений.

Выводы. Подытоживая, надо от-
метить, что эффективность механизма 
правового регулирования обществен-
ных отношений в сфере образования – 
это особая качественная характеристи-
ка процесса специально-юридического 
воздействия права на общественные 
отношения в образовательной сфере 
Украины.

Сравнительный анализ подходов к 
исследованию эффективности право-
вого воздействия на общественные 
отношения позволяет выделить четы-
ре основных критерия эффективности 
механизма правового регулирования 
общественных отношений в сфере об-
разования: результативность – степень 
практической реализации цели право-
вого регулирования; социальная про-
грессивность – степень социальной 
ценности результатов, полученных в 
ходе правового регулирования отноше-
ний в сфере образования; адекватность 
– степень соответствия применяемых 
юридических средств характера пред-
мета и цели правового регулирования 
образовательной деятельности; прак-
тичность – степень практической при-
годности (совершенства) юридических 
средств, применяемых в механизме 
правового регулирования обществен-
ных отношений в сфере образования.

Названные критерии не являются 
исчерпывающими, поскольку каждый 
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структурный элемент механизма пра-
вового регулирования общественных 
отношений в сфере образования имеет 
собственную эффективность, которая, 
наряду с перечисленными критериями, 
может включать и некоторые дополни-
тельные показатели.

Условиями эффективного функци-
онирования механизма правового регу-
лирования общественных отношений 
в сфере образования, на наш взгляд, 
являются:

- совершенство норм правового ре-
гулирования отношений в сфере обра-
зования и их согласованность;

- отсутствие пробелов в правовом 
регулировании;

- стабильность законодательства в 
образовательной сфере;

- высокий уровень правопримени-
тельной деятельности;

- высокий уровень правосознания 
и правовой культуры участников, на-
дежную защиту их субъективных прав 
и усиление ответственности за невы-
полнение юридических обязанностей.

Основными направлениями совер-
шенствования эффективности меха-
низма правового регулирования обще-
ственных отношений в сфере образова-
ния Украины должны быть:

- совершенствование правотвор-
чества, в процессе которого наиболее 
полно должны выражаться обществен-
ные интересы и потребности в области 
образования;

- совершенствование правоприме-
нения; 

- оптимизация взаимодействия 
правотворчества и правоприменения, 
которая должна минимизировать не-
согласованности, коллизии в процессе 
функционирования механизма право-
вого регулирования;

- повышение уровня правосознания 
и правовой культуры участников обра-
зовательных отношений;

- защита субъективных прав и уси-
ление ответственности за невыполне-
ние юридических обязанностей всеми 
субъектами образовательных правовых 
отношений посредством совершен-
ствования института юридической от-
ветственности во всех его аспектах.

Проблема совершенствования ме-
ханизма правового регулирования об-
щественных отношений в сфере обра-
зования является достаточно сложной 
и противоречивой. Если государству 

удается выработать необходимые кри-
терии эффективности правового регу-
лирования и наиболее целесообразно 
соединить их в одном ориентировоч-
ном направлении, государственная по-
литика в данной сфере принесет ожи-
даемые результаты. Если же нет, то мы 
получим очередную совокупность не-
согласованных норм, которая вряд ли 
поможет государству в решении про-
блем, связанных с обеспечением обра-
зования.
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ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ПЛОСКОСТИ 
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЙ ОНТОЛОГИИ

Ирина КИРИЧЕНКО,
адъюнкт кафедры философии права и юридической логики 

Национальной академии внутренних дел

Summary
In this article an attempt to analyze the works of philosophers, who worked in the plane of the existential-phenomenological 

ontology and bring the concept of a crime specified period. Because crime as a phenomenon always reserves the right to bring 
scientific interest as it is an integral part of the social existence of man. It should be noted that in conditions of crisis at the analysis of 
the concept of crime is a difficulty in determining what the act is considered a crime, criminal and what is not. On the way researcher 
danger comparison of the norms, determined by the Statute and rules, established the public will. Each concept claim to universality 
and invulnerability, but in each revealed the presence of unsaid or contradictory elements.

Key words: crime, law, existentialism, phenomenology, ontology, existential-phenomenological approach, philosophy.

Аннотация
В данной статье совершена попытка проанализировать произведения философов, работавших в плоскости экзистенци-

ально-феноменологической онтологии и вывести понятие преступления указанного периода. Ведь преступление как феномен 
всегда сохраняет за собой право возбуждать научный интерес, поскольку является органической составляющей социального 
бытия человека. При этом следует отметить, что в условиях кризиса при анализе понятия преступления возникают трудности 
в определении, какое деяние считать противоправным, преступным, а какое – нет. На пути исследователя подстерегает опас-
ность сравнения нормы, определенной законом, и правила, установленного общественной волей. Каждое из понятий претен-
дует на универсальность и неуязвимость, но в каждом выявляется наличие недосказанных или противоречивых элементов.

Ключевые слова: преступление, право, экзистенциализм, феноменология, онтология, экзистенциально-феноменологи-
ческий подход, философия.

Постановка проблемы. Среди 
философско-правовых уче-

ний конца XIX начала ХХ века особое 
место занимает экзистенциально-фе-
номенологическая онтология. Особого 
внимания заслуживают работы тех ре-
презентантов, которые уделяли внима-
ние понятию «преступление», изучали 
проблему, которую при обращении к 
категории «преступление» можно трак-
товать как общую для юристов и фило-
софов. Решение этой проблемы связа-
но с важными научными задачами, на-
правленными на междисциплинарную 
корреляцию категории «преступление» 
как таковой, способной функциони-
ровать в поле научного пространства, 
а следовательно, и изменение в этом 
сегменте коммуникативных разрывов 
между философами и юристами. Этот 
вопрос актуален, поскольку существо-
вание таких разрывов усложняет реше-
ние системных проблем и препятствует 
интеграции научных мощностей в еди-
ный комплекс, который решает про-
блемы, связанные с законотворчеством 
и сопровождением законодательного 
процесса.

Актуальность темы исследова-
ния. Несмотря на существующие раз-
ногласия в трактовке понятий и ин-
терпретаций феномена преступления, 
общим является интерес к экзистен-
циальному и к феноменологическому 

трактованию «жизненной» эмпирии и 
интерпретации этого понятия. Фунда-
ментом экзистенциально–феноменоло-
гического подхода в философии права 
является онтологический плюрализм, 
а также философский экзистенциализм 
и феноменология, которые создают 
необходимые основания для критики 
естественнонаучного подхода, домини-
рующего во многих направлениях со-
циально-философских исследований.

Состояние исследования. Сре-
ди современных теорий обоснования 
права, которые работают в парадигме 
интерсубъективности, выделяются 
онтологические и коммуникативные 
концепции. Первые представлены 
правовым экзистенциализмом, или эк-
зистенциальной феноменологией (М. 
Мюллер, Е. Фехнер, В. Майхофер) и 
правовой герменевтики (А. Кауфман, 
В. Гассемер, П. Рикер). Другие – ком-
муникативной философией (Апель и 
Ю. Хабермас) [6, с. 288-294].

Цель и задачи статьи. В контексте 
экзистенциально-феноменологическо-
го подхода к преступлению основная 
задача заключается в понимании и тол-
ковании преступления как экзистенци-
ального явления, в его различении и 
соотношении с официальным законом 
(позитивным правом). В этом аспекте 
экзистенциальное явление (преступле-
ние) предстает как настоящее (аутен-

тичное) право (как проявление «под-
линного бытия», экзистенции), а закон 
(позитивное право) – как нечто нена-
стоящее, отчужденное от человека, а 
следовательно, как такое, что противо-
речит его экзистенциальной сущности, 
как обезличена объективирована фор-
ма проявления «недействительного су-
ществования».

Изложения основного материала. 
В конце XIX-начале ХХ века мыслите-
ли акцентировали внимание на идею 
абсолютной уникальности человече-
ского бытия, сосредоточившись на 
проблеме человека и его места в мире, 
в том числе и на проблеме духовной 
выдержки человека. Ведь человек сто-
ит перед альтернативой выбора под-
линного бытия, в котором она находит 
и открывает себя.

Уже в философии А. Шопенгауэра 
и Ф. Ницше появляется тема радикаль-
ного отличия человеческого бытия от 
бытия социума и бытия мира в целом. 
Само бытие человека словно раскалы-
вается на две сферы, которые отнюдь 
не находятся в гармоническом един-
стве: собственно бытие человека обла-
дает особым даром самоопределения, 
и сфера социальности, общества, име-
ет свои законы, причинно-следствен-
ные связи. Выясняется, что сознание, 
ориентировано снаружи на решение 
каких–то инструментальных задач, 



NOIEMBRIE 2013 75
LEGEA ŞI VIAŢA

проходит мимо самого главного – че-
ловеческой жизни и ее смысла. Соци-
альность как является следствие такой 
установки сознания, лишает человека 
широких жизненных ориентаций и в 
итоге это приводит к потере челове-
ком собственного естества [3, с. 78]. 
Экзистенциально-феноменологическая 
онтология радикально отказывается 
от того образа человека, который без-
раздельно властвовал в классической 
философии. Если позицией ученых 
прошлых веков были посторонние на-
блюдения, то это направление является 
попыткой подойти к человеку «изну-
три», с точки зрения ее собственных 
жизненных задач. В центре внимания 
– человек, его правовая экзистенция. 
«Существование – это не то, о чем 
можно рассуждать со стороны: нужно, 
чтобы оно вдруг нахлынуло, навали-
лось на тебя, всей тяжестью легло тебе 
на сердце, как огромный неподвижный 
зверь – или ничего этого просто – за-
просто отсутствуют....» [9, с. 328].

Содержание экзистенциально-фе-
номенологической онтологии заключа-
ется в том, что человек стоит перед аль-
тернативой выбора подлинного бытия, 
в котором он находит и открывает себя. 
Человек стоит на распутье и решает 
проблему самого себя, собственного 
индивидуального существования.

Предтечей современного экзистен-
циально-феноменологического направ-
ления в философии права стали взгля-
ды Ф. Ницше (1844-1900), которые 
изложены в работах «По ту сторону 
добра и зла» (1886), «Так говорил За-
ратустра» (1883-1884), «Воля к власти» 
(1889) и др. Государство и право, в со-
ответствии с учением философа, явля-
ются составляющими культуры, высту-
пают как мировая по своим масштабам 
борьба сил и воль. В своем учении 
философ попытался обосновать касто-
вые идеалы, утверждая, что все люди 
естественно подразделяются на гениев, 
исполнителей их воли, которые обеспе-
чивают порядок в государстве, а также 
обычных людей. Всю глубину новых 
нравов и новых ценностей, которую 
должна установить каста избранных, 
можно охарактеризовать следующими 
словами Ф. Ницше: «Уже унаследован-
ное чувство, что он есть высшее суще-
ство с высшими стремлениями, делает 
его достаточно холодным и оставляет 
его совесть спокойной; ведь даже все 

мы не ощущаем никакой несправедли-
вости, когда, например, убиваем кома-
ра без всяких угрызений совести. От-
дельный человек устраняется, в этом 
случае, как неприятное насекомое. Он 
стоит очень низко, чтобы иметь право 
возбуждать тяжелые ощущения у вла-
стителя мира» [7, с. 185].

Своеобразным у Ф. Ницше было 
также учение о праве, которое он рас-
сматривал как производное, вторичное 
от воли к власти, результат войны и 
победы. Право фиксирует, закрепляет 
результаты борьбы, войны различных 
воль за власть и является чем–то вроде 
договора сторон, которые борются за 
власть. Преступление же трактуется как 
нарушение публичных законов, которое 
лишает нарушителя возможности быть 
гражданином. В частности, кражи, раз-
бой относятся к публичным преступле-
ниям, поскольку подвергают опасности 
не отдельную личность, а общество. 
На основании этого нарушение закона 
фигурирует как противоправное пося-
гательство как на общую свободу, так и 
на свободу отдельного индивида, нару-
шает требование категорического импе-
ратива и подлежит уголовному суду [7, 
с. 202]. Осуществляя посягательства, 
свободный человек хочет во всем зави-
сеть от самого себя, а не от какой-либо 
устоявшейся традиции. Великий созда-
тель всегда индивидуальный никому и 
ничему не подчинен [8, с. 450]. В своих 
работах Ф. Ницше пишет: «Мы счита-
ем, что суровость, насилие, рабство, 
опасность на улице и в сердце, скрыт-
ность, хитрость искусителя и чертов-
щина всякого рода, что все плохо, ужас-
но, тираническое, хищное и змеиное в 
человеке, так же способствуют подъему 
типа человека, как и ее противополож-
ность» [8, с. 328].

Нигилизм философии Ф. Ницше 
констатировал глубокий кризис челове-
ческой духовности, а вызов «Бог умер, 
ценности обесцениваются» требовал 
необходимого ответа в философско–
правовой рефлексии, которая в интел-
лектуальной ситуации в значительной 
степени репрезентировалась в фено-
менологической теории «трансценден-
тальной субъективности» Э. Гуссерля 
и ее различных онтологических, эк-
зистенциальных и герменевтических 
модификациях (М. Хайдеггер, М. Гар-
тман, поздний В. Дильтей, Н. Гадамер, 
П. Рикер).

В работе «Наука о духе » немец-
кого историка культуры и философа 
В. Дильтея (1833-1911) предметом по-
нимания жизни, сознания, его поступ-
ков, законных или нет, провозглашено 
письменно фиксированные жизненные 
проявления. Такое понимание опре-
делено ученым как непосредственное 
постижение целостного переживания, 
духовной целостности, которая состав-
ляет сущность человека. Понимание 
внутреннего мира человека достига-
ется самонаблюдением, пониманием 
чужого мира путем устранения, вжива-
ния, сопереживания. 

В системе взглядов В. Дильтея 
преступление представлено как сфера 
чего-то должного, то есть того, чего 
в обычном понимании нет, но реаль-
ность которого, однако, значимая для 
человека. Что в таком случае высту-
пает онтологической основой престу-
пления. Преступление, по мнению В. 
Дильтея, – это не природное явление и 
никакой «естественной склонности» к 
совершению преступления в природе 
обнаружить невозможно. Природа – 
это царство объектов, а преступление 
– это сфера субъекта. Можно считать в 
таком случае субстанциальной основой 
преступления общество? Хотя престу-
пление и возникает только в обществе, 
связанное с ним и имеет социальную 
сущность, но суть эта уже не собствен-
но преступления, а его проявлений. 
Поэтому говорить о какой-либо суб-
станциональной основе преступления 
не имеет смысла. Однако это не означа-
ет, что преступление не входит в бытие 
человека. Правовая реальность оказы-
вается в таком аспекте бытия челове-
ка, которое содержит моменты дол-
женствования, когда она сталкивается 
с бытием другого человека и это со-
вместное существование грозит обер-
нуться преступлением. Поэтому не лю-
бое человеческое взаимодействие вы-
ступает основой преступления, а лишь 
то, которое содержит моменты должен-
ствования, обязательства, порождает 
преступление. Взаимодействие субъ-
ектов выступает причиной совершения 
преступления не в субстанциальной, а 
в социально–идеальном, экзистенци-
ально–феноменологическом смысле.

Не случайно современник В. Диль-
тея Е. Эрлих (1862-1922), автор труда 
«Обязательное и необязательное право 
в Гражданском уложении Германской 
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империи» (1899), утверждал, что право 
коренится не в законах, а в самом об-
ществе. Источник права следует искать 
в поведении людей, которые реализуют 
это право. Фактические отношения в 
хозяйственной, политической и других 
сферах независимо от суверена и его 
законов формируются в фактические 
правила поведения, правовые нормы. 
Более того, каждая общность людей 
– организация, профсоюз, рабочий 
коллектив, а также производственная 
структура – фабрика, предприятие, 
учреждение и другие структуры обще-
ства создают свой порядок, свое право 
и не важно соответствует оно установ-
ленному закону или нет [4, с. 34].

Характеризуя преступное действие, 
Е. Эрлих развивает мысль о полном от-
сутствии в нем творческого начала. 
Преступление, по образному сравне-
нию ученого, копошится в мире мерт-
вых тел, все новое, живое, нетрадици-
онное проходит мимо, и индивиду при 
совершении преступления остается 
только полное «непонимание жизни» 
[2, с. 88].

Исследуя проблемы человеческого 
одиночества, социального познания, 
интерсубъективности, американский 
ученый Дж. А. Келли (1905-1967) под-
черкивал, что для понимания престу-
пления значительно более важно из-
учение не фактов и событий самих по 
себе, а их интерпретаций. Индивид во 
взаимодействии с окружающим миром 
оперирует не какой-то абстрактной 
объективной реальностью, а своей ин-
терпретацией этой реальности. Про-
являя активное и творческое бытие, он 
создает свои, опосредованные контек-
стом культуры и индивидуальной пси-
хофизической своеобразия версии раз-
личных аспектов бытия, выступающих 
в форме личностных конструктов или 
схем, которые и определяют отноше-
ние и понимание того, что происходит. 
Эти конструкты (схемы) представляют 
собой своеобразный алфавит когнитив-
ных репрезентаций мира, без знания 
которого понимание преступления ста-
новится искаженным.

Другой американский мыслитель 
Дж. Роттер (1916), поддерживая такую 
позицию, в своих исследованиях от-
мечал, что в жизни людей существует 
огромное количество двусмысленно-
стей и изменчивости в интерпретациях 
и ожиданиях в отношении различных 

событий и фактов. Без знаний о спец-
ифике индивидуальных репрезентаций 
этих событий и фактов становится не-
возможным предсказание преступного 
поведения.

Экзистенциально-феноменологи-
ческий подход к описанию мира сквозь 
призму права и нравственности, воз-
можно только в том случае, если со-
блюдаются как минимум следующие 
условия: во-первых, признание свобо-
ды воли, то есть полной возможности 
каждого человека поступать так или 
иначе и соответственно этому выпол-
нять или не выполнять свой мораль-
ный или правовой долг; причем для 
соблюдение закона это требование 
оказывается особенно значимым; во-
вторых, признание принципиальной 
возможности нормы должного, т. е. 
критерия добра и зла, справедливости 
и несправедливости, предписываю-
щий поступать так, а не иначе, то и в 
соответствии с этим оценивает челове-
ческие поступки как добрые или злые, 
справедливые или несправедливые, 
преступные или нет.

Предпосылки человеческой свобо-
ды и нормы надлежащего составляют 
логический минимум экзистенциаль-
но–феноменологической реальности. 
Связь между ними такова: когда чело-
век не свободен, то она не отвечает за 
свои поступки, а если она не отвечает 
за свои поступки, то ни о каких нормах 
оценки его действий речи быть не мо-
жет. Человек подчиняется законам эк-
зистенциально-феноменологического, 
онтологического плана и эмпирически 
– онтологического, причинного плана. 
Это две реальности, в которых живет 
человек и с позиций которых его дей-
ствия рассматриваются.

В рамках экзистенциально–фено-
менологической реальности престу-
пление – это нарушение свободной 
волей нормы должного, предписывает 
людям воздерживаться от деяний из-
вестных, то есть на самого преступни-
ка одевается маска нравственной лич-
ности, обладающей свободой волей и 
связанной экзистенциальной нормой; 
под этой маской все и каждый подни-
маются на одинаковую высоту – они 
признаются свободными. С позиций 
же онтологическо-эмпирической ре-
альности, где все подчинено при-
чинному детерминизму, преступник 
– раб биологической природы и об-

стоятельств, а потому здесь нет места 
для свободы воли. По экзистенциаль-
но-феноменологическим толкованием 
реальности, преступление в целом, 
как какой-либо из социальных фено-
менов, заключается в особом способе 
проявления – в том, что он действует 
на человека не из–за внешней причи-
ны, а по внутренним побуждениям. 
Он относится к сфере значимости, 
отличается от сферы эмпирически-со-
циальных проявлений, в исследовании 
этой сферы познавательные средства 
должны быть особые, отличающиеся 
от тех, которые применяются при по-
знании мира эмпирического, посколь-
ку сочетают в себе познавательные и 
оценочные моменты. Так, преступле-
ние находит выражение в ментальных 
установках, идеях и теориях, в форме 
знаково-символической нормы и ин-
ститутов, в человеческих действиях и 
отношениях, то есть в разных прояв-
лениях правовой реальности. То есть, 
рассмотрение феномена преступления 
с позиции экзистенциально-онтологи-
ческого подхода предполагает анализ 
его структуры: что составляет суть 
феномена преступления, по которому 
он должен соответствовать своему не-
гативному назначению.

Сторонники экзистенциально-фе-
номенологической философии ис-
следовали право, противопоставляя 
эмпирическое бытие и экзистенцию 
человека. Позитивное право как ре-
зультат опыта является искусственным 
явлением. Свою жизненную силу оно 
получает от экзистенции, в процессе 
жизнедеятельности человека в различ-
ных «предельных ситуациях». Вслед-
ствие этого позитивное право в своей 
основе определяется экзистенцией че-
ловека, его независимой волей и рас-
сматривается авторами этой теории как 
экзистенциальное естественное право.

Таким образом, при анализе ин-
терсубьективистских направлений 
возникают трудности в определении, 
какое деяние считать противоправным, 
преступным, а какое нет. На пути ис-
следователя подстерегает опасность 
сравнение нормы, определенной зако-
ном и правила, установленную обще-
ственной волей. Каждое из понятий 
претендует на универсальность и не-
уязвимость, но в каждом выявляется 
наличие недосказанных или противо-
речивых элементов.
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Не случайно французский ученый 
и судья М. Ансель в своих работах 
акцентировал внимание на средствах 
укрепления «новой социальной за-
щиты» человека. В своей «Програм-
ме-манифесте социальной защиты» 
специалист по праву и криминологии 
отошел от крайностей выдвинутой еще 
в первые послевоенные годы итальян-
ским графом Ф. Граматикою доктрины 
охраны общества от преступников пу-
тем усиления репрессий и обосновал 
новую, гуманистическую уголовную 
политику. М. Ансель раскритиковал 
как «злоупотребление юридизмом», 
так и утопизмом Ф. Граматики и до-
казал необходимость «деюридизации» 
уголовного права, что означало отказ 
от призывов «неюристов» (так М. Ан-
сель называл сторонников «чистого 
права») к усилению репрессий. Под 
«новой социальной защитой» он пони-
мал перенос центра тяжести с репрес-
сивных мер к предотвращению престу-
плений и исправительного воздействия 
на преступника, в частности, выступил 
за расширение «совокупности средств, 
не имеющих криминального характера 
в прямом смысле слова» [1, С. 202].

Главным в защите общества от 
преступности должна стать система 
предупреждения преступлений и ре-
социализация (пробуждение духовных 
сил индивида, утверждение его веры 
в себя, возвращение чувства личной 
ответственности, человеческого до-
стоинства, нравственных идеалов и т. 
д.). Только в таком случае, по мнению 
ученого, право каждого государства 
сможет сохранить свое лицо и чисто 
национальные традиции, а преступле-
ние как нарушение целостности и гар-
монизации в праве, позволит повысить 
эффективность действия права, под-
нять на высшую ступень юридическое 
сознание правоприменителей, которые 
должны стоять на защите соблюдения 
права.

По мнению аргентинского правове-
да и философа К. Коссио, высказанно-
го в работе «Право в судейском праве»: 
«Интерпретация закона полностью по-
хожа на интерпретацию музыкальной 
партитуры» [5, с. 204]. Едва ли не са-
мой выдающейся заслугой К. Коссио 
стало то, что он, будучи одиночкой 
среди латиноамериканских юристов, 
вполне погрузился в антиюридизм Г. 
Кельзена, с позиций экзистенциальной 

феноменологии и кантианства высту-
пил за преодоление ограниченности 
нормативизма, за «историческое пони-
мание» права как уникальной культур-
ной субстанции, что «дается в опыте», 
существует во времени и имеет цен-
ностный аспект, который определяет 
поведение человека. 

Основой выдвинутой ученым эк-
зистенциально–феноменологической 
теории права есть понимание сути 
последнего как поведения человека, 
поскольку само поведение и есть пра-
во, «познание которого формулирует 
юрист, который понял его смысл» [5, 
с. 206]. Причем в этом смысле важным 
является не норма, а поведение в ее 
«интерсубьективной интерференции», 
то есть в тесной связи, «на перекрест-
ке» с поведением других индивидов. 
Именно на таком пути возникает «фе-
номенологическая свобода», что имеет 
как положительные, так и отрицатель-
ные оттенки. «Право есть только тогда, 
когда познается тем, кем оно есть» [5, 
с. 207], т. е. когда его содержание мож-
но понять, истолковать, объяснить, ин-
терпретировать.

Отсюда следует важное для ис-
следователей правило: толкуется не 
право, не закон, а человеческое поведе-
ние через закон, поскольку последний 
– это только концептуальное отраже-
ние, а разъяснение является способом 
познания. Стержневым в познании и 
толковании права как экзистенциаль-
но-феноменологического объекта, по 
мнению К. Коссио, есть познание, по-
скольку главными ценностями в праве 
есть справедливость, порядок, соли-
дарность и др. [5, с. 210].

Преступное деяние можно опре-
делить как меру реализации целевых 
возможностей воздействия права на 
характер и состояние социальных от-
ношений и на их изменения. Причем 
на исследование воздействия права на 
состояние всей совокупности обще-
ственных отношений как системной 
целостности, отражает необходимость 
подхода к преступлению как явлению, 
которое проявляет себя в отношении 
конкретных общественных явлений и 
отражает себя в связи с этим его суще-
ственные социальные признаки.

Каким бы ни было истолкование 
права, оно представляет собой вырабо-
танную и испытанную человечеством 
на протяжении тысячелетий оптималь-

ную стратегию жизни и общения лю-
дей как разумных существ. В рамках 
этой стратегии общество предлагает 
выбор ценностно-значимых вариантов 
поведения. С другой стороны, право, 
как реальное общественное явление, 
всегда есть какой-то свободоустанов-
леностью, – и в этом своем качестве 
оно выступает как позитивное право, 
особенностью которого является нор-
мативность, гибкость относительно 
социальных обстоятельств формиро-
вания и применения, принуждение к 
исполнению. Отказ же от пользования 
правом ставит под сомнение саму ре-
гулятивную возможность права как 
общественного института.

Выводы. Таким образом формиро-
вание неклассической модели правосо-
знания связано с экзистенциально-фе-
номенологической трансформацией, 
которая оказалась в протесте против 
власти формальных норм, не позволя-
ющих человеку реализовать ее экзи-
стенцию. Ведь лицо соглашается жить 
в соответствии только с теми нормами, 
которые не нивелируют личность. В 
таком случае возникает необходимость 
поиска новых способов для перехода 
от рационально – теоретического по-
знания сущности правовых явлений 
к отысканию конкретных критериев 
справедливости судебных решений, от 
поиска рационального обобщающего 
принципа к жизненной конкретности.

Итак, преступление является со-
циальным феноменом, соответствен-
но с этим его бытие может и должно 
стать объектом самостоятельного со-
циально-правового исследования. По-
скольку бытие преступления обьекти-
визируется только через деятельность, 
определенное поведение в реальных 
общественных обстоятельствах кон-
кретных личностей, общественная эф-
фективность права проявляется в фор-
ме определенного социально-правово-
го механизма, то есть существование 
таких взаимосвязанных между правом 
и последствиями его влияния, которые 
могут быть заблаговременно предусмо-
трены после совершения преступного 
деяния.
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Аннотация
Статья посвящена вопросам конституционно-правового статуса Премьер-ми-

нистра Украины и функциям, которые ему присущи. Подробно проводится иссле-
дование политической функции Премьер-министра Украины и определяются про-
блемы с пониманием ее сущности, содержания и механизмов реализации.

Ключевые слова: Премьер-министр Украины, функция, политическая функция.

Вступительная часть. Вопросы 
организации и деятельности 

органов публичной власти, их функ-
ционального назначения, взаимоотно-
шения между отдельными ее струк-
турными элементами неоднократно 
становились предметом публикаций 
различных ученых в области консти-
туционного права. Выход Украины на 
мировую арену, последовательная и 
настойчивая работа на пути к заветной 
политической ассоциации и зоне сво-
бодной торговли с Европейским Сою-
зом стимулирует, в том числе и ученых 
к исследованиям различных вопросов 
организации власти по лучшим образ-
цам развитых конституционных госу-
дарств.

Состояние разработки пробле-
матики в литературе. В последнее 
время все более популярным и взятым 
на вооружение со стороны конститу-
ционалистов является освещение во-
просов, связанных с конституционно-
правовым статусом Премьер-министра 
Украины. Так, в свое время эти вопро-
сы исследовались такими известными 
учеными, как В. Аверьянов, Ю. Битяк, 
И. Дахова, А. Езеров, В. Ермолин, А. 
Крупчан, Р. Мартынюк, В. Марченко, 
Г. Павленко, В. Шаповал и др. Сейчас 
обозначенными вопросами активно 
занимаются З.С. Макарова [1], Д.Ю. 
Приймак [2], О.В. Совгиря [3] и т. п. 
Так, О.С. Макарова недавно защитила 

кандидатскую диссертацию на тему: 
«Конституционно-правовой статус 
главы правительства: сравнительно-
правовой аспект »[4], а О.В. Совгиря 
издала основательную монографию 
по теме: «Конституционно-правовой 
статус Кабинета Министров Украины: 
современное состояние и тенденции 
развития» [5], в которой помимо всего 
прочего описывается и статус Главы 
украинского Правительства – Премьер-
министра Украины. 

Вопросы же, связанные с анализом 
функций Премьер-министра Украины 
исследованы нами в 2009 г. в статье: 
«Функции премьер-министра Украи-
ны», в которой было проведено харак-
теристику основных направлений дея-
тельности Главы Правительства Укра-
ины по характеру его полномочий [6] и 
Макаровой З.С. в материалах междуна-
родной конференции 2011 г. в г. Одесса 
[7]. Более данные вопросы предметом 
научного исследования в Украине не 
становились.

Мы же продолжая исследования 
различных элементов конституционно-
правового статуса Премьер-министра 
Украины, в том числе и его функций, 
считаем целесообразным обратить 
внимание и провести конституцион-
но-правовой анализ политической 
функции Премьер-министра Украины, 
которая непосредственно вытекает из 
его правовой природы и указывает на 
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место и роль в системе органов госу-
дарственной власти.

Цель статьи. Для начала опреде-
лим, что собой представляет понятие 
функций в различных отраслях обще-
ственной жизни и что собой являть 
функции главы правительства Украи-
ны, а также что мы будем вкладывать 
в содержание политической функции 
Премьер-министра Украины. 

Изложение основного матери-
ала. Собственно, как поле деятель-
ности определенная обязанность по-
нятия функция используется в теории 
управления, в основном, когда речь 
идет о функции должностного лица. 
Как назначение, роль понятия функции 
применяют преимущественно в соци-
ологии, как роль, которую выполняет 
определенный социальный институт 
отношении общества. Наконец, как 
переменная величина, которая зависит 
от другой величины и изменяется по 
мере ее изменения, понятие функция 
используется в математике [8, с. 35].

Полно раскрывается понятие 
функции в философии. Здесь оно 
трактуется как понятие, в котором 
фиксируется устойчивый способ ак-
тивного взаимоотношения вещей. 
Причем изменение в одних вещах со-
провождается изменениями в других. 
В функции реализуются потенции 
сущности вещи в зависимости от ус-
ловий существования [9, с. 75].

Теоретики права несколько иначе 
в отличие от филологов и философов 
трактуют функции. Функции государ-
ства – это основные направления его 
деятельности, выражающие его сущ-
ность и социальное назначение в обла-
сти управления делами общества [10, 
с. 7]. По мнению других функции го-
сударства определяются как объектив-
но необходимые, основные, наиболее 
общие направления ее деятельности, 
назначении решать главные задачи 
государства в специальных формах с 
помощью специфических методов [11, 
с. 10]. П.М. Рабинович рассматривает 
функции как основные направления де-
ятельности (воздействия), раскрываю-
щих социальную сущность и назначе-
ние того или иного явления [12, с. 40].

Следует согласиться с мнением 
О.В. Батанова, что существенным 
признаком является определение 
функций как направлений и видов де-
ятельности. Функции – явления и ка-

тегории, прежде всего деятельности. 
Но следует заметить, что не стоит 
отождествлять функцию с деятель-
ностью. Вне деятельности функция 
не может существовать и не может 
быть реализована другим путем, чем 
посредством деятельности. Также 
следует учитывать, что деятельность 
обусловлена некоторыми относи-
тельно самостоятельными явления-
ми и категориями – закономерности 
и тенденции, содержание и формы, 
выражающие сущность и социальное 
назначение. Поэтому, делает вывод 
автор, функции иногда невольно ото-
ждествляются с деятельностью [13, с. 
248-249].

Интегрируя указанные выше дефи-
ниции, можем предложить следующее 
определение функций главы прави-
тельства. Функции Премьер-министра 
Украины – это основные направления, 
круг деятельности, а также внешнее 
проявление свойств главы правитель-
ства, которые раскрывают его сущ-
ность, назначение и направленные на 
достижение целей и задач, которые 
перед ним ставятся Конституцией и за-
конами Украины [14, с. 68-69].

Как следствие функции Премьер-
министра Украины имеют подчинен-
ный характер по отношению его целей 
и задач, а остальные выступают пред-
посылкой функций, определяющих их 
возникновение, изменение и развитие.

Какие же функции присущи Пре-
мьер-министру Украины и как они 
классифицируются? Что такое класси-
фикация функций главы правительства 
Украины? Что собой представляет по-
литическая функция Премьер-мини-
стра Украины, какое ее содержание? 
На поставленные вопросы попробуем 
найти аргументированные ответы.

Классификация функций Премьер-
министра Украины – это деление их 
на виды и группы, в зависимости от 
тех или иных критериев, что имеет 
практическое значение для выработки 
рекомендаций по совершенствованию 
направлений его деятельности.

Провести классификацию функций 
Премьер-министра Украины можно по 
различным критериям. По сферам об-
щественной жизни функции Премьер-
министра Украины можно разделить 
на: а) политическую; б) администра-
тивную; в) экономическую; г) социаль-
ную; д) информационную и т. п.

По сферам политической деятель-
ности (территории осуществления) – 
на: а) внутренние (на внутреннем уров-
не); б) внешние (на внешнем уровне).

По характеру полномочий – на: а) 
организационную; б) учредительную 
(кадровую, номинационную); в) пред-
ставительную; г) правотворческую; д) 
контрольную.

Политическую функцию Премьер-
министра Украины следует рассма-
тривать сквозь призму политической 
функции государства. Так под поли-
тической функцией украинского госу-
дарства понимают конституционно-
регламентированы общие, объективно 
необходимые направления и виды де-
ятельности по регулированию сферы 
политических отношений, выработки, 
реализации и гарантирования внутрен-
ней и внешней политики государства, 
создания условий и институтов для 
развития народовластия, обеспечение 
условий для развития и функциони-
рования политической системы обще-
ства, создания механизмов достижения 
политической стабильности и обе-
спечения национальной безопасности 
с целью формирования гражданского 
общества и развития демократическо-
го, социального, правового государства 
[15, с. 4].

В правительстве (коллегиальном 
органе) ключевую роль при форми-
ровании политики должны играть его 
руководители, в первую очередь Пре-
мьер-министр Украины как руководи-
тель высшего органа исполнительной 
власти. Статус его политической долж-
ности является компонентом единого 
статуса руководителя органа исполни-
тельной власти и указывает на исклю-
чительность места и роли в системе 
последней [16, с. 32, 103].

По мнению А.В. Дуди так называе-
мая «исключительность» проявляется, 
во-первых, в особом порядке назна-
чения и освобождения от должности, 
во-вторых – в прохождении службы на 
занятие должности, в-третьих – в осо-
бой (политической) ответственности за 
последствия своей служебной деятель-
ности [17, с .8] .

Более того, Глава Правительства 
имеет статус политического деятеля, 
который включает в себя право на раз-
работку и реализацию государственной 
политики в различных отраслях народ-
ного хозяйства, что является одной из 
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основных задач Кабинета Министров 
Украины [18, с. 47].

По мнению Н.А. Армаш, государ-
ственный политический деятель – это 
лицо, наделенное публичными госу-
дарственно-властными полномочиями 
в области выработки государственной 
политики, по которой применяется осо-
бая процедура назначения и освобож-
дения от должности и ответственность 
которого носит публичный характер 
[19, с. 120]. Такой политический дея-
тель находится или правильнее сказать 
занимает политическую должность.

Политические должности, по мне-
нию С.Г. Стеценко, – это определенные 
Конституцией и законами Украины 
должности в органах государственной 
власти, на которые избираются наро-
дом или назначаются лица, которые 
обеспечивают формирование и про-
ведение в жизнь государственной по-
литики в рамках реализации политиче-
ских программ [20 , с. 150].

Характерными особенностями пра-
вового статуса политических деятелей 
в современной Украине ученые назы-
вают следующие:

- значительную зависимость от по-
литической ситуации в стране и от за-
конодательной ветви власти;

- непосредственную реализацию 
задач и функций государства;

- особенности ответственности;
- процедуру увольнения с занимае-

мой должности;
- отсутствие четкого разграничения 

административных и политических 
должностей в системе государственной 
службы [21, с .180].

Следует согласиться с мнением Н.Ф. 
Селютиной, что по структурно-функци-
ональным признакам четкое разделение 
на политическую и административную 
элиту, закреплен нормативно, отсут-
ствует. Так, Премьер-министр Украи-
ны по критерию механизма получения 
должности ближе к административной 
элиты, но реализуя свои функциональ-
ные обязанности он играет важную по-
литическую роль [22].

О значительной, ведущей роли 
Премьер-министра Украины во вза-
имоотношениях между Президентом 
Украины и Кабинетом Министров 
Украины говорит Р.С. Мартынюк [23, 
с. 665]. Продолжая его мысль, должны 
отметить, что эта роль не ограничи-
вается указанным выше видом взаи-

моотношений. Так, Премьер-министр 
Украины в рамках своей политической 
функции осуществляет соответству-
ющее влияние и на законодательный 
орган – Верховную Раду Украины и на 
всю систему органов публичной власти 
государства. 

Нормы Закона Украины «О Кабине-
те Министров Украины» предусматри-
вают, что Глава Правительства – Пре-
мьер-министр Украины направляет 
деятельность Кабинета Министров 
Украины на обеспечение осуществле-
ния внутренней и внешней политики 
государства.

Внутренняя политика государства 
согласно словаря по политологии – это 
деятельность государственных орга-
нов, учреждений, правящих партий, 
направленная на согласование интере-
сов отдельных слоев населения стра-
ны, на определенное их подчинения 
и возможно в конкретных условиях 
удовлетворения, на сохранение суще-
ствующего положения в обществе или 
на целенаправленное его преобразова-
ния, на обеспечение целостности, вза-
имосвязи и взаимодействия отдельных 
сфер общества. Внешнюю же полити-
ку государства определяют как общий 
курс государства в международных 
делах и регулирует отношения данного 
государства с другими государствами 
и народами в соответствии с ее прин-
ципами, которые осуществляются раз-
личными средствами и методами [24].

В данном случае направлять, т. е. 
оказывать определенное направление, 
определенную ориентацию Кабинета 
Министров Украины на обеспечение 
осуществления указанных выше вну-
тренней и внешней политики государ-
ства тоже можно разными способами, 
методами и средствами. Выбор таких 
инструментов, их умелое использова-
ние и сочетание также составляют де-
ятельность, которая входит в содержа-
ние политической функции Премьер-
министра Украины.

Также нужно отметить, что от на-
правления деятельности Кабинета 
Министров Украины Премьер-мини-
стром будет зависеть и сама политика 
государства (внутренняя и внешняя), а 
также механизмы и формы ее осущест-
вления.

Однако с другой стороны полити-
ческая функция Премьер-министра 
Украины с конституционной и поли-

тологической точки зрения сегодня 
меньше, чем в период действия Кон-
ституции Украины в редакции изме-
нений 2004 года [25]. Тогда Премьер-
министр Украины становился на свою 
должность в первую очередь благодаря 
своей политической деятельности, как 
лидер партии или коалиции политиче-
ских партий. Также в своей деятель-
ности на посту главы правительства 
руководствовался политикой коалиции 
депутатских фракций в парламенте 
– Верховной Раде Украины, перед ко-
торой нос политическую и конститу-
ционную ответственность за свою де-
ятельность.

Сегодня же политики в назначе-
нии и деятельности Премьер-министра 
Украины является меньше, ведь Пре-
зидент Украины, который назначает на 
должность и освобождает от должно-
сти руководителя Правительства руко-
водствуется в первую очередь его про-
фессиональными качествами, опытом 
работы и управленческими навыками, 
а уже потом принадлежностью к той 
или иной политической силе.

Также ограничен в выработке соб-
ственной политики и политики Прави-
тельства Премьер-министр Украины и 
в связи с обязанностью, осуществлять 
свою деятельность и деятельность Ка-
бинета Министров Украины по Про-
грамме, которая базируется на основе 
предвыборной программы Президента 
Украины.

Считаем, что в этой части необхо-
димы изменения в Закон Украины «О 
Кабинете Министров Украины» по 
которым, норма об обязанности фор-
мировать Программу деятельности Ка-
бинета Министров Украины на основе 
предвыборной программы Президента 
Украины должна быть отменена. Вме-
сто этого необходимо ввести норму об 
обязанности Премьер-министра Укра-
ины в течение определенного периода 
времени представить на рассмотрение 
Верховной Рады Украины Программу 
деятельности Кабинета Министров 
Украины. В случае непредставления 
или не утверждения такой Программы 
Верховной Радой Украины для Главы 
украинского Правительства наступит 
конституционная ответственность, ко-
торая влечет за собой отставку послед-
него и всего состава Правительства.

С такими изменениями политиче-
ская функция Премьер-министра Укра-
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ины заключаться и в том, чтобы найти 
поддержку голосов в парламенте с раз-
личными по взглядам депутатскими 
фракциями и отдельными народными 
депутатами Украины.

Политическую функцию Главы 
украинского Правительства – Пре-
мьер-министра Украины по нашему 
убеждению можно рассматривать с 
субъективной и объективной стороны. 
С точки зрения субъективной стороны 
политическая функция охватывать дея-
тельность Премьер-министра Украины 
и как самодостаточного политическо-
го деятеля и как представителя опре-
деленной политической силы с соб-
ственными убеждениями, жизненным 
и профессиональным опытом, который 
действует на свой риск, осознавая всю 
полноту своей ответственности. Объ-
ективную же сторону политической 
функции Премьер-министра Украины 
составлять направления деятельности, 
которые будут производиться Главой 
Правительства не по собственным 
убеждениям, а по соответствующим 
нормативно-правовым предписаниям, 
которых должен придерживаться каж-
дый, кто вступает на этот высокий по-
литический пост.

В этом аспекте темы непонятными 
и не четко выписанными отчасти яв-
ляются различного рода полномочия 
Премьер-министра Украины, не одно-
значно трактуются с позиций или это 
право или это обязанность Главы Пра-
вительства, а соответственно или это 
объективная или субъективная сторона 
политической функции.

Для примера можно привести кон-
ституционную норму о контрассиг-
нации некоторых актов Президента 
Украины Премьер-министром Украи-
ны. Норма формулируется следующим 
образом, что акты Президента Украины 
в пределах определенных полномочий 
скрепляются подписями Премьер-ми-
нистра Украины и министра, ответ-
ственного за акт и его выполнение. Из 
такого правила, кажется, что это боль-
ше обязанность чем право Главы Пра-
вительства Украины, а значит, такое на-
правление деятельности охватывается 
объективной стороной политической 
функции и Премьер-министр Украины, 
несмотря на собственные убеждения 
должен скреплять подписью акты Пре-
зидента Украины во всех без исключе-
ния случаях.

Учитывая вышеприведенное, по-
стает вопрос, а зачем вообще тогда 
применять институт контрассигнации, 
если он не выполняет своей основной 
роли и основного назначения по пре-
дотвращению принятия необдуманных 
и вредных для интересов государства 
актов со стороны Президента Украи-
ны? 

Считаем, что конституционно-пра-
вовой механизм контрассигнации дол-
жен охватываться субъективной сторо-
ной политической функции Премьер- 
министра Украины. Другими словами, 
Глава Правительства Украины, как и 
подчиненный ему министр должны 
сами решать скреплять акт главы госу-
дарства или нет. Норма о контрассигна-
ции должна формулироваться следую-
щим образом: «Акты Президента Укра-
ины с соответствующих полномочий 
(приведен точный их перечень) скре-
пляются Премьер-министром Украины 
и министром, ответственным за акт и 
его выполнение. В случае скрепление 
актов главы государства вышеприве-
денными лицами последние возвраща-
ются Президенту Украины с мотивиро-
ванными замечаниями и предложения-
ми совершенствования на доработку». 
Таким образом, институт контрассиг-
нации наполнится содержанием и каче-
ством по образцам европейских госу-
дарств развитой демократии.

Нужно также отметить, что в слу-
чае с Премьер-министром Украины в 
политическую функцию последнего, 
как фундаментальную будут входить и 
структурно-операционные функции та-
кие как идеологическая, воспитатель-
ная, коммуникационная [26, с. 12]. С 
позиций государственного управления, 
данные функции будут иметь влияние 
на подчиненных Премьер-министру 
органов и их должностных лиц, на по-
литику Кабинета Министров Украи-
ны, а соответственно и на украинское 
общество в целом.

Как ни странно, к содержанию по-
литической функции Премьер-мини-
стра Украины, который наделен зако-
нодательно статусом государственного 
политического деятеля будет входить 
и его до некоторой степени аполитич-
ность в тех направлениях деятельно-
сти, которые характеризуют его как 
административного (государственного) 
деятеля. Как раз умение сочетать по-
литическую деятельность с государ-

ственной, четко понимать эту границу 
и правильно выполнять свои полномо-
чия показывают способность того или 
иного лица занимать эту высокую по-
литическую должность.

Выводы. Итак, политическую 
функцию Премьер-министра Украи-
ны можно определить как основное 
направление и вид деятельности в 
сфере политических отношений, ко-
торый заключается в первую очередь 
в направлении деятельности Кабинета 
Министров Украины на обеспечение 
осуществления внутренней и внешней 
политики государства, в достижении 
политической стабильности и обеспе-
чении национальной безопасности с 
целью формирования и развития демо-
кратического, правового государства.

Следует констатировать, что благо-
даря этому должностному лицу с соб-
ственными политическими и государ-
ственными взглядами, подкрепленны-
ми в будущем более широкими полно-
мочиями, в том числе и в политических 
отношениях можно обеспечить над-
лежащий конституционный механизм 
«сдержек и противовесов» системы 
органов публичной власти в Украине.
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ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КРИМИНАЛИЗАЦИИ 
ПОСЯГАТЕЛЬСТВ НА КУЛЬТУРНЫЕ ЦЕННОСТИ 
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Summary
In the article the problem of implementation of obligations under the Convention for the Protection of Cultural Property in the 

Event of Armed Conflict of 1954 and additional Protocol II concerning the criminalization of attacks on cultural property into national 
law is examined. The main models of the implementation to the criminal legislation of states (representatives of different legal system) 
are reviewed. The examples of successful (desirable) and unsuccessful (requiring correction) implementation are described in this 
paper.

Key words: international criminal responsibility, implementation, cultural property, protection of cultural property, The Hague 
Convention 1954.

Аннотация
В статье раскрывается проблема имплементации обязательств по Конвенции о защите культурных ценностей в случае 

вооруженного конфликта 1954 года и Протокола ІІ к ней по криминализации посягательств на культурные ценности в нацио-
нальное законодательство. Рассмотрены основные модели учета требований вышеназванных документов в законодательстве 
стран, представителей разных правовых семей. Приведены примеры удачной (желанной) и неудачной (требующей коррек-
ции) имплементации.

Ключевые слова: международная уголовная ответственность, имплементация, культурные ценности, защита культурных 
ценностей, Гаагская конвенция 1954 года.

Постановка проблемы. Ак-
туальность темы исследо-

вания. Индивидуальная уголовная 
ответственность служит повышению 
эффективности защиты культурных 
ценностей, является важным эле-
ментом, повышающим прочность 
и совершенство системы междуна-
родно-правовой защиты ценностей 
культуры. Несмотря на то, что уни-
версальные нормы, обязывающие го-
сударства устанавливать уголовную 
ответственность за посягательства на 
культурные ценности появились еще 
в Гаагских конвенциях 1899 и 1907 
годов, и были реинкарнированы в Га-
агской конвенции о защите культур-
ных ценностей в случае вооружен-
ного конфликта 1954 года, их четкая 
формулировка нашла свое воплоще-
ние лишь во втором Протоколе к Га-
агской конвенции 1999 года. Учиты-
вая относительно небольшое количе-
ство ратификаций второго протокола, 
отсутствие унифицированного акаде-
мического понимания необходимости 
национальной криминализации нару-
шений международно-правовых норм 
по защите культурных ценностей, 
а, также, практики в этом вопросе, 
представляется актуальным исследо-
вание имплементации обязательств 
по криминализации деяний, связан-
ных с нарушением целостности куль-
турных объектов.

Состояние исследования. Отдель-
ные аспекты, рассмотренные в работе, 
исследовались российскими учеными 
А.Х. Абашидзе и А.А. Ахметзяновым. 
Более подробно, исследуемый в ра-
боте вопрос отражался в работах ав-
стралийских ученных Р. О’Кифи и А. 
Ф. Врдольяк. Отмечаем недостаточно 
широкое обращение к теме имплемен-
тации обязательств по криминализации 
посягательств на культурные ценности 
в науке международного права.

Цель статьи. В работе поставлена 
цель исследовать практику имплемен-
тации упомянутых выше обязательств, 
а также указать на общие тенденции и 
возможные пути повышения эффектив-
ности такого механизма защиты куль-
турных ценностей, как индивидуаль-
ная уголовная ответственность.

Методы исследования были вы-
браны исходя из сформулированной 
цели. Так, первоочередное место в ис-
следовании занимает компаративист-
ский метод. Кроме него использован 
доктринологический метод, метод 
анализа и синтеза. Историческая ре-
троспектива отдельных национальных 
регулирований показана с использова-
нием метода историзма.

Изложение основного материала. 
Переходя непосредственно к вопро-
су отражения идеи уголовной ответ-
ственности за разрушение культурных 
ценностей в национальных законода-

тельствах, хотелось бы остановиться 
на сложностях с ратификацией между-
народного договора в связи с присут-
ствием в них обязательств по крими-
нализации его нарушений. Профессор 
Г. Драпер указывает на то, что требо-
вания по криминализации серьезных 
нарушений «гуманитарных» конвен-
ций затягивают процесс ратификации 
договоров государствами. Так, напри-
мер, из-за требования к государствам-
членам криминализировать серьезные 
нарушения Женевских конвенций 1949 
года, процесс ратификации Велико-
британией данного договора растянул-
ся на 8 лет с дня его подписания. [1] 
Российский ученый А.Х. Абашидзе, 
утверждает, что ратификация II Про-
токола к Гаагской конвенции 1954 года 
не влечет за собой каких-то сложных 
юридических обязательств. [2] Ученый 
подчеркивает, что сомнительные для 
государств позиции Договора возмож-
но регулировать с помощью оговорок. 
Отметим, что такие оговорки не могут 
касаться ключевых вопросов Протоко-
ла (среди которых, несомненно, и обя-
зательства по криминализации посяга-
тельств на культурные объекты). 

Требование криминализации на-
рушений Протокола II порождает не 
столько концептуальные, сколько тех-
нические проблемы для некоторых 
стран. Уровень их сложности зависит 
от метода, который использовался в 
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уголовном законе той или иной стра-
ны при имплементации положений 
других гуманитарных конвенций. Как 
указывает Г. Верле, имплементация 
возможна по четырем основным мо-
делям: 1) полная инкорпорация (непо-
средственное применение, отправка 
и копирование) 2) воздержание от ин-
корпорации - применение обычного 
международного права, 3) инкорпора-
ция с изменениями, 4) комбинирован-
ный способ [3]. При выборе первой 
модели имплементации, ратификация 
конвенции действительно создает для 
государства необходимость изменения 
уголовного закона, в то время как две 
другие модели (кроме комбинирован-
ного способа) такой необходимости не 
предусматривают.

Непосредственное применение 
международного обычного права воз-
можно в том случае, когда преступ-
ность деяния в стране устанавливает-
ся не только писаным, но и обычным 
правом. Примером такой модели может 
служить Южная Африка, все серьезные 
преступления в которой являются пре-
ступлениями по обычному праву [3].

В некоторых странах, в националь-
ное законодательство инкорпорирова-
ны отсылки к международным актам, 
которые устанавливают ответствен-
ность за международные преступле-
ния. Так, Акт о международных престу-
плениях и Международном уголовном 
суде, принятый парламентом Новой 
Зеландии в 2010 году, содержит ссыл-
ки на соответствующие статьи устава 
МУС при определении преступления 
геноцида, военных преступлений и 
преступления против человечности. [4] 
Подобным путем пошли и Аргентина, 
и Канада [3]. Заметим, что отсылка к 
уставу МУС является, бесспорно, по-
ложительным феноменом, но тем не 
менее, не обеспечивает максимальную 
эффективность уголовно-правового 
принуждения, ведь в Уставе использу-
ется откровенный подход гражданско-
го назначения, который не делает ак-
цента на особом значение культурной 
собственности для человечества.

Украинский уголовный кодекс 2001 
года в диспозиции ст. 438 содержит 
такой состав преступления как разгра-
бление национальных ценностей на ок-
купированной территории. Кроме того, 
в ст. 433 говорится о насилии над насе-
лением в районе военных действий, ко-

торое, среди прочего, может осущест-
вляться в форме противозаконного 
уничтожения или лишения имущества. 
Такие формулировки норм, во-первых, 
не покрывают всех возможных вариан-
тов посягательств на культурные цен-
ности, а, во-вторых, не идеальны с точ-
ки зрения используемой юридической 
техники. Преступление геноцида в ст. 
442 определено путем копирования из 
Конвенции о предупреждении престу-
пления геноцида и наказании за него, 
таким образом, диспозиция статьи ис-
ключает возможность привлечения к 
ответственности за культурный гено-
цид [5]. В. Ярмаки, критикуя положе-
ния украинского уголовного кодекса, 
говорит о том, что закреплении в нем 
положения не соответствуют широко-
му пониманию МГП, характерном для 
современного мира [6]. Это может при-
водить к проблемам с исполнением и 
квалификацией преступлений. 11 сен-
тября 2004 Министерством обороны 
Украины было разработано и утверж-
дено Руководство по применению норм 
МГП в Вооруженных Силах Украины 
[7]. Это руководство очень далеко от 
идеала. Стоит отметить хотя бы то, что 
культурные ценности определяются в 
нем исключительно через духовную 
ценность, к серьезным нарушениям 
МГП отнесены только нападение на 
культурные ценности и т. д. Хотя Ру-
ководство не является основанием для 
привлечения к индивидуальной уго-
ловной ответственности, оно является 
реальным индикатором по имплемен-
тации соответствующих норм в укра-
инское законодательство.

Ст. 356 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации 1996 года аналогично 
украинской ст. 438 закрепляет воен-
ное преступление против культурных 
ценностей. Как указывает А.Х. Ах-
метзянов, более подробный список де-
ликтов против культурных ценностей 
содержится в Руководстве по между-
народному гуманитарному праву для 
Вооруженных сил РФ [2]. ПП. 14 и 85 
документа посвящены вопросам пре-
ступлений против ценностей культуры. 
В целом нормы Руководство соответ-
ствуют установленным международно-
правовым стандартам криминализации 
противоправных деяний против куль-
турных ценностей. Так, в них просле-
живается разделение ответственности 
за преступления различной степени тя-

жести (в зависимости от режима охра-
ны культурных ценностей), говорится 
об ответственности командиров и непо-
средственных исполнителей, достаточ-
но четко описана как объективная, так 
и субъективная сторона правонаруше-
ния. Однако сама по себе Руководство 
не может рассматриваться норматив-
но-правовым актом, устанавливающим 
уголовную ответственность. А потому 
внедрение его положений в Уголовный 
кодекс является желательным и целесо-
образным. Необходимым условием та-
кой инкорпорации является улучшение 
юридического языка, используемого в 
Руководстве.

Испанский уголовный кодекс 1995 
содержит четкую и качественную нор-
му об ответственности лиц, которые 
«совершают нападение или управляют 
нападением на культурные ценности, 
причиняет им значительный ущерб, 
если такие ценности не расположе-
ны в непосредственной близости от 
военных целей или не используются 
противником для ведения боевых дей-
ствий». В дополнение к этому Испан-
ский военный уголовный кодекс пред-
усматривает ответственность за разру-
шение культурного или исторического 
наследия, или любой акт грабежа, ван-
дализма или захвата ценностей, нахо-
дящихся на территории, оккупирован-
ной вооруженными силами. Суровость 
наказания зависит от режима охраны 
культурных ценностей [2].

Модернизированный в 1997 году 
Польский уголовный Кодекс содержит 
статью, предусматривающую простой 
и квалифицированный состав престу-
пления за посягательство на культур-
ные ценности. Оба состава касающие-
ся времени оккупации, занятие терри-
тории, или вооруженного конфликта. 
Квалифицирующим признаком высту-
пает ценность культурного объекта, на 
который осуществлено посягательство. 
Для посягательства на объекты куль-
турного наследия высокой ценности, 
Кодексом предусматривается лишь 
нижняя граница наказания в разме-
ре трех лет лишения свободы [8], что 
позволяет сделать вывод о понимании 
Польшей серьезности задачи сохране-
ния культурных ценностей. Интересно 
сопоставление наказаний современ-
ного нам Кодекса и первого правового 
акта на территории Польши, в котором 
говорилось об ответственности за де-
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ликты против культурных ценностей. 
Так, в ст. 34 Декрета об опеке над цен-
ностями искусства и культуры 1918 
года, говорилось об аресте на срок до 
3-х месяцев [9].

Уголовный кодекс Республики Ал-
бания (наряду с Румынским УК) со-
держит самое значительное количество 
статей о преступлениях против куль-
турных ценностей среди европейских 
уголовных законов. Статья 7 устанав-
ливает универсальную юрисдикцию в 
отношении преступления незаконного 
оборота объектов исторической, куль-
турной или археологической ценности. 
Статьями 138, 138а, 147 и 160 покрыва-
ются такие составы преступления как 
хищение, незаконный оборот, разру-
шение, контрабанда и мошенничество. 
Однако, единственная статья кодекса, 
которая касается военных преступле-
ний, в их числе, выделяет только раз-
рушение частной и публичной соб-
ственности, [собственности] городов, 
коммун и сел. [10]

Уголовный кодекс Республики Ру-
мыния 2004 года в ст. 262 предусма-
тривает ответственность за разруше-
ние и апроприация культурных цен-
ностей. Диспозиция статьи интерес-
на тем, что в ней вместо привычной 
конструкции «культурные ценности» 
(культурная собственность, культур-
ные объекты) используется широкий 
перечень форм таких ценностей. В 
Кодексе предусмотрена строгая ответ-
ственность за разрушение или апро-
приация культурной собственности в 
виде лишения свободы на срок от 15 
до 25 лет. [11] Отсылка к народам, как 
владельцев культурных ценностей мо-
жет трактоваться как признание уни-
версальной юрисдикции в отношении 
этого преступления.

Кодекс Сербии, несмотря на ко-
личество разрушенных во время войн 
90-х годов ХХ века культурных цен-
ностей, не содержит вообще статей 
об ответственности за разрушение 
гражданской собственности во время 
вооруженного конфликта. Ст. 212-1 
Французского уголовного Кодекса пре-
ступлений против человечности закре-
пляет такой состав преступления как 
преследования группы по культурному 
признаку. Что касается военных пре-
ступлений, то ответственность, соглас-
но ст. 461-14, наступает за разрушение 
собственности. Однако отдельным 

пунктом культурная составляющая 
собственности не выделяется.

Копирование, как метод импле-
ментации положений международных 
договоров об установлении уголов-
ной ответственности за повреждение 
культурных ценностей использовала 
Мальта, которая отразила положение 
устава МУС в своем уголовном зако-
нодательстве [3]. Признание Мальтой 
необходимости наказывать за разру-
шение культурных ценностей является 
манифестацией обычной природы обя-
зательств защиты культурных ценно-
стей во время вооруженного конфлик-
та, ведь Мальта не является участницей 
Гаагской конвенции в 1954 году, не го-
воря уже о Протоколах к ней.

Особой формой имплементации 
обязательств по криминализации во-
енных преступлений является при-
нятие кодексов преступлений против 
международного права. На сегодня та-
кие кодексы приняты Бельгией и Гер-
манией. В них разрушения, хищения 
и повреждения культурных ценностей 
признается как преступлением против 
человечности, так и военным престу-
плением. Секция 9 и 11 немецкого Ко-
декса касаются военных преступлений 
против собственности и запрещенных 
средств ведения войны. В перечень 
объектов уголовно-правовой охраны 
включены и культурные ценности [12]. 
Такой вид имплементации эффективно 
и действенно способствует реализации 
глобальных задач на национальном 
уровне. Хотя Кодексы и не содержат 
ссылок или копирований из Конвенции 
1954 или Протоколов, все же они спо-
собствуют выполнению заложенных в 
вышеназванные документы идеи.

Выводы. Подытоживая изложен-
ный материал, хотелось бы остано-
виться на следующих принципиальных 
положениях:

1. Идея уголовного преследования 
лиц, виновных в повреждении куль-
турных ценностей во время воору-
женного конфликта встречается еще 
в трудах Э. де Ваттеля. Впоследствии 
она была развита в Брюссельской де-
кларации и Гаагских конвенциях 1899 
и 1907 годов.

2. В Конвенции 1954 года обяза-
тельство криминализировать серьез-
ные нарушения договора на нацио-
нальном уровне были сформулирова-
ны недостаточно четко, хотя и более 

понятно и однозначно чем в Гаагских 
конвенциях 1899 и 1907 годов. Тем 
не менее, во время подготовительной 
работы по созданию II Протокола к 
Конвенции, вопрос надлежащего уре-
гулирования уголовной ответствен-
ности за разрушение, повреждение и 
хищение культурных ценностей был 
признан приоритетным. Протокол 1999 
года значительное внимание уделяет 
упомянутом вопросу, на новом уровне 
регулируя обязанность государств при-
влекать виновных в антикультурных 
деликтах к ответственности.

3. Национальные уголовные за-
конодательства государств ненадле-
жащим образом криминализуют пре-
ступления против культурных цен-
ностей. Лучший из исследованных 
примеров урегулирования уголовной 
ответственности за преступления 
против ценностей культуры – уголов-
ное законодательство Испании, где 
не только есть специальные статьи, 
устанавливающие ответственность 
за разрушение и хищения ценностей, 
но и тяжесть преступления определя-
ется с учетом режима их охраны. По-
сле принятия Римского устава МУС, 
достаточно много стран изменили 
свое национальное законодательство, 
имплементировав в него положения 
Договора. Это – определенно поло-
жительное явление в контексте обе-
спечения уголовно-правовой защиты 
культурных ценностей.

4. Национальное уголовное законо-
дательство демонстрирую восприятия 
культурных ценностей как вида граж-
данской собственности (гражданских 
объектов), но не как незаменимого 
культурного наследия всего человече-
ства. В то время как международные 
документы по защите культурных цен-
ностей уже достаточно давно исполь-
зует риторику важности культурных 
ценностей для всего человечества и их 
невоспроизводимости, в уголовных за-
конах большинства стран не отражен 
особый вес таких ценностей, их куль-
турная и познавательная составляю-
щие.
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Summary
In the article the theoretical research is providing the application of the phenomenon 

of insurance. The analysis of established in legislation and literature views on its 
definition, as well as the necessity of further improvement of terminology of Russian 
legislation with regard to insurance.
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Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование такого явления, как страхо-

вание. Осуществляется анализ сложившихся в законодательстве и научной лите-
ратуре подходов к его определению, а также обосновывается необходимость даль-
нейшего совершенствования терминологического аппарата российского законода-
тельства применительно к страхованию.

Ключевые слова: страхование, страховая деятельность, предпринимательская 
деятельность.

Постановка проблемы. В со-
временных условиях россий-

ской действительности наблюдается 
значительный рост интереса насе-
ления и предпринимателей к стра-
хованию. Оно рассматривается как 
средство защиты от возможных и не-
предвиденных событий, которые мо-
гут повлечь негативные последствия. 
Страхование признается важнейшим 
элементом экономики страны, в свя-
зи с чем требует особого внимания со 
стороны законодателя в плане обеспе-
чения эффективной и адекватной нор-
мативно-правовой базы.

Актуальность темы исследова-
ния. В настоящее время действую-
щее российское законодательство не 
содержит такого легального опреде-
ления страхования, которое бы от-
вечало потребностям современного 
уровня развития отношений в данной 
сфере экономики, отражало бы все 
необходимые сущностные характе-
ристики страхования, признавалось 
научным сообществом и правопри-
менителем.

Состояние исследования. На-
учный анализ вопроса о понятии и 
сущностных характеристиках стра-
хования нашел отражение в работах 
большого количества отечественных 
ученых. Среди них следует отметить 
фундаментальные труды таких авто-
ров, как В.В. Шахов, В.И. Серебров-
ский, Г.Ф. Шершеневич, А.Г. Гойхбарг,  
В.Р. Идельсон и др.

Целью и задачей статьи является 
всестороннее рассмотрение сложив-
шихся подходов к пониманию страхо-
вания. Новизна работы состоит в ком-
плексном подходе к анализу данного 
явления и формировании предложений 
по совершенствованию действующего 
законодательства Российской Федера-
ции.

Изложение основного материала. 
Одним из наиболее сложных дискусси-
онных вопросов остается вопрос о при-
роде, сущности и определении страхо-
вания. Вот уже более 150 лет эконо-
мисты и юристы всего мира пытаются 
разрешить эту проблему. Сложность 
состоит в формулировании определе-
ния, которое наиболее полно отразило 
сущность этого явления, охватило бы 
все возможные варианты страхования 
и при этом не включало бы ничего 
лишнего.

В ряде европейских языков тер-
мин «страхование» происходит от 
латинского корня «securus». Напри-
мер, versicherung и assekuranz (по-
немецки), assurance и insurance (по-
английски), seguridad (по-испански) и 
др. Другие, например польский язык 
(ubezpieszenie), не используют этот ко-
рень. Однако в обоих случаях термин 
обозначает «обеспечение».

В русском языке слово «страхова-
ние» имеет различные значения. В пе-
реносном смысле страховать – значит 
предохранять от чего-нибудь неприят-
ного, нежелательного [5, с. 9].
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В словаре С.И. Ожегова страхова-
нием называется обеспечение от воз-
можного ущерба путем периодиче-
ских взносов специальному учрежде-
нию, которое выплачивает денежное 
возмещение в случае такого ущерба 
[9, с. 710].

Согласно словарю В.И. Даля, стра-
ховать – отдавать кому-либо на страх, 
на ответ, ручительство, то есть пла-
тить посрочно, за обеспечение целости 
чего-то, с ответом на условную сумму 
[8, с. 337]. 

Страхование как систему меропри-
ятий по созданию денежного (стра-
хового) фонда, из средств которого 
возмещается ущерб, и выплачиваются 
иные денежные суммы в результате 
стихийных бедствий, несчастных слу-
чаев, наступления других событий, 
определяет Большая советская энци-
клопедия [3, с. 556-557].

Русский экономист А.И. Бутовский 
в 1847 году по поводу страхования 
писал: «Потеря становится нечувстви-
тельною, если распределяется между 
значительным множеством лиц. От 
этого явная выгода людям, которым в 
равной степени угрожает известный 
род бедствий, соединяться для рас-
пределения потерь на сколь возможно 
обширное число соучастников и для 
предохранения себя общими силами от 
гибельных последствий злоключения, 
которых ни один в частности не в со-
стоянии выдержать» [3, с. 369-370].

Профессор П.А. Никольский на-
зывал страхование способом возмеще-
ния частнохозяйственных ценностей, 
погибающих от случайных событий, 
через предварительное откладывание 
средств в размере, определяемом веро-
ятной гибелью для данного периода.

На сегодняшний день в научной 
литературе сложились, получили обо-
снование и подверглись критике раз-
нообразные подходы к пониманию 
сущности страхования. К ним следует 
отнести экономический подход (Шахов 
В.В., Морев Д.Д., Коломин Е.В.), ото-
ждествление страхования со страхо-
вым фондом (Рейтман Л.И.), отнесение 
страхования к способам возмещения 
случайных убытков (Шахт А.А.), рас-
смотрение страхования как выражение 
идеи взаимопомощи и взаимной вы-
ручки (Манэс А.), как принятие стра-
ховщиком на себя обязанности упла-
тить вознаграждение страхователю 

(Бремер), как способ охраны труда, ка-
питала, личности и здоровья (Семенов 
А.) и др.

Одним из таких подходов является 
рассмотрение страхования как особо-
го вида хозяйственной деятельности. 
Впервые страхование как деятельность 
было рассмотрено И. Степановым в 
1875 году [14, с. 12], а позднее – в тру-
дах других авторов, которые акценти-
ровали внимание на тех или иных ха-
рактерных чертах страхования как вида 
деятельности. Например, на распреде-
лении риска между всеми с целью за-
щиты отдельных [12, с. 736], на по-
строении по принципу «все за одного» 
[11, с. 4], на направленности на исправ-
ление вреда [7, с. 6], на осуществлении 
специализированными организациями 
[15, с. 17; 16, с. 24] и др. 

Юридическое закрепление данная 
деятельность находит в договоре, за-
ключаемом между страховщиком и 
страхователем. Первое законодатель-
ное закрепление понятия страхования 
с рассматриваемой точки зрения имело 
место в статье 181 Устава Купеческого 
Водоходства от 23 ноября 1781 года: 
«Страхование есть: будь то корабль или 
судно, или товар или груз, или иное что 
для предохранения от несчастного слу-
чая или опасности, или истребления 
или разорения, за некоторую плату, со-
размерно долготе и свойству пути или 
времени года, или иным обстоятель-
ствам, отдаст обществу, учрежденно-
му для предохранения от несчастных 
случаев, и получит от него письменное 
обязательство в уверении, что страхо-
вое общество обязуется платить пол-
ную цену отданного на страх корабля 
или судна, или товара, или груза, или 
иного чего» [18]. В дальнейшем подоб-
ное понимание нашло отражение во 
множестве определений страхования, 
которые были сформулированы юри-
стами. Например, по мнению извест-
ного исследователя А. Вицына, страхо-
вание представляет собой облеченное 
в законную форму соглашение воли 
двух сторон, по которому одна из них, 
за условленную плату, на известный 
срок, принимает на себя, вполне или 
отчасти, риск по определенному иму-
щественному интересу другой стороны 
или ее наследников, подвергающемуся 
опасности от возможного какого-либо, 
или только определенного несчастья 
[5, с. 7].

Г.В. Шершеневич под торговым 
страхованием понимал договор, в силу 
которого одно лицо, за определенную 
плату обязывается возместить ущерб, 
какой может понести имущество дру-
гого лица от известной случайности 
[20, с. 448-454]. Однако представление 
о сущности страхования как о договоре 
является не совсем верным, посколь-
ку отношение страхового договора к 
страхованию таково же, как отношение 
вида к роду: страхование – понятие ро-
довое, страховой договор – видовое.

Рассмотрение страхования как вида 
хозяйственной деятельности позволяет 
идентифицировать эту деятельность 
как предпринимательскую. Легальное 
определение понятия предпринима-
тельской деятельности содержится в 
пункте 1 статьи 2 Гражданского кодек-
са Российской Федерации [1]. Пред-
принимательской является самостоя-
тельная, осуществляемая на свой риск 
деятельность, направленная на систе-
матическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи то-
варов, выполнения работ или оказания 
услуг, лицами, зарегистрированными 
в этом качестве в установленном зако-
ном порядке. Несмотря на кажущуюся 
четкость и лаконичность определения 
предпринимательской деятельности, 
на практике разрешение вопроса об 
отнесении той или иной деятельности 
к предпринимательской представляет 
иногда значительные трудности. Эти 
трудности еще больше усиливаются в 
связи с тем, что законодатель непосле-
дователен в отнесении тех или иных 
видов деятельности к категории пред-
принимательской. 

Наиболее удачной следует при-
знать попытку сформулировать основ-
ные признаки предпринимательской 
деятельности, предпринятую А.А. Лу-
кьянцевым [10, с. 10-11]. Автор пред-
ложил следующие утверждения: 1) 
предпринимательская деятельность – 
это деятельность экономическая; 2) это 
деятельность самостоятельная личная 
(или коллективная – корпоративная) и 
инициативная; 3) это законная деятель-
ность субъектов, зарегистрированных 
государством в качестве субъектов 
предпринимательской деятельности 
либо субъектов, предпринимательская 
деятельность которых санкционирова-
на государством; 4) это деятельность, 
осуществляемая на основе использо-
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вания имущества, находящегося на 
титуле собственности либо на ином 
законном праве; 5) это деятельность, 
осуществляемая на свой риск и под 
свою имущественную ответственность 
(полную или ограниченную законом); 
6) это деятельность, осуществляемая 
в целях систематического извлечения 
прибыли от производства и/или про-
дажи товаров, выполнения работ, реа-
лизации услуг на рынке (рынках) раз-
личных масштабов.

Страхование в полной мере соответ-
ствует все названным признакам. Оно 
является традиционным направлением 
экономической деятельности, так как 
относится к одному из двух условно вы-
деляемых в экономике секторов – сфере 
услуг – наряду с таким видами, как тор-
говля, финансы, транспорт, коммуналь-
ные, информационные, медицинские, 
консультационные и другие услуги. 

Самостоятельный характер рас-
сматриваемой деятельности непо-
средственно связан с ее субъектами. 
В соответствии с законодательством 
таковыми являются юридические лица 
различных организационно-правовых 
форм, деятельность которых согласно 
статье 48 Гражданского кодекса РФ но-
сит самостоятельный характер.

Инициативность деятельности в 
сфере страхования также не вызыва-
ет сомнений. От активности действий 
страховщиков напрямую зависит целе-
сообразность их существования. Дру-
гой вариант поведения хозяйствующе-
го субъекта в условиях современного 
рыночного типа экономики просто не-
возможен. 

Законность деятельности в сфере 
страхования тоже не подвергается со-
мнению. Это связано с отнесением 
страховая к лицензируемым видам де-
ятельности, что означает для страхов-
щиков необходимость обязательного 
получения разрешения на осуществле-
ние страховой деятельности у органов 
государственной власти.

Страховая деятельность осущест-
вляется на основе использования иму-
щества, находящегося на титуле соб-
ственности (для организаций частной 
системы страхования) либо на ином 
законном праве, поскольку не пред-
усмотрено законодательно никакого 
ограничения в выборе организацион-
но-правовой формы при создании стра-
ховых организаций.

Вопрос об ответственности хозяй-
ствующих субъектов в сфере страхова-
ния также не вызывает больших про-
блем. Имущественная ответственность 
определяется организационно-право-
вой формой хозяйствующего субъек-
та. Для большинства организацион-
но-правовых форм характерна полная 
самостоятельная имущественная от-
ветственность. 

Рисковый характер обусловлен 
вероятностным и случайным характе-
ром наступления страховых случаев, с 
которыми связана деятельность стра-
ховщиков. Кроме того, страховщикам 
предоставлено право инвестировать и 
иным образом размещать страховые 
резервы, что в свою очередь сопряжено 
с наличием риска убытков.

Последний из отмеченных призна-
ков предпринимательской деятельно-
сти – деятельность, осуществляемая 
в целях систематического извлечения 
прибыли от производства и/или прода-
жи товаров, выполнения работ, реали-
зации услуг на рынке (рынках) различ-
ных масштабов в отношении страхо-
вых организаций, на наш взгляд, также 
очевиден. 

Следует отметить, что предпри-
нимательский характер деятельности 
страховщиков обладает определенной 
особенностью, которая проявляется в 
социальной направленности страхова-
ния. Наряду с явными экономическими 
и коммерческими выгодами страхова-
ние обладает не меньшим социальным 
значением. Это проявляется в том, что 
страхование создает предпосылки со-
циальной солидарности и взаимопомо-
щи, способствует смягчению социаль-
ных противоречий, ослаблению вспы-
шек недовольства [17, с. 9-10].

Подтверждение подобного выво-
да можно увидеть также в функциях, 
которые выполняет страхование: ком-
пенсационная функция, накопительная 
или аккумулятивная функция, превен-
тивная функция, сберегательная функ-
ция, контрольная и стимулирующая 
функции. Данные функции обладают 
общей направленностью на разреше-
ние определенных социальных задач, 
тесно связаны с интересами широкого 
круга физических лиц.

Страхование можно отнести к раз-
новидности социального предприни-
мательства. В нем находят проявление 
стремление к удовлетворению потреб-

ностей не только одной личности, но и 
всего общества в целом.

Особенно это проявляется на при-
мере обязательного страхования, кото-
рое возникает, когда законом на указан-
ных в нем лиц возлагается обязанность 
страховать в качестве страхователей 
жизнь, здоровье или имущество дру-
гих лиц либо свою гражданскую от-
ветственность перед другими лицами 
за свой счет или за счет заинтересован-
ных лиц. Обязательная форма страхо-
вания устанавливается государством, 
когда страховая защита тех или иных 
объектов связана с интересами не 
только отдельных страхователей, но и 
всего общества. Обязательное страхо-
вание имеет своей целью обеспечение 
социальной защиты. Поэтому в ряде 
нормативных актов, регулирующих 
обязательное страхование различных 
видов, данные положения помещены в 
статьях, главах и разделах о мерах со-
циальной защиты и поддержки.

В отношении добровольной формы 
страхования надо отметить, что соци-
альный характер проявляется в том, что 
страховщик, осуществляя страхование 
личных и имущественных интересов 
своих клиентов, наряду с получением 
прибыли, в конечном счете, преследует 
цель достижения положительного со-
циального эффекта. Такое утверждение 
обосновано в силу уже самого выбора 
страхования как вида хозяйственной 
деятельности, поскольку для получе-
ния положительного экономического 
эффекта страховщик своей деятельно-
стью создает условия для удовлетворе-
ния определенных социальных потреб-
ностей.

Таким образом, страхование в прин-
ципе подпадает под определение соци-
альных услуг, поскольку соответствует 
их признакам, а именно: обеспечивает 
деятельность общезначимой направ-
ленности; имеет неограниченный круг 
субъектов, пользующихся им; осущест-
вляется либо органом государственной 
или муниципальной власти, либо дру-
гим субъектом; основывается как на 
публичной, так и частной собственно-
сти. В современных экономических ус-
ловиях страхование предлагает граж-
данам и организациям систему защиты 
их интересов. Оно представляет собой 
гарантии восстановления нарушенных 
интересов в случае непредвиденных 
природных, техногенных и иных яв-
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лений, чем также оказывает позитив-
ное влияние на укрепление финансов 
государства. Страхование не только 
освобождает бюджет от расходов на 
возмещение убытков при наступле-
нии страховых случаев, но и является 
одним из наиболее стабильных источ-
ников долгосрочных инвестиций. Это 
определяет стратегическую позицию 
страхования в странах с развитой ры-
ночной экономикой.

Современное легальное определе-
ние понятия «страхование» является 
результатом ряда изменений, последо-
вательно вносимых в Закон Российской 
Федерации «Об организации страхово-
го дела в Российской Федерации» [2]. 
В статье 2 данного нормативно-право-
вого акта оно закреплено в следующем 
виде. Страхование – отношения по 
защите интересов физических и юри-
дических лиц, Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований при на-
ступлении определенных страховых 
случаев за счет денежных фондов, 
формируемых страховщиками из упла-
ченных страховых премий (страховых 
взносов), а также за счет иных средств 
страховщиков. 

Рассматриваемое определение так-
же не является совершенным и под-
вергается критике [19, с. 15]. Напри-
мер, в нем выделяют такие недостатки, 
как отсутствие упоминания о таком 
субъекте страхового отношения, как 
страхователь, и упоминания о защите 
интересов застрахованного лица; от-
сутствие расшифровки способа защи-
ты имущественных интересов физи-
ческих и юридических лиц; указание в 
качестве источника страховой защиты 
только средства страхового фонда, в то 
время как исполнение принятых стра-
ховщиком обязательств гарантируется 
также всем имуществом данного стра-
ховщика.

Следует также отметить, что в За-
коне Российской Федерации «Об орга-
низации страхового дела в Российской 
Федерации» наряду с понятием «стра-
хование» введено понятие «страховая 
деятельность». В качестве таковой при-
знается сфера деятельности страхов-
щиков по страхованию, перестрахова-
нию, взаимному страхованию, а также 
страховых брокеров, страховых актуа-
риев по оказанию услуг, связанных со 
страхованием, перестрахованием. 

Анализ данного определения по-
зволяет сделать следующие выводы. 
Во-первых, законодатель четко обозна-
чил направленность на разграничение 
страхования и страховой деятельности, 
что представляется вполне обоснован-
ным. По сути, понятие страхования 
несколько уже, чем понятие страховой 
деятельности, поскольку последняя 
включает в себя деятельность страхов-
щика по оказанию услуг страхования 
наряду с такими видами деятельности, 
как перестрахование, взаимное страхо-
вание и сопутствующая деятельность 
профессиональных участников стра-
хового рынка. В то же время в приве-
денном определении не используется 
какой-либо общий критерий, позволя-
ющий отнести ту или иную деятель-
ность к страховой, а дается перечень 
лиц и примерный характер оказывае-
мых ими услуг. Видимая практическая 
направленность нормы не позволяет ей 
служить определением страховой дея-
тельности [13, с. 25].

Во-вторых, в законодательно за-
крепленном определении страховой 
деятельности имеет место неудачный 
грамматический подход, который вы-
ражается в раскрытии термина «дея-
тельность» через категорию «сфера». 
Деятельность представляет собой со-
вокупность последовательных взаи-
мосвязанных действий, направленных 
на достижение какого-либо результата, 
в то время как термин «сфера» предпо-
лагает определение какого-либо про-
странства. Несовершенство формули-
ровок законодателя позволяет научно-
му сообществу формулировать предло-
жения по внесению соответствующих 
изменений в нормативно-правовые 
акты, что в полной мере распростра-
няется и на определение категории 
«страховая деятельность». По-нашему 
мнению, следует согласиться со сле-
дующим вариантом определения дан-
ного явления. Под страховой следует 
понимать деятельность страховщиков 
по страхованию, перестрахованию, 
взаимному страхованию, а также про-
фессиональных участников страхового 
рынка (страховых брокеров, страховых 
агентов, страховых актуариев) по ока-
занию услуг, связанных со страхова-
нием, перестрахованием и взаимным 
страхованием.

Выводы. Анализ положений дей-
ствующего законодательства и науч-

ных трудов, посвященных вопросам 
страхования, позволяет говорить о по-
вышенном интересе к такой категории, 
как «страхование». В настоящее время 
имеют место различные теории и под-
ходы к пониманию данного явления, 
как экономические, так и юридиче-
ские. Легально закрепленное опреде-
ление страхования не отражает всех 
сторон данного явления и носит спор-
ный характер. При этом следует обра-
щать особое внимание на сочетание в 
страховании двух элементов: предпри-
нимательского и социального. Кроме 
того, введение законодателем термина 
«страховая деятельность» требует про-
ведения дальнейшей работы по уточ-
нению соотношения «страхования» 
и «страховой деятельности». Данные 
особенности могут быть учтены при 
дальнейшем совершенствовании зако-
нодательства.
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ БЫТИЯ 
И СТАНОВЛЕНИЯ В ПРАВОВЫХ ЯВЛЕНИЯХ

Лариса КОРУНЧАК,
преподаватель Херсонского государственного университета

Summary
The characteristics of synergetic principles and of the possibility of using their 

positions during the research of legal phenomena are given. Attention is paid to the 
role of the gomeostatics in a legal proceeding, to the hierarchy in the time of creating 
a system of law. Combination of order and chaos in the structures of different levels is 
of a special interest. As the examples, levels of norms of law, of law institute, branches 
of law (for law); an article of the normative-legal act, a normative-legal act, system 
of legislation (for legislation) are considered. Principles of linearity while accepting 
decisions by state organs, instability while limiting rights and freedoms under military or 
emergency state; dynamic hierarchy while forming a system of a new quality as a result 
of legal regulation of changes of social relations etc are also considered.

Key words: principles of synergetics, legal proceeding, normative-legal act, legal 
norms, law.

Аннотация
В статье дается характеристика синергетических принципов и возможности 

использования их положений при исследовании правовых явлений. Обращается 
внимание на роль гомеостатичности в юридическом процессе, иерархичности при 
построении системы права. Особый интерес представляет сочетание порядка и 
хаоса в структурах различных уровней. В качестве примеров рассматриваются 
уровни норм права, института права, отрасли права (для права); статья норматив-
но-правового акта, нормативно-правовой акт, система законодательства (для за-
конодательства). Также рассматриваются принципы нелинейности при принятии 
решения государственными органами, неустойчивости при ограничении прав и 
свобод в условиях военного или чрезвычайного положения; динамической иерар-
хичности при формировании нового качества системы вследствие правового уре-
гулирования изменения общественных отношений и др.

Ключевые слова: принципы синергетики, юридический процесс, норматив-
но-правовой акт, правовые нормы, право.

Постановка проблемы. В по-
следнее время проведен це-

лый ряд научных конференций, касаю-
щихся вопросов методологии государ-
ства и права, вскрывших актуальные 
проблемы государственно-правового 
развития и необходимость использо-
вания новых направлений и подходов, 
разрабатываемых современной наукой 
(в т.ч. философией, социологией, по-
литологией, психологией), при изуче-
нии правовых явлений и процессов. 
Одним из таких новых подходов явля-
ется синергетика.

Актуальность темы исследова-
ния определяется степенью нераскры-
тости темы – исследования, касающи-
еся возможности применения синерге-
тики (в частности, ее принципов) в пра-
вовой сфере, практически отсутствуют. 

Состояние исследования. Про-
блемы методологии государства и 
права исследовали С.С. Алексеев,  
А.Б. Венгеров, В.М. Горшенев, 
Г.Еллинек, Д.А. Керимов, В.С. Нер-
сесянц, М.И. Панов, А.В. Петри-

шин, П.М. Рабинович, В.М. Сырых,  
И.Л. Честнов, Р.Циппелиус и др. В то 
же время, вопрос использования синер-
гетики, как одного из методов исследо-
вания, при изучении правовых явле-
ний освещался немногими авторами:  
А.Б. Венгеровым, Ю.Ю. Ветютневым, 
В.В. Залесским, Е.В. Кирдяшовой.

Целью и задачей статьи являет-
ся проведение анализа возможности 
применения синергетических прин-
ципов при исследовании правовых 
явлений.

Изложение основного материала. 
Концепция самоорганизации в насто-
ящее время приобретает все большее 
значение, становясь новой парадиг-
мой исследования широкого класса 
систем и процессов, происходящих в 
них. Герман Хакен, который дал имя 
этому методу науки, так объяснил свой 
выбор: «Я назвал новую дисциплину 
«синергетикой», потому что в ней ис-
следуется совместное действие многих 
подсистем (преимущественно одинако-
вых или несколько различных видов), 
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в результате которого на макроскопи-
ческом уровне возникает структура и 
соответствующее функционирование» 
[1, с. 15].

Синергетика имеет свои главные 
принципы. Как отмечает В.Г. Буданов, 
любой эволюционный процесс вы-
ражен чередой изменений оппозици-
онных качеств – условных состояний 
порядка и хаоса в системе, которые со-
единены фазами перехода к хаосу (ги-
бели структуры) и выхода из хаоса (са-
моорганизации). Из этих четырех ста-
дий (порядок, гибель структуры, хаос, 
самоорганизация) одну, стабильную 
(порядок), мы относим к бытию. Три 
другие (гибель структуры, хаос, само-
организация), так или иначе связаны с 
хаосом и относятся к становлению, или 
кризису.

Выделяется семь основных прин-
ципов синергетики, вытекающих из 
бытия и становления. Два принципа 
бытия (гомеостатичность, иерархич-
ность) характеризуют фазу порядка, 
стабильного функционирования систе-
мы, ее жесткую онтологию, прозрач-
ность и простоту описания. Пять прин-
ципов становления (нелинейность, не-
устойчивость, незамкнутость, динами-
ческая иерархичность, наблюдаемость) 
характеризуют фазу трансформации, 
обновления системы, прохождение 
ею постепенных этапов: путем гибе-
ли старого порядка, хаоса испытаний 
альтернатив и рождения нового по-
рядка [2, с. 48-63]. Аналогичной точки 
зрения придерживаются И.Г. Грабар,  
Е.И. Ходаковский, О.В. Вознюк [3, с. 
15-20].

Рассмотрим эти принципы более 
подробно.

Гомеостатичность. Гомеостаз – это 
явление поддержки программы функ-
ционирования системы в некоторых 
рамках, определяющих ее движение 
к своей цели. При этом от цели-идеа-
ла система получает корректирующие 
сигналы, которые позволяют ей не 
сбиться с курса. Корректировка про-
исходит за счет отрицательных об-
ратных связей (доля сигнала с выхода 
системы подается на вход с обратным 
знаком). Эти связи (в отличие от по-
ложительных обратных связей) пода-
вляют любое отклонение в программе 
поведения, возникающее под действи-
ем внешних воздействий среды, дают 
стабилизирующий эффект, заставляют 

систему вернуться к состоянию равно-
весия.

Ярким примером поддержания го-
меостаза в системе является юридиче-
ский процесс. Процессуальная форма 
закладывает программу, алгоритм юри-
дической деятельности, обеспечивает 
порядок, четко ориентированное дви-
жение субъектов и участников к наме-
ченному результату. Она определяет 
задачи, стоящие перед определенным 
видом юридической деятельности в 
целом и на отдельных его этапах, круг 
субъектов и участников, объем их про-
цессуальных прав и обязанностей, 
процессуальный режим, стадии про-
изводства, сроки и время совершения 
действий, процессуальные гарантии, 
условия и процедуру принятия и ис-
полнения решений, другие проце-
дурные требования, связывающие в 
единое целое элементы юридической 
деятельности. В частности, нарушение 
или неправильное применение норм 
процессуального права (отклонения в 
программе поведения системы) может 
быть основанием для отмены судебно-
го решения, если это привело к непра-
вильному разрешению дела (статья 104 
Хозяйственного процессуального ко-
декса Украины, статья 309 Гражданско-
го процессуального кодекса Украины, 
статья 409 Уголовного процессуально-
го кодекса Украины).

Иерархичность. Основным содер-
жанием структурной иерархии являет-
ся складывающаяся природа вышесто-
ящих уровней по отношению к ниже-
стоящим, то есть порядок предыдущей 
структуры служит хаосом следующей: 
ядра и электроны образуют атомы, ато-
мы образуют молекулы, из индивидов 
состоит гражданское объединение; 
в языке это слова, фразы, тексты; в 
праве – нормы права, институты пра-
ва, отрасли права; в законодательстве 
– статья нормативно-правового акта, 
нормативно-правовой акт, система за-
конодательства.

Так, норма права - это наименьший 
структурный элемент права. Поря-
док, установленный на уровне право-
вых норм, служит хаосом для первого 
уровня объединения правовых норм 
– института права, представляющего 
собой обособленную группу право-
вых норм, регулирующих однородные 
общественные отношения конкретного 
вида. Завершает систему права уровень 

отрасли, которая состоит из институ-
тов права, объединенных в отрасли по 
предмету и методу правового регули-
рования. Опять же, порядок на уровне 
институтов права является хаосом для 
уровня отрасли.

Относительно системы законода-
тельства. Под системой законодатель-
ства понимают всю систему действи-
тельных, взаимодействующих норма-
тивно-правовых актов. Нормативно-
правовой акт, в свою очередь, состоит 
из нормативно-правовых предписаний 
(статей, пунктов, подпунктов, парагра-
фов, абзацев). В данном случае поря-
док, установленный на уровне статей 
нормативно-правового акта, являет-
ся бесструктурным элементом хаоса, 
строительным материалом для уровня 
нормативно-правового акта; соответ-
ственно, порядок на уровне норматив-
но-правовых актов служит хаосом для 
уровня системы законодательства.

Каждый раз элементы, образуя 
структуру, передают ей часть своих 
функций, которые теперь выражаются 
от всей системы; причем, на уровне 
самих элементов некоторых понятий 
могло и не быть. Эти коллективные 
переменные «живут» на более высоком 
иерархическом уровне, чем отдельные 
элементы системы, и в синергетике, со-
гласно Г. Хакену, их принято называть 
параметрами порядка.

Подчеркнем взаимную обуслов-
ленность поведения элементов любых 
двух соседних уровней, своеобразный 
«общественный договор» в явлениях 
самоорганизации: одни управляют, ор-
ганизуя согласованное поведение и по-
рядок, другие подчиняются, передавая 
первым часть своих степеней свободы 
и, тем самым, участвуя в создании по-
рядка. Изменение параметра порядка 
будто дирижирует синхронным по-
ведением множества элементов более 
низкого уровня, образующих систему 
(феномен их когерентного, согласо-
ванного сосуществования иногда на-
зывают явлением самоорганизации). 
Управляющие элементы распределены 
по всем элементам системы в качестве 
общих для всех степеней свободы.

Такой в идеале является роль зако-
нодательства в обществе. Человек жи-
вет в обществе, поэтому не может быть 
свободным от него и, соответственно, 
должен пренебрегать некоторыми сво-
ими интересами ради интересов дру-
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гих членов общества или общества 
в целом. Возникает необходимость 
установить меру надлежащего пове-
дения каждого члена общества. Эта 
мера отражает согласие субъектов 
права на определенное общественно 
необходимое ограничение собствен-
ной свободы, чтобы имеющаяся у них 
свобода впоследствии уважалась дру-
гими, т.е. свобода каждого сочеталась 
со свободой всех. Такая мера уста-
навливается государством (его ком-
петентными органами) в виде норм 
(управляющих элементов). От имени 
государства принимаются решения, 
направленные на реализацию и за-
щиту прав всех граждан и проведе-
ние социальной политики, имеющие 
общеобязательный характер. Каждый 
нормативно-правовой акт находится 
в иерархических связях с другими 
нормативными актами и одновре-
менно действует самостоятельно, но 
в единой системе и в соответствии с 
теми задачами и целями, которые за-
креплены в конституции, законах и 
высших по юридической силе актах.

Однако, иерархичность не может 
быть раз и навсегда установленной, 
т.е. покрываться принципом бытия, 
порядка. Проводниками эволюции 
являются принципы становления. 
Принципы нелинейности, незамкну-
тости (открытости), неустойчивости 
позволяют системе войти в хаотиче-
скую, креативную фазу. Обычно это 
происходит за счет положительных 
обратных связей, усиливающих в си-
стеме внешние возмущения. 

Нелинейность. Линейность яв-
ляется одним из идеалов простоты и 
стремлением многих поколений ма-
тематиков и физиков свести реаль-
ные задачи к линейному поведению. 
Но в мире линейность является лишь 
теоретическим состоянием. Гораздо 
большее значение приобретает не-
линейность. В кризисных ситуациях 
применяются именно нелинейные 
методы. Любая граница целостности 
объекта, его разрушения, разделения, 
поглощения предполагает нелиней-
ные эффекты. Можно сказать, что 
нелинейность «живет», ярко прояв-
ляется около границы существования 
системы. Сами отношения между 
людьми носят крайне нелинейный ха-
рактер, поскольку существуют на гра-
ни чувств, эмоций, страстей, вблизи 

которых поведение становится «не-
адекватным». По словам Е.Н. Князе-
вой, С.П. Курдюмова, особенности 
феномена нелинейности состоят в 
следующем.

Во-первых, благодаря нелинейно-
сти имеет силу важнейший принцип 
«разрастания малого», или «усиления 
флуктуаций». При определенных ус-
ловиях нелинейность может делать 
малое отличие большим, макроскопи-
ческим по последствиям.

Во-вторых, определенные классы 
нелинейных открытых систем демон-
стрируют другое важное свойство – 
пороговость чувствительности. Ниже 
порога все уменьшается, стирается, 
не оставляет никаких следов, а выше 
порога, наоборот, все многократно 
возрастает.

В-третьих, нелинейность порож-
дает своего рода квантовый эффект – 
дискретность путей эволюции нели-
нейных систем (сред), т. е. на данной 
нелинейной среде возможен отнюдь 
не любой путь эволюции, а лишь 
определенный спектр этих путей.

В-четвертых, нелинейность оз-
начает возможность неожиданных, 
называемых в философии эмер-
джентными, изменений направлений 
течения процессов. Нелинейность 
процессов делает принципиально не-
надежными и недостаточными про-
гнозы. Ибо развитие совершается 
через случайность выбора пути в мо-
мент бифуркации, а сама случайность 
обычно не повторяется вновь [4, с. 
50-51].

В.С. Белоус добавляет к отмечен-
ным особенностям еще две:

- возможность на определенных 
стадиях сверхбыстрого развития про-
цессов;

- нелинейная положительная об-
ратная связь, которая раскачивает 
систему, способствует ее отклонению 
от равновесия, ведет к неустойчиво-
сти [5, с. 40-41].

Задача принятия решения, осу-
ществления выбора также всегда яв-
ляется нелинейной. Например, при 
применении права выделяют три от-
дельных и взаимосвязанных стадии:

1) фактическая стадия – установ-
ление фактических обстоятельств 
дела (такие обстоятельства, как пра-
вило, имели место в прошлом, по-
этому они устанавливаются компе-

тентными органами посредством до-
казательств: показаний свидетелей, 
протоколов осмотра места происше-
ствия, заключения экспертов, доку-
ментов и др.);

2) юридическая стадия – выбор и 
анализ правовой нормы (происходит 
отнесение конкретного случая к сфе-
ре действия определенных юридиче-
ских норм, т. е. осуществляется пра-
вовая квалификация всей совокупно-
сти фактических обстоятельств дела);

3) заключительная стадия – при-
нятие решения по делу. В решении во-
площаются воедино две предыдущие 
стадии, происходит распространение 
общих предписаний нормы на кон-
кретные жизненные обстоятельства. 
Таким способом государственный ор-
ган осуществляет индивидуальное ре-
гулирование общественных отноше-
ний. Какие обстоятельства будут обна-
ружены и установлены, какая норма, 
кем и каким образом будет применена 
в определенном конкретном деле за-
ранее предсказать невозможно. Более 
того, иногда наличие или отсутствие 
одной маленькой детали может в кор-
не изменить все решение.

Незамкнутость (открытость). 
Прежде всего это понятие предпола-
гает невозможность пренебрежения 
взаимодействием системы со своим 
окружением. Несмотря на то, что в 
природе все системы в той или иной 
степени являются открытыми, исто-
рически первой было понятие закры-
той, изолированной системы, которая 
не взаимодействует с другими тела-
ми.

Непосредственно сами живые 
системы, общество, право – систе-
мы открытые, в них происходят про-
цессы обмена веществом, энергией, 
информацией. В частности, право 
представляет собой основанную на 
представлении о справедливости 
меру свободы и равенства, отража-
ющую потребности общественного 
развития. Меняются потребности 
общества, меняется и право. Именно 
открытость позволяет системе умень-
шать уровень энтропии, эволюциони-
ровать. Кроме того, при переходе от 
одного положения гомеостаза к дру-
гому система обязательно становится 
открытой в точках неустойчивости.

Неустойчивость. Этот принцип 
содержит в себе два предыдущих, и 
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вообще долгое время считался дефек-
том, недостатком системы. Исполь-
зование принципов нелинейности и 
открытости при определенных усло-
виях позволяет системе оставить об-
ласть гомеостаза и попасть в неустой-
чивое состояние. В состоянии неу-
стойчивости система (даже закрытая) 
действительно становится открытой, 
является чувствительным приемни-
ком наименьших воздействий других 
уровней бытия, получает информа-
цию, ранее для нее недоступную. 
Такие состояния неустойчивости, вы-
бора принято называть точками би-
фуркаций. Кроме того, только в этих 
точках можно не силовым, а инфор-
мационным способом повлиять на 
выбор поведения системы, ее судьбу.

Особое значение в состоянии не-
устойчивости приобретает введение 
определенных ограничений с по-
мощью правовых норм, поскольку в 
такой период система (общество) ста-
новится сверхчувствительной даже 
к незначительным отклонениям, и 
ограничения в этот период позволя-
ют системе избежать разрушения или 
саморазрушения. Ярким примером 
регулирования общественных отно-
шений в состоянии неустойчивости 
является ограничение прав и свобод 
в условиях военного или чрезвычай-
ного положения, когда существует 
угроза жизни и здоровью граждан, 
государственной власти, конститу-
ционному строю, территориальной 
целостности страны и др. В крити-
ческие моменты развития систем не-
устойчивость позволяет понять «роль 
личности в истории».

Динамическая иерархичность. 
Это основной принцип прохождения 
системой точек бифуркации, ее ста-
новления, рождения и гибели иерар-
хических уровней. С помощью этого 
принципа описывается возникнове-
ние нового качества системы по го-
ризонтали, т.е. на одном уровне. Так, 
безвластие смутного времени возвра-
щает людям свободу выбора спосо-
бов защиты жизни и собственности, 
способов пропитания и др. Подобные 
обременительные степени свободы 
побуждают нас к скорейшему преодо-
лению хаоса, кризиса, общественной 
бифуркации. Вследствие изменения 
общественных отношений, появле-
ния новых жизненных ситуаций воз-

никает необходимость их правового 
урегулирования путем введения но-
вых норм, изменения или отмены тех 
норм, которые устарели и не соответ-
ствуют потребностям общественного 
развития и современному состоянию 
законодательства. Введение новых 
норм может быть также обусловлено 
тем, что законодатель не учел в фор-
мулировках нормативных актов все 
многообразие жизненных ситуаций, 
требующих правового регулирова-
ния, а также, если при разработке за-
кона или при использовании приемов 
юридической техники были допуще-
ны просчеты и др.

Принцип подчинения в ситуации 
становления меняется по сравнению 
с его формулировкой для ситуации 
бытия: параметр порядка теперь не 
самый медленный и стабильный, а 
наоборот, самый неустойчивый, са-
мый быстрый, потому что именно 
он должен стабилизировать систему 
должным образом.

Наблюдаемость. Этот принцип 
подчеркивает ограниченность и от-
носительность наших представлений 
о системе в конечном эксперименте. 
Нарушение принципа предполагает 
неадекватное описание и понимание 
развития системы, возможно, непра-
вильную коммуникацию между уров-
нями среды и (или) репликатором и 
др. Репликатор - это единица инфор-
мации, которая самовоспроизводится, 
зеркало или объект, который побуж-
дает определенные среды к своему 
копированию. В праве репликаторами 
могут выступать обычаи, которые от-
ражают длительную правовую прак-
тику и соответствуют моральным 
принципам общества. В частности, 
согласно статье 7 Гражданского ко-
декса Украины гражданские отноше-
ния могут регулироваться обычаем – 
правилом поведения, которое не уста-
новлено актами гражданского законо-
дательства, но является устойчивым 
в определенной сфере гражданских 
отношений, – то есть это правило по-
ведения должно быть наблюдаемым. 
Более того, оно органично соединено 
с данным обществом, поскольку спо-
собно самовоспроизводиться в нем, 
не вызывает возмущений.

Выводы. Принципы синергетики 
при исследовании правовых явлений 
имеют особое значение, поскольку 

позволяют понять, как возникает тот 
или иной процесс, какие факторы 
могут повлиять на него, предвидеть 
вероятные варианты поведения си-
стемы (социума), механизм введения 
и действия норм права, возможность 
использования определенных право-
вых норм в данной системе.
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Summary
In this article the theoretical and legal approaches to the social value of law are investigated. That consists in negotiating and 

protecting the interests of individuals, their associations and society in general. It is determined that a combination of public and 
private interests is revealed in the relations of private ownership of land emphatically. It is proved that the ownership plays an important 
social function that consists in satisfaction of public interest (provision of food, economic, and environmental security in the country, 
employment) in connection with a personal interest in the results of their activities on the land.

Key words: land ownership, interest, reconciliation of interests, the balance of interests, social function.

Аннотация
В статье исследованы теоретико-правовые подходы к социальной ценности права, которая заключается в согласовании 

и защите интересов частных лиц, их объединений, общества в целом. Определено, что сочетание общественных и частных 
интересов выразительно раскрывается в отношениях частной собственности на землю. Обосновано, что право собственности 
выполняет важную социальную функцию, которая заключается в удовлетворении общественных интересов (обеспечение 
продовольственной, экономической, экологической безопасности в государстве, занятости населения) в связи с личной за-
интересованностью в результатах своей деятельности на земельном участке.

Ключевые слова: право собственности на землю, интерес, согласования интересов, баланс интересов, социальная функция.

Постановка проблемы. Пере-
ход от административно-

командной экономики к рыночным 
методам хозяйствования в Украине 
обусловил проведение земельной ре-
формы, имеющей целью возрождение 
частной инициативы, развитие конку-
рентной среды, привлечение как мож-
но больше граждан к использованию 
и охране земель. Если предыдущий 
тип экономики основывался на обе-
спечении государственных интересов 
и предполагал жесткое планирование 
и метод императивных предписаний 
в сфере хозяйствования на земле, ре-
форматорские процессы обусловили 
массовый переход к частной собствен-
ности на землю, которая основана на 
личной заинтересованности граждан и 
предусматривает повышение качества 
обработки земель и улучшения благо-
состояния граждан в целом.

Актуальность темы исследова-
ния. К сожалению, есть основания 
констатировать, что такой переход 
происходил без достаточного доктри-
нального и нормативного обеспече-
ния и фактически не предусматривал 
механизмов согласования частных и 
общественных интересов при приобре-
тении и осуществлении прав на землю. 
Следствием такого рода преобразова-
ний стало значительное количество 
мелких землевладельцев неспособных 
хозяйствовать на земле, спекуляции на 

земельном рынке, преследование цели 
скорейшего получения максимальной 
прибыли без учета экологических по-
следствий небрежного хозяйствования, 
массовые процессы деградации земель.

Состояние исследования. Соот-
ветствующее положение вещей об-
условило попытки научного анализа 
факторов, определяющих поведение 
человека, в том числе, и в отношении 
земли и их согласование с обществен-
ными запросами на сохранение эколо-
го-сбалансированного места жизни, 
сохранение и улучшение свойств земли 
как основного национального богат-
ства, обеспечение продовольственной 
безопасности. В частности, по утверж-
дению В.В. Носика, субъективное пра-
во собственности на землю как мера 
возможного и необходимого поведения 
собственника или уполномоченного 
лица должна осуществляться в опреде-
ленных рамках, учитывая социальную 
функцию права собственности на зем-
лю в целях обеспечения оптимального 
взаимодействия публичных и частных 
интересов в использовании земли [1, с. 
134]. По мнению В.К. Гуревского, глав-
ным принципом регулирования земель-
ных отношений должно быть обеспе-
чение паритета частных и публичных 
интересов [2, с. 154]. Значительный 
вклад в вопрос сочетания публичных 
и частных интересов в отношения соб-
ственности на землю в Украине внесли 

труды В.И. Андрейцева, А.Г. Бобковой, 
В.М. Ермоленко, П.Ф. Кулинича, А.И. 
Красова, А.М. Мирошниченко, В.В. 
Носика, В.И. Семчика, Н.И. Титовой, 
Н.В. Шульги и других. Однако акту-
альность этих вопросов в свете станов-
ления нового земельного законодатель-
ства и завершения земельной реформы 
только возрастает.

Конституционно-правовая модель, 
реализованная в Земельном кодексе 
Украины о том, что земля является ос-
новным национальным богатством, по 
мнению В.И. Андрейцева, подчерки-
вает ее специфику как объекта права 
собственности, относящегося к достоя-
нию нации, а значит всего украинского 
народа, реальное присвоение полезных 
свойств которого направлено логич-
но на удовлетворение общенародного, 
общественного и в то же время частно-
го интереса каждого человека [3, с. 99]. 
Следует обратить внимание, как ут-
верждает В.Д. Сидор, на прямую связь 
большого количества проблем в обла-
сти земельных отношений с игнориро-
ванием необходимости оптимизации 
опосредования частных и публичных 
интересов [4, с. 145].

Цель и задача статьи. Таким об-
разом, в отношениях собственности на 
землю имеем необходимость выработ-
ки и регламентации оптимальных пу-
тей сочетания частных интересов и за-
щиты основного национального богат-
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ства, что предопределяет цели нашего 
исследования. Задачей данной статьи, 
является также анализ категории «ин-
терес» как фактора, который определя-
ет поведение человека, правовое регу-
лирование в земельной сфере и требует 
согласования исходя из разнообразия 
субъектного состава соответствующих 
общественных правоотношений.

Изложение основного материала. 
Значение интереса трудно переоце-
нить. Интерес играет ведущую роль в 
возникновении, изменении и прекра-
щении правоотношения. Ведь именно 
осознанные потребности, которыми 
и есть интересы, определяют поведе-
ние человека и предопределяют на-
личие правопорядка или порождают 
правовой нигилизм. Без явного или 
предполагаемого интереса не могут 
возникнуть правоотношения [5, с. 20], 
а деятельность еще не обусловлена ин-
тересом может иметь, разве что, вре-
менный характер и при любых усло-
виях неэффективна. Именно интересы, 
как отмечает И.В. Венедиктова, про-
граммируют правовое регулирование 
и находят (подбирают) необходимые 
юридические средства правового воз-
действия [6, с. 68].

Выше изложенное дает основания 
констатировать, что от соответствия 
выражения интересов в нормах пра-
ва реальным объективным интересам 
субъектов общества зависит эффектив-
ность правовой регламентации обще-
ственных отношений [7, с. 44].

Вместе с тем интересы общества 
противоречивы сами по себе. Интерес 
одного субъекта может противоречить 
интересу другого. Такая борьба инте-
ресов и приводит к развитию общества, 
к попыткам его гармонизировать и вы-
работать модель, при которой различие 
интересов привело бы к достижению 
полезной для всех цели [8, с. 53].

Развитие общественных отноше-
ний сегодня ставит задачу найти ба-
ланс, компромисс между публичными 
и частными интересами, исключить 
конфронтацию, - решение этой про-
блемы обеспечит стабильное эволюци-
онное развитие общества. Попробуем 
остановиться на характеристике част-
ных и публичных интересов с целью 
выявления согласованных позиций 
объединяющих указанные интересы 
для обеспечения бесконфликтной ре-
ализации права собственности на зем-

лю, достижения высокого социального 
эффекта в процессе осуществления 
гражданами своих субъективных прав.

Ю.А. Тихомиров о перспективе 
развития публичного права вполне 
обоснованно пишет: «Должно быть по 
- новому осмысленно понятие публич-
ности, не сводя его к обеспечению го-
сударственных интересов. Это - общие 
интересы людей как разного рода со-
обществ, объединений (политических, 
профессиональных, территориальных), 
это - объективные условия нормаль-
ного существования и деятельности 
людей, их организаций, предприятий, 
общества в целом» [9, с. 25]. Таким 
образом, пределы вмешательства госу-
дарства в частные правоотношения, а 
значит в процесс реализации частных 
интересов, объективно ограничены 
интересами общества, следовательно, 
права и свободы человека и граждани-
на могут быть ограничены в интересах 
общества только в случаях, предусмо-
тренных Конституцией Украины.

Одной из функций государства как 
организации публичной власти являет-
ся в определенном смысле удовлетво-
рения частного интереса. В современ-
ном обществе правовое государство 
реализует частный интерес, удовлет-
воряя потребности членов общества, 
поэтому в качестве одной из интер-
претаций публичного интереса можно 
принять заинтересованность органов 
государственной власти в реализации 
частного интереса, интересов членов 
общества [10, с. 83]. Следствием такой 
сбалансированности в общественных 
отношениях, частных и публичных ин-
тересах, как считает И. Венедиктова, 
становится правопорядок [11, с. 95].

Соответствующие положения дают 
основания утверждать, что «граждан-
ское общество является определяю-
щим по отношению к государству» 
[12, с. 10]. Государство должно ориен-
тироваться как на интересы общества 
в целом так и отдельных его членов, 
в частности. Если имеется диссонанс 
государственных интересов с обще-
ственными интересами - налицо неэф-
фективность государственного регули-
рования и механизма государства [13, 
с. 98].

Некоторые ученые вообще склон-
ны считать, что государство не должно 
иметь «собственные» интересы, так 
как все они должны быть интересами 

общества. Иными словами, «государ-
ственный интерес не имеет самостоя-
тельного значения - это тот же публич-
ный интерес, направленный на обеспе-
чение в интересах общества государ-
ственных функций» [14, с. 50].

В итоге есть основания полагать, 
что публичные и частные интересы 
дополняют друг друга и гарантируют 
возможность их реализации. При этом, 
можно говорить о наличии определен-
ных приоритетов в защите обществен-
ного или частного интереса. Стоит со-
гласиться с позицией В.С. Васильевой, 
которая считает, что вопрос о согласо-
вании частных и публичных интересов 
в праве, установление их оптимального 
баланса существует постоянно, однако, 
под балансом частных и публичных 
интересов не всегда следует понимать 
обязательное равновесие этих инте-
ресов, поскольку при определенных 
обстоятельствах нужно устанавливать 
приоритет одного интереса, а значит, 
ограничивать другой [15, с. 37]. При 
этом неверная трактовка или опре-
деление (как сознательное так и обу-
словленное недостатком объективных 
знаний) в качестве приоритетных пу-
бличных или частных интересов мо-
жет привести к конфликту интересов и 
вызвать общественные деформации, а 
вследствие этого события революцион-
ного характера.

Проблема баланса в соотношении 
частных и публичных интересов по-
явилась с начала системного осознания 
роли права и остается открытой до сих 
пор. К проблемным моделей сосуще-
ствования частных и публичных инте-
ресов М.Ю. Тихомиров относит следу-
ющие: преимущество публичного ин-
тереса, огосударствление и подавление 
частного интереса; преувеличенная 
оценка частного интереса и нивелиро-
вание публичного интереса; давление 
негативного не правового интереса; 
положительное давление интереса, не-
признанного правом [16, с. 10]. Дис-
баланс может углубляться различным 
иногда противоположным пониманием 
публичных и частных интересов. 

Поэтому заслуживает восприятия 
позиция, согласно которой, для пред-
упреждения противоречий между 
публичным и частным интересом в 
государстве надо создавать условия, 
когда соблюдение публичных интере-
сов было бы выгодно всем носителям 
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частных интересов и через соблюдение 
публичного интереса реализовался бы 
частный интерес. Таким образом, соз-
давался бы универсальный интерес - 
симбиоз публичного и частного [17, с. 
141]. Большая значимость публичных 
интересов для сбалансированного об-
щественного развития, как утверждает 
И. Венедиктова, заключается именно 
в том, что они направлены на обеспе-
чение законных интересов каждой от-
дельной личности, и тем самым они 
должны быть подчинены интересам 
частным, личным. Хотя в реалиях мы 
часто видим другое, когда для удовлет-
ворения публичных интересов пода-
вляются частные [18, с. 96].

В любом случае высший государ-
ственный интерес, согласно ст. 3 Кон-
ституции Украины, заключается в обе-
спечении возможности осуществления 
прав и свобод человека и гражданина. 
Поэтому любой общественный инте-
рес, в конечном счёте, направлен на 
удовлетворение частного или инди-
видуального интереса каждого граж-
данина или, по крайней мере, пода-
вляющего большинства граждан. При 
таких условиях общественный интерес 
фактически охватывает государствен-
ный, национальный, частный интерес 
и должен быть реализован через част-
ноправовое и публично правовое регу-
лирование общественных отношений, 
гарантируя полную автономию лично-
сти для осуществлении своих субъек-
тивных прав при условии соблюдения 
ограничений, установленных с целью 
осуществления таких же прав други-
ми членами общества и исчерпываю-
щего перечня случаев вмешательства 
органов государства в случае противо-
правной деятельности или в случае 
общественной необходимости. Право-
вое регулирование в таких условиях 
должно отражать общественный ин-
терес в наличии комфортных условий 
для удовлетворения экономических, 
экологических, трудовых, рекреацион-
ных, духовных и других потребностей 
граждан и наличия эффективных меха-
низмов защиты их прав.

Достаточно наглядно и отчетливо 
предложенная формула может быть 
применена на примере регулирования 
земельных отношений, в частности 
отношений собственности на землю. 
Ведь земля является одним из ключе-
вых объектов публичного права, высту-

пая условием суверенитета, территори-
альной целостности, экономической 
безопасности государства, местом и 
условием физического существования 
всех граждан страны, общества в це-
лом и одновременно источником удов-
летворения материальных и личных 
нематериальных потребностей значи-
тельного количества индивидуальных 
землевладельцев. При этом частная 
собственность на землю никак не ума-
ляет значения земли как объекта пу-
бличных прав и интересов. Более того, 
именно частная собственность на зем-
лю в значительной степени является 
наиболее приемлемым способом удов-
летворения общественных интересов, 
в частности, связанных с обеспечени-
ем экономической безопасности госу-
дарства и каждого гражданина. Кроме 
того, именно частная собственность на 
землю является гарантией сохранения 
и улучшения качества и свойств земель 
(почвы), поскольку осуществление 
соответствующего права преследует 
удовлетворение частного интереса ее 
владельца. Право собственности на 
землю объединяет частный эгоизм от-
дельного владельца с государственным 
интересом рационального, эффектив-
ного, бережного или просто устойчиво-
го использования земель. Как отмечает 
в этой связи В.Е. Рубанык, развитие 
субъективного права собственности в 
направлении от права абсолютного к 
праву ограниченного обусловило не-
обходимость поиска новых теорети-
ческих подходов и конструкций права 
собственности; наиболее распростра-
ненным стало концептуальное понима-
ние права собственности как социаль-
ной функции, согласно которым право-
мочия собственника все в большей 
степени ограничиваются обществом, 
а при реализации своих правомочий 
собственник обязан исходить не только 
из собственного интереса, но и руко-
водствоваться интересами общества в 
целом; представляется, что подобная 
тенденция сохранится в дальнейшем 
и получит свое дальнейшее развитие в 
будущем [19, с. 339].

Приведенные обстоятельства по-
зволяют считать соблюдение баланса 
между интересами общества и инте-
ресами отдельных его членов, в нашем 
случае - собственников земли, одним 
из ключевых принципов правового ре-
гулирования в демократическом, граж-

данском обществе, раскрывающим со-
держание социальной функции права 
собственности на землю. Значение 
принципа соблюдения баланса интере-
сов общества и частных землевладель-
цев в правовом регулировании земель-
ных отношений заключается в том\, что 
при его соблюдении общество получа-
ет возможность наилучшим образом 
использовать положительные аспекты 
собственности на землю и рынка зем-
ли, а частные владельцы наделены 
всеми необходимыми механизмами 
для осуществления и защиты своего 
интереса определённого правовой нор-
мой. Как справедливо отмечает Т.С. 
Касимов, существование в правовом 
регулировании земельных отношений 
в США принципа соблюдения баланса 
интересов общества и частных землев-
ладельцев позволяет успешно регули-
ровать важные проблемы, связанные 
с правом частной собственности на 
землю, такие как, границы государ-
ственного вмешательства во владение, 
пользование и распоряжение землей 
частными собственниками и ограниче-
ния их прав в пользу государства и дру-
гих заинтересованных лиц, общества в 
целом.

Выводы. Подводя итоги, можем от-
метить что интерес является фактором, 
который обуславливает деятельность 
отдельного индивида, создаваемых им 
общественных движений (организа-
ций) и государства в целом как выра-
зителя интересов образующих ее част-
ных субъектов.

Формирование государства на 
определенном этапе общественного 
развития было обусловлено необходи-
мостью защиты общих интересов той 
части общества, которая приходила к 
власти. В демократическом и право-
вом государстве деятельность послед-
ней подчинена обеспечению интересов 
всех граждан, которые и формируют 
государственные органы, наделенные 
нормотворческой полномочиями выс-
шей силы. Поэтому государство при-
звано обеспечить общие интересы всех 
граждан, обусловили существование 
такого государства.

Общественные интересы определя-
ются Конституцией Украины и други-
ми законодательными актами и предус-
матривают создание наиболее прием-
лемых условий для жизнедеятельности 
каждого члена общества.
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Граждане реализуют преимуще-
ственно частные интересы, через опре-
деленные субъективные права с учетом 
ограничений по недопущению посяга-
тельств на права других граждан или 
создание опасности для среды их су-
ществования.

Обеспечение общественного и 
частного интереса происходит путем 
защиты субъективных прав, ограни-
чения субъективных прав, и установ-
ление обязательств для правомочного 
субъекта.

Общественный интерес в земель-
ном праве заключается, прежде всего, 
в сохранении и восстановлении земли 
как условия и места жизнедеятельно-
сти человека, основного националь-
ного богатства, источника сельскохо-
зяйственной продукции и гарантии 
экономической и продовольственной 
безопасности в государстве. Обще-
ственный интерес в данном случае 
вызывает поиск оптимальной модели 
использования земли для его обеспе-
чения.

Право собственности на землю яв-
ляется формой использования земли 
объединяющая общественные и част-
ные интересы путем заинтересован-
ности субъекта в его осуществлении, 
определения границ осуществления 
прав и обязанностей, возлагаемых на 
владельца земельного участка, наличия 
механизма защиты такого права.

Осуществление права государ-
ственной или коммунальной собствен-
ности предусматривает, как правило, 
удовлетворения общественного ин-
тереса, поскольку государство, как и 
местное самоуправление в отношениях 
земельной собственности, созданы с 
целью защиты общих интересов граж-
дан, которые их образовали. Следова-
тельно, пребывание земель обороны, 
а также земельных участков под объ-
ектами природно-заповедного фонда, 
историко-культурного и оздоровитель-
ного назначения, имеющие особую 
экологическую, оздоровительную, на-
учную, эстетическую и историко-куль-
турную ценность, под государствен-
ными учреждениями, в исключитель-
ной государственной собственности 
обусловлено обеспечением общих 
интересов всех граждан государства. 
Использование таких земель на праве 
государственной собственности также 
может свидетельствовать о согласова-

нии частных и публичных интересов, 
поскольку оно в меньшей степени пре-
следует получения определенной вы-
годы, а наоборот требует значительных 
финансовых затрат со стороны всего 
общества связанных с их охраной и 
восстановлением.

Сочетание общественных и част-
ных интересов наиболее отчетливо 
раскрывается в отношениях частной 
собственности на землю, когда через 
владение основным национальным 
богатством частным владельцем до-
стигается высокий социальный эф-
фект. Именно в частной собственно-
сти на землю интерес частных лиц 
и государства в сохранении земли и 
получении наивысшего результата от 
ее использования совпадает. Право 
собственности при таких условиях 
выполняет важную социальную функ-
цию, которая заключается в удовлет-
ворении общественных потребностей 
(обеспечение продовольственной, эко-
номической, экологической безопас-
ности в государстве, занятости населе-
ния) из-за личной заинтересованности 
в результатах своей деятельности на 
земельном участке.

Деятельность государства по за-
щите общественного интереса в от-
ношениях собственности на землю 
предполагает создание наиболее бла-
гоприятных условий для осуществле-
ния собственником соответствующего 
права, а также стимулирование устой-
чивого, эффективного и рационального 
хозяйствования на земле путем внедре-
ния соответствующих государствен-
ных программ, льгот и субсидий для 
сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей, тогда как ограничение соот-
ветствующего права в общественных 
интересах должно происходить для 
обеспечения экологической безопас-
ности, сохранения свойств земель, раз-
мещения объектов жизнедеятельность 
человека и государства в целом, только 
в случаях, предусмотренных Конститу-
цией Украины, в соответствии с опре-
деленным на законодательном уровне 
механизме таких ограничений.

Высказанные подходы предполага-
ют дальнейшие исследования в области 
согласования частных и общественных 
интересов с целью выработки конкрет-
ных предложений по совершенствова-
нию действующего земельного зако-
нодательства в сфере возникновения и 

осуществления права собственности на 
землю в Украине.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
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Summary
The given article analyses the legislation of Ukraine that regulates labor migration. 

The article shows that legal regulation of labor migration has complex character, and 
focuses on the study of recent changes in the legal regulation of labor migration in 
Ukraine. The state migration policy is examined; new and amended legislative acts 
are characterized. The research shows that Ukraine, in general, has proper legislation 
on labor migration. Proposals to eliminate detected gaps, and to further improve the 
existing legislation are introduced. 

Key words: labor migration, labor migrant, legal regulation, migration legislation, 
migration policy.

Аннотация
В статье анализируется законодательство Украины, которое регулирует трудо-

вую миграцию. Доказано, что правовое регулирование трудовой миграции имеет 
комплексный характер. Сосредоточивается внимание на исследовании недавних 
изменений в правовом регулировании трудовой миграции в Украине. Рассматри-
вается государственная миграционная политика, дается характеристика новым и 
измененным законодательным актам. Обосновано, что в Украине, в целом, суще-
ствует надлежащая законодательная база в сфере трудовой миграции. Вносятся 
предложения относительно устранения выявленных пробелов и дальнейшего усо-
вершенствования существующего законодательства.

Ключевые слова: трудовая миграция, трудовой мигрант, правовое регулиро-
вание, миграционное законодательство, миграционная политика.

Постановка проблемы. Тру-
довая миграция всегда была 

актуальной для Украины. По разным 
оценкам, от 2 до 5 млн. украинцев 
работают за границей. Вместе с тем 
из-за географического положения 
Украины, глобализационных процес-
сов и состояния безработицы в мире 
актуальными вопросами становятся 
транзитная миграция и въезд ино-
странцев с целью трудоустройства 
(трудовая иммиграция). Сегодня 
Украина является как страной про-
исхождения, транзита, так и страной 
назначения для трудовых мигрантов. 
С целью либерализации визового ре-
жима с Европейским Союзом и даль-
нейшей евроинтеграции в Украине 
были проведены значительные ре-
формы в этой сфере. В течение 2011-
2013 гг. было изменено миграцион-
ное законодательство, утверждена 
Концепция государственной мигра-
ционной политики, а также создано 
Государственную миграционную 
службу Украины.

Актуальность темы исследо-
вания. Сегодня нет исследований, 
которые рассматривают трудовую 

миграцию в Украине комплексно – 
в контексте трудоустройства граж-
дан Украины за границей (трудовая 
эмиграция) и трудоустройства ино-
странцев в Украине (трудовая имми-
грация). Кроме того, отсутствуют ра-
боты, в которых проанализированы 
последние изменения миграционно-
го законодательства Украины.

Состояние исследования. От-
дельные аспекты трудовой миграции 
исследовались отечественными уче-
ными, среди которых следует отме-
тить О. В. Журбу, О. П. Горбаня, О. 
А. Малиновскую, Н. П. Тындык и др. 
Работы этих ученых представляли 
фундаментальную базу для дальней-
шего исследования нашего вопроса.

Целью статьи является анализ 
и характеристика действующих за-
конодательных актов в сфере ре-
гулирования трудовой миграции в 
Украине. Новизной работы является 
комплексный подход к рассмотре-
нию трудовой миграции (эмиграция 
и иммиграция) в Украине, а также 
исследование миграционного зако-
нодательства Украины после прове-
денных в 2011-2013 гг. реформ.
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Изложение основного материа-
ла. Под трудовой миграцией принято 
понимать перемещение лица с целью 
трудоустройства. Как любое обще-
ственное отношение процессы тру-
довой миграции подлежат регулиро-
ванию со стороны государства. Тер-
мин «регулирование» происходит от 
латинского слова «regulo» – «прави-
ло» и означает упорядочение, приве-
дение чего-то в соответствие с чем-
то. Модель регулирования трудовой 
миграции состоит из государствен-
ной миграционной политики, зако-
нодательства в этой сфере и системы 
соответствующих государственных 
органов. С помощью миграционно-
го законодательства осуществляется 
правовое регулирование процессами 
трудовой миграции. Правовое регу-
лирование является специфической 
деятельностью, которое является 
средством упорядочения и регламен-
тации общественных отношений с 
помощью норм права. Основной за-
дачей регулирования является упо-
рядочения, налаживание механизма 
взаимодействия между субъектами 
общественного отношения. В нашем 
случае между трудовыми мигран-
тами и государством, которое пред-
ставлено компетентными государ-
ственными органами. Государство 
для регулирования миграционных 
процессов использует разные спо-
собы (формы) регулирования. Од-
ной из важных форм регулирования 
есть создания нормативной базы для 
правового регулирования трудовой 
миграции. Следует отметить, что 
правовое регулирование трудовой 
миграции имеет комплексный харак-
тер. Эти отношения урегулированы 
правовыми нормами, которые отно-
сятся к институтам разных отраслей 
права – конституционного, адми-
нистративного, трудового и других. 
Поэтому нормы миграционного пра-
ва тесно переплетаются с нормами 
других отраслей права.

Основой правового регулирова-
ния трудовой миграции в Украине 
есть Конституция Украины, которая 
была принята в 1996 году [1]. Со-
гласно ст. 33 Конституции Украины, 
каждому, кто на законных основани-
ях находится на территории Украи-
ны, гарантируется свобода передви-
жения, свободный выбор места жи-

тельства, право свободно оставлять 
территорию Украины, за исключе-
нием ограничений, которые устанав-
ливаются законом. Согласно ст. 43 
Конституции, каждый имеет право 
на труд, что включает возможность 
зарабатывать себе на жизнь трудом, 
который он свободно избирает или 
на который свободно соглашается.

После неудачного рассмотрения 
в Верховной Раде Украины многих 
законопроектов относительно одо-
брения Концепции государственной 
миграционной политики 30 мая 2011 
г. Концепцию было утверждено Ука-
зом Президента Украины [2]. Приня-
тие Концепции имело значительное 
влияние на развитие законодатель-
ства в сфере регулирования трудовой 
миграции в Украине. Нужно заме-
тить, что одобрение Концепции госу-
дарственной миграционной полити-
ки состоялось в рамках выполнения 
Плана действий из либерализации 
Европейским Союзом визового ре-
жима для Украины. Согласно Кон-
цепции стратегическими направле-
ниями реализации государственной 
миграционной политики, в частно-
сти, есть: усовершенствование зако-
нодательства относительно внутрен-
ней и внешней трудовой миграции 
граждан Украины, въезда иностран-
цев и лиц без гражданства в Украину, 
выезда их из Украины и транзитного 
проезда через ее территорию, а так-
же в сфере борьбы с нелегальной 
миграцией, усиление социальной и 
правовой защиты граждан Украины, 
которые работают за границей, в том 
числе путем активизации между-
народного сотрудничества, заклю-
чение международных договоров, 
которые касаются вопросов защиты 
прав трудовых мигрантов, создание 
благоприятных условий для пере-
сечения трудовыми мигрантами из 
Украины государственных границ и 
пребывания таких лиц в государстве 
трудоустройства. Следует заметить, 
что, к сожалению, утверждение Кон-
цепции Указом Президента противо-
речит ст. 92 Конституции Украины, 
согласно которой миграционные во-
просы регулируются исключительно 
законами [1]. Кроме того, как сви-
детельствует международный опыт, 
для формирования миграционной 
политики необходимо привлекать 

ученых, экспертов, представителей 
неправительственных организаций, 
организовать широкое общественное 
обсуждение. Неудачные предыду-
щие попытки принятия Концепции 
государственной миграционной по-
литики Верховной Радой Украины 
отражают в значительной степени ту 
политическую борьбу, которая про-
исходит в ее стенах и, собственно, 
самих проблем миграции не касает-
ся. Вследствие этого принятая, при 
отсутствии общественного обсуж-
дения, Концепция характеризуется 
декларированием общих положений 
и не удовлетворяет в полной мере 
потребности Украины в регулирова-
нии миграционных процессов, про-
исходящих на ее территории. Несмо-
тря на это, утверждение Концепции 
государственной миграционной по-
литики имеет и свои положительные 
последствия для Украины. В част-
ности, это позволило определить не-
обходимые действия и продолжить 
усовершенствование законодатель-
ства в этой сфере. Только на протя-
жении 2011-2013 гг. в Украине было 
изменено почти все законодатель-
ство, которое регулирует трудовую 
миграцию.

5 июля 2012 г. была принята но-
вая редакция Закона Украины «О 
занятости населения» [3]. Согласно 
положениям этого Закона среди ос-
новных направлений государствен-
ной политики в сфере занятости 
есть содействия занятости граждан 
и защита внутреннего рынка труда 
путем регулирования привлечения 
к работе иностранных работников. 
Статья 6 Закона Украины «О заня-
тости населения» конкретизирует 
право на труд, которое закреплено в 
Конституции Украины. Так, соглас-
но ст. 6 Закона, реализация права на 
выбор места, вида и рода занятий 
осуществляется путем: самостоя-
тельного обеспечения лицом своей 
занятости; обращение с целью тру-
доустройства к работодателю; об-
ращения за содействием в трудоу-
стройстве к Государственной службе 
занятости Украины, или к субъекту 
хозяйствования, который предостав-
ляет услуги из посредничества в тру-
доустройстве. Согласно ст. 10 Зако-
на, граждане Украины имеют право 
заниматься трудовой деятельностью 
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за границей, если такая деятельность 
не запрещена законодательством 
Украины и государства пребывания. 
В Законе, впервые на законодатель-
ном уровне, дано определение тру-
довой миграции. Так, согласно ст. 
1 Закона «О занятости населения», 
трудовая миграция – это перемеще-
ние лица, связанное с пересечением 
государственной границы или гра-
ниц административно-территориаль-
ной единицы с целью выполнения 
или поиска работы. Предусматри-
вая право украинских граждан на 
трудовую миграцию, а также давая 
определение этому понятию, новый 
Закон «О занятости населения», к 
сожалению, не дает определения ка-
тегории «трудовой мигрант». То есть 
правовой статус трудовых мигрантов 
в Украине на законодательном уров-
не не закреплено. По нашему мне-
нию, нужно внести изменения в ст. 
1 Закона и дополнить ее определе-
нием понятия «трудовой мигрант». 
Например, трудовой мигрант − это 
лицо, которое независимо от своего 
правового статуса временно и добро-
вольно работает за границей. Кроме 
того, следует ускорить разработку 
и принятие специального закона о 
трудовой миграции, а именно Закона 
Украины «О внешней трудовой ми-
грации». Это позволит на законода-
тельном уровне гарантировать права 
украинских трудовых мигрантов. В 
этом законе нужно предусмотреть 
механизмы обеспечения прав укра-
инских трудовых мигрантов за гра-
ницей, решить вопрос относительно 
их социального обеспечения, легали-
зации и налогообложение доходов. 
По нашему мнению, следует уста-
новить специальный таможенный 
режим для украинских трудовых 
мигрантов, а также нулевую ставку 
на налогообложение их доходов за 
границей. Введение таких льгот по-
зволит облегчить процесс реинтегра-
ции трудовых мигрантов, которые 
возвращаются на родину.

Что касается трудоустройства 
иностранцев в Украине, то согласно 
ст. 3 Закона Украины «О занятости 
населения», имеют право на заня-
тость на основаниях и в порядке, 
установленных для граждан Укра-
ины, иностранцы и лица без граж-
данства, которые постоянно прожи-

вают в Украине, которых признано в 
Украине беженцами, которым предо-
ставлен приют в Украине, которых 
признано лицами, что нуждаются в 
дополнительной защите, которым 
предоставлена временная защита, а 
также те, что получили разрешение 
на иммиграцию в Украину. Трудоу-
стройство других иностранцев осу-
ществляется на основании специ-
ального разрешения. Так, согласно 
ст. 42 Закона, предприятия, учреж-
дения и организации имеют право на 
использование труда иностранцев и 
лиц без гражданства на территории 
Украины на основании разрешения, 
которое выдается территориальными 
органами Государственной службы 
занятости Украины, на срок до од-
ного года, если другое не предусмо-
трено международными договорами 
Украины. 

В случае, когда иностранец, ко-
торый трудоустроен у иностранного 
работодателя, направляется в Укра-
ину для выполнения определенных 
работ, то для использования его тру-
да необходимо также получать раз-
решение. Так, согласно ч. 2 ст. 42 «О 
занятости населения», разрешение 
выдается также на использование 
труда иностранцев, которые направ-
лены иностранным работодателем в 
Украину для выполнения определен-
ного объема работ (услуг) на основа-
нии договоров, заключенных между 
отечественным и иностранным субъ-
ектом хозяйствования, при условии, 
что процент квалифицированных 
иностранцев, которые привлекают-
ся в рамках договора, не превышает 
половины общей численности лиц, 
которые будут работать на усло-
виях договора. Вместе с тем это не 
соответствует Закону Украины «О 
международном частном праве», со-
гласно п. 2 ч. 1 ст. 54 которого, тру-
довые отношения иностранцев и лиц 
без гражданства, которые работают 
в Украине, не регулируются правом 
Украины в случае, если иностранцы 
и лица без гражданства за пределами 
Украины заключили с иностранными 
работодателями − физическими или 
юридическими лицами трудовые до-
говора о выполнении работы в Укра-
ине, если другое не предусмотрено 
договорами или международным до-
говором Украины [4]. Учитывая то, 

что Закон Украины «О занятости на-
селения» был принят позже, то для 
устранения разногласия необходимо 
внести изменения в Закон Украины 
«О международном частном праве» 
и изложить вышеупомянутую норму 
таким образом: «…если другое не 
предусмотрено договорами либо за-
коном или международным догово-
ром Украины».

Следует заметить, что иностран-
цы и лица без гражданства не могут 
назначаться на должность или за-
ниматься трудовой деятельностью в 
случае, если согласно законодатель-
ству назначения на соответствую-
щую должность или проведение со-
ответствующего вида деятельности 
связанное с принадлежностями к 
гражданству Украины, если другое 
не предусмотрено международными 
договорами Украины.

В Законе Украины «О занятости 
населения» указан также перечень 
иностранцев, трудоустройство кото-
рых в Украине может осуществлять-
ся без получения разрешения. К ним, 
в частности, принадлежат: пред-
ставители иностранного морского 
(речного) флота и авиакомпаний, 
которые обслуживают такие компа-
нии на территории Украины, работ-
ники иностранных средств массо-
вой информации, аккредитованных 
для работы в Украине, спортсмены, 
которые получили профессиональ-
ный статус, артисты и работники 
искусства для работы в Украине по 
специальности, работники аварий-
но-спасательных служб для выпол-
нения срочных работ, работники 
иностранных представительств, ко-
торые зарегистрированы на террито-
рии Украины, священнослужители, 
иностранцы, которые прибыли для 
участия в реализации проектов меж-
дународной технической помощи, 
которые прибыли для осуществле-
ния преподавательской деятельности 
по специальности в государственных 
высших учебных заведениях на их 
приглашение, другие иностранцы в 
случаях, предусмотренных закона-
ми и международными договорами 
Украины.

Учитывая конституционную нор-
му о равенстве всех форм собствен-
ности, а также необходимость рас-
ширения международного сотруд-



NOIEMBRIE 2013 101
LEGEA ŞI VIAŢA

ничества в сфере образования, счи-
таем, что нужно позволить частным 
высшим учебным заведениям также 
использовать труд иностранных пре-
подавателей без получения разреше-
ния на их трудоустройство.

Также необходимо привести 
в соответствие с новым Законом 
Украины «О занятости населения» 
Правила оформления виз для въез-
да в Украину и транзитного проезда 
через ее территорию, утвержденные 
постановлением Кабинета Мини-
стров Украины от 1 июня 2011 г. № 
567 и Закон Украины «О правовом 
статусе иностранцев и лиц без граж-
данства», а именно положения, кото-
рые касаются оформления иностран-
цам документов на проживания в 
Украине [5]. Согласно миграционно-
му законодательству Украины, ино-
странец, который желает находиться 
на территории Украины больше 90 
дней, обязан оформить временный 
вид на жительство. Основанием для 
оформления вида на жительство есть 
Долгосрочная виза Д, а также доку-
мент, который подтверждает цель за-
планированного пребывания, напри-
мер разрешение на использование 
труда иностранца, ходатайство пред-
ставительства иностранного субъ-
екта хозяйствования и т. п. Однако 
действующим законодательством не 
предусмотрены основания для полу-
чения иностранными преподавателя-
ми, спортсменами, артистами, пред-
ставителями иностранного морского 
(речного) флота и авиакомпаний Дол-
госрочной визы Д и соответствен-
но временного вида на жительство. 
Таким образом, имея право работать 
без разрешения на трудоустройство 
у таких иностранцев отсутствует 
возможность оформить документы 
на временное проживание в Украи-
не. Поэтому считаем необходимым 
внести соответствующие изменения 
в Закон Украины «О правовом ста-
тусе иностранцев и лиц без граждан-
ства» и Правила оформления виз для 
въезда в Украину и транзитного про-
езда через ее территорию, утверж-
денные постановлением Кабинета 
Министров Украины от 1 июня 2011 
г. № 567 и предусмотреть этим кате-
гориям иностранцев основания для 
оформления Долгосрочной визы Д и 
временного вида на жительство. На-

пример, установить, что основанием 
для оформления визы Д иностранцу, 
для осуществления в Украине препо-
давательской деятельности по спе-
циальности, есть приглашение выс-
шего учебного заведения, которое 
согласовано с Министерством обра-
зования и науки Украины.

Кроме указанных категорий лиц, 
не предусмотрено получение разре-
шения на трудоустройство иностран-
цами на осуществление в Украине 
предпринимательской деятельно-
сти, а также иностранцам, которые 
оформили свои правоотношения с 
работодателями на основании граж-
данско-правовых соглашений (дого-
воров). Относительно последнего, то 
с принятием нового Закона Украины 
«О занятости населения» возникает 
определенная коллизия. Действу-
ющим законодательством не пред-
усмотрена обязанность получать 
разрешение на использование труда 
иностранцев на основании граждан-
ско-правового договора. Такое же 
разъяснение предоставляет в своем 
письме от 5 февраля 2013 г. Госу-
дарственный центр занятости [6]. 
Однако согласно ч. 5 ст. 53 Закона 
Украины «О занятости населения» 
в случае использования работодате-
лем труда иностранцев или лиц без 
гражданства на условиях трудового 
или другого договора без разреше-
ния на использования труда ино-
странца или лица без гражданства 
взимается штраф за каждое лицо в 
двадцатикратном размере минималь-
ной заработной платы, установлен-
ной на момент выявления наруше-
ния. Формулирование «или другого 
договора» расширяет норму закона, 
ведь под другим договором можно 
понимать и гражданско-правовой до-
говор. Учитывая это и для избежания 
необоснованного широкого толкова-
ния этой нормы следует исключить 
это положение и изложить ч. 5. ст. 53 
Закона в такой редакции: «…в случае 
использования работодателем труда 
иностранцев или лиц без граждан-
ства на условиях трудового догово-
ра без разрешения на использования 
труда иностранца или лица без граж-
данства…».

В соответствии с Законом Укра-
ины «О занятости населения» от 5 
июля 2012 г. Кабинет Министров 

Украины 27 мая 2013 г. постанов-
лением № 437 утвердил новый По-
рядок выдачи, продления действия 
и аннулирование разрешения на 
использования труда иностранцев 
и лиц без гражданства [7]. Новый 
Порядок не изменил существенно 
общую процедуру оформления раз-
решений на использования труда 
иностранцев, которая существовала 
раньше. Однако состоялось сокра-
щение перечня необходимых доку-
ментов для оформления такого раз-
решения, а также упразднена плата 
и упрощенно процедуру его пролон-
гации. Следует отметить, что на дан-
ное время размер платы за выдачу 
разрешения на использования труда 
иностранцев составляет четыре ми-
нимальные заработные платы (4588 
грн., что составляет 574 долл. США). 
По нашему мнению, отмена платы за 
продления срока действия разреше-
ния есть неуместным. В связи с этим 
предлагаем внести изменения в п. 15 
Порядка и изложить его в такой ре-
дакции: «Работодатель перечисляет, 
после принятия решения территори-
ального органа о выдаче или продле-
нии действия разрешения, средства 
на счет Фонда общеобязательного 
государственного социального стра-
хования Украины на случай безрабо-
тицы…».

Одним из весомых документов 
принятых в 2011 г. есть новая ре-
дакция Закона Украины «О право-
вом статусе иностранцев и лиц без 
гражданства» от 22 сентября 2011 г. 
[5]. В этом Законе определено осно-
вания для пребывания иностранцев 
и лиц без гражданства на территории 
Украины и оформления соответству-
ющих документов. Важным нововве-
дением этого Закона есть предусмо-
трение возможности воссоединения 
семьи с гражданином Украины или 
иностранцем, который проживает в 
Украине на законных основаниях. 
Закон позволил определить правовой 
статус и основания для проживания 
в Украине членов семьи иностран-
цев. В частности, предусмотрена 
возможность оформления временно-
го вида на жительство членам семьи 
иностранного работника, который 
легально находится и работает на 
территории Украины. Оформление 
временного вида на жительство, на 
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период до получения разрешения 
на иммиграцию, стало возможным 
также для иностранцев, которые 
находятся в браке с гражданами 
Украины. Согласно международной 
практике новый Закон Украины «О 
правовом статусе иностранцев и лиц 
без гражданства» обязывает ино-
странцев, которые желают оформить 
визу для въезда в Украину или вре-
менный вид на жительство, иметь 
действительный полис медицин-
ского страхования, а также доказать 
наличие достаточного финансового 
обеспечения для въезда и пребыва-
ния в Украине. Вместе с тем Каби-
нетом Министров Украины до этого 
времени еще не установлен размер 
и порядок подтверждения достаточ-
ного финансового обеспечения для 
въезда и пребывания иностранцев 
на территории Украины. Предлагаем 
установить, что документами, кото-
рые подтверждают наличие доста-
точного финансового обеспечения 
могут быть справка из банка, выпи-
ска с банковского счета, банковская 
платежная карточка, копия трудово-
го договора заключенного с украин-
ским работодателем. Размер финан-
сового обеспечения следует опреде-
лять в зависимости от минимального 
прожиточного минимума в Украине.

Выводы. Вышеизложенное сви-
детельствует о том, что в Украине в 
основном создано надлежащее за-
конодательное регулирование тру-
довой миграции. Также следует 
отметить, что миграционное зако-
нодательство Украины в последнее 
время очень быстро обновляется и 
совершенствуется, особенно после 
утверждения Указом Президента 
Украины Концепции государствен-
ной миграционной политики. Вме-
сте с тем следует продолжить работу 
по ее законодательной детализации 
и конкретизации, а также разработ-
ки механизмов ее внедрения и реа-
лизации. В частности, необходимо 
принять Закон Украины «О внешней 
трудовой миграции», внести пред-
ложенные выше изменения в Закон 
Украины «О занятости населения» и 
другие законодательные акты.

Как свидетельствует практика, 
главной проблемой в Украине оста-
ется правоприменение. В то время 
как существует достаточное норма-

тивно-правовое обеспечение мигра-
ционных процессов, воплощение 
его норм в повседневную практику 
согласно международным стандар-
там осуществляется медленно и 
малоэффективно. Также случаются 
ситуации, когда новые или изменен-
ные нормативно-правовые акты не 
применяются к тому времени, пока 
их содержание не будет доведено к 
ответственным служебным лицам 
или порядок их выполнение не будет 
разъяснен соответствующим орга-
ном. Учитывая это, Кабинету Мини-
стров Украины и другим централь-
ным органам исполнительной вла-
сти необходимо своевременно при-
водить свои нормативно-правовые 
акты в соответствии с принятыми за-
конами. В то же время, руководите-
лям государственных органов нужно 
регулярно доводить к сведению и ор-
ганизовать изучение подчиненными 
работниками новых законодатель-
ных актов, которые непосредственно 
касаются их работе. 

Однако увеличение количества 
законодательных актов, к сожале-
нию, не обеспечивает их целостность 
и взаимосвязь. Их нормы рассеянные 
по разным отраслям права и часто не 
только не согласованы между собой, 
но даже противоречат друг другу. 
Весомыми остаются и правовые про-
белы. Среди основных причин – на-
рушение принципа комплексного 
принятия всего пакета законодатель-
ных и подзаконных актов в сфере ре-
гулирования миграционных процес-
сов. Одним из возможных вариантов 
решения этих проблем может стать 
кодификация миграционного законо-
дательства Украины, которая, кстати, 
сейчас происходит в Азербайджане 
и России. Поэтому дополнительного 
изучения нуждается вопрос относи-
тельно разработки и принятия Ми-
грационного кодекса Украины.
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Summary
The article investigates the legal issues of public ownership and its role in achieving national economic sovereignty in Ukraine as 

an example of domestic credit and financial sphere. Analyzed data from the financial statements of banks and the information about the 
owners of a substantial stake in its authorized capital, as well as the results of calculation of the currently prevailing ratios of different 
forms of ownership and foreign capital. The factors and trends that have a destabilizing effect on the efficiency of the banking system 
were identified. The conclusion that the provision of national economic sovereignty is possible only in conditions of prevalence of 
public (state and municipal) ownership in the authorized capital of the Ukrainian banks.

Key words: national economic sovereignty, public ownership, the bank's authorized capital, nationalization.

Аннотация
Статья посвящена исследованию правовой проблематики публичной собственности и ее роли в обеспечении националь-

ного экономического суверенитета Украины на примере отечественной кредитно-финансовой сферы. Проанализированы 
данные финансовой отчетности банков и информация о собственниках существенной доли участия в их уставном капитале, а 
также приведены результаты расчета сложившегося в настоящее время соотношения различных форм собственности и ино-
странного капитала. Выявлены факторы и тенденции, оказывающие дестабилизирующее влияние на эффективность функ-
ционирования банковской системы. Обоснован вывод о том, что обеспечение национального экономического суверенитета 
возможно исключительно в условиях преобладания публичной (государственной и коммунальной) собственности в уставном 
капитале банков.

Ключевые слова: национальный экономический суверенитет, публичная собственность, банк, уставный капитал, на-
ционализация.

Постановка проблемы. В 
Украине в течение всего пе-

риода ее государственного становле-
ния сложилась своего рода традиция 
– в обосновании любых попыток вы-
работки новых путей реформирования 
каких-либо сфер отечественной эконо-
мики исходить из того, что возникаю-
щие проблемы «ставит перед нами» 
современный этап развития обще-
ственных отношений, новые условия 
«диктует нам» рынок или курс на евро-
пейскую интеграцию. Результат таких 
реформ очевиден: большинство госу-
дарственных программ не выполня-
ются в полной мере, а экономика ока-
зывается во все большей зависимости 
от внешних центров мирового влияния 
– в первую очередь, МВФ. Аналогич-
ные последствия прослеживаются и в 
вопросах планирования мер по защите 
национального экономического суве-
ренитета. В частности, в финансовом 
секторе экономики Украины в числе 
наиболее острых проблем остается 
неравномерность соотношения госу-
дарственной, коммунальной и частной 
собственности в уставном капитале 
соответствующих субъектов хозяй-
ствования. Одновременно и в других 
отраслях наблюдается неуклонное воз-

растание доли собственности зарубеж-
ных корпораций, что зачастую проис-
ходит в ущерб интересам обеспечения 
национального экономического суве-
ренитета.

Актуальность темы исследова-
ния. Действующее законодательство 
Украины в сфере обеспечения наци-
ональной безопасности, определяя 
среди приоритетов национальных 
интересов создание конкурентоспо-
собной, социально ориентированной 
рыночной экономики [1], возлагает 
выполнение связанных с этим задач на 
соответствующие государственные ор-
ганы. Однако практика происходящих 
в стране рыночных преобразований и 
трансформации отношений собствен-
ности показывает, что обеспечить на-
циональный экономический сувере-
нитет и добиться постоянного возрас-
тания уровня жизни и благополучия 
населения достаточно сложно без на-
личия у государства, в лице его регули-
рующих органов, действенных рыча-
гов влияния и соответствующей мате-
риально-финансовой базы. Наглядное 
подтверждение тому – это активизация 
деятельности разнообразных финансо-
во-кредитных учреждений, количество 
которых ничем и никем не ограничи-

вается, как не обосновывается и по-
требность в них. Кроме того, в течение 
ряда последних лет среди крупных 
отечественных предприятий распро-
странилась своего рода «мода» – иметь 
свой собственный банк, который об-
служивал бы финансовые операции с 
их участием. Поэтому считать такую 
ситуацию экономически выгодной 
даже в силу того, что она якобы «от-
вечает условиям рынка» нет никаких 
оснований. 

Состояние исследования. Про-
блематика отношений публичной соб-
ственности в настоящее время являет-
ся одним из приоритетных направле-
ний исследований в науке хозяйствен-
ного права не только в Украине, но и 
в ряде многих других европейских 
государств, конституциями и законо-
дательством которых предусмотрено 
деление собственности на частную и 
публичную (к ней, как правило, отно-
сят государственную и коммунальную, 
а также собственность украинского 
народа). Если рассматривать с дан-
ных позиций организацию деятель-
ности украинской кредитно-финансо-
вой сферы, то здесь наиболее полное 
представление о соотношении частной 
и публичной собственности может 
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быть составлено на основании анализа 
структуры уставного капитала банков. 
Однако ответ на вопрос о том, насколь-
ко такое соотношение различных форм 
собственности может считаться опти-
мальным для обеспечения интересов 
отечественных субъектов хозяйствова-
ния и, в целом, экономического сувере-
нитета государства, пока так и не был 
получен. По мнению В.Н. Беленцова, 
посвятившего ряд своих работ обосно-
ванию необходимости формирования в 
Украине структуры основного капита-
ла с доминантой общественных форм 
собственности (50-70%), выполнение 
данной задачи является прерогативой 
государственного регулирования на 
законодательном уровне структуры 
собственности основного капитала, 
что подтверждается и существующей 
мировой тенденцией к обобществле-
нию факторов производства [2, с. 62]. 
Результаты исследования вопросов, 
касающихся правового обеспечения 
эффективного управления объектами 
публичной собственности представ-
лены в публикациях В.С. Белых, Р.А. 
Джабраилова, Г.Д. Джумагельдиевой, 
В.Д. Мазаева, В.К. Мамутова, Б.Г. 
Розовского, Х.А. Тхабисимова, В.А. 
Устименко и других украинских и рос-
сийских ученых. Вместе с тем, основ-
ное внимание специалистов было со-
средоточено преимущественно на раз-
работке методологических вопросов 
правового регулирования отношений 
публичной собственности в реальном 
секторе экономики, тогда как особен-
ности аналогичной практики примени-
тельно к финансовому сектору (в том 
числе, деятельности банков) остава-
лись исследованными недостаточно 
полно.

Целью и задачей статьи является 
обоснование необходимости пересмо-
тра существующего подхода к регу-
лированию соотношения различных 
форм собственности в уставном капи-
тале украинских банков. Это, в свою 
очередь, позволит пояснить наличие 
негативных факторов и тенденций, 
дестабилизирующих банковскую си-
стему, а также сформулировать пред-
ложения относительно перспектив ее 
реорганизации.

Изложение основного материа-
ла. В вопросах создания банков дей-
ствующее законодательство Украины 
допускает, что их участниками могут 

быть юридические и физические лица, 
резиденты и нерезиденты, а также го-
сударство в лице Кабинета Министров 
Украины или уполномоченных им ор-
ганов. При этом основным требовани-
ем, предъявляемым к собственникам 
существенного участия в уставном 
капитале банков, является наличие у 
них безупречной деловой репутации 
и удовлетворительное финансовое со-
стояние (абз. 1, 2 ст. 14 Закона Украи-
ны «О банках и банковской деятельно-
сти»). В рамках данного исследования 
статистической базой для анализа по-
служили данные финансовой отчетно-
сти банков по состоянию на 01.05.2013 
г. и официальная информация банков 
о собственниках существенной доли 
участия в их уставном капитале. По 
итогам обобщения этих данных, из 
общего числа функционирующих в 
Украине банков – а их в настоящее 
время насчитывается 177, были сдела-
ны выборки групп банков, основанных 
на государственной, коммунальной и 
частной собственности, и по объему 
долей в оплаченном уставном капита-
ле произведен расчет процентного со-
отношения различных форм собствен-
ности, а также иностранного капитала. 

Уставный капитал банка, как это 
определено в ст. 2 Закона Украины «О 
банках и банковской деятельности», 
представляет собой оплаченную де-
нежными взносами участников банка 
стоимость акций, паев банка в разме-
ре, определенном уставом [3]. В числе 
банков, основанных на государствен-
ной форме собственности – Укрэксим-
банк (доля прямого участия составляет 
100% в уставном капитале), Ощадбанк 
(100%) и Родовид банк (99,9937%), 
собственником которых является го-
сударство Украина, собственником Ук-
ргазбанка (92,9998%) и банка «Киев» 
(99,9969%) – Министерство финансов 
Украины, Украинского банка рекон-
струкции и развития (99,9945%) – Госу-
дарственное инновационное кредитно-
финансовое учреждение. В уставном 
капитале банка «Новый» доля Государ-
ственного предприятия «Конструктор-
ское бюро «Южное» составляет только 
18%, поэтому последний может лишь 
с определенной долей условности рас-
сматриваться наряду с теми банками, 
где доля прямого участия государства 
составляет или приближена к 100%. В 
трактовке положений действующего 

банковского законодательства госу-
дарственным банком считается банк, в 
котором 100% уставного капитала при-
надлежат государству (абз. 1 ст. 7 За-
кона Украины «О банках и банковской 
деятельности»). Таким образом, из об-
щего числа украинских банков отнести 
к государственным возможно только 2 
банка: Укрэксимбанк и Ощадбанк.

В числе частных функционируют 
банки, основанные исключительно на 
собственности одного или нескольких 
физических лиц, а также банки, осно-
ванные на своего рода «смешанной» 
собственности. Что касается послед-
них, то собственниками существен-
ного участия в их уставном капитале 
являются и физические, и юридиче-
ские лица – отечественные субъекты 
хозяйствования. Среди таких юри-
дических лиц преобладают крупные 
промышленные и агропромышленные 
предприятия и их группы, холдинги, 
фонды, страховые компании и т. п.

Порядок открытия филиалов и 
представительств иностранных банков 
на территории Украины определен ст. 
24 Закона Украины «О банках и бан-
ковской деятельности», которой для 
этого предусмотрен ряд соответству-
ющих условий. В настоящее время из 
общего количества банков действуют 
51 банк с иностранным капиталом, в т. 
ч. со 100% иностранным капиталом – 
21 банк. Доля иностранного капитала 
в уставном капитале банков составля-
ет 34,2% [4]. Собственниками суще-
ственного участия в уставном капита-
ле банков, в т. ч. со 100% иностранным 
капиталом, в большинстве случаев яв-
ляются:

- зарубежные банки – например, 
Райффайзен банк Интернациональ 
(Австрия), Креди Агриколь Глобал 
Бенкинг (Франция), ИНГ Банк, Мар-
фин Попьюлар Бенк Паблик (Кипр), 
Пиреус Банк (Греция) и др.;

- корпорации и холдинги, в част-
ности Каргил Файненшиал Сервисез 
(США), Центрогаз Холдинг (Австрия), 
Гетин Холдинг Спилка Акцийна 
(Польша), ЕФГ Нью Юроп Холдинг 
(Нидерланды) и пр.;

- физические лица – например, соб-
ственниками Ви Эй Би банка и Банка 
Траст являются граждане Российской 
Федерации. 

Решение об условиях допуска 
иностранного капитала в банковскую 
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систему принимает Правление НБУ, 
как это определено п. 1 ст. 15 Зако-
на Украины «О Национальном банке 
Украины» [5]. В разрезе стран, капи-
тал которых составляет существенную 
долю участия в украинских банках, ли-
дирующие позиции занимает Кипр (20 
515 142 тыс. грн.), затем следуют Гер-
мания (6 163 285 тыс. грн.), Швеция 
(5 690 928 тыс. грн.), Австрия (3 615 
015 тыс. грн.), Российская Федерация 
(3 499 761 тыс. грн.), Польша (3 408 
166 тыс. грн.) и Греция (2 677 792 тыс. 
грн.). Остальная часть иностранного 
капитала, хотя и в несколько меньшем 
объеме, распределяется среди таких 
стран, как Великобритания, Венгрия, 
Грузия, Италия, Казахстан, Нидерлан-
ды, США, Франция и Швейцария. 

Опасное для экономического суве-
ренитета Украины возрастание доли 
иностранного капитала в стратеги-
ческих отраслях экономики, как это 
указано в ст. 7 Закона Украины «Об 
основах национальной безопасности 
Украины», названо одной из угроз на-
циональным интересам в экономиче-
ской сфере. Сложившееся в настоящее 
время соотношение различных форм 
собственности в уставном капитале 
зарегистрированных в Украине бан-
ков позволяет отметить тенденцию к 
постоянному возрастанию удельного 
веса иностранного капитала, который 
практически равен доле государствен-
ной собственности, составляющей по-
рядка 40%. Приведенные выше дан-
ные наглядно демонстрируют факт 
наличия этого негативного фактора, 
однако, несмотря на это, украинское 
законодательство не предусматривает 
каких-либо конкретных мер для его 
устранения. 

Принятый Украинским государ-
ством курс на европейскую интегра-
цию отнюдь не означает, что диктовать 
правительству свои условия должны 
частные зарубежные корпорации, – 
как не означает и того, что Кипрским 
и другим компаниям дозволяется ис-
пользовать кредитно-финансовую 
сферу в своих интересах, пользуясь 
либеральностью украинского банков-
ского законодательства. Однако реа-
лии современного этапа развития от-
ечественного кредитно-финансового 
рынка – криминализация банковской 
сферы, последствия мирового эконо-
мического кризиса и утрата доверия 

населения к надежности банков под-
тверждают наличие серьезных упу-
щений в разработке и реализации го-
сударственной политики обеспечения 
экономического суверенитета страны.

Также в Украине действуют банки, 
по информации которых, собственни-
ки существенного участия в их устав-
ном капитале отсутствуют. На основа-
нии анализа показателей финансовой 
отчетности банков, в которых отсут-
ствуют собственники существенного 
участия, можно заключить, что наибо-
лее часто такая ситуация имеет место 
в банках с относительно небольшим 
объемом уставного капитала – не бо-
лее 350 тыс. грн. Как правило, такие 
банки не демонстрируют каких-либо 
выдающихся результатов работы, хотя 
и не несут серьезных убытков; однако 
их клиентская база намного меньше по 
сравнению с банками, имеющими при-
мерно одинаковый объем уставного 
капитала и активов, но собственника-
ми которых выступают отечественные 
частные субъекты хозяйствования. 
Всего на сегодняшний день насчиты-
вается 14 таких банков: Банк Велес, 
Прайм Банк, Банк Софийский, Асвио 
Банк, Легбанк, «Даниэль», «Союз», 
Укркоммунбанк и др. Что касается 
последнего, то «Укркоммунбанк» соз-
давался в свое время (1993 г.) именно 
как коммунальный банк, однако в на-
стоящее время он таковым не являет-
ся. Таким образом, доля коммунальной 
собственности в уставном капитале 
украинских банков отсутствует.

Поскольку выполнение Националь-
ным банком Украины возложенных на 
него полномочий по обеспечению на-
циональной безопасности непосред-
ственно касается публичной сферы и 
защиты публичных интересов, необхо-
димо рассматривать данный вопрос в 
контексте отношений публичной соб-
ственности. Как уже отмечалось ранее 
[6, с. 80], в различных направлениях 
государственной деятельности в пу-
бличной сфере всегда существует чет-
кая функциональная взаимосвязь меж-
ду обеспечением экономического суве-
ренитета и защитой национальных ин-
тересов. В частности, в хозяйственных 
правоотношениях публичный интерес 
практически полностью совпадает с 
национальными интересами, посколь-
ку это обусловлено задачами государ-
ства по созданию равных условий и 

возможностей для всех собственников 
– субъектов хозяйствования, а также 
способом обеспечения их интересов – 
с помощью экономико-правовых мето-
дов и средств. 

Как отмечают В.А. Устименко и 
Р.А. Джабраилов, наиболее эффектив-
ное использование публичной соб-
ственности может быть осуществлено 
как публичным собственником, так 
и частным. Однако при этом важно 
иметь в виду особенность, выражаю-
щуюся в сохранении объектов исклю-
чительно в публичной собственно-
сти. Если для частной собственности 
социальная функция является лишь 
факультативным проявлением реа-
лизаций полномочий собственником 
в рамках зарождающейся в Украине 
концепции корпоративной социальной 
ответственности, то режим публичной 
собственности обязывает к социально 
ориентированному отправлению пол-
номочий как публичным собственни-
ком и его уполномоченными лицами, 
так и привлеченными на договорных 
началах субъектами хозяйствования [7, 
с. 72]. Все банки, которые, в отличие от 
субъектов хозяйствования реального 
сектора экономики, не производят ка-
кого-либо продукта, а работают с при-
влеченными средствами, оказываются 
в недостаточной степени задейство-
ванными в выполнении социальных 
функций государства. Это же касается 
и планирования мер по защите нацио-
нального экономического суверените-
та Украины: в условиях преобладания 
в банковской сфере частного и ино-
странного капитала возложение оди-
наковой социальной ответственности 
на собственников банков, а тем более, 
обеспечение их равного участия в пе-
рераспределении временно свободных 
денежных средств в реальный сектор 
экономики практически невозможно.

Актуализация проблемы правового 
обеспечения эффективного управле-
ния объектами публичной собствен-
ности обусловлена теми ключевыми 
трансформационными процессами, 
которые в настоящее время происхо-
дят в экономической и правовой систе-
мах нашего государства. Публичной 
собственности должна быть отведена 
ключевая роль, поскольку она служит 
основой функционирования государ-
ства и залогом участия народа Украи-
ны в определении стратегических на-
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правлений экономической политики, 
реализации исходных начал публич-
ного хозяйственного порядка, обеспе-
чения баланса государственного регу-
лирования и рыночной саморегуляции 
хозяйственной системы страны [8, с. 
160]. Следуя данной логике, можно 
заключить, что в условиях, когда вся 
кредитно-финансовая сфера находи-
лась бы в управлении публичного соб-
ственника, государство было бы оди-
наково заинтересовано в обеспечении 
эффективной работы каждого банка на 
благо своей страны, а не зарубежных 
корпораций. Такие условия, в свою 
очередь, позволили бы снизить кри-
тическую зависимость большинства 
принимаемых правительством поли-
тических решений о присоединении к 
разного рода союзам и ассоциациям от 
навязываемых извне условий, а также 
укрепить экономический суверенитет 
Украины.

Выводы. Для стабилизации отече-
ственной банковской сферы и устране-
ния существующих в ней негативных 
факторов, составляющих серьезную 
угрозу национальному экономическо-
му суверенитету, первоочередной зада-
чей государства должно стать проведе-
ние поэтапной реорганизации кредит-
но-финансовой сферы и сокращение 
общего количества банков. Целью про-
ведения такой реорганизации должно 
стать обеспечение последовательного 
возрастания доли публичной собствен-
ности в уставном капитале украинских 
банков и исключения из их числа уч-
реждений, работающих неэффективно 
с точки зрения обеспечения нацио-
нального экономического суверените-
та Украины. В частности, на первом 
этапе необходимо, как минимум, вве-
дение моратория на регистрацию но-
вых банков, а затем, на последующих 
этапах – сокращение их количества. На 
последующих этапах сокращение чис-
ла банков может быть осуществлено 
путем их принудительной реоргани-
зации, основания для проведения ко-
торой закреплены действующим бан-
ковским законодательством. Итогом 
проведения таких радикальных преоб-
разований должна стать передача бан-
ков из частной в государственную или 
коммунальную собственность путем 
выкупа. А поскольку все это потребует 
не только временных затрат, но и мате-
риальных вложений, то еще до начала 

реорганизации должен быть разрабо-
тан соответствующий расчет расходов 
бюджетных средств. В дальнейшем 
все понесенные потери будут в полном 
объеме компенсированы: в условиях, 
когда управление капиталом, сосредо-
точенным в банковской системе, осу-
ществляет публичный собственник в 
лице государства, он будет заинтере-
сован в обеспечении эффективной ра-
боты каждого банка, поскольку это на-
прямую определяет и прочность стра-
тегических позиций Украины в между-
народных хозяйственных связях.

В свою очередь, вопросы, связан-
ные с разработкой более детального 
плана мероприятий по национали-
зации банковской сферы и придания 
всем банкам статуса объектов права 
публичной собственности могут стать 
перспективами дальнейших исследо-
ваний в данном направлении.
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Summary
The paper carries out historical and legal study of the problems of the state control over the activities of religious associations and, 

first of all, its main means – registration of religious associations; analyzes the practice of the Soviet legislation application on cults and 
modern Russian legislature on the freedom of consciousness. On the basis of the archive material summarizing the paper discloses the 
organizational and legal mechanism of the state control over the number of religious associations in the USSR, singles out its negative 
and positive sides. The authors substantiate the conclusion that modern Russian legislature on the freedom of consciousness partially 
inherits the problems of the previous period and the amendments in the Federal law «On the Freedom of Consciousness and Religious 
Associations» suggested by the Ministry of Justice of the Russian Federation in the absence of the united state organ on the interaction 
with religious associations carry out potential threat for the destabilization of the whole system of the state and confessional relations 
in the Russian Federation.

Key words: state religious policy, state and confessional relations, state registration, religious group, religious organization, Soviet 
legislature on cults.

Аннотация
В статье проводится историко-правовое исследование проблематики государственного контроля за деятельностью рели-

гиозных объединений и, прежде всего, его главного средства – регистрации религиозных объединений. Анализируется прак-
тика применения советского законодательства о культах и современного российского законодательства о свободе совести. 
На основе обобщения архивного материала раскрывается организационно-правовой механизм государственного контроля за 
численностью религиозных объединений в СССР, выделяются его негативные и позитивные стороны. Авторы обосновывают 
вывод, что современное российское законодательство о свободе совести частично унаследовало проблемы предыдущего пе-
риода, а поправки в Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях», предлагаемые Министерством 
юстиции РФ при отсутствии единого государственного органа по взаимодействию с религиозными объединениями несут по-
тенциальную угрозу дестабилизации всей системы государственно-конфессиональных отношений в Российской Федерации.

Ключевые слова: государственная религиозная политика, государственно-конфессиональные отношения, государствен-
ная регистрация, религиозная группа, религиозная организация, религиозное объединение, советское законодательство о 
культах. 

Постановка проблемы. Про-
изошедшие в последние годы 

демократические преобразования в 
России позволили снять ранее суще-
ствовавшие ограничения на деятель-
ность религиозных объединений. Это 
отразилось на характере государствен-
но-конфессиональных отношений: они 
стали существенной частью отноше-
ний государства с формирующимся 
гражданским обществом. Вместе с тем, 
либерализация государственно-кон-
фессиональных отношений в России 
затронула проблему о степени вмеша-
тельства светского государства в дея-
тельность религиозных объединений, 
а, следовательно, и о необходимости 
разработки концептуальных оснований 
религиозной политики Российского го-
сударства на современном этапе.

Актуальность темы исследова-
ния объясняется тем, что до настояще-
го времени отсутствуют специальные 

фундаментальные историко-правовые 
исследования, посвященные государ-
ственному контролю за деятельностью 
религиозных объединений в России.

Состояние исследования. Науч-
ный анализ целого ряда аспектов го-
сударственного контроля за деятель-
ностью религиозных объединений в 
различное время осуществлялся таки-
ми учеными, как Г.Р. Гольст, И.А. Куни-
цын, Ю.А. Розенбаум, И.Р. Шафаревич 
и др. Положения, обобщения, выводы 
данных авторов и составили теорети-
ческую основу для проведенного ис-
следования.

Целью и задачей статьи является 
научное осмысление российского опы-
та государственного контроля за дея-
тельностью религиозных объединений 
с момента выработки единой государ-
ственной религиозной политики (вторя 
половина 40-х гг. ХХ в.) и по настоящее 
время. Новизна работы состоит в том, 

что предпринята попытка вычленения 
не только негативных, но и позитивных 
сторон советского организационно-
правового механизма государственного 
контроля за деятельностью религиоз-
ных объединений.

Изложение основного материа-
ла. Основной вектор развития государ-
ственно-конфессиональных отношений 
периода 1943 – 1958 гг. определили две 
тенденции, обозначившиеся в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Первая 
– рост религиозности населения, часто 
носивший стихийный характер. Вторая – 
стремление государства использовать ре-
лигиозные институты для решения идео-
логических и политических задач внутри 
страны и за рубежом [1, с. 120-122].

Использование потенциала религи-
озных объединений И.В. Сталин воз-
вел в ранг государственной политики, 
что предполагало выработку единых 
политических и правовых рамок ново-
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го курса, создание единого центра по 
его реализации, единообразное при-
менение действующего в этой области 
законодательства. Ее разработка осу-
ществлялась параллельно с ликвидаци-
ей стихийности в религиозной жизни 
и установлением жесткого государ-
ственного контроля над деятельностью 
религиозных объединений. Основная 
роль в этом отводилась Совету по де-
лам РПЦ и Совету по делам религи-
озных культов при Совете Министров 
СССР (далее – Советы), а средством 
была избрана государственная реги-
страция религиозных объединений, на-
прямую увязанная с наличием молит-
венного дома.

По постановлению ВЦИК и СНК 
РСФСР от 8 апреля 1929 года религи-
озные объединения приступали к своей 
деятельности только после обязатель-
ной государственной регистрации. Ве-
рующие, составлявшие религиозное 
общество, могли получать по договору 
в бесплатное пользование специаль-
ные молитвенные здания и предметы, 
предназначенные исключительно для 
культовых целей, а также пользоваться 
для молитвенных собраний другими 
помещениями, предоставляемыми им 
частными лицами или местными сове-
тами и исполнительными комитетами 
на правах аренды. Религиозная группа 
имела право пользоваться только поме-
щениями на правах аренды. Статья 45 
вышеуказанного постановления огова-
ривала и возможность постройки но-
вых молитвенных зданий [2].

На основании этого И.Р. Шафаре-
вич пришел к выводу, что право ре-
лигиозного общества на регистрацию 
никак не связывалось с обладанием 
молитвенным зданием, хотя, по его ут-
верждению, некоторые формулировки 
могли создавать неправильное пред-
ставление о связанности этих двух ак-
тов [3, с. 12 - 13]. Г.Р. Гольст и Ю.А. Ро-
зенбаум, имея возможность проанали-
зировать более позднюю практику при-
менения советского законодательства о 
культах, пришли к схожим, хотя и не-
сколько иным выводам. По мнению Г.Р. 
Гольста, возникновение религиозного 
общества «в значительной степени» 
связывалось с получением от государ-
ства молитвенного здания и культового 
имущества [4, с. 45-46]. В интерпрета-
ции Ю.А. Розенбаума, эти два акта «как 
правило решались одновременно» [5, с. 

107-109]. Более категоричен в оценке 
ситуации И.А. Куницын, утверждав-
ший, что решения о регистрации ре-
лигиозного объединения и открытии 
молитвенного дома принимались одно-
временно [6, с. 68-69].

Нам представляется, что такие вы-
воды исследователей обусловлены 
анализом различных этапов в развитии 
советского законодательства о культах. 
Действительно, постановление ВЦИК 
и СНК РСФСР от 8 апреля 1929 г. юри-
дически не оговаривало обязательное 
наличие для религиозного общества 
молитвенного дома или церкви, но 
это логически вытекало из запрета на 
проведение религиозных обрядов за 
пределами культовых зданий. Изъятие 
молитвенного дома автоматически 
означало снятие общества с регистра-
ции, его закрытие или объединение с 
другим. Собственно юридическое вы-
ражение «привязка регистрации рели-
гиозных объединений с получением 
молитвенных зданий» начинает раз-
виваться только в органическом соче-
тании и взаимодополнении правовых 
норм, закрепленных в постановлениях 
СНК СССР от 28 ноября 1943 г. «О по-
рядке открытия церквей» [7, л. 25-27], 
от 19 ноября 1944 г. «О порядке откры-
тия молитвенных зданий религиозных 
культов» [8, л. 57-60] и Совета Мини-
стров СССР «Об изменении порядка 
открытия молитвенных зданий» от 17 
февраля 1955 г [9, л. 92]. Пункт 6 по-
становления СНК от 28 ноября 1943 г и 
пункт 7 постановления СНК от 19 ноя-
бря 1944 г. предусматривали, что после 
одобрения Правительством СССР хо-
датайства верующих об открытии мо-
литвенного здания, соответствующий 
Совет свое окончательное решение 
сообщает СНК республики или облис-
полкому для «последующей регистра-
ции нового религиозного общества и 
оформления передачи верующим мо-
литвенного здания». Постановление 
Совета Министров СССР от 17 фев-
раля 1955 г. (п. 2) предоставило право 
Советам регистрировать фактически 
действующие незарегистрированные 
религиозные объединения, но только 
имеющие молитвенные здания. Ин-
структивные письма уполномоченным 
Советов на местах также категориче-
ски запрещали регистрацию религиоз-
ных объединений без наличия молит-
венного дома [10, л. 3].

Вышеназванные постановления 
унифицировали процедуру регистра-
ции религиозных объединений в СССР 
и поставили их под контроль государ-
ства в лице Советов. Чтобы скрыть 
истинные цели регистрации – государ-
ственное регулирование численности 
религиозных объединений в стране, к 
процедуре были привлечены и иерар-
хические религиозные структуры. Так, 
постановления СНК СССР от 28 ноября 
1943 г. (пункт 9) и от 19 ноября 1944 г. 
(пункт 9) предусматривали обязатель-
ную консультацию уполномоченного 
Совета по делам РПЦ с епископом, а 
уполномоченного по делам религиоз-
ных культов с соответствующими ру-
ководителями религиозных центров о 
целесообразности открытия церквей и 
молитвенных домов.

Становление системы государ-
ственного контроля за деятельностью 
религиозных объединений обозначило 
и негативные моменты.

Количество зарегистрированных 
религиозных объединений напрямую 
зависело от малейших колебаний поли-
тического курса в отношении религии. 
Так, к 1948 году в СССР было зареги-
стрировано 20459 религиозных объеди-
нений, из них 14189 – принадлежащих 
РПЦ. Но постепенно Сталин теряет 
интерес к «религиозному фактору», а 
после его смерти среди нового руковод-
ства страны стали доминировать старые 
партийные взгляды на религию, что 
нашло отражение в постановлении ЦК 
КПСС от 7 июля 1954 г. «О крупных не-
достатках в научно-атеистической про-
паганде и мерах по ее улучшению». В 
результате к 1955 г. количество зареги-
стрированных религиозных объедине-
ний сокращается до 18452, из них толь-
ко 13376 принадлежит РПЦ. В том же 
году победу снова одерживают против-
ники административных методов борь-
бы с религией, выходит постановление 
ЦК КПСС от 10 ноября 1954 г. «Об 
ошибках в проведении научно-атеисти-
ческой пропаганды среди населения» и 
начинается численный рост зарегистри-
рованных религиозных объединений, 
достигнувший к 1957 году 18611, из них 
13430 – РПЦ [11, с. 110-115].

Сдерживание естественного роста 
численности религиозных объедине-
ний по идеологическим и политиче-
ским мотивам обострило проблему 
«религиозного подполья» – реально 
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действующих незарегистрированных 
религиозных объединений в СССР, 
которая стала обостряться по мере 
эскалации антирелигиозной кампании 
1958-1964 гг. К весне 1961 года упол-
номоченные Совета по делам религиоз-
ных культов продолжали фиксировать 
устойчивую тенденцию на повышение 
активности незарегистрированных 
«сектантских» религиозных объедине-
ний. Массовое снятие с регистрации 
легально действующих религиозных 
объединений, создавая иллюзию со-
кращения численности верующих в 
СССР, только усугубило проблему, так 
как привело в начале 60-х годов к зна-
чительному расширению «религиозно-
го подполья» [12, с. 91].

В целях объективного изложения 
материала необходимо отметить, что 
в рассматриваемый период в осмыс-
лении вопросов, связанных с деятель-
ностью незарегистрированных религи-
озных объединений, и прежде всего в 
терминологии того времени, проявился 
и позитивный момент. Наряду с газет-
ными статьями [13] и другими издани-
ями [14], обличающими «реакционную 
роль сектантства» появляются публи-
кации, в которых предпринята попытка 
научного анализа его истории и соци-
ального состава в СССР [15].

Эффективность государственного 
контроля во многом зависела от объек-
тивной оценки религиозной ситуации в 
стране. Пункт 4 Постановления Совета 
Министров СССР от 16 марта 1961 г. 
разрешал Совету по делам религиоз-
ных культов и Совету по делам РПЦ 
при Совете Министров СССР провести 
в 1961 году совместно с исполкомами 
местных Советов депутатов трудящих-
ся учет религиозных объединений, 
молитвенных зданий и имущества, на-
ходящегося в пользовании церковных 
органов. Формы отчетности прошли 
предварительное согласование с ЦСУ 
СССР [16, л. 26].

По замыслу участников намечав-
шейся акции предполагалось, что го-
сударство будет располагать полными 
и точными данными, прежде всего, о 
материальном положении религиозных 
организаций, состоянии и движении 
их имущества. «Только зная все, чем 
располагает церковь, – обращался к 
партийным и советским органам упол-
номоченный Совета по делам РПЦ по 
Курской области П. Володин, – можно 

организовать контроль за деятельно-
стью церкви, за правильным пользова-
нием средствами и имуществом и, та-
ким образом, ограничить деятельность 
церкви и духовенства» [17, л. 34].

В результате единовременного уче-
та религиозных объединений партий-
но-советское руководство получило 
довольно объективные сведения о ре-
альной религиозной обстановке в стра-
не на 1 января 1962 года. Результаты 
единовременного учета могли послу-
жить основанием для выработки реаль-
ной, научно спрогнозированной госу-
дарственной религиозной политики, с 
опорой на конструктивный потенциал 
конфессий. Но данную акцию нельзя 
рассматривать обособленно, в отрыве 
от остальных мероприятий антирелиги-
озной кампании первой половины 60-х 
годов. Ее дух и цели были предопреде-
лены постановлением Совмина СССР 
от 16 марта 1961 года. Объективная ин-
формация использовалась в целях лик-
видации «религиозных пережитков в 
социалистическом обществе», для «ра-
ционального» сокращения численности 
религиозных организаций в СССР.

Борьба с «религиозным подпольем» 
в рамках провозглашенного курса на 
усиление контроля за соблюдением со-
ветского законодательства о культах 
в очередной раз выявила порочность 
подхода в оценке степени религиозно-
сти населения, исходя из численности 
официально действующих религиозных 
объединений. Все попытки органов го-
сударственной власти искусственно вы-
черкнуть религию из жизни общества 
приводили к обратному результату – 
расширению «религиозного подполья», 
а, в конечном счете, и к потере контроля 
со стороны государства над религиоз-
ными процессами в стране. 

Политика запретительных мер по 
отношению к незарегистрированным 
религиозным объединениям к середи-
не 60-х годов потерпела окончатель-
ный крах. 16 октября 1965 года Совет 
по делам религиозных культов при 
Совете Министров СССР разослал на 
места разъяснение «О регистрации 
религиозных объединений», в кото-
ром обозначил новые направления в 
вероисповедной политике: «При реше-
нии вопросов органы власти должны 
учитывать преимущества открытой, 
легальной деятельности религиозных 
объединений, находящихся под кон-

тролем государственных органов, по 
сравнению с нелегальной, как правило, 
не контролируемой государственными 
органами» [18, л. 19].

Для современной России также не 
теряют своей актуальности проблемы 
выработки научно-обоснованной го-
сударственной политики в сфере госу-
дарственно-конфессиональных отно-
шений, государственного учета рели-
гиозных процессов в стране. Ситуация 
осложняется тем, что на настоящий 
момент отсутствует единый государ-
ственный орган по взаимодействию с 
религиозными объединениями, а дей-
ствующий Федеральный закон от 26 
сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе 
совести и о религиозных объединени-
ях» унаследовал от советского зако-
нодательства градацию религиозных 
объединений. Они могут создаваться 
в форме религиозных организаций и 
религиозных групп. Религиозной ор-
ганизацией признается добровольное 
объединение граждан Российской Фе-
дерации, иных лиц, постоянно и на за-
конных основаниях проживающих на 
территории Российской Федерации, 
образованное в целях совместного ис-
поведания и распространения веры и 
в установленном законом порядке за-
регистрированное в качестве юриди-
ческого лица (ст. 6). Религиозной груп-
пой в настоящем Федеральном законе 
признается добровольное объединение 
граждан, образованное в целях со-
вместного исповедания и распростра-
нения веры, осуществляющее деятель-
ность без государственной регистра-
ции и приобретения правоспособности 
юридического лица. Граждане, образо-
вавшие религиозную группу с намере-
нием в дальнейшем преобразовать ее в 
религиозную организацию, уведомля-
ют о ее создании и начале деятельности 
органы местного самоуправления (ст. 
7) [19]. Поэтому реально государство 
вступает во взаимоотношения только 
с зарегистрированными религиозными 
организациями, в то время как значи-
тельная часть верующих состоит имен-
но в религиозных группах.

В данном аспекте вполне объяс-
нима негативная реакция практиков 
и исследователей на предложенный 
Министерством юстиции РФ проект 
федерального закона Российской Фе-
дерации «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О свободе совести и 
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о религиозных объединениях» (разме-
щен на сайте Минюста 5 октября 2011 
г), по которому предлагается пункт 2 
статьи 6 Федерального закона изло-
жить в следующей редакции:

«Религиозные объединения могут 
создаваться в формах религиозных орга-
низаций и учреждений профессиональ-
ного религиозного образования. Религи-
озное объединение считается созданным 
с момента его государственной регистра-
ции»; статью 7 исключить». Принятие 
подобной поправки означает возврат к 
обязательной государственной регистра-
ции религиозных объединений, что было 
характерно для советского законодатель-
ства о культах. Вполне очевидно, что 
мы просматриваем вполне объяснимое 
стремление государства отследить рели-
гиозные процессы в стране и установить 
над ними контроль. Но это может приве-
сти к обратным результатам.

Выводы. Пересмотр советским го-
сударством своей довоенной политики 
в отношении религиозных объедине-
ний, вызванные политическими и иде-
ологическими соображениями, приве-
ли к возрождению религиозной жизни 
в СССР. Элементы стихийности данно-
го процесса были эффективно устра-
нены довольно действенной системой 
государственного контроля. В научной 
литературе, как правило, отмечаются 
только негативные цели и последствия 
государственного учета религиозных 
объединений. Направленность данной 
политики очевидна. Результаты учета 
были использованы для экономическо-
го ослабления религиозных объедине-
ний, вытеснения религии из всех сфер 
жизни советского общества. Вместе с 
тем любая объективная информация 
– залог продуманной, прагматической 
государственной политики. В рассма-
триваемый период возобладали идео-
логические и политические интересы, 
носившие сиюминутный характер. И 
все же, как нам представляется, данные 
единовременного учета, постоянно 
обновлявшиеся впоследствии каждый 
год, явились одним из аргументов для 
прекращения безуспешной борьбы с 
«религиозным подпольем» в СССР. 
Поэтому, на наш взгляд, есть все осно-
вания ещё раз вернуться к осмыслению 
проблемы объективной информации о 
религиозной ситуации в современной 
России при отсутствии единого госу-
дарственного органа по взаимодей-

ствию с религиозными объединениями.
Проект поправок, предлагаемый 

Министерством юстиции РФ, вступает 
в противоречие с конституционными 
принципами, нормами международно-
го права, действующим законодатель-
ством. Религиозные группы, выведен-
ные за пределы правового поля, как 
показывает советская практика запре-
тов, так и останутся реально действу-
ющими религиозными общинами, а 
возможные последствия – привлечение 
их к административной или уголовной 
ответственности за деятельность без 
государственной регистрации – неиз-
бежно приведут к интенсивному фор-
мированию «религиозного подполья» 
не контролируемого государством.
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Summary
The article deals with feature construction and operation cost of the developed countries in the world, the analysis of the 

characteristics of the budget process in foreign countries, highlights the priority trends of intergovernmental relations and especially 
the implementation of budget management in the global community, as well as the positive and negative aspects of the budget process. 
The tendencies budget planning with the need to overcome the negative effects. The conclusions about the usefulness of the national 
practice in budgeting certain elements that have already been proven by other states to build an effective model budget in Ukraine.

Key words: budget, the budget system, budgetary process, fiscal policy, intergovernmental relations, international experience of 
budget planning.

Аннотация
В статье рассматривается особенность построения и функционирования бюджетных систем развитых стран мира, про-

водится анализ характерных признаков бюджетного процесса в зарубежных странах, освещаются приоритетные тенденции 
межбюджетных отношений и особенности реализации бюджетного управления в мировом сообществе, а также положитель-
ные и отрицательные стороны в бюджетном процессе. Определены тенденции планирования бюджета с учетом необходи-
мости преодоления негативных последствий. Сделаны выводы о целесообразности применения в отечественной практике 
отдельных элементов бюджетного планирования, которые уже были апробированы другими государствами, для построения 
эффективной модели бюджета в Украине.

Ключевые слова: бюджет, бюджетная система, бюджетный процесс, бюджетная политика, межбюджетные отношения, 
зарубежный опыт планирования бюджета.

Постановка проблемы. Науч-
ный и практический интерес 

представляет изучение бюджетного 
процесса в зарубежных странах с це-
лью использования в Украине поло-
жительного опыта других стран, ши-
рокого понимания проблем, особенно 
в области принятия политических ре-
шений через согласование различных 
интересов.

Актуальность темы исследова-
ния заключается в том, что в совре-
менных условиях трансформацион-
ных изменений в мировом сообществе 
успешное функционирование экономи-
ки определяется приоритетами и эф-
фективностью бюджетной политики. 
На примере зарубежного опыта управ-
ления экономикой это гармоничное со-
четанием форм, методов и рычагов го-
сударственного регулирования, самым 
распространенным из которых явля-
ется бюджетирование, ориентирован-
ное на качественный результат. При-
обретение мирового опыта является 
важным для организации бюджетного 
менеджмента на этапе реализации ин-
новационной экономической политики 
для Украины, в условиях интеграции в 
мировое сообщество. 

Состояние исследования. Пробле-
ме формирования и реализации бюд-
жетного управления уделяли внимание 

зарубежные и отечественные ученые: 
И.В. Благун, Р.М. Воронко, М.Л. Буч-
кович, И.С. Волохова, М.И. Карлин, 
Л.В. Лысяк и др. Однако, не все аспек-
ты проблемы раскрыты в полной мере.

Цель и задачи: анализ, изучение 
и использование как положительно-
го, так и отрицательного зарубежного 
опыта и поиск наиболее рациональных 
идей, подходов, методов бюджетно-
го регулирования, а также выявление 
возможностей их применения в нашей 
стране для построения эффективной 
модели бюджетных отношений.

Изложение основного материала. 
Бюджет является обязательным усло-
вием эффективного функционирования 
любого государства, и развитые зару-
бежные страны прошли большой путь, 
который измеряется столетиями, благо-
даря чему каждая страна наработала 
свою схему бюджетных отношений. 

При развитии государств улучши-
лись бюджетные системы. То есть на 
сегодня есть две сложенные формы 
государственного устройства – уни-
тарное (единое, целое) и федератив-
ное. Бюджетные системы унитарных 
государств (Франция, Италия, Япония) 
состоят из государственного и мест-
ных бюджетов, а бюджетные системы 
федеративных государств (США, Кана-
да, ФРГ) – из федерального бюджета, 

бюджета членов федерации и местных 
бюджетов. 

Важная роль в функционировании 
бюджетных систем принадлежит фи-
нансовому законодательству. Финансо-
вое законодательство развитых стран 
предусматривает, что если в случае не-
принятия парламентом решения об ут-
верждении бюджета до начала нового 
бюджетного года правительство имеет 
право выполнять расходы в пределах 
сумм, фактически израсходованных в 
предыдущем году. 

Для построения в Украине эффек-
тивной системы взаимоотношений 
между органами различных уровней в 
бюджетной сфере, а также желание из-
бежать экономически необоснованных 
решений побуждает к изучению как 
положительного, так и отрицательного 
мирового опыта в организации меж-
бюджетных отношений. Любая бюд-
жетная система должна быть ориенти-
рована на решение задач строительства 
системы, которая отвечала бы следу-
ющим требованиям: социальная спра-
ведливость, экономическая эффектив-
ность, политическая стабильность. В 
разных странах существуют различные 
условия (административные, социаль-
ные, национальные, культурные, исто-
рические и т. д.), которые влияют на 
построение взаимоотношений разных 
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уровней власти в бюджетной сфере. В 
зависимости от этих условий каждая 
страна по-своему решает вопросы по-
строения межбюджетных отношений 
[7, c. 122].

Виды местных бюджетов в федера-
тивных странах определяются на осно-
ве законодательства каждого субъекта 
федерации. В унитарных государствах 
их система устанавливается на основе 
единого общегосударственного законо-
дательства. Как в федеративных, так и 
в унитарных зарубежных странах нет 
единой бюджетной системы и единой 
бюджетной классификации. Поэтому 
относительно практики развитых стран 
некорректным является употребление 
термина бюджетная система. Следует 
пользоваться понятием система бюд-
жетов. В этих странах не формируется 
единого сводного общегосударствен-
ного бюджета. Каждый уровень власти 
имеет свой, самостоятельный и отде-
лен от других бюджет. Этот бюджет он 
формирует и выполняет самостоятель-
но, в соответствии с возложенными 
на него функциями. Бюджеты адми-
нистративных единиц низшего уров-
ня зарубежных стран не включается в 
бюджеты административных единиц 
высшего уровня. 

Характерной особенностью бюд-
жетного процесса в странах мирового 
сообщества является различная про-
должительность бюджетного периода, 
разница относительно начала бюд-
жетного года, наличие многолетнего 
планирования и существование общих 
бюджетных ограничений. Это объясня-
ется историческими причинами, тради-
циями, связанными со сроками созыва 
сессий законодательных органов.

На примере различных стран мож-
но проследить эту особенность бюд-
жетного процесса. Например, в Ав-
стрии бюджетный год длится с 1 июля 
по 30 июня. Многолетнее планирова-
ние по закону не требуется, но вместе 
с бюджетным законопроектом подается 
смета на два последующих года. В за-
коне нет каких-либо ограничений.

Во Франции бюджетный год совпа-
дает с календарным. Согласно закону, 
осуществляется многолетнее планиро-
вание на три года. Установлены кон-
кретные контрольные показатели по 
ограничению роста расходов и дефи-
цита бюджета в процентах к внутрен-
нему европейского продукта. В Герма-

нии бюджетный и календарный годы 
совпадают. Обязательно многолетнее 
планирование на 5 лет без утверждения 
парламентом. Перспективные оцен-
ки готовятся и подаются в парламент 
вместе с ежегодным бюджетом. Могут 
устанавливаться предельные размеры 
бюджета. В Швеции бюджетный год 
длится с 1 апреля по 31 марта. Много-
летнее планирование на пять лет явля-
ется обязательным, но не утверждается 
парламентом. Перспективные оценки 
готовятся и подаются в парламент на 
три последующих года. Ограничений 
нет, однако, согласно текущим средне-
срочным планом, в течение трехлетне-
го периода необходимо проводить со-
кращение расходов. В Великобритании 
бюджетный год охватывает период с 1 
апреля по 31 марта. Многолетнее пла-
нирование не обязательно. Вместе с го-
довым бюджетом готовятся и подаются 
в парламент перспективные оценки на 
три последующих года. Текущий сред-
несрочный план должен поддерживать 
величину дефицита в пределах, предус-
мотренных составленными на три года 
перспективными оценками. В США 
бюджетный год длится с 1 октября по 
30 сентября. Требуется осуществление 
многолетнего планирования – на бюд-
жетный год и на следующие четыре 
года. Устанавливается контрольный 
показатель сокращения бюджетного 
дефицита. В случае несоблюдения кон-
трольного показателя начинается про-
цесс секвестрации [1, с. 172-173].

Проанализировав бюджетные про-
цессы, в разных странах видим, что об-
щепризнанная практика, которая сло-
жилась в мире и которая для Украины 
является также актуальной, – это рас-
ширение горизонта финансового пла-
нирования. Ведь долгосрочное финан-
совое планирование дает возможность 
прогнозирования бюджетной политики 
на определенный период времени, тем 
самым предполагая соответствующую 
макроэкономическую ситуацию и кор-
ректировать линию поведения главных 
распорядителей бюджетных средств и 
бюджетных учреждений. Этот подход 
является фактором обеспечения соци-
ально-экономических параметров [5, с. 
264]. Успешная реализация бюджетной 
политики в странах мирового сообще-
ства осуществляется благодаря спец-
ифической организации бюджетного 
законодательства. В государствах есть 

три уровня обеспечения бюджетной 
политики: конституционный (Консти-
туции стран), управленческий (Закон 
о бюджете), специализированный (спе-
циальные законы, санкционируют го-
сударственные займы, обслуживание 
долга и др.) [1, с.173-174].

Евро интеграционные процессы, 
вызванные глобализацией, обусловли-
вают унификацию и типизацию про-
цедур их использования в странах За-
падной Европы [9, с. 118].

В Японии действуют два бюджет-
ных уровня – государственный и мест-
ный, который делится на префектур-
ный и муниципальный. В бюджетном 
процессе страны участвуют: парла-
мент, правительство, Министерство 
финансов, министерства и правитель-
ственные агентства, аудиторская пала-
та, а также ученые, журналисты, об-
суждение бюджета. Бюджетный про-
цесс охватывает поэтапные стадии: 
одобрение «Основных принципов 
формирования бюджета», обнародова-
ния их в июле, подготовка бюджетов 
министерствами и правительственны-
ми агентствами, подготовка бюджета 
Министерством финансов и представ-
ление его на согласование правитель-
ства; парламентское рассмотрение 
бюджета – с конца декабря до конца 
февраля; передачи утвержденного 
бюджета в правительство для его вы-
полнения; передачи информации по 
выполнению бюджетов министерства-
ми, правительственными агентствами 
в Министерство финансов, предо-
ставление информации о выполнении 
бюджета Правлению ревизии; пред-
ставления правительством бюджета 
с замечаниями Правления ревизии на 
утверждение парламента в декабре. 
Характерной особенностью бюджета 
Японии является то, что неиспользо-
ванные средства переходят в следую-
щий бюджетный год [2, с. 185-186].

Государственный бюджет Велико-
британии делится на бюджет текущих 
расходов и доходов государства и капи-
тальный бюджет [4]. В бюджетных от-
ношениях страны участвуют: премьер-
министр, министерство, казначейство, 
парламент. В ходе разработки проекта 
бюджета правительство учитывает 
следующие факторы: рост валового 
национального продукта, уровень без-
работицы, уровень налоговых ставок, 
нормы процентных ставок, цены на 
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нефть, акции, основные продукты. Ро-
спись доходов и расходов осуществля-
ется в соответствии с национальным 
счетам на основе Европейской системы 
счетов. Бюджет планируется из остат-
ков средств на конец бюджетного года, 
учитывая поступления текущего года, 
и планируется остаток на конец отчет-
ного года [6 , с. 178-179].

В финансово-бюджетной политике 
Великобритании выделило из бюдже-
та и внебюджетных фондов примерно 
50 млрд. англ. фунтов стерлингов на ее 
преодоление, что привело к повыше-
нию дефицита бюджета и инфляцию в 
стране. Поэтому в рамках трехлетней 
программы на 2008-2010 гг. Предпола-
галось потратить 20 млрд. англ. фунтов 
стерлингов (23,6 млрд. евро) на стиму-
лирование развития национальной эко-
номики [8].

В бюджетных отношениях Фран-
ции принимают участие: президент, 
правительство, парламент, а также 
специальные государственные учреж-
дения – Национальный кредитный со-
вет, банковская контрольная комиссия, 
Экономический и социальный совет. 
Бюджетная политика департамента яв-
ляется компетенцией генерального со-
вета, а в отдельных случаях – комисса-
ра Республики и региональной счетной 
палаты. Непосредственное бюджетное 
управление осуществляет казначей 
парламента [3, с. 9-10]. Бюджетная 
система страны основана на четырех 
классических принципах: составление 
бюджета на год; единство; универсаль-
ность; специализация. Принцип един-
ства бюджетной системы означает, что 
все финансовые операции государства 
отражаются в едином законодательном 
документе, утверждает парламент. Од-
нако специфика Франции заключается 
в том, что некоторые финансовые опе-
рации или оформляют в виде приложе-
ния к общему, или учитывают отдельно 
от государственного бюджета. Уни-
версальность предполагает отдельное 
отражение доходов и расходов в абсо-
лютной сумме, однако по ряду статей 
государственного бюджета отражают 
лишь чистое сальдо. Специализация 
бюджетной системы заключается в це-
левом использовании бюджетных кре-
дитов без права перевода их из одной 
статьи на другую [4].

Составными консолидированного 
бюджета Франции являются: общего-

сударственный бюджет, местные бюд-
жеты, специальные счета казначейства, 
присоединенные бюджеты для финан-
сирования почты и телеграфа, присое-
динены службы сельскохозяйственных 
дотаций, операции временного харак-
тера [6, с. 180].

Бюджетный процесс Франции ох-
ватывает три основных стадии: под-
готовку проекта, рассмотрение и ут-
верждение в парламенте, выполнения 
государственного и местного бюджета. 
Эволюция бюджетного процесса во 
Франции, закрепленная Конституци-
ей, обусловила усиление роли испол-
нительной власти за счет снижения 
финансовых прав парламента и обе-
спечила ведущую роль правительства в 
составлении бюджета.

Проект бюджета разрабатывает те-
чение девяти месяцев Министерство 
экономики и финансов с учетом пред-
ложений других заинтересованных ве-
домств. Во Франции применяют новую 
практику составления проекта бюдже-
та - рационализацию выбора бюджета 
по примеру США. Бюджетные права 
премьер - министра расширены, а пар-
ламента – ограничены. Если в течение 
70 дней после предоставления бюдже-
та парламент не утверждает его, то это 
право переходит к правительству. Пар-
ламент лишен бюджетной инициативы. 
Парламентарии, которые не являются 
членами правительств, не могут вно-
сить предложения о дополнительных 
расходах, введение новых налогов или 
изменений бюджетных статей. Одна-
ко изменения в бюджетном процессе 
не дают оснований для утверждения 
о полной ликвидации парламентского 
контроля над бюджетом. Парламенту 
формально подчинена палата бюджет-
ной дисциплины [5, с. 72-73].

Современный бюджетный устрой-
ство ФРГ три уровня: федеральный, 
земельный и общинный. В бюджет-
ном процессе участвуют такие орга-
ны и их структурные подразделения: 
Министерство финансов, бундестаг, 
бюджетный комитет, подкомитет по 
проверке отчетности по исполнению 
бюджета, сотрудники по бюджетным 
вопросам, Федеральная счетная па-
лата, бундесрат (утверждает закон о 
бюджете), Федеральный казначейский 
двор [1, с. 180]. В Германии большое 
внимание уделяется бюджетному пла-
нированию, основой которого явля-

ется среднесрочное планирование до 
пяти лет: первый год – разрабатывает-
ся текущий бюджет, второй год – это 
год, на который формируется бюджет, 
и последующие три года – планирует-
ся перспективный бюджет. При этом 
виде планирования учитываются из-
менения в бюджетной политике. Пла-
нирование является динамическим 
на основе четких нормативов. Пред-
полагается доходная часть и расхо-
ды. Финансовый план составляется 
каждый год заново, и при этом пери-
од планирования смещается на один 
год вперед. В государстве существует 
единая бюджетная классификация со-
гласования бюджетных планов всех 
уровней, которая осуществляется со-
ветом финансового планирования. На 
уровне федераций проект бюджета 
готовит Министерство финансов, пра-
вительство подает на рассмотрение 
парламента. В Германии распростра-
нена традиция представления науч-
ными экономическими институтами и 
организациями экспертных докладов 
бюджетного процесса. Процесс об-
суждения бюджета, его исполнения и 
отчет освещается в средствах массо-
вой информации, предотвращает от-
рицательное и тенденции в бюджет-
ном процессе. В обсуждении бюджета 
на заседании правительства принима-
ют участие ведущие политики - члены 
парламента [7, с.101-102].

Принятие бюджета является суве-
ренным правом парламента: сначала 
он должен быть принят бундестагом, 
а затем получить одобрение бундес-
рата. Чтобы согласовать с политиками 
совместные действия, правительство 
согласовывает с лидерами политиче-
ских партий, так называемые священ-
ные цифры, такие как: общая величина 
бюджетных расходов, процент их уве-
личение по сравнению с предыдущим 
годом, объем дефицита бюджета. Со-
гласно немецким бюджетным правом 
министр финансов может осущест-
влять дополнительные расходы только 
в том случае, когда есть экономия по 
другим статьям расходов, не выходя 
утвержденных контрольных цифр. За-
канчивается цикл бюджетного процес-
са утверждением отчета об исполнении 
бюджета [2, с. 183].

Практика разработки основных 
направлений бюджетной политики в 
США демонстрирует высокую сте-
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пень дисциплинированности и требо-
вательности законодательного инсти-
тута страны. Согласование различных 
подходов происходит при бюджетных 
совещаниях, проводимых президен-
том и конгрессом. Бюджетная резо-
люция США является среднесрочным 
документом, который разрабатывает-
ся на 3-5 лет, составляется на основе 
выработки общего видения согла-
сованных намерений разных ветвей 
власти по формированию бюджета и 
бюджетных отношений и определяет 
обобщенные бюджетные показатели 
и сумму расходов и кредитов по каж-
дому функциональному направлению: 
совокупные доходы; совокупные но-
вые бюджетные полномочия и рас-
ходы; общую сумму обязательств по 
прямым и первичным гарантирован-
ным займам, дефицит или положи-
тельное сальдо; предельную величину 
задолженности. Резолюция является 
основой для разработки бюджета. За-
конодательные акты, которые готовят-
ся конгрессом на основе бюджетной 
резолюции, учитывают целостность 
задачи, отраженные в ней и утверж-
даются президентом страны. Итак, 
бюджетная резолюция в США высту-
пает реальным, а не формальным до-
кументом, обязательным инструкции 
для дальнейших действий. Такой под-
ход способствует эффективному фи-
нансовому контролю за рациональное 
расходование бюджетных ресурсов в 
государстве [5, с. 262-263] 

Выводы. Таким образом, в зару-
бежных странах существует разное 
бюджетное устройство: в унитарных 
государствах составляющими бюдже-
та является государственный бюджет 
и местные бюджеты, в федерациях или 
конфедерациях он включает государ-
ственный бюджет и бюджеты членов 
федерации (штатов в США, земель в 
ФРГ). Отличается в них и начало бюд-
жетного года: во Франции, Германии 
он совпадает с календарным годом, у 
Великобритании, в США – с 1 октября 
по 30 сентября. В развитых государ-
ствах является широким горизонт фи-
нансового планирования: в Германии 
и Швеции бюджет формируется на 
пять лет, во Франции – на три года. В 
бюджетном процессе стран мира при-
нимают участие различные органы. В 
них действуют различные бюджетные 
уровне и модели: модель бюджетно-

го федерализма, модель бюджетного 
унитаризма, смешанная модель уни-
таризма. Составляющие консолиди-
рованных бюджетов свидетельствуют 
о национальных особенностях госу-
дарств. Механизмы и инструменты 
бюджетной политики, применяемые 
в развитых странах, не имеют суще-
ственных различий.

Совершенствование механизма 
бюджетного планирования в Украине

следует осуществлять с учетом 
опыта других стран, который предус-
матривает:

1) дальнейшее совершенствова-
ние организационно-правовых основ 
бюджетного планирования, разработку 
механизмов гибкого реагирования ор-
ганов исполнительной власти на гло-
бальные вызовы развития за счет бюд-
жетных рычагов;

2) расширение практики средне- и 
долгосрочного бюджетного прогнози-
рования и планирования;

3) повышение значимости принци-
пов гласности и прозрачности в прак-
тике составление проектов бюджета.
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ВЛИЯНИЕ ХРИСТИАНСТВА НА РАЗВИТИЕ КИЕВСКОЙ РУСИ
Андрей НАСТЮК,

старший преподаватель Академии труда, социальных отношений и туризма

Summary
In the article the important problem questions of development of mutual relations of church are illuminated with princely power. 

Investigating influence of church on princely power in Kyiv to Rus. An author came to the conclusion, that princely power contested 
with Byzantium for independence of church from Constantinople. These processes resulted in strengthening of fight of princes for 
power inter se. Byzantium used a church as instrument of influence on state-creative processes in Kyiv Rus. All attempts of princes to 
intercept a management above a church in Byzantium ended with a defeat. Interesting is that Byzantines arrived at it those that gave, id 
est used opposition between princes. Thus, extremely unprofitably it was Byzantium mother business with incorporated and only Rus, 
that is why she assisted(through a church) a process increase of princely family, that and resulted in crushing of Rus. Unfortunately, 
church on did not become a factor that would assist consolidation of country Rus, but came forward as an instrument of influence of 
the Byzantium empire, and those, who tried to begin the process of walking away from influence of Byzantium on businesses Light 
brown, were devoted by the successors. We do not try to subject a doubt Orthodox religion, we against the use of religion by a church 
for the achievement of the results. Especially, when a church starts acting in interests of other state, and in such cases a question goes 
not about religion, but about politics in that a church comes forward as an instrument of influence.

Key words: princely power, patriarch, metropolitan, епископ, princely brigade.

Аннотация
В статье освещаются важные проблемные вопросы развития взаимоотношений церкви с княжеской властью. Исследовав 

влияние церкви на княжескую власть в Киевской Руси, автор пришел к заключению, что княжеская власть боролась с Ви-
зантией за независимость церкви от Константинополя. Эти процессы привели к усилению борьбы князей за власть между 
собой. Византия использовала церковь как инструмент влияния на государственно-созидательные процессы в Киевской Руси. 
Все попытки князей перехватить управление над церковью в Византии заканчивались поражением. Интересным является 
то, что византийцы достигали это тем, что предоставляли помощь оппонентам, то есть использовали противостояние между 
князьями. Следовательно, Византии крайне невыгодно было иметь дело с объединенной и единой Русью, потому она и спо-
собствовала (через церковь) процессу увеличения княжеского рода, что и привело к дроблению Руси. К сожалению, церковь 
на Руси не стала фактором, который способствовал бы консолидации страны, а выступала в качестве инструмента влияния 
Византийской Империи, а те, кто пытался начать процесс отхода от влияния Византии на дела Русые, были преданны своими 
преемниками. Мы не пытаемся подвергнуть сомнения православную религию, мы против использования религии церковью 
для достижения своих целей. Особенно когда церковь начинает действовать в интересах другого государства, и в таких слу-
чаях идет речь не о религии, а о политике, в которой церковь выступает в качестве инструмента влияния. 

Ключевые слова: княжеская власть, патриарх, митрополит, епископ, княжеская дружина.

Постановка проблемы. Ак-
туальность нашего исследо-

вания заключается в более детальном 
исследовании влияния христианства 
на государственно-созидательные про-
цессы в Киевской Руси. Исследование 
данного вопроса даст нам возможность 
лучше понять процесс эволюции вла-
сти в Украине. Главной проблемой ис-
следования данного периода является 
недостаточное количество источников. 
Ответственность княжеской власти 
было исследовано многими выдающи-
мися учеными, такими, как П.П. То-
лочко, Б.Д. Рыбаков и другие. Целью 
нашего исследования является выясне-
ние влияния христианства на развитие 
Киевской Руси, и какую роль в этом 
сыграла Византия. В период правле-
ния князя Аскольда Византии впервые 
удалось проникнуть на Русь легально и 
действовать при поддержке княжеской 
власти. Для этого византийцы исполь-
зовали христианскую церковь. [1, c.13] 
Именно церковь могла улучшить ди-
пломатические отношения между Ру-
сью и Византией и прекратить нападе-

ния руссов на северные провинции и на 
сам Константинополь. Следует отме-
тить, что после этих событий Аскольд 
больше не нападал на Византию. Сле-
довательно, начало ввода христианства 
на Русь оградило Византию от нападе-
ний со стороны Руси. Олег пришел к 
власти в Киеве на антихристианской 
волне, поэтому был вынужден вести 
агрессивную политику относительно 
Византии как источника христианства. 
Это привело к войне и продолжению 
противостояния Руси против Визан-
тии. Поход Олега является ярким при-
мером негативного результата для ви-
зантийской политики, направленной 
на христианизацию Руси [2, с. 18-19]. 
Договоры с Русью привели к значи-
тельным финансовым потерям со сто-
роны Византии. К сожалению, на этом 
этапе исследования мы не можем вы-
яснить, какие цели ставила Византия 
перед церковью, когда продвигала хри-
стианство на Руси, поскольку внешний 
фактор не дал возможность провести 
религиозную реформу Аскольда до за-
вершения.

Изложение основного материала 
исследования. В период княжества 
Ольги отношения Киевской Руси и 
Византии начали улучшаться. Ольга 
посетила Константинополь и приняла 
там крещение. Кроме того, она пред-
лагала своему сыну Святославу также 
креститься, но он отказался. В науке 
бытуют две точки зрения относительно 
места крещения Ольги. В одних источ-
никах утверждается, что Ольга крести-
лась в Киеве накануне своего второ-
го путешествия в Константинополь. 
Другие ученые доказывают, что Ольга 
крестилась в Константинополе [3, c. 
85]. Б.Д. Рыбаков считает, что желание 
Ольги креститься следует расценивать 
не как эпизод из ее личной жизни, а как 
политический бой монархов, которые 
возглавляли два больших государства 
того времени. Ольга, окрестившись 
сама, боялась вводить христианство из 
рук Византии, потому что император 
считался наместником Бога на земле и 
был как главой государства, так и гла-
вой церкви. Из этого Б.Д. Рыбаков при-
ходит к заключению, что государство 
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или народ, приняв христианство из рук 
Византии, становился вассалом грече-
ского императора [4, с.111].

Но факт того, что сама Ольга при-
няла христианство и пыталась кре-
стить Святослава, остается фактом. Те-
перь следует рассмотреть такое. Если 
действительно для Ольги принятие 
христианства была политическим ша-
гом, то какую выгоду от этого княгиня 
видела для государства? Б.Д. Рыбаков 
указывает на то, что христианская вера 
облегчала торговые связи с Византией. 
Походы Олега и Игоря на Константи-
нополь привели к ратификации выгод-
ных для руссов торговых отношений 
и закрепили с Византией дипломати-
ческие отношения, ведь почти во всех 
конфликтах между руссами и Визан-
тией руссы нападали первыми, а пото-
му Византия не представляла для них 
военной угрозы. А что же от принятия 
христианства получала Византия? Во-
первых, руссы переставали тревожить 
ее границы. Во-вторых, через церковь 
из Руси можно было выкачивать богат-
ства. В-третьих, Русь можно было ис-
пользовать в своих военных конфлик-
тах как союзника. В-четвертых, можно 
было опять пересмотреть торговые 
договоры. Пятое: византийские торгов-
цы могли напрямую выйти на Русский 
торговый рынок. Шестое: используя 
церковь, можно было бы манипулиро-
вать как князем, так и народом, а это бы 
дало возможность влиять на политику 
Руси в целом, а при благоприятных 
условиях Русь можно бы было присо-
единить к Византийской империи. По-
этому мы считаем, что Ольга при жела-
нии креститься руководствовались не 
политическими, а личными причина-
ми. Скорее всего, ей нравились идеалы 
христианства, притом для нее не было 
принципиальным, откуда придёт хри-
стианство – из Константинополя или 
из Рима. Доказательством этого явля-
ется то, что после посещений Ольгой 
Константинополя и личной встречи 
с византийским императором ее от-
ношение к Византии ухудшилось. Это 
привело к тому, что Ольга направила 
послов к германскому императору для 
того, чтобы он прислал епископа [5, с. 
43].

Сын князя Святослава, унаследовав 
власть на Руси, тоже вел переговоры с 
Римом. Во время его правления про-
исходил обмен послами. Сведения об 

этих событиях сообщаются в одной 
немецкой хронике и в Никоновской 
летописи. В ней сообщается, что в 977 
году в Русь прибыли послы из Рима от 
Папы. П.П. Толочко допускал, что эти 
переговоры касались вопросов, свя-
занных с христианизированием Руси. 
Еще раньше, по мнению автора, Яро-
полк провел переговоры с Византией, 
но успехи их были незначительны [5, c. 
69]. После принятия христианства Вла-
димир прекратил внешнюю экспансию 
против Византии, а это может указы-
вать на то, что новая религиозная док-
трина повлияла на внешние отношения 
государства [6, с. 45-65]. На этом этапе 
вряд ли христианство смогло изменить 
буйный характер руссов. Объяснение 
может заключаться в том, что Русь за-
нялась своими внутренними пробле-
мами, связанными с распространением 
новой религии, а потому она не могла 
тратить свои силы на внешнюю экспан-
сию. Следовательно, Византийской им-
перии удалось перехватить инициативу 
и хотя бы на короткое время предотвра-
тить опасность своих северо-западных 
границ. Кроме того, на Руси начался 
процесс построения всегосударствен-
ной русской церкви, а этот процесс 
нуждался в помощи Византии, по-
скольку именно она могла обеспечить 
Русь достаточным количеством свя-
щенников из Византийской империи, 
которые бы начали миссионерство. 
Конечно, в летописи есть упоминание 
о существовании христианских церк-
вей в Киеве, но вряд ли собственных 
ресурсов было достаточно для постро-
ения всегосударственной церкви. 

Трудно сказать, что заставило князя 
Владимира ввести на Руси христиан-
ство. Возможно, он хотел избавиться 
от волхвов (которые имели большое 
влияние на князя) для того, чтобы кня-
жеская власть имела приоритет над 
религией государства. Он должен был 
понимать, что молодая русская церковь 
не могла обойтись без поддержки кня-
зя, а потому должна была бы быть по-
слушным инструментом в отличие от 
гордых волхвов. Но князь не учел то, 
что церковь рано или поздно наберет 
силы, и тот, кто ее будет контролиро-
вать, сможет влиять на власть в Руси. 
Следовательно, сейчас мы будем пы-
таться выяснить, смогли ли русские 
князья перехватить управление цер-
ковью, стала ли русская церковь вас-

салом византийской. Для того, чтобы 
ответить на этот вопрос, нам нужно уз-
нать, кто возглавлял русскую церковь. 
Первым митрополитом на Руси был 
Михаил, по роду сирин. Он прибыл в 
Киев вместе с Владимиром в 988 г. за 
благословением Константинопольско-
го патриарха Николая Хрысовира. По-
сле его смерти следующим патриархом 
в 992 г. стал Леонтий, грек по проис-
хождению. Прибыл Леонтий из Кон-
стантинополя от патриарха Николая 
Хрысовира. Следующим митрополи-
том стал Иоанн І, который прибыл от 
Константинопольского патриарха Сер-
гея, после него – Феопемпт, по проис-
хождению грек, прибыл от патриарха 
Алексия Студита. Следующим митро-
политом был Илларион, по происхож-
дению русич, который был поставлен 
митрополитом князем Ярославом в 
1051 г. В 1068 г. митрополитом в Ки-
еве стал Георгий, по происхождению 
грек, посвященный в сан митрополита 
Константинопольским патриархом Ио-
анном Ксыфилианом. В 1080 г. митро-
политом стал Иоанн ІІ, неизвестный по 
происхождению, посвященный патри-
архом Евстратием Гаридом. После него 
митрополитом стал Иоанн ІІІ, по про-
исхождению грек, присланный на Русь 
патриархом Николаем Грамматиком. В 
1091 г. митрополитом киевским стал 
Ефрем, он был посвященный патри-
архом Николаем, по происхождению, 
согласно Никоновской летописи, грек. 
Следующим митрополитом киевским 
стал Николай, по происхождению грек, 
посвященный в Константинополе па-
триархом Николаем. Его приемником 
стал Никифор, грек по происхожде-
нию, что прибыл от патриарха Нико-
лая Грамматика. В 1122 г. до Киева 
прибыл новый митрополит, которого 
звали Никита, по происхождению он 
был грек, прибыл от патриарха Иоанна 
IV. Тринадцатым митрополитом стал 
Михаил ІІ, по происхождению грек, 
присланный от патриарха Иоанна V. В 
1145 г. он отказался от митрополитства 
и вернулся в Византию. В 1147 г. ми-
трополитом стал Климент, родом русс, 
выбранный был великим князем Изяс-
лавом и посвящен русскими епископа-
ми. Этот митрополит не был признан 
Новгородским епископом Нифонтом, 
за что последний получил похвальную 
Грамоту от Николая IV Константино-
польского, из чего можно прийти к за-
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ключению, что этот митрополит не был 
признан Византией. В 1156 р. Климент 
был изгнан Константинопольским па-
триархом Лукой Хрисоверхом через 
присланного в Киев митрополита Кон-
стантина І, который занял его место, 
по происхождению он был грек. Ко 
времени этих событий Константин был 
епископом Черниговским. В 1160 г. в 
Киев был прислан из Константинополя 
от патриарха Луки митрополит Киев-
ский Феодор, который был греком по 
происхождению. В 1164 г. был прислан 
из Константинополя от патриарха Луки 
митрополит Иоанн VІ, по происхожде-
нию грек. В 1167 г. прибыл из Визан-
тии от патриарха Луки новый митропо-
лит по имени Константин ІІ, который 
тоже был греком по происхождению. В 
1184 г. от патриарха Василия Камати-
ра был прислан митрополит Никифор, 
грек по происхождению. Следующим 
митрополитом стал Матфей, который 
был греком и прибыл в Киев от, веро-
ятно, патриарха Иоанна Каматира. В 
1223 г. митрополитом стал Кирилл І, по 
происхождению грек. Вместо Кирил-
ла І стал Иосиф, который был греком 
по происхождению. Он был прислан 
в Киев от патриарха Германа Навплия 
в 1237 г. [7, с. 79-96]. Пересмотрев 
хронологию прихода к власти митро-
политов на Руси, мы особенно обра-
тили внимание на национальность, и 
кем они были посвящены. Картина, 
которую мы увидели, не может не по-
ражать: из 23 митрополитов киевских 
только двое из них были руссами, про-
исхождение двух было неизвестным, 
и 19 были греками. Из них 21 канди-
датура была утверждена и прислана 
от константинопольских патриархов, 
что объясняет, почему на Руси в пере-
численный нами период (одиночными 
случаями) митрополиты были греками. 
Интересным является и тот факт, что 
обоих митрополитов, которые по на-
циональности были руссы, выдвинули 
русские князья. Из изложенного мы 
пришли к выводу, что Русская право-
славная церковь контролировалась 
не из Киева, а из Константинополя 
императором через патриарха, хотя и 
на Руси некоторые князья пытались 
противостоять ее через назначение 
ими русских митрополитов. Первое, 
на что мы должны обратить внимание, 
при каких князьях делались эти попыт-
ки. Первая попытка княжеской власти 

перехватить инициативу относительно 
контроля над Русской церковью была 
осуществлена Ярославом Мудрым. В 
1051 г., без согласия патриарха, собо-
ром русских епископов был поставлен 
митрополитом пресвитер княжеской 
церкви Илларион. Следует отметить, 
что этим событиям предшествовала 
война Ярослава с Византией, которая 
длилась до 1046 г. Мир скрепился бра-
ком Всеволода Ярославича с Марией, 
племянницей Константина ІХ. Импера-
тор отпустил пленных. Было возобнов-
лено действие предварительных согла-
шений [7, с. 268].

Следовательно, после войны Ярос-
лав Мудрый решил поставить митро-
политом не присланного из Византии 
грека, а своего человека. Интересно 
то, что Ярослав сознательно шел на 
конфронтацию с патриархом после 
того, как только удалось помириться с 
Византией и скрепить свой союз бра-
ком. Это, по нашему мнению, может 
означать то, что князь Ярослав считал, 
что митрополиты греки, которые при-
сылались на Русь, вредили ее интере-
сам, отстаивая позиции Византии, и 
что Ярослав не хотел видеть в своем 
ближайшем окружении византийских 
шпионов. Поэтому он и поставил це-
лью завести традицию: только князь 
ставит Русского митрополита, что 
давало бы возможность изменить ие-
рархическую субординацию. То есть 
митрополит Руси подпадал под власть 
русского князя, что должно, в свою 
очередь, усилить позиции последне-
го. А по старой схеме, когда Русского 
митрополита выбирал Константино-
польский патриарх, который был под-
властен византийскому императору, это 
означает, что на Русского митрополита 
имел большее влияние византийский 
император, а не великий князь. Ярос-
лав своими действиями, возможно, 
хотел прервать тесную связь Русской 
и Византийской церкви, чтобы по-
следняя не вмешивалась во внутренние 
дела Руси. Ярослав придавал большую 
важность этому делу, ведь он предо-
ставил новому митрополиту грамоту, 
которая подтверждала гарантии, пре-
доставленные церкви его отцом. Кро-
ме того, епископы и все духовенство 
освобождалось от уплаты торговых 
податей и дани, а священникам назна-
чалась плата. Этот шаг князя является 
ярким свидетельством, что он пытался 

предоставить церкви новые источники 
обогащения, тем же обеспечив ее фи-
нансовой независимостью от Визан-
тии. Князь также становился гарантом 
финансового благополучия церкви, 
которая впадала в его зависимость. 
Следует обратить внимание на то, что 
при митрополите Илларионе была со-
бранная команда писарей, которые на-
чали переводить большое количество 
привезенной из Византии литературы 
на славянский язык (мы считаем, что 
переводы делались не на староболгар-
ский (церковный язык), а именно – на 
славянский, эти работы, вероятно, 
были уничтожены, потому что не от-
вечали доктрине византийской церк-
ви. Этот шаг является свидетельством 
того, что к этому Божее слово читалось 
не на славянском языке. А этот шаг ми-
трополита сближал Русскую церковь 
со славянским народом и в то же вре-
мя отдалял от влияния Византийской 
церкви. Следовательно, действия Вла-
димира были направлены не просто 
на приведение к власти своего митро-
полита, а на закладку фундаментов бу-
дущей автокефальной церкви, которая 
не подвергалась влиянию Византии и 
отстаивала интересы Руси. К сожале-
нию, попытка Ярослава оказалась не-
удачной, поскольку его преемники не 
имели родительской стратегической 
дальновидности в вопросе церкви и 
ставили перед собой только решение 
тактических вопросов. Поэтому Ви-
зантия их легко переиграла. Следую-
щий князь, который занялся вопросом 
церкви, был киевский князь Изяслав. 
Он посадил в 1147 г. митрополитом ки-
евским Климента (русич), которого по-
святили епископы русские. Византия 
достаточно агрессивно отреагировала 
на действие князя. Византийцы под-
держивали Нифонта – Новгородского 
епископа, который выступал против 
Климента. Кроме того, Византия, под-
держивала галицкого князя Владими-
ра Володаревича, Юрия Долгорукого 
и Ольговичев, которые противостояли 
киевскому князю Изяславу [8, с. 461].  
После смерти Изяслава, при поддержке 
Владимира Долгорукого, митрополит 
киевский Климент был освобожден па-
триархом Константинопольским Лукой 
Хрысовиром через присланного в Киев 
митрополита (грек), который был при-
слан по просьбе киевского князя Влади-
мира Долгорукого. Следует отметить, 
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что действия Изяслава так допекли Ви-
зантию, что он посмертно был отлучен 
от церкви тогдашним митрополитом 
Константином. Кроме того, были лише-
ны духовного сана все те, кого Климент 
посвятил, правда, потом им сан верну-
ли [7, c. 90]. Действия византийского 
патриарха напоминают репрессии от-
носительно тех, кто был причастным 
к отношению князя с русским митро-
политом. Мало того, что этот случай 
указывает на вмешательство Византии 
во внутренние дела Руси через предо-
ставление поддержки сепаратистам, 
которые выступали против велико-
го киевского князя Изяслава, так еще 
возмущает и то, что когда в Киеве сел 
один из бывших оппонентов Изяслава 
– Владимир Долгорукий, то он, вместо 
того, чтобы продолжить процесс выхо-
да Русской церкви из-под влияния Ви-
зантии, сдал все достигнутые позиции, 
попросив византийцев прислать нового 
митрополита. Это делалось для того, 
чтобы получить поддержку Византии. 
То есть ради мгновенной выгоды он со-
рвал процесс создания автокефальной 
Русской церкви. Приведенные при-
меры указывают на то, что Византия 
всеми силами боролась против права 
русских князей ставить митрополитов, 
когда в самой Византии патриарх под-
падал под власть императора, а это зна-
чит, что византийцы не воспринимали 
руссов как равноправных партнеров, и 
только русское оружие вынуждало их 
считаться с ними. Интересно, за что 
Изяслав был отлучен от церкви? На-
верное, за то, что, в отличие от других 
князей, он не хотел, чтобы византийцы 
считали его – потомка предков, кото-
рые громили Византию, великого кня-
зя Киевского (в котором, кстати, текла 
и кровь византийских императоров), 
более низким по положению, чем ви-
зантийский император. Или, возможно, 
за то, что он не хотел, чтобы русские 
воины погибали, отстаивая интере-
сы догнивающей империи, подавляя 
в ней бунты и защищая ее границы. В 
летописях указывается, что Русская 
церковь, которой руководили греки, 
осуждала борьбу князей за власть. На 
первый взгляд, создается впечатление 
о гуманности и любви к русской земле 
митрополитов-греков. Но, возможно, в 
действительности Византию тревожи-
ло не то, что руссы убивают друг друга, 
а то, что кто-то в этой борьбе может по-

бедить, Русь опять станет единой и тог-
да обратит внимание на Византийскую 
империю. Кроме того, с такой Русью 
Византии пришлось бы считаться. В те 
периоды, когда князьям удавалось бо-
лее или менее сконцентрировать власть 
над страной в своих руках, в Византии 
начинались трудные времена, невзирая 
на то, что Русь стала христианской. На-
пример, Ярослав начал против нее во-
енные действия после того, как в Кон-
стантинополе побили русских купцов. 
Выше приведены условия, на которые 
Византия была вынуждена пойти, что-
бы устроить конфликт. При Владимире 
Мономахе Русь даже попробовала по-
садить своего ставленника на визан-
тийский престол [8, с. 456].

Выводы. Следующим поступком, 
который осуждала церковь, было убий-
ство князьями друг друга. Например, 
церковь осудила поступок Святополка 
относительно убийства своих братьев. 
Но если объективно рассматривать эту 
ситуацию, то именно действия Свято-
полка способствовали усилению госу-
дарственных позиций на Руси. Если бы 
он не уничтожил своих братьев, то вряд 
ли Ярославу удалось бы консолидиро-
вать всю Русь, ведь еще при нем могли 
утвердиться три новых княжеских вет-
ки, которые претендовали на управле-
ние Русью, ведь именно это привело 
к развалу в будущем. Интересно, что 
в языческой Руси, когда к власти при-
ходил князь, то конкурентов у него не 
было. Возможно, именно приход к вла-
сти у язычников включал решение про-
блемы с конкурентами. Мы допускаем, 
что у язычников к власти приходил тот, 
кто уничтожал конкурентов. Это дава-
ло ему возможность сосредоточиться 
на делах государства. Но изменение 
менталитета руссов с помощью церк-
ви и внедрения идей, которые при-
водили к дроблению Руси, привело к 
исключению Руси, как потенциально-
го агрессора в Восточной Европе, что 
полностью изменило ход истории этого 
государства. Следовательно, Византии 
крайне невыгодно было иметь дело с 
объединенной и единой Русью, потому 
она и способствовала (через церковь) 
процессу умножения княжеского рода, 
что и привело к дроблению Руси. К 
сожалению, церковь на Руси не стала 
фактором, который способствовал бы 
консолидации страны, а выступала в 
качестве инструмента влияния визан-

тийской империи, а те, кто пытался 
начать процесс отхода от влияния Ви-
зантии на дела Руси, были преданны 
своими преемниками. Мы не пытаемся 
подвергнуть сомнению православную 
религию, мы против использования ре-
лигии церковью для достижения своих 
результатов. Особенно когда церковь 
начинает действовать в интересах дру-
гого государства, и в таких случаях 
идет вопрос не о религии, а о политике, 
в которой церковь выступает в качестве 
инструмента влияния. Мы убеждены, 
что Русь рано или поздно вошла бы в 
христианскую семью, но этот процесс 
должен был бы быть не насильствен-
ным и идти не из Константинополя, а 
из Киева, за счет собственных челове-
ческих ресурсов, возможно, даже по-
явилось новое христианское течение, 
ведь у каждого народа есть свой путь 
к Богу. Именно такой подход дал бы 
возможность сохранить единство Ки-
евской Руси и продолжить расширение 
границ.
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Summary
The need to build one’s own legal system with the possibility and value of using foreign legal experience both positive and 

negative is the focus of the research. We determine the conditions to be met by borrowing law and legal institutions. Along with this, 
the expediency of the use of foreign legal experience is pointed out. Special attention is drawn to the need to find one’s own identity. 
The need to build a new paradigm of comparative law in the context of critical legal studies is explained. Emphasis is placed on the 
national character and national self-determination of the new paradigm of comparative law as a basic condition for the development 
of a national legal system.
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Аннотация
Исследуется необходимость построения собственной правовой системы с учетом возможности и полезности использо-

вания зарубежного правового опыта, как положительного, так и отрицательного. Выделяются условия, которым должны от-
вечать заимствованные правовые нормы и правовые институты. Наряду с этим рассматривается целесообразность исполь-
зования зарубежного правового опыта. Отводится особое внимание необходимости поиска собственной идентичности. Под-
держивается необходимость построения новой парадигмы сравнительного правоведения в контексте критически-правовых 
исследований. Делается акцент на национальном характере и национальном самоопределении новой парадигмы сравнитель-
ного правоведения как основном условии развития национальной правовой системы.

Ключевые слова: правовая система, сравнительно-правовые исследования, парадигма сравнительного правоведения, 
критически-правовые исследования, заимствование правового опыта.

Problem definition. Ukraine is a 
young state striving for building 

its quality national legal system. It is an 
active process that forces the legislators to 
keep up with the needs and requirements 
both of the society as a whole and 
every person separately. Thus, facing 
new problems that require immediate 
solving, the legislators address foreign 
practices. Their aim is to learn about 
the legal experience (both positive and 
negative) of other countries, their ideas, 
legal norms and legal institutions, as well 
as consequences of the respective legal 
regulation.

Topicality of the researched topic. 
At present, lawmakers can make use of 
comparative law, the subject of which 
includes comparative study of the 
experience of different countries in a 
generalized form [1, с. 9-10]. Back in the 
Soviet times some scholars distinguished 
a range of problems that should have 
become the subject of comparative studies, 
including, among others, critical analysis 
of Western comparative studies [2, с. 
62-63]. Stressing the abovementioned 
elements of the subject, it seems 
reasonable to investigate the influence of 
foreign legal experience on development 
of our own legal system, criticism of views 
on possibility and necessity of borrowing 

legal norms and institutions, as well as 
responsibility of legal cultures, mentality, 
social and economic circumstances, 
and political conditions of foreign legal 
norms formation, their effectiveness and 
performance in conditions of a national 
legal system, as well as their correlation. 

The present state of research. 
Not many scholars have looked into the 
problem of the criticality of comparative 
legal studies in regard to the possibility 
or necessity of borrowing respective legal 
norms into one’s legal system. At present, 
such criticism concerns mainly the 
application of legal ideas to solve specific 
national problems, borrowing of legal 
transplants in the form of legal norms and 
legal institutions. Separate authors draw 
attention to the consideration of correlation 
between the conditions in which the legal 
norms were created and existed, under 
which they changed or died away, and 
conditions, in which the borrowed norms 
of the legal donating system are supposed 
to exist. Soviet scholars were also 
engaged into the criticism of foreign legal 
experiences, however, they concentrated 
their attention not on the possibility of 
borrowing, but on total criticism of the 
institutions of the so-called “bourgeois” 
world. The problems of foreign influence 
on the development of the national legal 

system were studied by Kh. Bekhruz, 
Ch. Varha, M. Damirli, V. Kudriavtsev, 
Kh. Kiots, M. Marchenko, R. Lezhe, 
L. Luts, V. Osiatynskyi, A. Sayidov, A. 
Skurativskyi, V. Tumanov, K. Tsvayhert, 
H. Frankenburh and others. However, 
considering insufficient attention to this 
problem at the present stage, it proves to 
be necessary to analyze this problem in 
detail in order to apply the results of the 
research in further practice.

The aim of the article is to explain the 
necessity to build Ukraine’s legal system 
with consideration of its uniqueness, 
which could be achieved on condition 
of studying and the possibility of quality 
application of legal experience of other 
legal systems. 

Main provisions. The present legal 
reality is determined by the process 
of mutual influence of different legal 
systems, the dialogue of different legal 
cultures, and combination of traditions 
and innovations in legal consciousness 
and legal development [3, с. 64], as 
well as the influence of globalization 
and international cooperation. Law, in 
its turn, is always the quintessence of 
values, thoughts, ideas and considerations 
about proper order of social relations that 
exist within a certain culture, which are 
the manifestation of traditions that have 
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not changed for a long time, a certain 
reflection of communicative space of a 
particular socio-cultural community [3, с. 
65]. Therefore, building of a legal system, 
and, respectively, law should correspond 
to both the time of its effectiveness, and 
all socio-cultural, economic and political 
conditions in society, legal customs and 
traditions, legal culture, as well as spiritual 
values, religious beliefs and mentality1.

Legal system, legal consciousness, 
and legal culture are closely connected 
to historical development of the society, 
as well as its cultural and civilization 
authenticity that reflect beliefs of the 
people, their values and ideals [5, p. 
221]. At present, Ukraine is still greatly 
influenced by the determination of the 
course for its development as a state. 
This issue remains topical. The President 
of Ukraine V. Yanukovych, who has 
repeatedly stressed the necessity of 
Ukraine’s development towards “the 
West”, has recently claimed the necessity 
to hold an all-Ukrainian referendum to 
choose between accession of Ukraine to 
the European Union (hereinafter – the 
EU) or the Customs Union of Belarus, 
Kazakhstan and Russia. This way, along 
with the attempts to perform all conditions 
posed by the EU before signing the 
Association Agreement and Free Trade 
Zone Agreement planned for November 
2013, the leaders of the country offer the 
citizens to make their final choice. Such 
procedure could be explained by the fact 
that it is only after the conclusion of the 
Association Agreement and observance 
of all requirements to be ready for EU-
membership that a referendum would be 
necessary. It is only after accession to the 
EU that Ukraine would have to pass a part 
of its sovereignty to the EU, and this is 
where the nation’s agreement is necessary.

Latest sociological surveys show that 
Ukrainians are more inclined to European 
integration, however, it is necessary to 
be ready to deal with problematic issues 
concerning the correlation of national 
legal culture and Western legal culture 
represented by the EU.

A special place among the elements 
of legal culture is occupied by legal 
consciousness. Thus, national legal 
consciousness is aimed at ethnic and 
regulatory self-determination, and is 
based on mental and ethnic understanding 
of aims and ideals of development, and 
is manifested in the legal ideology that 
reinforces the integrity of national legal 
consciousness, which is a procedural 
fundamental element of social and political 
unity. Correction and reproduction of legal 
consciousness, including the national one, 
is an obligatory element of the process of 
establishment of Ukrainian institutions of 
a legal state and civil society. A significant 
role in the development of law and legal 
consciousness is played by comparative 
studies, which are the result of diversity 
of realities in different countries and on 
different continents, and their dialogue 
[6, с. 131]. In our opinion, similarly 
to legal culture, we can distinguish 
legal consciousness of individuals that 
constitute legal consciousness of the 
society. It is the latter that, together with 
legal education of the citizens, can reveal 
their attitude to the existing legal system, 
its effectiveness, performance, as well 
as their ability to analyze the quality of 
legal regulation of social relations, and 
their correspondence to social needs of 
the people. Therefore, it is possible to 
analyze the possibility and relevance of 
borrowing foreign legal experience and 
possible results of its application, as well 
as influence on the national authenticity of 
a country’s legal system.

Functioning of a legal system depends 
on social factors that reflect the spiritual 
sphere of social life: religion, traditions, 
culture; as well as on factors constituting 
the material part of life, interests and 
needs of different components of the 
social structure of the society. However, 
globalization processes facilitating 
improvement of some components of the 
structure of a legal system can deliver a 
devastating blow to other components 
of this system, primarily, to the national 
legal culture [7, p. 85]. Therefore, it is 

always necessary to estimate risks and 
consider possible influence on legal 
culture, which eventually may turn out to 
be negative. Thus, globalization projects 
should not turn into the imposition of 
western standards, in the sphere of legal 
culture including, as they are destined to 
be successful only with the consideration 
of national peculiarities of a society, 
including cultural sphere in general, and 
legal culture in particular [7, p. 87].

The authors of scholarly literature still 
point out that transitive legal systems of 
post-Soviet countries are on the verge of 
not only the old and the new, but are also 
placed between traditionally distinguished 
civilizations: the Western or European 
and the Eurasian ones. Under conditions 
of facing such choice for creation of a 
“pure” model, there may occur a forced 
imposition of such different model onto 
the legal system. In such a case, borrowing 
of forms and elements of legal system, 
which is estimated as a more progressive 
one, comes into conflict with elements 
of the legal culture and mentality of the 
recipient legal system resulting in rising 
social tension [8, с. 97]. Such opinion 
seems to be correct, as the legal culture, 
mentality, social values, and conditions 
in which legal norms are established 
are unique, and therefore it is important 
to take into account such differences 
foreseeing at the same time the results of 
incorrect legal transfers. It is also worth 
adding that laws cannot be imposed, they 
should fit the culture of a certain nation 
and state [9, p. 13].

The use of comparative legal studies, 
among others, lies in its importance for 
better understanding and simultaneous 
improvement of the national law, as well 
as in facilitation of better understanding 
of other nations, and therefore making a 
contribution into creation of space that 
would be favorable for the development 
of international connections [10, p. 71]. 
This seems reasonable, as the diversity 
of problems arising in the society and 
requiring their solving increases every 
day. Therefore, when there is a request 
in the society, it is the consideration 
of international legal experience that 
is correct and top-priority. Scholarly 
literature justly points out that “conscious 
penetration into different societies 
and cultures of our planet” aiming at 
stimulating the processes of extinction 
of “the deep-rooted national views” and 

1 «Mentality» (from Lat. mens - mind, thinking, psychology) is often understood as a relatively stable 
complex of guidelines and inclinations of a person or a social group inducing a certain type of perception, 
thinking and acting manifested in particular forms of behavior and experienced emotionally, which 
combines rational and intuitive, social and personal, and conscious and unconscious aspects; it is formed in 
the course of the centuries, depends on traditions of culture and social structures, and the entire environment 
of human life activity, and, in its turn, determines their functioning as an important factor of cultural and 
historical dynamics. Thus, on the one hand, mentality is a result of traditions, and on the other hand, it 
is itself a deep seated source of the development of culture. Consequently, mentality is a humor typical of 
people of the given culture, psychological peculiarities that underlie conventions and moral of the people, 
being expressed through automated psychological reactions to typical actions and situations [4]. 
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improvement of mutual understanding 
between the nations is the exclusive 
advantage of comparative legal studies 
for legal reforms of developing countries. 
This kind of stimulation “of the 
constant criticism of one’s own order by 
comparative legal studies” is aimed at 
overcoming nationally-limited “dogmatic 
discussion” and further development of 
national law [11, p. 71]. However, along 
with the criticism of one’s own order, 
in case of necessity and possibility of 
applying positive experience of other 
countries, it is necessary to remember not 
only about the relevance of introducing 
the borrowed legal norms and separate 
legal institutions, but also about the 
critical character of comparative legal 
studies related to borrowing foreign legal 
experience. Such criticism should be 
taken into account, for, as we have pointed 
out in our previous research, critical 
legal studies are a kind of cognitive 
activity in the sphere of law, which lies 
in the assessment and analysis of the 
development of foreign legal institutions 
and critical approach to possible, 
reasonable or necessary borrowing or 
consideration of their positive experience 
in order to improve one’s own legislation 
and prevention of negative consequences 
that can or could arise in connection with 
application of legal norms of different 
legal systems without taking into account 
all principles and conditions to which the 
norms that national lawmakers want to 
apply should correspond. 

Famous German comparativists have 
accurately pointed out that comparative 
legal studies is similar to “the school of 
truth”; it extends and enriches “the set 
of decisions” and provides a critically-
minded researcher with a possibility to 
find “the most optimum solution” for 
the given place and time” [12, p. 28]. 
Employment of the results of comparative 
legal studies proves to be a positive 
experience, however, two conditions are 
very important here: it is necessary not 
to lose one’s uniqueness and not to forget 
that legal norms are primarily created 
upon request of a particular society, and 
they are greatly influenced by conditions 
peculiar for it only.

At first glance it may seem that 
criticality in regard to comparative legal 
studies of foreign law and legislation should 
be separated into an independent approach 
to comparative studies, consideration and 

application of achievements of foreign 
law. However, we believe that this is 
not quite reasonable, as separation of 
normative and functional approaches to 
comparative legal studies is generally 
accepted. Due to the disadvantages of the 
former approach, studies have led to the 
latter, which starts from posing a certain 
social problem, and further searches for 
a social norm or institution that could 
help solve this problem, as in majority of 
cases new problems and new tasks usually 
require adequate methodological tools 
and development [8, p. 89; 13, p. 48-53].

Usually, comparative activity of 
functionalists starts from questioning or 
feeling dissatisfaction with the way of 
regulation within the legal system of a 
certain legal institution. Such comparison 
stimulates gut feeling that there may be 
elaborated a more efficient regulation 
mechanism within a different legal system 
[14, p. 99]. Such feeling appears as a hope 
to find the best solution for the problem 
that has arisen, as well as the hope to 
use legal experience to improve legal 
regulation. 

A positive aspect of functional 
method is the explanation of a mechanism 
of solving a particular legal problem 
within the national legal order without 
association with the system of legal 
terminology of the researcher’s own legal 
order. Its negative aspect is the fact that 
a comparative scholar should absolutely 
discard the concepts and notions of his/
her own law that are rooted in his/her 
legal consciousness. A positive feature 
of this method is the fact that it enables 
determination of a specific field of 
foreign law that should be studied to 
find analogues to solve one’s own legal 
problems [15, p. 1140-141].

Famous German comparativists 
have come forth with a model of 
comparative legal studies that includes 
five characteristic stages of investigation 
in the sphere of comparing laws and 
legal ideas, the last stage being critical 
assessment of the results of comparative 
legal process of research, where a scholar 
should assess the result of their work from 
the perspective of what is left open for 
further comparison in regard to different 
functional importance of the legal 
concepts compared [16, p. 114-116].

It is worth mentioning that, as K. L. 
Sheppeli has justly stated, “to receive 
the most adequate picture of the cross-

constitutional influence, it is necessary to 
take into consideration both borrowings 
and discarded provisions” [17, p. 78]. 
However, it is necessary to add that 
these provisions could be applied to any 
borrowing of legal norms or institutions 
if a certain problem in the recipient 
country finds its solution in the donor 
country. The author is right to point out 
that “this or that choice of the borrowed 
provisions can be supported not only by 
striving to the best alternative, but also 
by the wish to avoid the worst imaginary 
consequences”. However, it is not only the 
authors of constitutions that look ahead 
and think about what could help them 
solve problems in the most successful 
way, but also the legislators who solve 
new problems of the society every day 
by timely creating quality norms taking 
into account both positive and negative 
foreign experience and this way protecting 
themselves from devastating criticism of 
tomorrow. Therefore, taking into account 
such experience, the authors of the laws, 
“know about the past and present and 
realize what they would like to avoid” 
[17, p. 78].

Taking into account the 
abovementioned, it is worth stating, that 
we agree with the statement of M. A. 
Damirli in regard to the development of 
the new paradigm of comparative legal 
studies, as it is the search for national 
identity that is the main element on which 
the legal system of Ukraine, as well as 
any other country, should be built. One 
cannot but agree with the author that 
the elaboration of many problems of the 
contemporary legal studies cannot do 
without consideration one’s historical 
traditions and experience, that it is 
necessary to develop a creative perception 
of everything valuable accumulated over 
the history of comparative legal studies, 
that it is necessary to avoid mechanic 
transfer of some approaches and notions 
into the apparatus of comparative legal 
studies, and that it is necessary to take 
into account some problems that are being 
solved by other social and comparative 
sciences [8, p. 99].

Conclusions. Thus, we can conclude 
that our own law should be created by our 
own hands with inevitable consideration 
of both positive and negative legal 
experience of other countries, as it is 
exactly what can provide for preservation 
of one’s own identity. It is necessary 
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to remember that there are differences 
between national legal systems, which 
include both temporary and long-term, 
and those that are not likely to disappear 
even in the remote future [18, p. 6].

Important and useful in the process of 
studying foreign legal experience appears 
to be the assistance of foreign legal 
consultants who can present the essence 
and peculiarities of legal regulation within 
their country, which could become the 
donor country more efficiently; however, 
they should be the assistants only, as they 
cannot penetrate into the essence of the 
problem of the recipient country, and in 
the worst case scenario, they could lack 
understanding of traditions, mentality 
and other conditions influencing the 
development of a particular state. 

Each country is peculiar, it has its 
own unique mentality; its culture and 
origins have no parallels, and, therefore, 
its radical change by a direct decision 
from another country seems ridiculous. It 
is necessary to take into account all these 
conditions that, apart from everything 
else, testify to the fact that copying foreign 
laws is unacceptable, and of use may be 
only the experience, which could be used 
to develop one’s own legislative process. 

Therefore, it is worth building a new 
paradigm of comparative legal studies, 
where, apart from the already highlighted 
aspects, we should distinguish a critical 
approach not only to one’s own system, 
but also to everything new, to all borrowed 
legal norms and institutions to determine 
possibility, necessity and relevance of 
making such borrowings, which may and 
should turn into such a field of comparative 
legal studies as critical legal studies. All 
procedures of studying legal experience of 
other countries should correspond to the 
character of the latter. It is also worth taking 
into account that not everything should be 
borrowed from other countries, even if their 
experience proved to be effective, as legal 
norms are created upon request of a certain 
society and its conditions, therefore, not 
everything can be borrowed, not everything 
suits our needs, no matter how perfectly 
these norms or institutions regulate legal 
relations in their legal system.
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Summary
In this article, according to the analysis of the current legislation and thoughts on the 

problem of legal scholars, the theoretical issues of administrative and legal regulation 
of forensic activity are defined. The purpose of this question is the effective protection 
of rights and freedoms of natural persons and legal entities. The author underlines that 
the analysis of the investigative and judicial practice indicates a lack of the usage of 
scientific and technological progress, the latest scientific technologies in the judicial 
process of Ukraine. The reason is the lack of developed principles of administrative and 
legal regulation of forensic activity. Also we should pay attention to codification of all 
branches of law in accordance with the socio-economic and political changes that are 
taking place in our society. Concerning with it, the theoretical issues of administrative 
and legal regulation of forensic activities are becoming more important.

Key words: administrative and legal regulation, the object, forensic activities, legal 
regulation, subject of forensic activities, expert.

Аннотация
В статье на основе анализа действующего законодательства и мыслей на эту 

проблематику ученых-юристов определены теоретические вопросы администра-
тивно-правового регулирования судебно-экспертной деятельности, целью которой 
является действенное обеспечение прав и свобод физических и юридических лиц.

Автор подчеркивает, что анализ следственной и судебной практики свидетель-
ствует о недостаточном использования достижений научно-технического прогрес-
са, новейших научных технологий в процессе судопроизводства Украины. При-
чиной этого является отсутствие разработанных принципов административно-
правового регулирования судебно-экспертной деятельности. Также хотелось бы 
обратить внимание на то, что сейчас поставлена цель кодификации всех отраслей 
права в соответствии с социально-экономическими и политическими изменения-
ми, которые происходят в нашем обществе и в связи с этим теоретические вопро-
сы административно-правового регулирования судебно-експертной деятельности 
приобретают все большее значение.

Ключевые слова: административно-правовое регулирование, обьект, судеб-
но-експертная деятельность, правовое регулирование, субьекты судебно-эксперт-
ной деятельности, эксперт.

Постановка проблемы. Ана-
лиз следственной и судебной 

практики свидетельствует о недоста-
точном использования достижений на-
учно-технического прогресса, новей-
ших научных технологий в процессе 
судопроизводства Украины. Причиной 
этого является отсутствие разрабо-
танных принципов административно-
правового регулирования судебно-экс-
пертной деятельности.

Актуальность темы исследова-
ния. Также хотелось бы обратить вни-
мание на то, что сейчас поставлена 
цель кодификации всех отраслей права 
в соответствии с социально-экономи-
ческими и политическими изменения-
ми, которые происходят в нашем обще-

стве. Все указанные факторы, в контек-
сте последующих этапов реформиро-
вания органов исполнительной власти, 
обосновывают актуальность тематики 
этой научной статьи.

Состояние исследования. Тео-
ретическим основанием выбранных 
для рассмотрения вопросов стали ра-
боты отечественных и зарубежных 
ученых в области уголовного и адми-
нистративного права В.Б. Аверьянова,  
И.А. Алиева, Л.Ю. Ароцкера,  
В.П. Бахина, Р.С. Белкина, А.И. Вин-
берга, Г.Л. Грановского, В.К. Гижев-
ского, В.Г. Гончаренка, В.Г. Грузковой, 
В.И. Грязина, И.В. Горы, Ф.М. Джа-
вадова, О.В. Жгенти, А.В. Ищенка,  
Т.А. Коломоец, В.О. Коноваловой,  
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В.Б. Киселева, Н.И. Клименка, В.К. Ли-
сиченка, Н.П. Майлис, Г.В. Прохорова-
Лукина, О.Р. Росинськой, А.И. Рощина, 
М.В. Салтевського, И.М. Сорокотягина, 
Д.О. Сорокотягиной, О.М. Фильковой, 
В.Ю. Шепитька, М.Г. Щербаковской и 
многих других, посвятивших свои тру-
ды вопросам правового регулирования 
судебно-экспертной деятельности. Од-
нако нам следует констатировать, что 
в современной научной литературе си-
стемное и комплексное исследование 
административно-правового регулиро-
вания судебно-экспертной деятельно-
сти отсутствует.

Отсутствие в современной моно-
графической, учебной и служебной ли-
тературе информации о видах деятель-
ности судебно-экспертных учреждений 
и их структуре является причиной того, 
что практические работники правоох-
ранительных органов, которые зани-
маются расследованием и раскрытием 
преступлений, административных пра-
вонарушений не имеют надлежащей и 
полной информации как о дислокации 
судебно- экспертных учреждений, так 
и об осуществлении их администра-
тивно-правового регулирования в на-
чертанной выше сфере. Приведенные 
обстоятельства еще раз указывают на 
актуальность тематики этой научной 
статьи.

Цель и задача статьи. На наш 
взгляд, в современных условиях воз-
никает настоятельная потребность в 
создании эффективных условий для 
развития экономических рыночных 
отношений в Украине, в условиях все-
общего и коренного реформирования 
всей общественно-государственной 
действительности, а это, в свою оче-
редь, требует уточнения современного 
категорийного аппарата в сфере адми-
нистративно-правового регулирование 
судебно-экспертной деятельности.

Основными в этом ракурсе явля-
ются общеизвестные, теоретические, 
но одновременно сложные философ-
ско-правовые феномены – «правовое 
регулирование», «административно-
правовое регулирование», «админи-
стративно-правовое регулирование су-
дебно-экспертной деятельности» и др., 
по которым продолжаются научные 
дискуссии и в наше время. К вопросам 
их обстоятельного исследования в раз-
ные эпохи обращались ученые не толь-
ко в области административного права, 

но и таких наук, как теория государства 
и права, социология, политология и т.д.

Изложение основного материа-
ла. В толковом словаре юридических 
терминов отмечается, что правовое 
регулирование – форма регулирования 
общественных отношений, которая 
обеспечивает соответствие поведения 
их участников требованиям и разреше-
ниям, содержащимся в нормах права. 
Механизм правового регулирования 
содержит такие элементы, как право-
вые нормы, правовые отношения, пра-
вовая ответственность и др. [1, с. 218].

Более основательно отечественные 
ученые В.Д. Ткаченко, Е.Б. Ручкин к 
содержанию любого вида социального 
регулирования относят действия мо-
рального характера, заключающиеся 
в признании на нормативном и инди-
видуальном уровнях, в соответствии 
с целями регулирования границ раз-
решенного и запрещенного поведения 
социальных субъектов, установление 
идеальных моделей их отношений в 
определенных жизненных ситуациях, а 
также в стимулировании фактического 
соблюдения ими данных установлений 
[2, с. 404-408].

На наш взгляд, достаточно ценными 
для нашего исследования являются раз-
мышления М.В. Цвика, В.Д. Ткаченко, 
Е.Б. Ручкина, что правовое регулирова-
ние: представляет собой систему; очер-
чивает круг общественных отношений, 
которые определяются комплексом 
различных юридических средств; игра-
ет ведущую роль в упорядочении об-
щественных отношений, подпадающих 
под действие права; направляет вектор 
своей деятельности на тесную связь с 
государством; характеризуется наличи-
ем стадий в функциональном аспекте и 
содержательном плане; выделяет спец-
ифические, нехарактерные для других 
видов социального регулирования ка-
чества; упорядочивает лишь наиболее 
важные отношения, которые не смогут 
без правового регулирования эффек-
тивно существовать и развиваться.

Несколько схожих взглядов на про-
блему правового регулирования при-
держиваются В.В. Лазарев и Т.Н. Радь-
ко, которые считают, что правовое ре-
гулирование является частью действия 
права, которое характеризует специ-
ально-юридическое (неинформативное 
и ценностно-мотивационное) действие 
права на поведение и деятельность его 

адресатов, но непосредственно с ними 
не связано [3, с. 133].

Интересным, на наш взгляд, в этом 
перечне является толкование содержа-
ния правового регулирования, которое 
осуществлено В.В. Галуньком. Он про-
блему правового регулирования харак-
теризует следующими чертами: имеет 
целенаправленный характер, посколь-
ку возникает неким регулятором обще-
ственных отношений, упорядочивая их 
с помощью права на уровне общества, 
имеет организационный и упорядочен-
ный характер, т.е. осуществляется с 
помощью определенных средств; на-
правлено на достижение определенных 
целей, а потому имеет регулятивный 
характер, имеет определенный пред-
мет и сферу правового влияния, кото-
рые осознаются людьми и обществом 
и имеют для них определенное значе-
ние; обеспечивается определенными 
методами, которые координируют де-
ятельность субъектов права или осу-
ществляются посредством их суборди-
национной подчиненности в процессе 
выполнения или использования норм 
права; имеет определенные стадии, 
которые предусматривают правовую 
регламентацию общественных отно-
шений, возникновение субъективных 
прав и юридических обязанностей и их 
реализацию [4, с. 116-118].

Также в юридической литературе 
можно встретить другие определения 
понятия правового регулирования В.К. 
Гижевского, В.В. Головченка, В.С. Ко-
вальского, что правовое регулирова-
ние, осуществляемое государством с 
помощью всех юридических средств: 
властное влияние на общественные 
отношения с целью упорядочения, за-
крепления, охраны и развития, а так-
же влияние на поведение и сознание 
граждан путем провозглашения их 
прав и обязанностей, установления 
определенных разрешений и запретов, 
утверждения определенных правовых 
актов и т.п. [5, с. 369].

Исследование приведенного мате-
риала и понятий приводит к обобще-
нию, что упомянутые выше ученые 
имеют хотя и не тождественное, но не 
противоположное понимание содержа-
ния правового регулирования. Мы кон-
статируем, что все эти высказывания 
содержат определенное рациональное 
зерно. Каждый из перечисленных выше 
ученых раскрывает в том или ином ра-
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курсе более глубинную составляющую 
феномена правового регулирования.

Достаточно устойчивым в совре-
менной юридической литературе яв-
ляется взгляд, что общая часть адми-
нистративного права содержит нормы 
административного права, которые 
имеют регулятивное значение для всех 
отраслей и других сфер государствен-
ного управления [6, с. 19].

Cогласн особой части администра-
тивного права, она охватывает нормы, 
которыми регулируются общественные 
отношения в отдельных отраслях госу-
дарственного управления: экономики, 
социально-культурного строительства, 
административно-политической дея-
тельности, обороны, обеспечения за-
конности и охраны общественного по-
рядка и т.д. [7, с. 18].

Указанное выше подтверждается 
мнением большинства отечествен-
ных и зарубежных ученых в области 
административного права: В.Б. Аве-
рьянова, О.Ф. Андрийко, Г. Брэбана, 
И.П. Голосниченка и др. [8, с. 513; 9, 
с. 50]. Французский ученый в сфере 
административного права Г. Брэбан 
утверждает, что совокупность админи-
стративно-правовых норм определяет 
сущность административно-правового 
регулирования в полном объеме обще-
го административного права [9, с. 50].

По мнению В.Б. Аверьянова, со-
временная оценка характера предмета 
административного права приводит к 
выводу о том, что, вопреки прежним 
ошибочным взглядам, эта отрасль при-
звана регулировать не только управ-
ленческие отношения между публич-
но-властными субъектами, с одной 
стороны, и подвластно-управляемыми 
объектами – с другой стороны, хоть и 
управленческая составляющая предме-
та административного права сохраняет, 
бесспорно, весьма важное значение. 
Зато значительно весомее обществен-
ное назначение административного 
права заключается в другом – в регули-
ровании многочисленных отношений, 
складывающихся в ходе разнообразной 
деятельности упомянутых субъектов 
по обеспечению эффективной реализа-
ции частным лицам прав и охраняемых 
законом интересов (так же, кстати, как 
и для выполнения возложенных на них 
законом обязанностей), а в случае на-
рушения этих прав и интересов – также 
их защиты как во внесудебном (адми-

нистративном), так и судебном (через 
административную юстицию) порядке 
[10, с. 13].

Следующим ведущим элементом 
административно-правового регулиро-
вания являются методы.

В целом, под методом админи-
стративно-правового регулирования 
понимают способы и приемы юриди-
ческого воздействия на регулирование 
общественных отношений с помощью 
норм административного права, суть 
которых сводится к установлению 
определенного порядка действий, за-
прещению определенных действий 
под страхом применения соответству-
ющих юридических средств воздей-
ствия, предоставлению возможности 
выбора одного из вариантов должного 
поведения, предусмотренных админи-
стративно-правовой нормой; предо-
ставление возможности действовать 
по своему желанию в пределах, пред-
усмотренных административно-пра-
вовой нормой [1, c. 14]. В свою оче-
редь, по мнению В.К. Шкарупы, Ю.А. 
Ведерникова, методы государствен-
ного управления – это разнообразные 
приемы, способы и средства целе-
направленного воздействия органов 
управления и их должностных лиц на 
сознание, волю и поведение управля-
емых (методы убеждения, поощрения, 
принуждения) [11, с. 90].

При этом хотелось бы отметить, 
что мы поддерживаем точку зрения тех 
ученых в области административного 
права, которые считают, что основной 
административно-правовой метод ре-
гулирования проявляется в юридиче-
ском неравенстве участников правоот-
ношений, прямой организации подчи-
ненности друг другу [12, с. 38-39].

Административное право, в том 
числе при осуществлении судебно-экс-
пертной деятельности, реализует свое 
регулятивное и охранное правовое воз-
действие на общественные отношения, 
в первую очередь, с помощью импера-
тивно-властного (властно-управленче-
ского) метода познания.

В условиях демократизации обще-
ственной жизни, в последнее время, 
как дополнительные, административ-
ное право широко использует другие 
методы научного познания: метод ре-
комендаций, согласования, равенства 
[13, с. 5-6]; экономические, организа-
ционные, морально-психологические и 

специальные [14, с. 84-85]; убеждение, 
поощрение, принуждение [15, с. 187].

Д.М. Батрака считает, что адми-
нистративное принуждение – это 
особый вид государственного при-
нуждения, состоящий в применении 
субъектами функциональной власти 
предусмотренных нормами админи-
стративного права принудительных 
мер в связи с неправомерными дей-
ствиями [16, с. 151].

Методы административного права 
являются неотъемлемой составляю-
щей административно-правовых от-
ношений, при этом наиболее часто 
при обеспечении регулирования обще-
ственных отношения в сфере судебно-
экспертной деятельности использует-
ся императивно-властный (властно-
управленческий) метод познания.

Административно-правовое регу-
лирование судебно-экспертной дея-
тельности представляет собой систе-
му и очерчивает круг общественных 
отношений, которые определяются 
комплексом различных юридических 
средств; ведущую роль в упорядоче-
нии общественных отношений по-
средством норм административного 
права; характеризуется наличием ста-
дий в функциональном аспекте и со-
держательном плане; выделяет спец-
ифические, нехарактерные для других 
видов социального регулирования 
качества; упорядочивает лишь наибо-
лее важные отношения в этой сфере, 
которые не смогут без правового регу-
лирования эффективно существовать 
и развиваться.

В Украине статьей 1 Закона Укра-
ины «О судебной экспертизе» опре-
делено, что судебная экспертиза – это 
исследование экспертом на основе спе-
циальных знаний материальных объ-
ектов, явлений и процессов, которые 
содержат информацию об обстоятель-
ствах дела, находящегося в производ-
стве органов дознания, досудебного и 
судебного следствия [17, с. 5].

Административный суд по просьбе 
лиц, которые участвуют по делу, назна-
чает экспертизу и поручает ее прове-
дение соответствующему экспертному 
учреждению; конкретному эксперту 
(часть 3 статьи 81 Кодекса администра-
тивного судопроизводства Украины) 
[18, с. 208].

Л.М. Романенко, исследуя несколь-
ко родственную с нашими вопросами 
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проблематику, уместно считает, что, 
рассматривая вопрос о целесообразно-
сти развития организации судебно-экс-
пертной деятельности в Украине, сле-
дует учитывать положительный опыт 
зарубежных стран и не игнорировать 
достижения отечественной модели ор-
ганизации такой деятельности, в част-
ности, материальные, методологиче-
ские, профессиональные возможности 
ведомственных специализированных 
экспертных учреждений. Стремясь к 
обеспечению максимальной беспри-
страстности и независимости судебных 
экспертиз, заслуживает поддержки по-
зиция тех ученых, которые отмечают, 
что ведомственная принадлежность 
судебных экспертов не имеет решаю-
щего значения при их назначении для 
производства судебной экспертизы, в 
административном судопроизводстве в 
частности и в административном про-
цессе в целом. Это определяется тем, 
что ведомства должны обеспечить су-
дебным экспертам действительную 
независимость и не влиять на осущест-
вление экспертиз. Для этого нужно 
совершенствовать правовое регулиро-
вание этой организационной формы 
судебно-экспертной деятельности и 
развивать альтернативную независи-
мую судебную экспертизу, обеспечивая 
равные возможности в использовании 
обоих указанных форм [19, с. 450-451].

Выводы. Таким образом, объектом 
административно-правового регули-
рования судебно-экспертной деятель-
ности является право физических и 
юридических лиц на проведение за-
конной, независимой, объективной и 
полной судебной экспертизы на осно-
ве специальных знаний материальных 
объектов, явлений и процессов, кото-
рые содержат информацию о обстоя-
тельствах юридического дела, а также 
деятельность публичной администра-
ции относительно: особенностей про-
ведения административно-деликтной 
экспертизы, административно-про-
цедурной экспертизы и экспертизы по 
делам административного судопроиз-
водства, обеспечение условий труда 
судебного эксперта по местонахож-
дению объектов исследования, созда-
ние судебно-экспертных специализи-
рованных учреждений, обеспечение 
научно -методической и организаци-
онно-управленческой деятельности 
судебно-экспертных учреждений, обе-

спечение организационно-правовых 
основ деятельности Координацион-
ного Совета по проблемам судебной 
экспертизы, ведение государственного 
Реестра аттестованных судебных экс-
пертов; организационно-правовых ос-
нов аттестации судебных экспертов; 
присвоении квалификации судебного 
эксперта с правом проведения опре-
деленного вида экспертизы; организа-
ционно-правовых основ деятельности 
Экспертно-квалификационной комис-
сии; организационно-правовых основ 
осуществления обучения специалистов 
для специализированных учреждений, 
которые проводят судебные эксперти-
зы, обеспечение специальной дисци-
плинарной и административной ответ-
ственности в указанной сфере.
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Summary
This article is dedicated to the legalization of the main legal professions. To which we include judges, prosecutors, lawyers and 

notaries. Consider a foreign experience for admission to the profession in Russia, Poland, Italy, China, Cuba, Latvia, France, Bulgaria, 
Georgia, Japan and other developed countries. Analysis of the legalization of the main legal profession in Ukraine, as well as the 
prospects of Ukrainian legislation on the stage adaptation of the legislation of the European Union. Explained the procedures for 
admission to the profession as a hierarchical system of recruitment, their high moral and ethical level of high social status in order to 
protect the rights and freedoms and legitimate interests of individuals and legal entities.

Key words: lawyer, admission to the profession, legalization, notary, attorney, judge.

Аннотация
Данная статья посвящена легализации основных юридических профессий, к которым мы относим судей, прокуроров, 

адвокатов и нотариусов. Рассмотрим зарубежный опыт для допуска к профессии в России, Польше, Италии, Китае, Кубе, 
Латвии, Франции, Болгарии, Грузии, Японии и других развитых странах. Проведен анализ легализации основных юридиче-
ских профессий в Украине, а также намечены перспективы законодательства Украины на этапе адаптации к законодательству 
Европейского Союза. Исследуются процедуры допуска к профессии, как иерархическая система комплектования, их высокий 
моральный и этический уровень высокого социального статуса с целью защиты прав и свобод и законных интересов физиче-
ских и юридических лиц.

Ключевые слова: адвокат, допуск к адвокатской деятельности, легализация, нотариус, адвокат, судья.

Formulation of the problem. The 
importance to develop legal state 

and the role of lawyers in our society is in 
the peculiarities of admission specialists 
with a law degree, to the profession, such 
as judges, prosecutors, attorneys and 
notaries.

Therefore, granting permission 
to commence operations involves 
additional procedures related to the 
legalization of a certain specialty, for 
the passage defined by law. A foreign 
experience is constantly updating, 
improving, and this study is relevant 
and has both theoretical and practical 
importances to distinguish positive 
elements and identify ways how apply it 
in our country for Ukraine.

The condition of research. The 
study is based on work of such Ukrainian 
scientists as: V. Averyanov, O. Bandurko, 
Bytyaka Y., A. Berlacha, V. Bevzenko,  
V. Halunka, A. Komzyuka, V. Komzyuka, 
T. Kolomoytsya , W. Malyarenko,  
V. Olefir, J. Shemshuchenko, S. Fursy. 
But international experience has not been 
analyzed.

The main material. Status of judges 
determined in almost all major laws 
where legislators support the principle 
of appointment. Note that the act of 
appointment – a reasoned decision of the 
authorities, which is built on the legally 
regulated procedure of professional 
selection, preceded vocational training 
and strict rules passage levels judicial 

career. In Italy and France, in particular, is 
performed on a constitutional basis.

In any case, the process of forming 
the judicial corps has two stages: the 
previous and the immediate. The first 
step is the selection of judicial candidates. 
Note that almost in all countries are 
very high requirements that apply to the 
professional development and training, 
education, age and the high moral 
character of applicants. For example, the 
Constitution of the Russian Federation 
(Article 119), put forward following 
requirements to candidates for judicial 
office: nationality, higher legal education, 
professional experience in the legal 
profession for at least five years, reaching 
25 years of age. In Germany, mentioned 
law provides to add two exams at 
availability of legal education and passing 
a special legal training (Section 1, § 5). 
More high demands to the persons, who 
claim for positions in the higher courts. 
For example, in Germany for the election 
of judges of the Federal Constitutional 
Court candidate must attain 40 years of 
age, have the right to be elected to the 
Bundestag, pass qualifying exams. In 
Russia, a candidate for a similar position 
should possess a higher qualification 
in law. Availability of academic degree 
facilitates access to position of the judge.

The right and duty of selecting 
candidates, as a rule, belongs to body of 
magistracy (Spain, Italy, Poland, Romania 
and France) or the Ministry of Justice and a 

special qualification commission (Austria, 
Russia, the USA, Hungary, Germany, etc.) 
or proper judicial authorities (in the UK 
judicial candidates recommended Lord 
Chancellor’s office, Japan judges of lower 
courts are chosen by the Supreme Court).

The second stage involves the 
procedures of direct appointment or 
direct election of judges. In most of 
the developed democracies judges are 
appointed. The importance attached 
assembly appointment, evidenced by 
the fact that in many countries, such 
as Austria and France, this act within 
the competence of the President. In the 
United States federal judges appointed 
by the President with the consent of the 
Senate. Polish Constitution provides that 
judges are appointed by the President on 
the proposal of National Polish Judicial 
Council (Article 179). In Germany, 
the bulk of federal judges and judges 
appointed by the Land Ministry of Justice. 
In Japan, judges are mostly appointed by 
the government, and justices of the peace 
(non-professional) are appointed by the 
Lord Chancellor in the UK.

Quite common is the formation of 
judges’ collegiums through elections 
(Bulgaria, Czech Republic, etc.). In 
addition, (albeit in different ways), the 
members of the jury, courts and people’s 
assessors are also elected.

The constitutions and specific laws 
in foreign countries are often indicated in 
such terms as the period of appointment. 
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For example, in Georgia’s and Japan’s 
appointment is for 10 years, Moldova 
– initially for a fixed term, and then – 
indefinite [1].

In the considered countries procedure 
of legalization judges is by appointment, 
which has two stages: preliminary and 
immediate. In the Ukrainian context on 
a post of judge the appointment too. But 
the appointment of judges for the first 
time to the President of Ukraine for 5 
years and the appointment to a permanent 
post shall Verkhovna Rada of Ukraine. 
This procedure appointment is highly 
formalized, making it difficult admission 
to professional judges.

In Latvia, the legal profession 
regulated by law, which takes the Saeima 
(Parliament) of Latvia. Except in the 
Law on the Bar, there are also laws on 
courts and notaries. Lawyers who have 
legal practice, licensed by the Ministry of 
Justice of Latvia, with some limitations 
of rights. General principles of activities 
of attorney Advocacy Act regulate 
professional activities and organizational 
activities of lawyers. Activities of 
attorney – an integral part of the justice 
of the state. Lawyer – Professional and 
independent of its representative who 
provides legal assistance to individuals 
involved in court proceedings and the 
preliminary investigation, and performs 
other legal actions. Only lawyers who 
took the oath and their assistants are 
allowed authorized to act in court as 
lawyers. Law on Advocacy provides to 
become attorneys must: – be a citizen of 
the Republic of Latvia – reach the age of 
25, to get a law degree at the University of 
Latvia or any other higher institution that 
is equivalent to it – be fluent in the state 
language – for at least 5 years work out as 
a judge, investigator, prosecutor or Tutor 
at the Faculty of law of the University 
of Latvia, or a lawyer in public office or 
local authorities, or other organizations, 
agencies, or in private industry and gain 
practical experience in the application of 
legal knowledge or assistant attorneys 
and to the court a sufficient number of 
cases and pass examinations offered by 
council attorneys, and reveal to them their 
knowledge and skills. Persons wishing 
to be admitted to the jury lawyers must 
submit an application for Council and 
other documents which indicate that there 
are no barriers to adoption. According to 
the procedure should be clarified official 

activity attorney and his moral character. 
List of persons who have submitted the 
documents sent to all coaches practicing 
attorneys in each judicial region. If the 
test ended with a positive outcome for the 
applicant, the council by secret majority 
vote decides. Council Decision attorneys 
to reject an application for membership 
for procedural reasons may be appealed 
to the court in accordance with the 
procedure established by law on the Bar. 
If the applicant has been denied for a 
substantial reason, so the board’s decision 
is not appealable.

By law, the legal profession is defined 
as a liberal and independent. This definition 
creates a right to specific organizational 
forms of professional activity, legitimate 
and separate from the state, which is 
an effective means of municipality 
and security. To become a lawyer, you 
must either have French nationality or 
citizenship of one of the common market 
under conditions of mutual recognition of 
diplomas. Foreigners must meet a number 
of specific requirements and pass the test. 
A person claiming to be a lawyer, cannot 
be convicted for acts that are incompatible 
with the dignity and integrity, as well as 
serious disciplinary or administrative 
offenses or penalties in connection with 
the bankruptcy, it cannot be engaged in 
activities that are incompatible with the 
legal profession (for example, to be an 
entrepreneur). Candidate for must: have 
a law degree (Master’s degree right), 
pass the entrance exams (two written and 
one oral) in regional training centers that 
operate under the auspices of the advocacy 
and the High School, there burring year 
learn theoretical course and learn undergo 
practical probation, pass exams (one 
written and three oral). When observing 
these conditions, a young lawyer received 
the Order Association (Board) and 
recites the oath as follows: «I swear, as a 
lawyer, to function with dignity, honesty, 
regardless, honestly and humanely». Then 
a young lawyer has to have a two-year 
internship in the specialty and receiving 
certificates. Only after that his name is 
listed as a full member of the Order. Bar 
Association are making great efforts to 
organize high-quality theoretical training 
(one year), training (two years), and then 
the training of lawyers that practice.

Becoming a lawyer can each Italian 
citizen who has a law degree. After 
submission of candidate statements 

include it in the register trainees and he 
begins to work under the guidance of 
an experienced lawyer – a mentor who 
introduces him to litigation and other 
matters. After a year of internship trainee 
receives a certificate that allows him to 
work independently, usually in simple 
categories of cases.

Successfully worked for a year, 
the person can pass the exams to be the 
prosecutor, giving him the opportunity 
to practice in the appellate courts of the 
judicial district in general where the 
person resides, and only after six years 
of experience and success in exams 
prosecutor receives the status rights 
lawyer working throughout the country.

Note that the overall organization of 
legal education and training of lawyers 
– future lawyers and judges in Italy has 
been the Supreme Council of Magistracy 
(it – the highest judicial body), which is 
subordinate to the Ministry of Justice [2].

In Ukraine admission access to 
the profession of lawyer is providing 
qualification commission of advocates 
that check compliance with laws that 
apply to lawyers. It holds a qualifying 
exam (which consists of a written and 
oral exam) and check out the hands-on 
experience of legal practice through an 
internship with a practicing lawyer. This 
greatly complicated the procedure of 
admission to the Bar and at the same time 
puts high professional requirements for 
persons wishing to become lawyers.

In Ukraine access to profession 
of lawyer is providing qualification 
commission of advocates that check 
compliance with the requirements of 
individuals who are law to lawyers. It 
holds a qualifying exam (which consists 
of a written and oral exam) and check out 
the hands-on experience of profession 
of lawyer through an internship with 
a practicing lawyer. This greatly 
complicated the procedure of admission 
to the Bar and at the same time puts high 
professional requirements for persons 
wishing to become lawyers.

The term "prosecution" (from the 
Latin. Rrocuro – take care to manage) 
means the state agency that oversees the 
precise execution of the laws, rule of law 
and to bring offenders to justice.

In some countries, prosecutors 
operating within the executive (Denmark, 
Egypt, Italy) and the judiciary (Hruziya. 
Lithuania and SH.) Acts as a body that 



NOIEMBRIE 2013 129
LEGEA ŞI VIAŢA

is accountable to and controlled by a 
highly collective state and party organs 
of the state (China, Cuba, North Korea), 
or non-existent (Vatican, Qatar, Kuwait). 
Yet in most countries, as in Ukraine, 
prosecution does not apply to the 
legislative, executive or judicial power. In 
the scientific and academic literature it is 
sometimes referred to as an independent 
branch of government, including control 
and supervision, although this assertion 
requires further study [3].

Prosecutors in France – a centralized 
system of which is headed by the Minister 
of Justice. Each court of appeal is has 
the Attorney General and his assistants, 
the chief of which is the title of general 
counsel.

The Prosecutor Generate is supported 
the prosecutions in the general court and 
jury. Prosecutors formally involved in 
civil proceedings in the courts of any 
jurisdiction. Functions of the prosecutor 
of Court of Cassation limited his 
appearances in this court.

Official’s prosecutors are similar to 
judicial corps: they both called as the 
magistrates, they receive the same training 
and during career move in according to 
prosecutors to judges and vice versa.

Future judges, prosecutors, lawyers 
and notaries are required to pass a total of 
4 years of training after passing the final 
exams they become licensees of law.

Anyone who wants to be a magistrate 
must take the exam committee, after 
which he was permitted to study at 
the National School of Magistracy in 
Bordeaux (annually received up to 200 
students). They receive state grants for 2 
year course. During the training, they also 
probation in court and prosecutor’s office. 
After passing the final exam graduates 
(aged less than 27 years old) holding 
public office. Based on assessment by the 
distribution of selected positions. Career 
judges heavily depend on the decision of 
the central committee, which deals with 
promotion. In the committee includes 
representatives of the Ministry of Justice, 
judges who hold high positions [4].

The system of organs of prosecution 
of Ukraine is territorial and specialized 
organs of prosecution. Which carry out 
the Indictment, representative control 
and supervisory functions in the state. 
Therefore, there are some special 
requirements for persons wishing to work 
in varying public prosecutor’s offices.

Development of notary activities in 
Ukraine generally meets the trend towards 
adaptation of Ukraine to the European 
Union, and therefore cannot be isolated 
from the European and world community. 
The experience of foreign colleagues 
notaries Ukraine should be considered 
in the context of solving two important 
national goals: First – the construction 
and development of an effective system 
of protection and enforcement of private 
notaries public in Ukraine, and secondly 
to ensure the safety and protection of the 
rights of citizens of Ukraine abroad. That’s 
why the national notaries, as indicated 
by O. Loboda, should be aware of major 
trends and changes in the notary’s practice 
of European countries [5].

In their researches, O. Loboda 
analyzed the organization and notarial 
practice of European countries like 
Austria, Germany, Belgium, Netherlands, 
Greece, Spain, Italy, France and 
Switzerland [6].

So, an applicant for the post of 
Austrian notary must have a law degree 
and 7 years of professional experience 
in the specialty. Replacement vacant 
position of notary public by the Ministry 
of Justice on the recommendation of the 
Chamber of Notaries and on the results 
of the contest. Once approved as a notary 
is automatically included in the Chamber 
of Notaries, Notary that integrates 
several areas, control their activities. 
Rewards notaries in Austria is also strictly 
controlled and defined in relation to the 
value of the object agreement. Besides 
the basic functions – attestation acts of 
legal significance. Austrian notaries act as 
a court commissioner – are heirs in court 
and prepare for trial hereditary cause.

German practice of admission to 
the notarial profession is more liberal. 
Candidate for the post of notary has must 
over 7 semesters to get a law degree 
and pass the first state exam (in Ukraine 
is a bachelor’s degree), two years of 
legal practice and make a second state 
exam [7]. Otherwise, the organization of 
notarial activities in Austria and Germany 
are the same.

More liberal should be recognized 
for admission to practice a profession 
in Belgium. So, a candidate for notarial 
activities in Belgium must obtain a law 
degree within 5 years (Ukraine this 
specialty’s degree) and a notary education 
within 1 year (Ukraine is a master’s 

degree), pass a three-year probation 
after which the Belgian king appoints a 
lawyer the position of a notary without 
competition.

A striking example of administrative 
regulation notarial activity is Italy. Thus, 
the professional organization of notaries 
includes the National Council of Notaries 
(higher level) and district council notary. 
Notary activities controlled by the public, 
notarial district councils, prosecution, 
Tribunal National archival management, 
cost notary services strictly regulated 
tariffs and so on. The candidate notary 
must verify not only the qualification (two 
years training at the notary’s office, the 
victory in the annual national competition, 
etc.), but also their own financial stability 
(entrance fee to the money or property, 
to open their own notary office, register 
notary activity, get seal of notary). 
Retirement age notary set to 75 years, but 
as early as age 65 if 20 years of work of 
the notary in Italy could receive a pension 
from the National Notary Service.

A candidate for a notary in Spain 
should make separate exams in civil, 
commercial, collateral (real estate), 
notary, administrative law and process. 
Each exam includes both theoretical and 
practical tests. After a successful exam 
candidate to notary public is allowed 
to participate in the competition and 
if he wins, he gets diploma notary on 
behalf of the King of Spain. Significant 
organizational and structural differences 
Notary Spain is different, as in other 
European countries created central 
notaries – National Council of Spanish 
notaries with the relevant authorities and 
the regional Chamber of Notaries.

The Notary of France has one 
significant difference from other 
European countries – Notary position can 
be inherited. In another administrative 
regulation notary activity meets the basic 
principles of access to the profession of 
notary.

In Ukraine to determine the level of 
professional training of individuals who 
intend to engage in notarial activities, the 
Ministry of Justice of Ukraine formed 
the High Qualifications Commission of 
Notaries. Also, there are specifics about 
the exercise of private notary activity.

Conclusions. Thus, the analysis of 
the legislation of the Russian Federation, 
the Federal Republic of Germany, Spain, 
Italy, Poland, France, Bulgaria, Georgia, 
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Japan, Great Britain, Latvia, China, Cuba, 
Vatican, Belgium, Greece, Switzerland 
with respect to features access to basic 
legal specialties: judges, prosecutors, 
lawyers and notaries, at the stage 
adaptation of Ukraine to the European 
Union.

Here are observed the procedures for 
admission to the profession, forming a 
hierarchical system of recruitment, their 
high moral and ethical level of high social 
status on purpose the rights, freedoms and 
lawful interests of individuals and legal 
entities.
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О ДИСПОЗИТИВНОСТИ ПРАВОВЫХ НОРМ
Оксана ПАЛИЙ,

аспирант кафедры философии
Национального университета «Одесская юридическая академия»

Summary
The article is devoted to the optionality of legal norms in its broadest sense. Every 

law, like any legal norm, contains its disposition as an instruction how to proceed in 
terms of the hypothesis and its provision. Due to the form of fixing the desired behavior 
of the subjects of the law we consider a special kind of norms which is optional. The 
article pays attention to the broader meaning of the terms «disposition», «optionality», 
which refers to the measurement of the degree of feasibility and legal empowerment. 
In this broader understanding each norm of law not only contains optional part but 
generally is optional. The author believes that without considering the optionality of 
legal norms and behavior of the subjects of law, effective law-making and effective 
enforcement are impossible.

Key words: disposition, optionality, opportunity, victimhood.

Аннотация
Статья посвящена исследованию диспозитивности правовых норм в ее широ-

ком понимании. Каждый закон, как и любая правовая норма, содержит свою диспо-
зицию – предписание о том, как следует поступать в условиях, предусмотренных 
в гипотезе данной нормы. По форме закрепления желаемого поведения субъектов 
права выделяют специальный вид нормы – диспозитивный. В статье обращается 
внимание на более широкий смысл терминов «диспозиция», «диспозиционность», 
который касается измерения степени осуществимости правовых возможностей. В 
этом широком понимании каждая норма права в целом диспозиционна, а не только 
содержит диспозиционную часть. Автор считает, что без учета диспозитивности, 
как самих правовых норм, так и поведения субъектов права, невозможно эффек-
тивное правоприменение.

Ключевые слова: диспозиция, диспозитивность, возможность, виктимность.

Постановка проблемы. Часто 
возникают ситуации, в част-

ности, на стадии законотворчества, ког-
да чрезвычайно важно определить, ка-
кова же вероятность осуществимости 
правовой возможности, заложенной в 
том или ином законопроекте. Казалось 
бы, принятие закона – это и есть осу-
ществление правовой возможности, ее 
«материализация». Однако дальнейшая 
судьба принятой законодателем нормы 
может быть разной: она может успеш-
но функционировать, может оказаться 
недействующей, а может порождать 
такие возможности, которые не были 
предусмотрены законодателем.

Актуальность темы обосновыва-
ется неисследованностью темы, так как 
вопрос о диспозитивности правовых 
норм не рассмотрен. В философии пра-
ва понятие диспозиции также не было 
предметом специального исследования 
и остается непроясненным.

Состояние исследования. Обра-
щались к изучению понятия диспози-
ции такие ученые, как К. Поппер, Н. 
Гудмен, Д.М. Армстронг. Также следу-
ет отметить значимость исследований 
П.К. Гречко, который рассмотрел во-
просы о реальности, действительности 

диспозиций, а также степень их влия-
ния на научную картину мира в целом. 

Целью и задачей настоящей ста-
тьи является рассмотрение вопроса 
о диспозитивности правовых норм, а 
также диспозиции поведения субъек-
тов правоотношений, что будет способ-
ствовать правильному и эффективному 
правоприменению.

Изложение основного материала. 
Каждый закон, как и любая правовая 
норма, содержит свою диспозицию 
– предписание о том, как следует по-
ступать в условиях, предусмотренных 
в гипотезе данной нормы, то есть это 
та часть нормы, в которой указывается 
само правило поведения, юридически 
выражающее юридические права и 
обязанности. 

Но есть и более узкое понимание 
диспозитивности. По форме закрепле-
ния желаемого поведения субъектов 
права выделяют специальный вид нор-
мы – диспозитивный. Под диспози-
тивными нормами права понимаются 
нормы, в которых указывается на опре-
деленный вариант поведения, но допу-
скают и другой вариант: они позволя-
ют сторонам регулируемых отношений 
самим определять права и обязанности 
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в других возможных ситуациях. Их 
также называют «заполняющими», 
поскольку они заполняют отсутствие 
соглашения и действуют лишь тогда, 
когда стороны регулируемых отноше-
ний не установили (не согласовали) 
для себя иного правила, не договори-
лись в данном вопросе и распознаются 
через следующие формулировки: «при 
отсутствии иного соглашения», «если 
иное не установлено в договоре» и др. 
[1, с. 444]. Другими словами, диспо-
зитивные нормы права предоставляют 
своего рода свободу выбора возможно-
го варианта поведения.

Диспозитивность нормы можно 
наблюдать и в уголовном процессе. К 
примеру, действует положение о том, 
что стороны уголовного производства 
являются свободными в использовании 
своих прав в пределах и способами, 
предусмотренными Уголовным про-
цессуальным кодексом Украины [2]. 
Производство в суде апелляционной 
инстанции, кассационное производ-
ство – это также действия, которые за-
висят от субъекта, однако ограничены 
рамками закона, и лишь в его пределах 
субъекты права могут осуществлять 
права и обязанности на свое усмотре-
ние. В гражданском процессе – это от-
каз от иска, признание иска, заключе-
ние мирового соглашения и т.д.

Мы хотели бы обратить внимание 
на более широкий смысл терминов 
«диспозиция», «диспозиционность», 
который распространен в современ-
ной философии науки и который, на 
наш взгляд, может быть использован 
в философии права. В этом широ-
ком понимании каждая норма права в 
целом диспозиционна, а не только со-
держит диспозиционную часть. Как 
констатирует П.К. Гречко, исходные 
корни смысла терминов «диспозиция», 
«диспозиционность» связаны с поня-
тиями «естественная тенденция», «на-
клонность», «темперамент человека», 
«предрасположенность», «предусмо-
тренное естественное поведение» и т.п. 
[3, с. 100], что позволяет увидеть связь 
диспозиционности с возможностью, 
неявно присутствующей в изучаемом 
предмете. При этом имеет место воз-
можность не абстрактная, а вполне ре-
альная, обусловленная природой дан-
ного объекта, события; она является в 
этом смысле естественной, а ее реали-
зация – вполне ожидаемой. Превратит-

ся ли она в действительность – зависит 
от наступления ситуации, от наличия 
соответствующих условий.

Итак, диспозиция – это некое 
«естественное поведение вещей», 
«естественная тенденция», то, что пря-
чется, гнездится, сидит в том или ином 
явлении, материале, объективном по-
ложении вещей [3, 100], и при этом со-
ответствует сути, началу, корням дан-
ных вещей.

В этом понимании, правовая норма 
в целом диспозиционна, так как, поми-
мо текста закона, она предполагает не-
формализованное содержание послед-
него, отражающее реальные правовые 
ситуации, которые не всегда наступают. 
Этот самый расширенный смысл (со-
держание) нормы имплицитен и по-
тому не всегда нам понятен, не всегда 
учитывается. Мы можем в полной мере 
его уяснить лишь непосредственно при 
применении норм права, неизбежно 
погружаясь во вполне определенные 
условия. И вот норма, попадая в одни 
условия – выполняется, в другие – не 
выполняется вообще, или искажается 
ее первоначальный смысл, и она по-
рождает возможности, которые не были 
предусмотрены законодателем. Други-
ми словами, только при соотнесении с 
практическими, реальными условиями 
– начинает просматриваться весь спектр 
вариантов поведения, реализующих 
данную правовую норму, как диспози-
цию – естественную направленность, 
естественную тенденцию. Норма задает 
интервал, пространство «естественно-
го», ограничивая это пространство рам-
ками человеческого в человеке.

Вокруг понятия диспозиции, дис-
позиционности в методологии идут 
споры. К. Поппер все свойства считает 
диспозиционными, Н. Гудмен видит в 
каждой вещи определенное сочетание 
явных и диспозиционных свойств: 
«Кроме наблюдаемых свойств, кото-
рые она демонстрирует, и актуальных 
процессов, которые она претерпевает, 
вещь полна угроз и обещаний. Диспо-
зиции или способности вещи, – ее гиб-
кость, ее воспламеняемость, ее раство-
римость – не менее значимы для нас, 
чем ее очевидное поведение» [Цит. по: 
3, с. 100]. Так дело обстоит и с право-
выми возможностями, которые не толь-
ко явно, но и неявно присутствуют в 
законе, и для осуществления которых 
необходимы определенные условия.

Иную позицию занимает, напри-
мер, И.В.О. Куайн, который считает, 
что «атрибуция диспозиционного пре-
диката объекту отражает лишь не-
полноту нашего знания о нем». С ним 
согласен и Д.М. Армcтронг: «все ис-
тинные свойства… недиспозиционны» 
[Цит. по: 3, с. 100]. При таком понима-
нии норма права должна исчерпываю-
ще учитывать все возможные варианты 
поведения; речь может идти только о 
неполноте знаний законодателя, а не о 
вариативности самих ситуаций. Одна-
ко мы не можем не возразить против 
такого понимания, отметив, что, неза-
висимо от того, каково знание у нас о 
конкретном объекте, – данные свойства 
либо реально присущи последнему, 
либо нет. Другое дело, что достаточное 
(полное) знание об объекте способ-
ствует эффективному (правильному) 
обращению с ним.

Следует также согласиться с П.К. 
Гречко: «Даже если диспозиция со-
ставляет атрибутивное свойство вещи, 
все равно она в полной мере проявляет 
себя только в конкретных обстоятель-
ствах, или, иначе говоря, «по ситуа-
ции» [3, с. 102]. Поэтому необходимо 
еще на стадии законотворчества учи-
тывать (предусматривать) определен-
ные ситуации, в которых проявляется 
данная правовая возможность.

Например, при принятии нового 
Уголовного процессуального кодекса 
Украины подразумевалось, что его нор-
мы будут более полно защищать права 
и возможности всех участников про-
цесса, в том числе потерпевших. Одна-
ко на деле оказывается, что некоторые 
новшества могут привести к прямо 
противоположному результату. Про-
исходит это потому, что условия при-
менимости нормы не сформулированы 
четко или сформулированы частично. 
Например, некоторые действия, пред-
усмотренные нормой, не эксплициро-
ваны во временном отношении.

Так, гражданин, обратившись с за-
явлением в правоохранительные орга-
ны о совершенном в отношении него 
преступлении, рассчитывает на бы-
строе, полное и всестороннее рассле-
дование.

Вместе с тем, процессуальный 
срок расследования исчисляется со-
гласно ст. 219 УПК с момента вру-
чения подозреваемому сообщения о 
подозрении, а срок с момента совер-
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шения преступления и до сообще-
ния о подозрении никоим образом 
не устанавливается и, следователь-
но, является неопределенным, что 
может привести к нарушению прав 
потерпевшего. Исключение состав-
ляет только случай, предусмотрен-
ный п.1ч.1ст.276 данного кодекса, где 
указано время вручения сообщения 
о подозрении (задержание лица на 
месте совершения уголовного право-
нарушения, а также непосредственно 
после его совершения). Диспозиция 
нормы, таким образом, включает в 
себя скрытое свойство, не учтенное 
законодателем. 

В данном кодексе содержатся и 
другие положения, касающиеся про-
цессуальных сроков, в которых нару-
шена четкость изложения, содержится 
неопределенность и неоднозначность 
в исчислении процессуальных сроков. 
Например, «разумные сроки», «необхо-
димые для исполнения», «кратчайшие 
сроки», «при наличии достаточных 
оснований» и т.д., которые, на первый 
взгляд, не вызывают подозрения, од-
нако без соответствующих уточнений 
вносят двусмысленность в понимание, 
в применение норм и, в конечном сче-
те, ведут к нарушению прав участни-
ков уголовного процесса. Например, 
размытость временного отрезка от 
совершения преступления до сообще-
ния о подозрении может привести к 
активизации возможностей, неявно со-
держащихся в тексте нормы – уклоне-
ние преступника от ответственности, 
коррупционных действий сотрудников 
правоохранительных органов и др.

Так, каждый гражданин имеет пра-
во на осуществление своей защиты, 
что подразумевает, как минимум, до-
статочность для этого природного вре-
мени (к примеру, для заключения со-
глашения с защитником, ознакомления 
с некоторыми материалами уголовного 
производства, подготовки ходатайств, 
заявлений, апелляционных жалоб и 
других действий). А в ч. 2 ст. 114 УПК 
Украины лишь сказано, что какие-либо 
сроки, которые устанавливаются про-
курором, следователем либо судьей, 
не могут превышать пределов гранич-
ного срока, предусмотренного УПК, 
и должны быть такими, которые дают 
достаточно времени для производства 
соответствующих процессуальных 
действий или принятия процессуаль-

ных решений, и не препятствуют реа-
лизации права на защиту.

Таким образом, несмотря на то, 
что реализация права на защиту долж-
на быть ключевой, законодатель здесь 
ограничился одной опять же неопреде-
ленной формулировкой. Ведь в одном 
случае для реализации такого важного 
конституционного права потребуется 
три часа, в другом – несколько суток, 
а решать, на свое усмотрение, отведено 
право одному, максимум двум чинов-
никам.

Причем критериями для таких раз-
умных сроков снова, согласно ч. 3 ст. 
28 УПК Украины, являются совершен-
но неопределенные понятия, такие, 
как: сложность уголовного производ-
ства, объем и специфика процессуаль-
ных действий, поведение участников 
процесса, а также способ осуществле-
ния следователем, прокурором и судом 
своих полномочий. К примеру, в одном 
регионе и одним лицом данное кон-
кретное дело признается сложным, в 
другом регионе и другим лицом – лег-
ким. То есть, как и по каким критериям 
определить сложность уголовного про-
цесса, четко не урегулировано, а зна-
чит, этот вопрос также выносится на 
«свое усмотрение».

Следовательно, можно предполо-
жить, что невозможно будет добиться 
одинакового, правильного применения 
и действия уголовного процессуально-
го закона в пространстве, вследствие 
разного понимания, толкования таких 
неопределенных критериев предста-
вителями стороны обвинения; положе-
ние усугубляется также в силу недо-
статочного уровня профессиональной 
подготовленности, занятости, личной 
заинтересованности, а также других 
всевозможных условий.

Таким образом, из-за отсутствия 
четко определенных процессуальных 
сроков по конкретным категориям уго-
ловных производств и в отношении 
конкретной категории лиц невозможно 
будет согласиться с тем, что примене-
ние правовых норм будет правомер-
ным, справедливым и эффективным.

Таким образом, в целом Уголов-
ный процессуальный кодекс Украины 
призван защитить людей, общество, 
государство от уголовных правона-
рушений, охранять права и свободы 
участников уголовного производства, 
однако, попадая в практические усло-

вия, может привести к прямо противо-
положному результату. И в таком слу-
чае нормативно-правовой акт теряет 
свой первоначальный смысл. Ш. Мон-
тескье писал: «Когда я отправляюсь в 
какую-либо страну, я проверяю не то, 
хороши ли там законы, а то, как они 
осуществляются, ибо хорошие законы 
встречаются везде» [1, с. 628].

Остается добавить, что хороший 
закон должен строго очерчивать диа-
пазон своих «естественных», правовых 
применений, а если это требование не 
соблюдается, то такой закон хорошим 
назвать нельзя.

Если связь понятия «диспозиция» 
с такими значениями как естественная 
тенденция», «наклонность», «предрас-
положенность» ясна, то как объяснить 
связь понятия «диспозитивности» с 
«темпераментом человека»? В этой 
связи мы бы хотели обратить внимание 
на такое понятие, как «виктимность», 
которое, на наш взгляд, имеет прямое 
отношение к понятию диспозицион-
ности. Виктимность можно определить 
как социальное, психическое и мораль-
ное свойство человека отклоняться от 
норм и правил безопасного поведения, 
что увеличивает потенциальную опас-
ность становиться в определенных 
условиях (стечениях обстоятельств) 
жертвой преступления [4, с. 230]. 

Рассматривая проблему причин 
виктимного поведения личности, Б.С. 
Братусь пришел к выводу, что виктим-
ность может «побуждаться разными 
обстоятельствами. Она может быть 
причинно-обусловленной, т.е. вы-
текающей из сложившихся условий, 
которые являются непосредственно 
причинно-порождающими для данной 
деятельности. Она может расценивать-
ся как причинно-сообразная, т.е. сооб-
разующаяся с кругом породивших ее 
условий-причин, но уже не прямо и 
непосредственно вытекающая из них. 
Она может быть целесообразной, т.е. 
в качестве главной ее характеристики, 
согласованной с заранее поставленны-
ми целями. Наконец, она может быть 
целеобусловленной, т.е. по преиму-
ществу определяемой, производной 
от цели. Понятно, что в первых двух 
случаях (причиннообусловленности и 
причинносообразности) источник де-
ятельности локализуется в прошлом, 
в уже сложившейся ситуации; в двух 
остальных случаях (целесообразности 
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и целеобусловленности) – в будущем, в 
том, что предстоит» [Цит по: 4, с. 230].

Виктимность – типично диспози-
тивное свойство, так как выявить, при-
суще оно человеку или нет, невозможно 
без учета особенностей его поведения. 
И лишь в конкретных ситуациях, усло-
виях – это качество становится явным. 
Лица, обладающие данным качеством, 
посредством своего поведения могут 
лишь приблизить себя к роли жертвы 
преступления. 

Так, Г.И. Чечель определил законо-
мерности распределения виктимизации 
потерпевших. Согласно с данными ста-
тистических исследований невиновная 
(социально-активная) жертва была вы-
явлена в 8,7% изученных случаев, не-
виновная (пассивная) жертва в 10,9%; 
жертва с неодобряемым поведением, 
– в 4,3%; жертва с неосмотрительным 
поведением – в 12%; жертва с амораль-
ным поведением, – в 15,2% случаев; 
жертва с провоцирующим поведением, 
– в 17,4%; жертва с преступным пове-
дением, – в 31,5% случаев изученных 
преступлений, связанных с причинени-
ем тяжких последствий личности [4, с. 
231]. Из данного исследования следует, 
что именно лица с неосмотрительным, 
провоцирующим, а тем более – с пре-
ступным поведением, с большей веро-
ятностью могут стать жертвой престу-
плений.

Виктимология – это развивающееся 
комплексное учение о лицах (возмож-
ных жертвах преступлений), находя-
щихся в кризисном состоянии и мерах 
помощи таким жертвам. В этой связи 
общетеоретическое виктимологиче-
ское исследование представляет собой 
процесс выработки системы новых на-
учных знаний о потенциальных жерт-
вах социально опасных проявлений, 
определения понятий, аксиом, разра-
ботки языка теории, формирования ме-
тодов научного анализа на основании 
выявления и обобщения типовых за-
кономерностей взаимодействия жертв 
и социально опасных проявлений, на-
блюдаемых и измеряемых теориями 
среднего уровня (с целью предупреж-
дения преступности) [4, с. 224–225].

Виктимологические исследования 
акцентируют внимание на том, что при 
применении норм права необходимо 
обращать внимание не только на дис-
позиционные свойства норм права, но 
и на диспозиции поведения субъектов 

правоотношений, так как без этого не-
возможно правильное и эффективное 
правоприменение.

Внимание на возможностях, кото-
рые связаны с разумом и возможностях, 
которые с ним не связаны, акцентиро-
вал внимание еще Аристотель. Первые 
могут порождать различные варианты 
дальнейшего поведения, чего не ска-
жешь о возможностях, не связанных 
с разумом, которые предусматривают 
лишь один единый возможный вариант 
поведения, единый исход превраще-
ния возможности в действительность. 
«И одни и те же способности, сообра-
зующиеся с разумом, суть начала для 
противоположных действий, а каждая 
способность, не основывающаяся на 
разуме, есть начало лишь для одного 
действия; например, теплое – это нача-
ло только для нагревания, врачебное же 
искусство – для болезни и здоровья…» 
[5, с. 236]. 

Таким образом, предвидеть даль-
нейшее поведение правовой нормы 
возможно с большей достоверностью, 
чем дальнейшее поведение субъекта 
правоотношений, так как при наличии 
всех необходимых условий, можно 
предположить, что норма, скорее всего, 
осуществится. Другое дело, когда дело 
касается субъективного фактора. Ведь 
человек может не выполнять свои обя-
зательства в силу различных причин, 
которые учесть гораздо труднее.

В качестве вывода отметим, что 
лишь учитывая связь явно выраженных 
и неявно предполагаемых правовых 
возможностей, заложенных в право-
вых нормах, мы можем предусмотреть 
перспективы реализации нормативно-
правового акта. Важно учитывать дис-
позиции в процессе подготовки норм 
права, а не только после их практиче-
ской апробации.

Другим выводом является призна-
ние необходимости учета диспозици-
онных свойств поведения личности как 
субъекта правоотношений (например, 
виктимности), что может способство-
вать предотвращению многих престу-
плений.
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Summary
The article is devoted to the legal provision of state support for agricultural producers. Based on the analysis of existing regulations 

and scientific sources, conclusions about Ukrainian legislation, regarding state support to agricultural producers, to WTO requirements 
are made. As it is important for Ukraine to form legal regulation for the realization of «green programs», the Law of Ukraine «On 
government support of agriculture» needs amendments in the sphere of innovation in agriculture. Jurisprudence has theoretical 
developments in the sphere of agriinnovative law, which are to become the basis for future changes in legislation.
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Аннотация
Статья посвящена правовому обеспечению государственной поддержки сельскохозяйственных производителей. На ос-

нове анализа действующих нормативно-правовых актов и научных источников сделаны выводы о соответствии украинского 
законодательства, касающиеся государственной поддержки сельскохозяйственных производителей требованиям ВТО. По-
скольку для Украины является приоритетным формирование законодательной базы для реализации «зеленых программ», 
Закон Украины «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины» требует внесения изменений и дополнений 
относительно инновационной деятельности в сельском хозяйстве. Юридическая наука располагает теоретическими разра-
ботками в сфере агроинновационного права, которые должны стать базой для дальнейших изменений в законодательстве. 

Ключевые слова: государственная поддержка сельскохозяйственных производителей, «зеленая корзина».

Statement of the problem. The 
Ministry of Agrarian Policy and 

Food of Ukraine published the draft law 
«On Agriculture», the results of a series 
of discussions reputable organizations 
expressed negative findings [9], [3]. 
In particular, representatives of the 
German-Ukrainian Policy Dialogue 
commented to § 2 of Article 5. Thus, 
experts say that the profitability in 
agriculture through some government 
intervention, such as price support, 
will harm ultimately development of 
the sector [3, p. 11]. Said remarks as a 
number of other show that by that time 
the country has not developed a clear 
approach to the question of the form 
and terms of government support for 
subjects of agricultural management.

The purpose of the study. The 
purpose of this paper is to investigate 
the question of state support of 
agriculture producers, to analyze the term 
«agricultural producer» as a subject of 
state support and to make conclusions on 
the future prospects in the field of legal 
providing support to producers in rural 
areas.

State support to agriculture as one 
of the strategic areas, is a synthesis 
of economic, legal and organizational 
measures to guarantee food security, 
increase competitive advantages in both 
domestic and foreign markets and create 
conditions for social development of the 
village. State support of the village is 
important for economic, agricultural, and 
legal sciences.

Analysis of recent research and 
publications. In legal literature, questions 
of state support of agricultural sector 
does not lose its relevance [14], [15], 
[13]. This issue highlights the works 
of O.O. Pogribnyi, V.I. Semchyk,  
A.M. Stativky, V.Y. Urkevych and others. 
Over the past few years, the agro-legal 
literature enriched thesis research directly 
or indirectly related to matters of public 
support [12], [8].

Basic material. State support for 
agriculture is defined as a legislated 
organizational, economic and legal 
mechanisms, through which agricultural 
producers receive state assistance from 
the competent authorities in order 
to stimulate agricultural production, 
development of agricultural markets 
and food security of the population 
[12]. I.P. Safonov defines the functions 
of government support of agricultural 
producers. Besides food security, these 
include the guaranteed stimulation of 
agricultural producers for agricultural 
production, creating guarantees for 
entities engaged in agriculture, taking into 
account its specifics, related to seasonality 
and dependence on nature, and even the 
creation of the necessary infrastructure 
and maintenance of soil fertility compared 
with the cost of the final product [12].

S.I. Marchenko is his monograph 
the «Organizational and legal issues 
of commercial agricultural production 
in Ukraine» notes that government 
support takes its place if a particular 
state action puts agricultural entities 

in a more advantageous position 
compared to other subjects [8, p. 133] 
. The analysis of the monograph defines 
state support to commercial agriculture 
as a set of organizational, economic, 
legal and other means (incentives and 
benefits) regulated by the law, provided 
by the state (represented by competent 
authorities through state resources or by 
dropping the state from receiving certain 
income),to the entities, whose activities 
are related to agricultural production, to 
ensure food security and solving social 
and economic problems, promoting 
social development of rural areas, 
restoring and maintaining the ecological 
balance of the areas [8, p. 137-138 ]. 
Moreover, the author of the monograph 
classified state support measures of 
agricultural commodity production for 
various reasons, selected elements of 
state support for agriculture etc.

Since there is such modern, pithy 
and detailed work in the legal literature, 
we aim to shift the emphasis from 
agricultural commodity production and 
to consider certain issues in state support 
for agricultural producers in conditions of 
Ukraine’s membership in the WTO.

Taking into consideration the 
urgency and multidimensional mentioned 
problems, there are several issues that 
need consideration and refinement 
to improve the efficiency of the legal 
regulation of state support for agricultural 
producers.

In our view, it is necessary to ascertain 
whether it is formed a legal framework for 
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implementation at the appropriate level 
of government support for farmers and 
generate proposals for the use of a legal 
nature means, aimed for improving the 
efficiency of state support for agriculture 
under the WTO. But above all it is 
necessary to determine who is entitled to 
state support in the field of agriculture.

S.I. Marchenko, as a sign of 
government support for agriculture, 
determines that its agents act as 
agricultural producers on the one hand, 
and competent authorities – on the other. 
[8, p. 132]. Meanwhile in Ukrainian law 
subjects, that receive state support, are 
noted as manufacturers and producers 
of agricultural products. Article 13 of 
The Law of Ukraine «On State Support 
of Agriculture of Ukraine» is entitled as 
«Credit support agricultural producers ...», 
and Art. 2.17 «Other government support 
for agricultural producers». Obviously, 
the legislator sees no difference between 
the subjects of agricultural law.

Law of Ukraine dated 18 January 
2001 «On Agricultural Development in 
2001-2004» gives the following definition 
of an agricultural commodity producer 
— the natural or ficticious person who 
is engaged in agricultural production, 
processing our own agricultural products 
and its implementation (Article 1).

Law of Ukraine dated 17 July 1997 
«On Agricultural Cooperation» provides 
that gross farm incomes obtained from 
operations of agricultural products, 
manufactured and processed products 
for the preceding taxable year shall 
not exceed 75 percent of total gross 
income. In the agrarian, law farmer – a 
natural or ficticious person, who carries 
out production and refining their own 
independent production of crops and 
livestock [1, p. 87]. Marketability of 
agricultural production associated with 
production of products as a commodity; 
the ultimate goal of this activity is the 
alienation of agricultural products of own 
production [1, p. 88]. Thus, the concept 
of farmer in meaning is broader and 
includes not only agricultural producers, 
but also entities that produce agricultural 
products for their own needs, such as 
households (defined by Art. 1 of the Law 
of Ukraine dated 23 September 2008 «On 
Agricultural Census»).

We believe that the subjects of state 
support for agriculture protruding are 
from one side the farmers, and to other 

competent authorities. As state support for 
various subjects of agricultural production 
may differ, then (to the principle of 
targeting government support) in the 
regulations should clearly state the subject 
to which it applies.

In literature, it is proposed to 
accelerate the adoption of other laws, such 
as: «On State Regulation of Production 
and Marketing of Agricultural Products», 
«On the Basis of The State and Budget 
Support of Agriculture of Ukraine» [4]. 
«On protection of domestic producers 
from imports» [12]. Such proposals, 
in our opinion, is not justified, because 
Ukraine formed a fairly broad legal 
framework to support the state agricultural 
sector, however, the number of existing 
regulations is not always indicative 
because of the lack of legal support of one 
or another sphere of public life.

For example, the Law of Ukraine 
on June 24, 2004 «On State Support of 
Agriculture of Ukraine» provides quite 
a wide range of government support, but 
most of them belong to the «amber box» 
and does not meet the requirements of the 
World Trade Organization.

According to the Law of Ukraine 
«On State Support of Agriculture of 
Ukraine» stipulates that the state provides 
state price regulation, that regulation of 
wholesale prices for certain agricultural 
products. Thus Agricultural Fund budget 
provides a loan to the producer of grain, 
which is a subject of government price 
controls. To provide insurance subsidies 
to agricultural producers, it is created a 
fund of agricultural insurance subsidies. 
Credit support agricultural producers 
effected by credit subsidies. The Law 
provides subsidies to producers of 
livestock products (fiscal subsidies). 
In addition, support for agricultural 
producers, regardless of the type and 
volume of products they produce, may be 
through:

• allocation of budget subsidies per 
unit of arable land;

• partial refund the cost of reproducing 
highly seeded seed crops;

• implementation of targeted 
government programs aimed for 
improving soil fertility, fight against 
pests and diseases of crops and animals 
for agriculture in contaminated areas and 
others.

WTO also classifies the state 
support of agriculture in three categories 

according to their agricultural production 
and trade. Using a metaphor image of 
a «traffic light», these categories were 
called «Red Box» (steps forbidden), 
«yellow» (measures that can be used, 
but with time should be reduced) and 
«Green Box» (measures subject of no 
reduction). The fourth category – «blue 
box» – created as a compromise between 
the EU and the USA [2, 16-17]. «Blue 
box» includes activities related to the 
«amber box» and are currently not subject 
to reduction. They are used in developed 
countries, where the actual problem is 
over-production.

Limit state aid to agriculture was 
most acute issue in long discussions about 
Ukraine’s membership in the WTO. At 
present, the negative impact of WTO 
accession for agriculture is minimal. In 
fact, the possibility of state support for 
agriculture through the «amber box» 
remained at the level of those provided 
to agriculture of Ukraine in recent years. 
Gradually, Ukraine will be forced to 
accept WTO rules in full and should be 
ready for such changes. Therefore, it is 
necessary to continue the harmonization of 
national legislation with the requirements 
and rules of the WTO in accordance with 
the Law of Ukraine «On Ratification of 
the Protocol on Ukraine’s accession to the 
WTO».

The only possible direction of 
development of legislation to support 
agricultural producers is shaping the 
legal framework for the implementation 
of «green programs». All countries – 
WTO members do not have limits on the 
so-called «green» programs, but rather 
government funding of «green box» can 
be increased.

«Green Box» – is a measure of 
government support that does not affect or 
minimally affect the production and trade. 
The State may fund activities of «green 
box» in any desired amount, depending 
on the capabilities of the budget.

Public spending within the «green 
box» may be made in the following areas:

• research, training and skills 
development, information and advisory 
services;

• veterinary and phytosanitary 
measures, control of food safety;

• promoting sales of agricultural 
products, including the collection, 
processing and dissemination of market 
information;
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• improvement of infrastructure 
(construction of roads, electricity, 
irrigation facilities) excluding operating 
expenses for its maintenance;

• maintenance of strategic food stocks, 
domestic food aid;

• providing guaranteed income for 
farmers, improving land use, etc.;

• support of farmers’ incomes , which 
is not associated with type and volume of 
production;

• promoting the structural 
transformation of agricultural production;

• safety of environment;
• regional development programs.
Some authors believe that the growth 

of village support with the aid of «green 
box» means a gradual shift of budgetary 
support for agriculture – from farm support 
towards supporting rural development [6], 
[11]. These changes should get proper 
legal support. The Law of Ukraine «On 
State Support of Agriculture of Ukraine» 
requires amendments in the first place, 
because of its content, it is protectionist 
regarding agricultural producers and 
ignores state support households, private 
farms. There are no rules to support 
applications classified as «green». 
Therefore, the Law of Ukraine «On State 
Support of Agriculture of Ukraine» should 
be consistent with other regulations to 
eliminate loopholes and legal conflicts.

Law of Ukraine «On State Support 
of Agriculture of Ukraine» contains 
no provisions to support innovation in 
agriculture. Thus, in modern jurisprudence 
it is released a subsector Agricultural Law 
– the innovative agro right [7, 55]. V.I. 
Semchyk notes that there are sufficient 
grounds for the introduction of a system 
of agrarian law agro innovative law as its 
sub that has a subject of legal regulation, 
which is derived from the subject of the 
agrarian law. [7, p. 41]. Given the above, it 
is logical to predict the law of Ukraine «On 
State Support of Agriculture of Ukraine» 
provision of state support to innovation in 
agriculture.

Scientists point out that it is promising to 
increase funding of «green» direct payments 
to agricultural producers. Agreement on 
agriculture of WTO contains a list of 
«green» direct payments to producers, 
which can be applied in Ukraine [10]. 
In other WTO member countries, direct 
payments to farmers who meet the criteria 
for «green» programs, are constituted from 
the total of «green box»: in China – 15% 

USA – 17%, Canada – 56%, the European 
Union – 73% [16, p. 30]. 

Conclusions. Summarizing the above, 
it should be noted that, after Ukraine’s 
accession to WTO, the competent 
authorities should pay attention to the issue 
of effectiveness of budget support programs 
and identifying indicators for an objective 
assessment of each budget program. In 
Ukraine, there is a substantial increase in 
funding «green» support programs since 
2003[5]. Measures «green box» for years 
2000-2002 (average per year) accounted 
for 677.3 million USD, in 2004-2006 – 
2,424,100,000 USD, then the budget for 
2010 – 4.4 billion. – 6 times more. Thus, 
the main trend in the future development of 
legislation on state support for farmers – is 
consistently clear legislative consolidation 
of state support, consistent with the 
principles of «green box».
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ – ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА 
ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ АВАРИЙ В УКРАИНЕ

Константин ПАРУБИН, 
адъюнкт Харьковского национального университет внутренних дел 

Summary
In the article on the basis of the current legislation of Ukraine and theoretical concepts are given by an information system operating 

in the internal affairs, analysis of the security of the Interior necessary information resources and identifies characteristics of the 
recording and analysis of road traffic accidents. In addition, the author of the prospects for the use of information and communication 
technologies to address the problems of increasing the effectiveness of management in the field of road safety in the country. With the 
reform of the Interior Ministry of Ukraine by the author indicated the need for the development of new information and communication 
technologies in the activities of the Traffic Police of Ukraine efektivnoy creation of legal and institutional framework for their 
implementation, the formation of the corresponding software and hardware systems recording of road traffic accidents.

Key words: information system, traffic accidents, accounting, information and communication technology, implementation, 
police, administrative and legal regulation.

Аннотация
В статье на основании норм действующего законодательства Украины и теоретических концепций даны характеристика 

информационной системы, действующей в органах внутренних дел, анализ состояния обеспечения органов внутренних дел 
необходимыми информационными ресурсами, а также определены особенности осуществления учета и анализа дорожно-
транспортной аварийности. Кроме этого, автором рассмотрены перспективы использования информационных и коммуни-
кационных технологий для решения проблем повышения эффективности управления в сфере обеспечения безопасности до-
рожного движения в стране. В условиях реформирования системы МВД Украины автором указана необходимость развития 
новых видов информационно-коммуникационных технологий в деятельности Госавтоинспекции МВД Украины, создание 
ефективной правовой и организационной базы для их внедрения, формирование соответствующего программно-техническо-
го обеспечения системы учета дорожно-транспортных происшествий.

Ключевые слова: информационная система, дорожно-транспортные происшествия, учет, информационно-коммуникаци-
онные технологии, внедрение, органы внутренних дел, административно-правовое регулирование.

Актуальность темы. С каждым 
днем процесс информатизации 

общества развивается в Украине все 
новыми и новыми темпами, охватывая 
все сферы жизнедеятельности страны. 
Не может обойти этот процесс и органы 
внутренних дел. Не секрет, что от эф-
фективной системы информационного 
обеспечения основных направлений 
деятельности органов внутренних дел, 
и, в первую очередь, такого важного 
направления, как обеспечение безопас-
ности дорожного движения транспорта 
и пешеходов, зависит уровень право-
порядка и безопасности в государстве. 
Данные Центра безопасности дорож-
ного движения и автоматизированных 
систем при МВД Украины свидетель-
ствуют о постоянном росте дорожно-
транспортных происшествий (далее – 
ДТП) в Украине. По информации ГАИ, 
в происшествиях на дорогах Украины 
только в 2012 году погибло более 5 тыс. 
человек. В течение 2012 года выявлено 
1,559 миллиона административных 
правонарушений в сфере безопасно-
сти дорожного движения, за их совер-
шение оштрафованы 1,225 миллиона 
человек [1]. В первом полугодии 2013 

года выявлено 970,8 тысяч админи-
стративных правонарушений ПДД, за 
которые к ответственности привлече-
но 661 тысяча человек, что свидетель-
ствует о негативных тенденциях роста 
повторности правонарушений [1]. При 
этом существующая система штраф-
ных санкций проблем не решает и не 
соизмерима с реальным ущербом. Со-
ответственно, одним из путей решения 
проблемы является развитие коммуни-
кационных систем, информационных 
ресурсов, что, в свою очередь, требует 
от МВД Украины в целом и, в частно-
сти, от Государственной автомобиль-
ной инспекции МВД Украины (далее 
– ГАИ) соответствующей организации 
и правового реагирования.

Отдельные правовые аспекты, свя-
занные с проблемами использования 
информационно-коммуникационных 
технологий в органах государственного 
управления, осуществления информа-
ционного обеспечения органов нутрен-
них дел частично рассматривалимь в 
работах таких украинских ученых, как 
В.В. Бабаскин, А.М. Бандурка, С.Н. Гу-
саров, С.А. Жалгунова, В.В. Коноплев, 
О.Г. Фролова и других. Заслуживают 

внимания также иследования и извест-
ных российских ученых, таких, как 
А.Н.Колмогоров, И.Б.Новик, В.С. Тю-
тин, Б.С.Украинцев, В.А.Котельников. 
Но в условиях создания информаци-
онного общества в Украине необхо-
димость комплексного исследования 
специфики внедрения информацион-
но-коммуникационных технологий в 
деятельность ГАИ МВД Украины обу-
словлено наличием пробелов в законо-
дательстве, отсутствием эффективной 
организации, соответствующего про-
граммно-технического обеспечения 
системы учета дорожно-транспортных 
происшествий, а также ряда иных фак-
торов, которые тормозят развитие ин-
формационной системы органов вну-
тренних дел Украины. 

Целью статьи является рассмотре-
ние административно-правовой харак-
теристики информационной системы, 
действующей в ГАИ МВД Украины, 
по учету и анализу дорожно-транс-
портной аварийности в стране; анализ 
состояния обеспечения органов вну-
тренних дел Украины необходимыми 
информационными ресурсами; опре-
деление путей оптимизации организа-
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ции информационной системы в ГАИ 
в аспекте повышения эффективности 
управления в сфере обеспечения без-
опасности дорожного движения. 

Изложение основного материала 
исследования. Понятие «информа-
ционное обеспечение» прочно вошло 
в научный и практический оборот и в 
настоящее время широко используется 
при освещении проблем управления 
правоохранительными органами. Не-
обходимо также отметить, что инфор-
мационным обеспечением является 
комплекс мер по обеспечению инфор-
мационными ресурсами, включающий 
в себя механизмы поиска, получения, 
хранения, накопления, передачи, об-
работки информации; организации 
банков данных [2, С. 78]. Данная де-
ятельность осуществляется в целях 
эффективного функционирования 
конкретной системы, основанной на 
нормах права с использованием ор-
ганизационных, технических и ме-
тодических средств, направленых на 
проектирование, функционирование, 
совершенствование информационных 
систем, обеспечивающих эффектив-
ное выполнение поставленных задач. 
На сегодня, в связи с важностью воз-
никших проблем, а также в контексте 
евроинтеграционных процесов, руко-
водство МВД Украины и Министер-
ство инфраструктуры разработали 
Государственную программу повыше-
ния уровня безопасности дорожного 
движения на 2013-2016 годы [3, с. 9]. 
Предлагается каждый год выделять на 
реализацию программы приблизитель-
но по 1,7 млрд. грн. Порядка 150 млн. 
грн должны будут предоставить мест-
ные бюджеты. Среди заявленных целей 
программы – достижение среднеевро-
пейского уровня безопасности движе-
ния, в частности, снижение количества 
погибших вследствие ДТП [3, с. 10]. 

Программа демонстрирует также 
понимание необходимости широкого 
внедрения информационных техноло-
гий. Запланировано функционирова-
ние программно-аппаратного комплек-
са для создания интерактивной карты 
мест ДТП с размещением информации 
о них в интернете. Планируется осна-
стить подразделения ГАИ 1200 порта-
тивными GPS-передатчиками для фик-
сации координат мест происшествий.

Кроме того, при анализе статисти-
ческих показателей нарушений правил 

дорожного движения следует иметь в 
виду, что с 19 сентября 2011 года дей-
ствует Закон Украины № 3045-VI «О 
внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Украины» [3, с. 11] 
относительно дорожно-транспортных 
происшествий и выплаты страхово-
го возмещения. Участники дорожно-
го движения получили возможность 
оформлять ДТП по упрощенной схеме 
– путем составления европротокола – 
унифицированного для всей Европы 
бланка, заполняемого водителями на 
месте аварии при условии отсутствия 
травмированных или погибших лю-
дей, отсутствия у водителей признаков 
алкогольного, наркотического опьяне-
ния, а также при наличии согласия от-
носительно обстоятельств совершения 
ДТП.

Программой также предусмотрена 
закупка и установка в течение четы-
рех лет 500 комплексов видеоконтроля 
«Рубеж», позволяющих распознавать 
автомобильные номера, проводить ав-
томатическую видеофиксацию и про-
верку транспорта. Автомобили ГАИ 
должны быть оборудованы 4200 ком-
плексами видеофиксации нарушений 
[3, с. 11]. Однако указанная программа, 
к сожалению, не отличается достаточ-
ной проработкой некоторых аспектов, 
связанных с оценкой влияния на без-
опасность движения ряда факторов, и 
упускает перспективы внедрения име-
ющихся информационных технологий.

В свою очередь, достижения в об-
ласти современных информационных 
технологий позволяют уже сегодня 
осуществлять эффективное управ-
ление в органах внутренних дел, до-
стигать лучших результатов во всех 
сферах их деятельности. При этом 
следует отметить, что с точки зрения 
деятельности органов внутренних дел, 
под технологией понимается совокуп-
ность средств и методов для достиже-
ния целей и задач, поставленных перед 
правоохоранительной структурой [4 , с. 
32]. Данное определение подчеркивает 
главное: технология объединяет в себе 
две обязательные части – средства и 
методы. В.А. Минаев, в свою очередь, 
под средствами понимает инструмент, 
исходный продукт, а методами – пра-
вила, приемы, способы использования 
имеющихся средств для достижения 
заданных целей посредством передачи 
информации [2, с. 81]. 

Следовательно, информационная 
технология – это комплекс методов 
и процедур, с помощью которых ре-
ализуются функции сбора, передачи, 
обработки, хранения и доведения до 
субъекта информации в организаци-
онно-управленческих системах с ис-
пользованием выбранного комплекса 
технических средств.

Касательно сферы нашего иссле-
дования, процесс обеспечения без-
опасности дорожного движения не-
разрывно связан с качеством учета 
дорожно-транспортних происшествий. 
Главной задачей учета и анализа до-
рожно-транспортних происшествий 
является изучение причин, условий их 
возникновения, а также принятие соот-
ветствующих мер по их устранению. 
Без полного, объективного учета и 
анализа ДТП невозможно выполнение 
этой задачи. Характеристика дорожно-
транспортной аварийности как массо-
вого явления состоит из совокупности 
данных по отдельным ДТП. Поэтому 
особенности анализа единичных ДТП 
влияют на значение и смысл общих 
показателей аварийности [5, с. 24]. 
Анализ их совокупности позволяет с 
высокой степенью точности выявить 
общие закономерности возникновения, 
вычислить величину потерь и на осно-
вании этого разработать профилакти-
ческие мероприятия. В таких случаях 
при формировании информационных 
отношений очень важны используемые 
в процессе деятельности ГАИ инфор-
мационные средства, правильность вы-
бора эффективных. 

В качестве объектов информацион-
ных отношений интересна точка зрения 
В.А. Копылова, который рассматривает 
их как «объекты, в связи с которыми 
субъекты вступают в информационные 
правоотношения» и предлагает считать 
таковыми документированную инфор-
мацию, информационные продукты и 
услуги, исключительные права, эле-
менты информационной безопасности 
(защищенность информации и инфор-
мационных ресурсов, права и свободы 
личности на информацию), информа-
ционные технологии, средства их обе-
спечения, другие объекты в информа-
ционной сфере) [6, с. 131-132]. Исходя 
из сказанного, несложно предполо-
жить, что субъектами информацион-
ных отношений являются: обладатель 
(владелец) информационных ресурсов 
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(информационных систем, технологий 
и средств их обеспечения) и пользова-
тель (потребитель) информации.

На сегодняшний день в органах 
внутренних дел действует информа-
ционная система, элементами которой 
являются: а) сосредоточение в соответ-
ствующих информационных массивах 
(банках данных) сведений, необхо-
димых для осуществления основных 
функций органов внутренних дел и 
управления их структурными подраз-
делениями; б) источники получения 
этих сведений и схемы потоков инфор-
мации; в) средства учета, хранения и 
переработки информации; г) каналы 
связи и передачи информации, персо-
нал субъекта и объекта управления, 
который обеспечивает деятельность 
информационной системы органов 
внутренних дел [4, с. 35-36]. 

Современная система информаци-
онного обеспечения ГАИ МВД Украи-
ны представляет собой совокупность 
информационных подсистем опреде-
ленных учетов. В свою очередь, при-
надлежность информационной под-
системы к определенному уровню 
определяется принципами территори-
альности, специфики использования и 
объемом информации, которая обраба-
тывается [4, с. 34]. 

Первый уровень является централь-
ным. В нем интегрированы информа-
ционные подсистемы органов внутрен-
них дел общевеомственного значения 
и отраслевых служб МВД Украины. 
Второй уровень – региональный, ох-
ватывающий информационные учеты, 
которые являются составляющими 
общеведомственных информационных 
подсистем и используются службами 
ГУМВД, УМВД, УМВД на транспорте. 
В составе банков данных региональ-
ного уровня интегрируется информа-
ция, поступающая из горрайлинор-
ганов, имеет региональный характер 
и содержит данные о чрезвычайных 
происшествиях, преступлениях и ад-
министративных правонарушениях, 
организациях и учреждениях, зареги-
стрированном автомототранспорте, 
лицах криминогенных категорий, дан-
ные оперативно-справочных и дакти-
лоскопических картотек и т.д. Третий 
уровень – территориальный. Он охва-
тывает информационные учеты, кото-
рые являются составными общеведом-
ственных информационных подсистем, 

и используются в городских, районных 
и линейных органов внутренних дел, 
специализированных подразделениях 
милиции.

Главная цель информационной си-
стемы состоит в том, чтобы на основа-
нии собранных исходных данных по-
лучить итоговую информацию, которая 
будет составлять основу для подготов-
ки управленческих решений в системе 
органов внутренних дел. Государство в 
своем отношении к аварийности ука-
зало на необходимость получения объ-
ективных статистических данных для 
правильной оценки состояния аварий-
ности, дорожно-транспортного травма-
тизма на дорогах Украины. В Украине 
установлена единая система учета по-
казателей дорожного движения и его 
безопасности [5 с. 30]. В целом, со-
гласно Положению о Госавтоинспек-
ции МВД Украины, одной из основных 
задач Госавтоинспекции является ве-
дение учета и анализа дорожно-транс-
портных происшествий [7]. Они осу-
ществляются в соответствии с Поста-
новлением Кабинета Министров Укра-
ины от 30 июня 2005 года № 536 «Об 
утверждении Порядка учета дорожно-
транспортных происшествий» [8, с. 
9]. Для обеспечения полного и объек-
тивного учета ДТП, а также в связи с 
дальнейшим усовершенствованием и 
введением в постоянную эксплуатацию 
подразделениями ГАИ автоматизиро-
ванной системы учета и анализа «До-
рожно-транспортное происшествие», 
Приказом МВД Украины от 28 декабря 
2005 года № 1242 утверждена карточка 
учета ДТП и Инструкция по ее запол-
нению [9]. Соответственно, государ-
ственная отчетность о ДТП проводится 
на основании карточек учета ДТП. Но 
несовершенство этих карт вызывет на-
рушение общегосударственного учета 
и анализа дорожно-транспортной ава-
рийности. Ее состояние и динамика 
зависят от множества факторов. Опре-
деление причин, по их объективному 
характеру, не объясняет, почему совер-
шаются эти действия. Феномен при-
чинности автотранспортных событий 
имеет широкий спектр разногласий и 
многофакторности [10, с. 44-46].

Сегодня первичный учет ДТП осу-
ществляется работниками ГАИ, ко-
торые документируют ДТП. Они на 
месте происшествия заполняют пер-
вичную карточку учета ДТП. Таким 

образом, формируется соответствую-
щий информационный массив, полно-
та и достоверность которого имеют 
первостепенное значение в обеспече-
нии результативности анализа. При 
этом правильный юридический анализ 
происшествия на месте его совершения 
зависит от личной подготовленности 
работника ГАИ, наличия у него опре-
деленных знаний [11, с. 121]. В част-
ности, заполняя карточку учета ДТП, 
необходимо не только зафиксировать 
объективные данные (время, место со-
вершения ДТП, его участников, сведе-
ния о пострадавших, тип дорожного 
покрытия, погодных условий, наличие 
инженерно-технических сооружений 
и технических средств организации 
дорожного движения, данные о транс-
портных средствах), но и дать личную 
субъективную оценку события (вы-
явить недостатки в содержании доро-
ги или улицы, определить виновных 
в ДТП, причины происшествия с ука-
занием нарушения правил дорожно-
го движения). Вместе с тем, реальное 
положение дел относительно учета и 
анализа ДТП, из-за ряда объективных 
и субъективных причин, позволяет го-
ворить о значительных недостатках в 
этой работе и необходимости ее совер-
шенствования для повышения эффек-
тивности государственного управления 
в сфере дорожного движения. В конце 
концов, компетентность конкретного 
работника ГАИ влияет на объектив-
ность не только общих статистических 
данных аварийности, но и последую-
щего анализа ДТП [12, с. 133-135]. 

Кроме этого, для обеспечения без-
опасности дорожного движения, сни-
жения уровня аварийности на доро-
гах обычные общепринятые средства 
получения информации (сообщения 
граждан, общественных и государ-
ственных организаций, средств мас-
совой информации) становятся недо-
статочными. Необходим поиск новых 
средств выявления информации о со-
вершенных правонарушениях, о лицах, 
их совершивших или которые могут 
совершить, правонарушителях, скры-
вающихся от правосудия и т.д. 

В целом различают следующие 
виды анализа аварийности: коли-
чественный, качественный, топо-
графический. Причем специалисты 
склоняются к мнению о наибольшей 
эффективности именно очагового 
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анализа ДТП (в местах и участках 
концентрации ДТП), поскольку ис-
следования конкретных эпицентров 
аварийности позволяют найти наи-
более вероятные причины аварийно-
сти и, устранив их, резко уменьшить 
количество аварий или ослабить тя-
жесть их последствий [10, с. 46]. При 
этом самая высокая эффективность 
управленческой деятельности, на-
правленной на обеспечение безопас-
ности дорожного движения, дости-
гается путем учета множества спец-
ифических местных особенностей 
[5, с. 31]. Иногда подобный анализ 
может дать достаточно неожиданные 
результаты, которые невозможно по-
лучить при применении масштабного 
анализа аварийности. 

Осуществляемый учет, особенно 
анализ аварийности, нельзя назвать 
всеобъемлющим и объективным так-
же и по причине того, что Госавтоин-
спекция проводит учет только ДТП с 
участием механических транспорт-
ных средств. На общегосударствен-
ном уровне анализируются ДТП, в 
которых травмируются люди [5, с.23]. 
Но анализ только ДТП с пострадав-
шими не дает объективной картины 
причин аварийности. Следовательно, 
для оценки деятельности ГАИ по про-
филактике аварийности необходимо 
использовать другие показатели, ко-
торые повысили бы эффективность 
деятельности их подразделений. Об-
щепринятый показатель количества 
ДТП и пострадавших в них не может 
оценивать деятельность ГАИ, по-
скольку он был связан с количеством 
транспортных средств, их техниче-
скими характеристиками, качеством 
ремонтных запчастей, пропускной 
способностью и фактической загру-
женностью улично-дорожной сети, 
количеством транзитного транспор-
та и рядом других факторов [13, с. 
23]. Показатель тяжести последствий 
ДТП (соотношение числа погибших к 
количеству ДТП) зависит от скорости 
движения транспортных средств, их 
оснащенности средствами пассивной 
безопасности, качества оказания ме-
дицинской помощи. В таком случае, 
учитывая рост автомобилизации, и 
практики, и научные работники ука-
зывают на необходимость усовер-
шенствования механизмов оценки 
показателей, влияющих на аварий-

ность с учетом: транспортных пото-
ков (интенсивность, наличие крупно-
габаритных транспортных средств), 
влияния количества характеристик 
улично-дорожной сети (категория, 
протяженность, состояние), уровня 
населения, транспортных средств [13 
, с. 26].

Сегодня присутствуют многочис-
ленные дискуссии и предложения по 
поводу необходимости реформиро-
вания и совершенствования системы 
информационного обеспечения ОВД 
Украины. В свою очередь, мы, оце-
нивая существующие показатели ава-
рийности, состояние аналитической 
деятельности с целью повышения ее 
эффективности, считаем необходимым 
реализовать следующие мероприятия:

1) оптимизация законодательной и 
нормативной базы в сфере дорожного 
движения;

2) создание системы аналитиче-
ских органов с необходимым доступом 
к данным для полного учета и изучения 
реальных причин ДТП;

3) усовершенствование порядка 
учета ДТП, пересмотр показателей ава-
рийности, причин и условий соверше-
ния ДТП;

4) полный учет всех ДТП, в том 
числе с участием немеханических 
транспортных средств, с последующим 
анализом всего массива данных;

5) интеграция баз данных, что при 
соответствующем правовом регулиро-
вании позволит повлиять на уровень 
безопасности дорожного движения;

6) широкое использование новых 
информационно-коммуникационных 
технологий, позволяющих получить 
объективные данные для дополнитель-
ной оценки ДТП и характеристик лич-
ности водителя.

Итак, мы можем сделать одно-
значный вывод: наличие информации 
является неотъемлемым гарантом 
эффективности функционирования 
органов внутренних дел. В свою оче-
редь, анализируя нормативно-право-
вые акты Украины, практику их реа-
лизации в области информатизации 
деятельности Госавтоинспекции МВД 
Украины, можно сделать вывод, что 
развитие уже созданных и внедрение 
новых информационных технологий 
является главным условием улучше-
ния безопасности дорожного движе-
ния в стране.
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 
ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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Summary
This article examines the problematic issues of commercial use of state property, 

depending on its functional purpose. Classification of state property objects, depending 
on the possibilities of their use with commercial/non-commercial purpose. On the basis 
of the conducted analysis the main characteristics, which should have a commercial 
object were formulated: to have the value terms; to be used in the activity of commercial 
entities or enter directly into field of management of the authorized body of state 
authority; to bring profit in the process of usage; display value in the balance sheet or 
other forms of accounting (valuation) of property. The necessity of harmonization of the 
legal and economic properties of the object of state property during the election of the 
directions of its use was grounded.

Key words: state property, commercial use, the object of state property, commercial 
object, non-commercial object.

Аннотация
В статье исследуются проблемные вопросы коммерческого использования го-

сударственного имущества в зависимости от его функционального назначения. 
Предложена классификация объектов государственной собственности в зависимо-
сти от возможности их использования с коммерческой/некоммерческой целью. На 
основании проведенного анализа сформулированы основные признаки, которыми 
должен обладать коммерческий объект: иметь стоимостное определение; исполь-
зоваться в деятельности субъектов хозяйствования или непосредственно входить 
в сферу управления уполномоченного органа государственной власти; в процес-
се использования приносить прибыль; отображаться по стоимости в балансе или 
иных формах учета (оценки) имущества. Обоснована необходимость согласования 
юридических и экономических свойств объекта государственной собственности 
при избрании направлений его использования.

Ключевые слова: государственное имущество, коммерческое использование, 
объект государственной собственности, коммерческий объект, некоммерческий 
объект. 

Постановка проблемы. Обе-
спечение на практике эф-

фективного использования государ-
ственного имущества, которое бы 
приводило к удовлетворению обще-
ственных интересов и/или коммерче-
ской выгоде, принятие в отношении 
такого имущества целесообразных 
управленческих решений должно 
пребывать в зависимости от право-
вых и экономических характеристик 
государственного имущества, объек-
тивных критериев возможности/не-
возможности коммерческого исполь-
зования различных объектов государ-
ственной собственности. Однако, как 
подчеркивает И. Ершова, проблеме 
изучения имущества, с точки зрения 
оптимального примирения частно-
предпринимательского и публичного 
интересов, построения нового, еди-

ного правового механизма влияния на 
деятельность хозяйствующих субъек-
тов должного внимания не уделяется 
[1, с. 41].

Анализ последних исследований 
показывает, что работы как отече-
ственных, так и зарубежных ученых, 
среди которых следует выделить В. 
Лапача, В. Рыбакова, В. Тархова и 
других, в основном посвящены об-
щим вопросам правового режима 
объектов права собственности, в том 
числе государственной. Отдельные 
правовые проблемы использования 
государственного имущества отра-
жены в работах О. Подцерковного. 
Более комплексный характер приоб-
рели исследования правового режима 
государственного имущества в хозяй-
ственном обороте И. Ершовой. Одна-
ко, несмотря на живой интерес к во-
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просам эффективного использования 
государственного имущества, ни мно-
гочисленные научно-практические 
публикации, ни положения действу-
ющего украинского законодательства 
не содержат положений, которые бы 
устанавливали режим коммерческо-
го использования государственного 
имущества, четкий перечень объек-
тов государственной собственности, 
которые подлежат коммерческому 
использованию, признаки и границы 
использования объектов, которые по 
своему функциональному назначе-
нию должны использоваться в неком-
мерческих целях и т.п.

Учитывая это, целью и задачей 
статьи является рассмотрение про-
блемных вопросов коммерческого ис-
пользования государственного имуще-
ства и разработка классификации объ-
ектов государственной собственности 
в зависимости от возможности их ис-
пользования в коммерческих целях.

Изложение основного материа-
ла. Собственность в общепринятом 
ее понимании – это владение опре-
деленными вещами, иными предме-
тами [2, с. 9]. Исходя из этого, С.С. 
Алексеев отметил один из основных 
признаков собственности – прямую 
и непосредственную связь собствен-
ности с ее объектом – вещью, другим, 
внешне объективированным предме-
том. Согласно данной исходной ха-
рактеристике, собственность имеет 
вещный характер, а ее особенности 
в большинстве своем определяются 
через специфику и дифференциацию 
вещей на основании, в большинстве 
своем общих, положений граждан-
ских кодексов [2, с. 11]. На первый 
взгляд может показаться, что такую 
позицию поддерживает и законода-
тель, определив в ст. 316 ГК Украи-
ны право собственности как право 
лица на вещь (имущество), которое 
оно осуществляет в соответствии с 
законом по своей воле, независимо 
от воли других лиц [3]. Впрочем, си-
стемный анализ категорий «вещь» и 
«имущество» приводит к выводу, во-
первых, об их нетождественности, 
во-вторых, что право собственности 
не распространяется только на мир 
вещей.

К слову, и Закон Украины «О соб-
ственности» не ограничивал право 
собственности народа Украины имен-

но объектами вещественной приро-
ды, распространяя такой режим, кро-
ме природных ресурсов, основных 
средств производства в промышлен-
ности, строительстве, еще и на на-
учные достижения и воздушное про-
странство (ч. 1 ст. 1 Закона) [4], что 
согласуется со ст. 177 ГК Украины. 

Такое расширенное понимание 
собственности представляется впол-
не оправданным. Динамизм развития 
современных экономических форм, 
объектов и процессов, которые не 
были известны древнеримским юри-
стам, требует их глубокого научного 
познания и юридического оформле-
ния. Современный хозяйственный 
оборот требует надлежащего право-
вого регулирования использования не 
только материальных объектов, но и 
вещей бестелесных, имеющих эконо-
мическое значение.

Вместе с тем, хозяйственное, и в 
том числе коммерческое использо-
вание государственного имущества 
должно иметь четко определенные 
границы, формы движения, прави-
ла учета, амортизации и т.д. И здесь 
возникает вполне уместный вопрос: 
каким образом юридизировать ка-
тегорию государственного имуще-
ства, чтобы в правовом употребления 
учитывать все реалии, т.е. права и 
обязанности государства как субъек-
та права на свое имущество, других 
субъектов, оперирующих имуще-
ственными государственными фон-
дами? Анализ научных исследований 
и законодательных актов указывает 
на отсутствие единой позиции по со-
держательному (объектному) напол-
нению категорий «государственная 
собственность», «государственное 
имущество». 

Е. Балацкий утверждает, что го-
сударственная собственность вклю-
чает «все материальное и нематери-
альное имущество, находящееся в 
распоряжении государства»[5, с.24], 
другие относят к государственной 
собственности только часть народ-
ного достояния, которое вовлечено 
в экономический оборот [6, с.17], 
разграничивая таким образом го-
сударственную (общественную) и 
общенародную собственность. К по-
следней, в частности, предлагается 
относить такие объекты, как земля, 
воды, воздушное пространство, недра 

и т.д. Но, если В.И. Кошкин считает, 
что данные объекты вообще не име-
ет смысла относить к определенной 
форме собственности, а правильнее 
называть «всенародным достоянием» 
[6, с. 17], то Б.А. Райзберг однознач-
но выделяет их как объект общена-
родной собственности [7, с. 558]. По 
его утверждению, распорядительство 
общенародной собственностью по 
поручению ее владельца – народа, на-
селения – могут осуществлять только 
органы народовластия. Государствен-
ная же собственность вовлечена в 
общественное производство и потому 
не может принадлежать всем на рав-
ных основаниях.

Вместе с тем, признание объ-
ектов, не вовлеченных в процессы 
производства, всенародным достоя-
нием – достаточно спорная позиция. 
Природные объекты, действительно, 
не вовлечены в общественное произ-
водство в той мере, что и другие объ-
екты государственной собственности. 
Однако сохранять и приумножать 
всенародное достояние невозможно 
без решения вопросов его использо-
вания, охраны, обеспечения защиты 
интересов государства и граждан, что 
фактически осуществляется только в 
процессе управления ими органами 
государственной власти. Такой тезис 
находит поддержку как в законода-
тельной, так и в правоприменитель-
ной практике, ведь природоресурс-
ные кодексы (Земельный, Водный, 
Лесной, Воздушный и др.) среди 
форм управления природными объ-
ектами предусматривают, например, 
возможность заключения платных до-
говоров на их использование.

К сожалению, сегодня четкое 
определение форм собственности в 
законодательстве Украины отсутству-
ет, несмотря на применение такого 
понятия в Конституции Украины. Что 
касается нормативного закрепления 
объектов государственной собствен-
ности, то действовавшей до 2007 
года классификацией форм собствен-
ности ДК 001:2004 устанавливалось, 
что ими является имущество: 1) го-
сударственных и казенных предпри-
ятий, государственных организаций, 
учреждений и организаций, действу-
ющих на основе государственной 
собственности; 2) акции (доли, паи) 
государства в имуществе субъектов 
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хозяйствования различных форм соб-
ственности; 3) не вошедшее в устав-
ные фонды акционерных обществ, 
созданных в процессе корпоратиза-
ции и приватизации; 4) государствен-
ных хозяйственных объединений [8]. 

В ст. 141 ХК Украины установлен 
перечень государственного имуще-
ства в сфере хозяйствования, т.е. иму-
щества, которое может использовать-
ся с целью осуществления необходи-
мой хозяйственной деятельности [9], 
а в ст. 3 Закона Украины «Об управле-
нии объектами государственной соб-
ственности» (далее – Закон) приведен 
неисчерпывающий перечень объек-
тов управления государственной соб-
ственности [10]. Анализ этих поло-
жений указывает на охват категорией 
«объекты управления государствен-
ной собственности» как производ-
ственных объектов (имущество, пере-
данное казенным и государственным 
коммерческим предприятиям, учреж-
дениям и организациям – абз. 2,3 ч. 1 
ст. 3 Закона), так и объектов, которые 
могут быть использованы за преде-
лами производственного цикла, но с 
получением дохода (государственное 
имущество, переданное в аренду, 
лизинг, концессию – абз. 7 ч. 1 ст. 3 
Закона). Распределение объектов по 
группам в указанном Законе обуслов-
лено особым правовым режимом их 
использования, детализированным в 
других законах. 

Законодательные требования от-
носительно использования объектов 
государственной собственности, со-
гласно их целевому назначению и с 
определенной целью, порождают не-
обходимость различать правовой ре-
жим отдельных видов имущества по 
их юридическим или экономическим 
признакам (свойствам). Так, по юри-
дическим свойствам порядка исполь-
зования, выделяют целевое или неце-
левое использование госимущества.

Рассматривая вопрос эффектив-
ного использования государственной 
собственности, Д. Маргасов разделя-
ет все объекты государственного иму-
щества на две основные группы:

1) предприятия, которые должны 
находиться исключительно в государ-
ственной собственности (некоммер-
ческие объекты);

2) объекты с возможностью ком-
мерческого использования (предпри-

ятие, действующее на открытом кон-
курентном рынке) [11, с. 12].

Впрочем, такая классификация не 
может быть признана справедливой 
не только из-за терминологической 
неточности – автор в качестве объек-
тов выделяет именно предприятия, а 
не их имущественные комплексы, ко-
торые по действующему хозяйствен-
ному законодательству выступают 
именно субъектами права. Она име-
ет иной существенный недостаток, 
поскольку не определяет возможной 
коммерческой судьбы индивидуально 
определенного имущества, которое 
не вошло в уставный капитал госу-
дарственных предприятий, и имуще-
ства, изъятого из оборота.

Сегодня термин «коммерческий 
объект» в хозяйственном законода-
тельстве и доктрине вообще отсут-
ствует, хотя его разработка и содер-
жательное наполнение является не-
обходимым, что позволило бы опре-
делять правовой режим и границы ис-
пользования существующих объектов 
права. Упоминание о коммерческих 
объектах содержится в некоторых 
работах по экономике и касается не-
посредственно недвижимости. Так, 
авторы учебника «Экономика недви-
жимости» А.Н. Асаул, С.Н. Иванов, 
разделяют коммерческие объекты не-
движимости на те, которые приносят 
доход (объекты торговли, гостиницы, 
развлекательные центры, офисы, га-
ражи и др.), и те, которые создают 
условия для его получения – про-
мышленные (индустриальные) (на-
пример, складские и логистические 
комплексы, объекты промышленного 
назначения, индустриальные парки и 
др.) [12, с.84]. 

Можно сделать вывод, что раз-
деление коммерческих объектов на 
такие, которые приносят доход, и та-
кие, что создают условия для его по-
лучения, может быть позаимствовано 
и для нужд хозяйственного права, но 
не ограничивая его недвижимыми 
объектами. Кроме того, правоприме-
нительная практика позволяет расши-
рить традиционное содержание це-
левого использования коммерческих 
объектов государственной собствен-
ности, выделив в его рамках исполь-
зование: 1) коммерческих объектов 
с коммерческой целью; 2) коммерче-
ских объектов с некоммерческой це-

лью. Имеется в виду, что один и тот 
же объект права, например, здание, 
при различных хозяйственных усло-
виях может быть использован в про-
изводственной деятельности с целью 
получения прибыли или, например, 
предоставлен для размещения ап-
парата Администрации Президента 
Украины (согласно абз. 5 ч. 1 ст 3 За-
кона – государственное имущество, 
обеспечивающее деятельность Пре-
зидента Украины) и, соответственно, 
выступать в качестве многоцелевого 
объекта. Но выбор вида использова-
ния коммерческих объектов не может 
быть произвольным и необоснован-
ным – он должен зависеть от объек-
тивных причин (нецелесообразности 
дальнейшей хозяйственной эксплуа-
тации объекта в связи с уменьшением 
степени его хозяйственной годности, 
например), иное же может создавать 
помехи для стабильности производ-
ственного процесса.

При установлении порядка избра-
ния того или иного вида использо-
вания многоцелевого коммерческого 
объекта целесообразно руководство-
ваться позицией А.В. Венедиктова, 
который предлагал различать «акту-
альный» и «потенциальный» характер 
товарной собственности государства. 
Так, переход отдельных объектов из 
уставного капитала одного предприя-
тия к другому или в государственный 
орган, который может происходить 
как на основании товарно-оборотных 
сделок, так и в порядке планового 
внеоборотного перераспределения 
государственного имущества между 
государственными органами, может 
происходить только в случае приоб-
ретения товарной формой собствен-
ности «актуального» характера – то 
есть с момента включения таких объ-
ектов в товарный (гражданский) обо-
рот. А в момент выполнения этими 
объектами их прямой производствен-
ной роли товарная форма собствен-
ности на эти объекты имеет только 
«потенциальный» характер, что пред-
полагает их исключение из товарного 
оборота [13, с. 131]. Таким образом, 
основным показателем необходимо-
сти избрания коммерческого направ-
ления использования коммерческого 
объекта может выступать возмож-
ность его вовлечения в производ-
ственный цикл. И только в случаях, 
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когда хозяйственное использование 
коммерческого объекта по его основ-
ному функциональному назначению в 
данных условиях хозяйствования не-
возможно, его использование для не-
коммерческих целей можно считать 
оправданным.

Целевое использование объекта 
права собственности, как известно, 
обусловливается его свойствами и 
определяющим предназначением. 
Такие базовые характеристики объ-
екта ложатся в основу классифика-
ций объектов по их назначению и 
вносят ясность в отношения по их 
использованию. Например, Класси-
фикатор государственного имуще-
ства объединяет объекты государ-
ственной собственности в отдельные 
группы, в названии которых как раз 
и отражается основное целевое на-
значение объекта: социальная сфера 
(объекты жилищного фонда, объек-
ты торговли и общественного пита-
ния, объекты бытового обслужива-
ния и др.), инженерная инфраструк-
тура (объекты автомобильного, же-
лезнодорожного, авиационного и др. 
транспорта), объекты гражданской 
обороны, мобилизационный ресурс, 
национальной безопасности и обо-
роны и т.д. Такая градация позволяет 
выделить объекты, которые по сво-
ей экономической сути не являются 
коммерческими – их основное на-
значение состоит в удовлетворении 
общественных и общегосударствен-
ных потребностей. Однако положе-
ния действующего законодательства 
доказывают: потребности исполь-
зования некоммерческих объектов 
только их целевым использованием 
не исчерпываются, и при определен-
ных обстоятельствах они могут быть 
вовлечены в коммерческий оборот. 

В частности, постановлением 
Правительства от 25.03.2009 г. № 
253 предусмотрена возможность ис-
пользования отдельных защитных 
сооружений гражданской защиты 
(гражданской обороны) предприяти-
ями для хозяйственных нужд пред-
приятия, например, в качестве произ-
водственных помещений, складских 
помещений, выставочных залов, по-
мещений для торговли и обществен-
ного питания и др. (п.5 Порядка) [14].

Существование таких отношений 
позволяет выделить использование: 

1) некоммерческих объектов с не-
коммерческой целью (по их основ-
ному экономическому назначению) 
и 2) некоммерческих объектов с ком-
мерческой целью. По нашему мне-
нию, такое использование возможно 
ввиду того, что природа некоторых 
объектов права не позволяет заранее 
определить их единственное (раз и 
навсегда данное) возможное назна-
чение. Как справедливо отмечает К. 
И. Скловский, «свое содержание соб-
ственность приобретает за предела-
ми права, из свойств личности и по-
требностей обращения..»[15, с. 156]. 
Впрочем, использование некоммерче-
ских объектов в коммерческих целях 
может иметь место только в случае, 
если оно будет осуществляться без 
существенного изменения состояния 
объекта и не будет создавать пре-
пятствий для его использования по 
основному назначению в случае не-
обходимости, что должно быть нор-
мативно закреплено.

Учитывая распространение прак-
тики коммерческого использования 
государственного имущества хозяй-
ствующими и нехозяйствующими 
субъектами без согласования юри-
дических и экономических аспектов 
таких хозяйственных операций, тре-
буют не только теоретического иссле-
дования, но и надлежащего правового 
обеспечения вопросы определения 
критериев и признаков объектов госу-
дарственной собственности, которые 
могут быть вовлечены в эти правоот-
ношения. Как представляется, пере-
чень критериев объектов, подлежа-
щих коммерческому использованию, 
должен учитывать его правовые и 
экономические характеристики. Не-
которые из таких критериев могут 
быть заимствованы из положений ст. 
139 ХКУ. Таким образом, для квали-
фикации признаков коммерческого 
объекта он должен:

1) иметь стоимостное определе-
ние (поскольку привлекается в хозяй-
ственный оборот);

2) использоваться в деятельно-
сти субъектов хозяйствования или 
непосредственно входить в сферу 
управления уполномоченного органа 
государственной власти. Этот при-
знак требует уточнения, поскольку в 
рамках коммерческого использования 
государственной собственности на 

первый план выступает целевое ис-
пользование объекта в соответствии 
с его экономическим назначением, 
которое должно быть производствен-
ным. Использование же объектов 
непроизводственного назначения, 
жилищного хозяйства и т.п. в сфере 
хозяйствования имеет иной правовой 
режим, о чем говорилось выше;

3) в процессе использования при-
носить прибыль;

4) отражаться по стоимости в 
балансе или других формах учета 
(оценки) имущества. 

Д.И. Мейер, характеризуя пред-
мет гражданско-правового сделки, 
предъявлял к нему следующие тре-
бования: предмет сделки должен 
иметь юридическое значение и пред-
ставлять собой определенный иму-
щественный интерес в плане юриди-
ческого отношения человека к мате-
риальному миру, должен быть обо-
ротоспособным, таким, что не про-
тиворечит законам и нравственности, 
и должен допускать физическую 
возможность совершения действия, 
предмета сделки [16, с.181-182]. По-
этому, соглашаясь с этим мнением и 
различая направления использова-
ния государственного имущества – 
путем заключения договоров и/или 
для формирования имущественной 
базы предприятия – необходимо учи-
тывать, что для реализации перво-
го из них объекты государственной 
собственности должны находиться в 
свободном обращении, тогда как для 
закрепления имущества за предпри-
ятием могут быть использованы объ-
екты, ограниченные в обороте. Это, в 
частности, касается объектов, имею-
щих общегосударственное значение, 
например, стратегические объекты 
инфраструктуры морских и речных 
портов, которые не могут быть объек-
том аренды, закрепляются на балансе 
соответствующих государственных 
предприятий и могут ими использо-
ваться при осуществлении основной 
деятельности.

Таким образом, сфера коммерче-
ского использования государствен-
ного имущества характеризуется воз-
можностью использования объектов, 
ограниченных или изъятых из оборо-
та. Однако следует подчеркнуть, что 
такие объекты могут только учиты-
ваться на балансе предприятия, но не 
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могут быть переданы ни в уставный 
капитал, ни входить в состав его це-
лостного имущественного комплекса.

Выводы. Проведенное исследо-
вание позволяет определить основ-
ные характеристики, которыми дол-
жен обладать коммерческий объект 
государственной собственности, а 
именно: иметь стоимостное опреде-
ление; использоваться в деятельно-
сти субъектов хозяйствования или 
непосредственно входить в сферу 
управления уполномоченного органа 
государственной власти; в процессе 
использования приносить прибыль; 
отображаться по стоимости в балан-
се или иных формах учета (оценки) 
имущества. Наличие этих признаков 
должно иметь определяющее значе-
ние при избрании конкретного на-
правления использования государ-
ственного имущества. 

Дальнейшая доктринальная раз-
работка критериев выделения ком-
мерческих и некоммерческих объек-
тов государственной собственности, 
законодательное закрепление прин-
ципов и ограничений коммерческого 
использования определенных видов 
государственного имущества будут 
способствовать устранению некон-
тролируемого использования такого 
имущества, вопреки его основному 
назначению, как субъектами хозяй-
ствования, так и органами государ-
ственной власти. Четкое определе-
ние содержательного (в том числе 
объектного) наполнения категории 
«государственная собственность» 
является необходимым для выработ-
ки конкретных методов управления и 
направлений ее использования, соот-
ветствующих существующим эконо-
мическим условиям.
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Summary
The article is devoted to the legal nature of a void transaction in the sphere of tax legal relations in Ukraine and the consequences 

of its impact on the rights of taxpayers. Legal analysis of the features of fixing in the procedural regulations of the grounds of appeal 
against decisions of tax authorities adopted a result of a void transaction, in which the sequence of their application.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию юридической природы ничтожной сделки в сфере налоговых правоотношений в Украи-

не и последствий ее влияния на права налогоплательщиков. Проведен правовой анализ особенностей закрепления в процес-
суально-правовых нормах оснований обжалования решений налоговых органов, принятых вследствие ничтожной сделки, с 
установленной последовательностью их применения.

Ключевые слова: правовая сделка, ничтожная сделка, правовой акт индивидуального действия, налогоплательщик, на-
логовое уведомление-решение.

Постановка проблемы. Крите-
риями юридической природы право-
вой сделки является действие субъекта 
гражданских правоотношений, которое 
направлено на установление, изменение 
или прекращение прав и обязанностей 
сторон такой правовой сделки. Однако 
до сих пор не определено место ничтож-
ной сделки в сфере налоговых право-
отношений, что предопределяет совер-
шенствование трактовки норм налого-
вого законодательства как судами, так 
и органами государственной налоговой 
службы, с целью уменьшения потерь 
бюджетных поступлений и установле-
ния единственной позиции в решении 
аналогичных споров.

На сегодняшний день вопрос о ни-
чтожной сделке в сфере налоговых 
правоотношений остается открытым и 
актуальным. Отдельные ее аспекты ис-
следовались в трудах: С.С. Алексеева, 
И.И. Бабина, Л.К. Вороновой, Н.П. Ку-
черявенка, Д.М. Лукьянец, Г.В. Петро-
вой и других ученых.

Однако ничтожные сделки в сфере 
налоговых правоотношений проанали-
зированы недостаточно, что не может 
не повлиять на уровень исследования 
гарантий для защиты прав налогопла-
тельщиков.

Целью данной статьи является про-
ведение общего анализа понятий «дей-
ствия», «правовой акт индивидуального 
действия» и «ничтожная сделка», и их 
взаимосвязи. Необходимо исследовать, 
на основании чего применяются спосо-
бы защиты права налогоплательщиков 

на обжалование решений налоговых ор-
ганов, принятые вследствие ничтожной 
сделки.

Изложение основного материала 
исследования. Практическая необходи-
мость в раскрытии отмеченных понятий 
обусловливает возникновение проблем 
относительно сложностей в определе-
нии правовой природы ничтожной сдел-
ки не только органами государственной 
налоговой службы, но и судами по де-
лам: о признании недействительными 
решений органов государственной на-
логовой службы относительно суммы 
денежного обязательства налогопла-
тельщика, о возмещении из бюджета 
сумм налога на добавленную стоимость, 
об обязательстве предоставить вывод, о 
взыскании средств по ничтожным сдел-
ками и др. Это, в свою очередь, побужда-
ет налогоплательщика применять иные, 
незаконные меры, направленные на за-
щиту своих интересов. 

В частности, правовая сделка – это 
правомерное, то есть не запрещенное 
законом, волевое действие субъекта 
гражданских правоотношений, на-
правленное на установление, изме-
нение или прекращение гражданских 
прав и обязанностей. В налоговой 
сфере действие, совершенное налого-
плательщиком, связано с возникнове-
нием определенных правоотношений 
– юридической обязанности перед 
другой стороной правовой сделки и 
налоговой обязанности перед госу-
дарственным налоговым органом от-
носительно корректировки в бухгал-

терском учете налогового кредита или 
налоговых обязательств.

Понятие «действие», «действия», 
имеют несколько значений: работа, де-
ятельность, осуществление почему-ли-
бо; деяние, чин, акция; совокупность 
поступков кого-нибудь; работа, функ-
ционирование какой-либо машины, 
агрегата, предприятия; в действии – с 
применением к конкретным условиям 
на практике; влияние на кого-, почему-
либо/выявление силы, энергии чего-ли-
бо; совокупность и развитие событий 
в литературных произведениях, кино 
и другое; сюжет; операции, связанные 
с вооруженной борьбой [6, с. 774]. Из 
определения понятия «акт», предостав-
ленного в толковых словарях [6, с. 30], 
следует, что оно имеет три значения: 1. 
Отдельное проявление какой-либо дея-
тельности; действие, событие, поступок. 
2. Законченная часть театрального пред-
ставления, драматического произведе-
ния; действие. 3. Писаный указ, грамота, 
постановление государственного, обще-
ственного значения. // Официальный до-
кумент, протокол, запись о каком-либо 
факте. 

Таким образом, проанализировав 
предложенные определения, можно ут-
верждать, что действие является воле-
вым актом, который отличается от нор-
мативно-правовых актов или правовых 
актов индивидуального действия по спо-
собу внешнего выражения в виде устно-
го вещания, конклюдентного движения, 
возможно и в форме письменного до-
кумента, но который не является актом 
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индивидуального действия, то есть не 
идентифицирует его, и который являет-
ся следствием возникновения, измене-
ния, прекращения правоотношений. То 
есть в сфере налоговых правоотноше-
ний в основу позиции, что предопреде-
ляет установление ничтожной сделки, 
положены не действия, направленные 
на возникновение или прекращение са-
мой сделки, а именно последствия та-
кой сделки, которые отображены в бух-
галтерском учете налогоплательщика. 
В результате установления ничтожной 
сделки необходимо корректировать в 
бухгалтерском учете налоговый кредит 
или же увеличить денежные обязатель-
ства налогоплательщика, или налоговый 
орган должен принять акт индивидуаль-
ного действия (налоговое уведомление-
решение или решение). 

Целью защиты субъективного права 
при обжаловании принятого налогового 
уведомления-решения в виде признания 
недействительным такого решения есть 
прекращение возникших на основании 
ничтожной сделки правоотношений и 
возобновление нарушенных прав. Дан-
ный способ защиты нарушенного права 
закреплен как в нормах материального 
(ст. 56 НК Украины), так и процессуаль-
ного права (ст. 2 КАС Украины). Но, в 
соответствии с процессуальными нор-
мами, такая защита прав гарантируется 
лишь для налогоплательщика, относи-
тельно которого принято решение на-
логового органа. Но возникает вопрос, 
может ли осуществить такое действие 
не сам налогоплательщик, в нарушение 
интересов которого принято контроли-
рующим органом обжалованное реше-
ние, а другой налогоплательщик, как, 
например, контрагент такого налого-
плательщика, относительно которого не 
принято соответствующее решение, но 
факты установлены по результатам до-
кументальной проверки, на основе кото-
рых принято такое решение, нарушают 
также интересы контрагента как добро-
совестного налогоплательщика. 

С этой целью целесообразно уста-
новить как факт совершения правовой 
сделки, так и проведение оценки такой 
правовой сделки на предмет его право-
мерности, в результате чего устанавли-
вается факт нарушения прав налогопла-
тельщика. Проанализируем действую-
щее законодательство Украины и судеб-
ную практику на предмет соответствия 
в них такого способа защиты права, с 

помощью которого возможно защитить 
налогоплательщика от противоправных 
действий органов государственной на-
логовой службы.

Наиболее распространенными юри-
дическими фактами в форме действий 
являются договора (соглашения). Они 
используются не только при граждан-
ско-правовых и хозяйственно-правовых, 
но и налоговых правоотношениях. Тео-
рия административного права содержит 
правовую категорию «административ-
ный договор», под которым подразуме-
вается «система взаимных обязательств 
между названными в акте управления 
субъектами, формирование и выпол-
нение которых имеет целью решение 
определенных государством задач» [4, 
с. 208], или «соглашение двух или боль-
ше субъектов административного права, 
один из которых всегда является субъек-
том исполнительной власти. Это много-
сторонний акт, с помощью которого воз-
никают, изменяются или прекращаются 
взаимные права и обязанности сторон» 
[1, с. 141]. Данное определение катего-
рии «административный договор» сви-
детельствуют о том, что обязательным 
признаком такого договора является 
дво- или многостороннее соглашение 
и ее соответствующее документальное 
оформление. 

Основным признаком правовой 
сделки как юридического факта являет-
ся правомерность. Термин «правомер-
ность» обозначает, что это поступки 
(деяния), которые не противоречат пред-
писаниям правовых норм или основным 
принципам права определенного госу-
дарства [13, с. 219]. А правомерные дей-
ствия – действия, которые происходят в 
соответствии с требованиями налоговых 
норм или не противоречат им [10, с. 70-
71]. В свою очередь, правомерное пове-
дение – это поведение, которое отвеча-
ет предписаниям правовых норм [11, с. 
500]. Презумпция правомерности право-
вой сделки закреплена в ст. 204 ГК Укра-
ины [2] и может быть опровергнута, в 
первую очередь, нормой закона, которая 
содержит соответствующий запрет. При 
установлении правомерности правовой 
сделки с учетом правовых предписаний 
статьи 215 ГК Украины необходимо раз-
межевывать виды недействительности 
правовых сделок: ничтожные сделки 
– если их недействительность установ-
лена законом (часть первая статьи 219, 
часть первая статьи 220, часть первая 

статьи 224 ГК Украины), и оспаривае-
мые – если их недействительность пря-
мо не установлена законом, но одна из 
сторон или другое заинтересованное 
лицо отрицает их действительность на 
основаниях, установленных законом 
(часть вторая статьи 222, часть вторая 
статьи 223, часть первая статьи 225 ГК 
Украины [2]). Ничтожная сделка являет-
ся недействительной в связи с тем, что 
не соответствует требованиям закона, и 
в этом случае признания ее недействи-
тельной судом не требуется. Что каса-
ется оспариваемой правовой сделки, то 
она может быть признана недействи-
тельной лишь на основании решения 
суда. То есть сделка является правомер-
ной, если ее недействительность прямо 
не установлена законом или если она не 
признана судом недействительной. 

В налоговых правоотношениях опре-
деляющим фактором при формировании 
налогового кредита плательщиком на-
лога на добавленную стоимость явля-
ется дальнейшее использование таких 
товаров в налогооблагаемых операциях 
в пределах хозяйственной деятельности 
такого лица – плательщика налога.

Факт использования поставленных 
товаров в хозяйственной деятельности 
еще раз подтверждает правильность 
осуществления хозяйственной операции 
на основе правовой сделки (договора) 
и ее правомерности. Как правило, по 
результатам проверки налогоплатель-
щика устанавливается: отсутствие не-
обходимых условий для результатов 
соответствующей хозяйственной, эко-
номической деятельности, техниче-
ского персонала, основных фондов, 
производственных активов, складских 
помещений и транспортных средств и 
др., следовательно, – и отсутствующая 
финансово-хозяйственная деятельность. 
В частности, на такой факт обращает 
внимание Высший административный 
суд Украины в письме от 02.06.2010 г. 
№ 742/11/13-11 «Относительно оди-
накового применении административ-
ными судами отдельных предписаний 
Налогового кодекса Украины и Кодекса 
административного судопроизводства» 
[9]. Основным условием формирования 
налогового кредита является дальней-
шее использование таких товаров в на-
логооблагаемых операциях в пределах 
хозяйственной деятельности платель-
щика налога. В связи с этим необходимо 
установить, что является основным ви-
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дом деятельности налогоплательщика, 
и проанализировать операции по при-
обретению товаров (услуг), что целью 
дальнейшей их реализации является де-
ятельность такого налогоплательщика, 
направленная на получение дохода, то 
есть хозяйственная деятельность. 

Хотя из определения налогового 
правонарушения, приведенного в ст.109 
Налоговым кодексом Украины [5], не 
прослеживается вина. Однако вина яв-
ляется частью состава любого правона-
рушения. Согласно положениям абз. 6, 7 
п.18 Постановления Пленума Верховно-
го Суда Украины «О судебной практике 
рассмотрения гражданских дел о при-
знаниях, правовых сделок, недействи-
тельными» от 6 ноября 2009 года № 9 
[8], при квалификации правовой сделки 
по статье 228 ГК Украины должна учи-
тываться вина, которая выражается в на-
мерении нарушить публичный порядок 
сторонами правовой сделки или одной 
из сторон. Доказательством вины мо-
жет быть приговор суда, вынесенный по 
уголовному делу, относительно уничто-
жения, повреждения имущества или не-
законного завладения им. В частности, 
на таком доказательстве акцентировано 
внимание в Постановлении Высшего 
административного суда Украины от 
22.12.2010 г. по делу К- 22232/10 по иску 
ООО ВФ «Иприс» к ГНИ в Коминтер-
новском районе г. Харькова [7]. То есть 
основным доказательством данной кате-
гории дел является существование при-
говоров суда в уголовных делах, которы-
ми бы устанавливался факт фиктивного 
предпринимательства. 

По нашему мнению, при установле-
нии ничтожной сделки в налоговых пра-
воотношениях целесообразно выделить 
следующие основные правовые аспек-
ты: установление факта, когда цель, ко-
торая заведомо противоречит интересам 
государства и общества; установление 
факта, когда соглашения (договора), за-
ключенные налогоплательщиками, не 
вызывают реального наступления пра-
вовых последствий; порядок и сроки 
применения конфискационных санкций 
по ничтожной сделке.

Как уже отмечалось, в статье 56 НК 
Украины [5] и статье 2 КАС Украины [3] 
установлено право на обжалование ре-
шений налоговых органов. Но в право-
вой норме закреплено лишь право на 
обжалование. Сам способ защиты права 
налогоплательщиков, в случае установ-

ления ничтожной сделки, не установле-
но. Поскольку, согласно статье 208 ХК 
Украины [12], право на обращение к 
суду с исковыми требованиями относи-
тельно применения конфискационных 
санкций имеют органы государственной 
налоговой службы, которые подлежат 
рассмотрению и решаются по суще-
ству с учетом сроков применения адми-
нистративно-хозяйственных санкций, 
предусмотренных статьей 250 ХК Укра-
ины. То есть такие иски направлены на 
взыскание от налогоплательщиков в 
доход государства средств, полученных 
по правовым сделкам, совершенным с 
целью, которая заведомо противоречит 
интересам государства и общества, ссы-
лаясь на их ничтожность. 

Проанализируем процессуальные 
нормы на факт закрепления таких спо-
собов защиты для налогоплательщика. 
Учитывая правовые положения про-
цессуальных норм, налогоплательщик 
(контрагент) не имеет права обжаловать 
решение или акт документальной про-
верки, принятый по результатам про-
верки другого налогоплательщика, с 
которым у него были соответствующие 
хозяйственные отношения, например, в 
случае установления ничтожной сделки, 
по результатам которой налогоплатель-
щику были доначислены налоговые обя-
зательства или снят налоговый кредит. 
Поскольку решение принимается по от-
ношению к налогоплательщику, который 
подлежал проверке, то, соответственно, 
на обжалование правовых актов инди-
видуального действия имеет право лишь 
такой налогоплательщик. Но в случае 
доначисления налоговых обязательств 
налогоплательщик имеет право подать 
иск в регрессном порядке к контрагенту 
относительно взаимоотношений, с ко-
торым правовая сделка была признана 
ничтожной. Хотя в подпункте 17.1.7 п. 
17.1 в. 17 НК Украины [5] установлено 
право налогоплательщиков обжаловать в 
порядке, установленном этим Кодексом, 
решение, действия (бездеятельность) 
контролирующих органов (должностных 
лиц). В то же время право на обжалова-
ние действий (бездеятельности) в адми-
нистративном порядке не установлено, 
в частности, и относительно ничтожной 
сделки, установленной актом проверки. 
Поэтому целесообразно включить норму, 
которая обеспечит надлежащую защиту 
прав налогоплательщиков, не только тех, 
по отношению к которым принимается 

налоговое уведомление-решение или ре-
шение, но и других налогоплательщиков 
(контрагентов), по факту признания сдел-
ки ничтожной.

Выводы. Таким образом, к недостат-
кам налогового законодательства в Укра-
ине следует отнести отсутствие основа-
ний для применения способа защиты для 
налогоплательщиков при установлении 
ничтожной сделки. В законе отсутствует 
определение понятий «ничтожная на-
логовая сделка», «налоговая сделка», то 
есть того объекта, на который направлен 
сам способ защиты права.

В связи с этим целесообразно вве-
сти на законодательном уровне поня-
тие «ничтожная налоговая сделка», под 
которым необходимо подразумевать, 
действия налогоплательщиков, направ-
ленные на уклонение от уплаты налогов 
путем установления, изменения или пре-
кращения прав и обязанностей в сфере 
правоотношений, которые сложились в 
процессе заключения и выполнения хо-
зяйственных договоров между платель-
щиками налога, которые отображают в 
своем налоговом учете суммы налогово-
го кредита или бюджетного возмещения 
по результатам приобретения товаров 
(услуг), и производителем или импорте-
ром этих товаров (услуг). 

Также, считаем, необходимо уре-
гулировать на законодательном уровне 
специфику применения последствий ни-
чтожной сделки и правоотношений, ко-
торые возникают в случае установления 
такой правовой сделки, которая обеспе-
чит надлежащую защиту прав налого-
плательщиков, не только тех, по отноше-
нию к которым принимается налоговое 
уведомление-решение или решение, но 
и других налогоплательщиков (контр-
агентов) по факту признания сделки ни-
чтожной. Ведь вследствие ничтожной 
сделки возникает потребность в уста-
новлении, прекращении или возобнов-
лении определенных правоотношений 
сторон такой правовой сделки.
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Summary
The article is devoted to the disclosure of the nature and characteristics of the abuse 

of power in various types of political systems – command-administrative, democratic 
and converged (transition). The author concludes that the abuse of power and official 
authority is present in any type of political systems, but the manifestations and the results 
of abuse of power and, consequently, their control and suppression, administrative, 
democratic and converged systems differ from each other. Due to the fact that different 
political systems, anti- abuse problem in the field of public administration has been 
solved and solved in different ways, in the article the principles of political and legal 
technologies countering various abuses of state and municipal officials, respectively, 
depending on the type of political system.

Key words: abuse of power, the type of political system, democracy, convergence, 
administration.

Аннотация
Статья посвящена раскрытию сущности и особенностей злоупотреблений вла-

стью в различных типах политических систем – командно-административной, де-
мократической и конвергентной (переходной). Автор делает вывод о том, что злоу-
потребление властью и должностными полномочиями присутствует в любом типе 
политических систем, но формы проявления и результаты злоупотребления власт-
ными полномочиями, а соответственно, и способы их ограничения и пресечения, в 
административной, демократической и конвергентной системах отличаются друг 
от друга. В силу того, что в различных политических системах проблема противо-
действия злоупотреблениям в сфере публичной власти решалась и решается по-
разному, в статье раскрываются принципы и политико-правовые технологии про-
тиводействия разного рода злоупотреблениям государственных и муниципальных 
чиновников, соответственно, в зависимости от типа политической системы.

Ключевые слова: злоупотребления властью, тип политических систем, демо-
кратия, конвергенция, администрирование.

Постановка проблемы. В 
процессе построения демо-

кратического государства важная 
роль принадлежит правовым сред-
ствам охраны и укрепления деятель-
ности государственного аппарата, в 
частности, мерам, направленным на 
пресечение и предупреждение пре-
ступных посягательств, совершае-
мых работниками государственного 
аппарата – должностными лицами. 
Вместе с тем, для Украины в насто-
ящее время характерно, что долж-
ностные лица, обладая известными 
полномочиями, довольно часто зло-
употребляют ими ради своей нажи-
вы, либо для удовлетворения иных 
личных интересов.

Политическая система в широ-
ком понимании – это сложный и ди-
намичный механизм, позволяющий 

реализовывать интересы различных 
социальных групп посредством вла-
сти, который обеспечивает управле-
ние делами всего общества. Основ-
ное назначение политической си-
стемы – обеспечение целостности, 
единства действий людей в поли-
тической сфере, взаимосвязь граж-
дан и государства. Через категорию 
«политическая система» мы можем 
наиболее полно и последовательно 
раскрыть социально-политическую 
природу общества, существующие 
в нем политические отношения, ин-
ституты, нормы и принципы орга-
низации власти. 

Теоретико-исторической и фи-
лософско-методологической осно-
вой данной статьи является научная 
наработка отечественных и зару-
бежных ученых. Характеристике 
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злоупотреблений властью уделили 
внимание такие учёные: С. Авдеев, 
Д. Бондаренко, А. Коваленко, В. Ко-
валенко, Н. Ковалёва, О. Кравченко, 
Е. Львович, Е. Нестеров, М. Ревя-
кин, М. Туркот, В. Хашев и др. Вме-
сте с тем необходимо отметить, что 
работы этих авторов, в основном, 
были посвящены уголовной и кри-
миналистической характеристике 
злоупотреблений властью, в то вре-
мя как теоретико-методологическое 
исследование этого явления оста-
лось без внимания учёных. 

Целью статьи является иссле-
дование особенностей злоупотре-
блений властью в различных типах 
политических систем. 

Изложение основных положе-
ний. В современном мире суще-
ствуют множество политических 
систем, которые отличаются инсти-
туционально-правовой структурой, 
формирование которой обусловле-
но теми или иными факторами.

Политические системы могут 
быть классифицированы:

1. В соответствии с цивилизаци-
онным подходом:

– традиционные демократии;
– модернизированные  

демократии;
– тоталитарные.
2. По характеру взаимодействия 

с внешней средой:
– открытые политические  

системы;
– закрытые политические  

системы.
3. В зависимости от содержа-

ния и формы государственного  
управления:

– либеральные демократии;
– коммунистические (авторитар-

но-радикальные);
– традиционные;
– популистские;
– авторитарно-консервативные.
4. В зависимости от характера 

политического режима:
– демократические;
– авторитарные;
– тоталитарные.
Однако следует отметить, что 

разделение политических систем 
по последнему критерию класси-
фикации имеет довольно условный 
характер, поскольку нивелирует на-
циональную и историческую спец-

ифику, присущую каждому госу-
дарству в определенный период его 
развития. 

Именно поэтому в качестве ос-
новы разделения политических си-
стем на виды мы используем разра-
ботки И. Гдалевич, которая в каче-
стве разновидностей политической 
системы выделяет: командные (ад-
министративные), соревнователь-
ные (демократические) и конвер-
гентные (смешанные, переходные) 
[1, с. 8].

Командно-административная 
политическая система характери-
зуется слиянием всех трех ветвей 
власти в руках партийной элиты, 
монополией партии на политиче-
скую власть, отсутствием неза-
висимости суда и равенства всех 
граждан перед законом и судом, 
сверхцентрализацией управления 
экономической, политической и 
духовной жизнью общества, реша-
ющей ролью в принятии решений 
бюрократии и военно-полицейского 
аппарата, прямым использованием 
насилия по отношению к оппози-
ции и инакомыслящим, наличием 
формальной Конституции и фор-
мального Парламента и т.д. 

Для этой политической систе-
мы характерна гиперболизация 
роли государства и его аппарата. 
Государственная власть проводит 
«политику злоупотреблений», тота-
литарно вмешивается в экономиче-
скую жизнь общества и даже в лич-
ную жизнь людей. Иными словами, 
злоупотребления властью происхо-
дит во всех сферах жизнедеятель-
ности общества.

В демократическом типе по-
литических систем государство 
способствует созданию условий 
для рыночной экономики. Оно обе-
спечивает права и свободы граж-
данам, их безопасность, защищает 
собственность. Индивид, его права 
и свободы, его законные интересы 
в такой системе имеют приори-
тет над правами коллектива – будь 
то народ, нация, организация и 
т.д. Собственность, прежде всего 
частная, охраняется государством. 
Цель государства – организовать 
социальную защищенность мало-
имущих слоев, справедливо рас-
пределять доходы, налоги. Партии 

в такой системе стремятся к заво-
еванию власти путем участия в из-
бирательных кампаниях, в выборах 
на демократической основе. Право-
вые формы становятся главным ин-
струментом в достижении полити-
ческих целей. В демократическом 
типе политических систем преоб-
ладает противоборство основных 
политических сил: кто побеждает 
на выборах, тот и определяет поли-
тику. Связь политической системы 
с обществом имеет двусторонний 
характер: демократическая поли-
тическая система, с одной стороны, 
ощущает внешнее воздействие в 
виде требований, давления опреде-
ленных общественных групп, под-
держки, критики и т.д., а с другой 
– сама оказывает воздействие на 
общество путем принятия и пре-
творения в жизнь определенных 
решений. Данная связь позволяет 
поддерживать в обществе поли-
тическую стабильность и в то же 
время препятствует его застою или 
деградации.

Таким образом, для демократи-
ческих типов политических систем 
особенно характерны разделение 
власти на три ветви (законодатель-
ную, исполнительную и судебную), 
конституционность и законность 
(правовое государство), наличие 
выборных органов государственной 
власти в центре и на местах; как 
правило, наряду с существующей 
правительственной (правящей) пар-
тией, действуют и оппозиционные 
партии. Провозглашается и реали-
зуется равенство прав и свобод всех 
граждан, причем не только равен-
ство перед законом, но также и рав-
ное право всех граждан на участие 
в управлении делами государства и 
общества. Однако эта система су-
ществует в конфликтных, противо-
речивых состояниях: социальное и 
имущественное расслоение в ней 
может достичь высокого уровня и 
привести к социальному напряже-
нию, протестам.

Однако и в демократических 
государствах существуют злоупо-
требления со стороны публичной 
власти. В наши дни в большинстве 
демократических государств на за-
конодательном уровне закреплен 
принцип взаимной ответственности 
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государства и гражданина. К сожа-
лению, в Конституции Украины этот 
принцип не был закреплен. Хотя 
некоторые его проявления можно 
отметить в ч. 1 ст. 55 Конституции 
Украины – каждому гарантируется 
право на обжалование в суде реше-
ний, действий или бездеятельности 
органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, 
должностных и служебных лиц и в 
ст. 56 Конституции Украины – каж-
дый имеет право на возмещение 
за счет государства или органов 
местного самоуправления матери-
ального и морального вреда, причи-
ненного незаконными решениями, 
действиями или бездействием ор-
ганов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, их 
должностных и служебных лиц при  
осуществлении ими своих полно-
мочий [2].

Вместе с тем, в ст. 19 Деклара-
ции основных принципов право-
судия для жертв преступлений и 
злоупотреблений властью приня-
той резолюцией 40/34 Генеральной 
Ассамблеи от 29 ноября 1985 года 
государствам рекомендуется рас-
смотреть вопрос о включении в 
национальные законы норм, запре-
щающих злоупотребление властью 
и предусматривающих средства за-
щиты для жертв таких злоупотре-
блений. В число таких средств сле-
дует включить право на реституцию 
и (или) компенсацию и необходи-
мую материальную, медицинскую, 
психологическую и социальную по-
мощь и поддержку [3].

Наличие злоупотреблений вла-
стью является показателем несо-
вершенства функционирования си-
стемы разделения власти на ветви. 
В современных демократических 
государствах вопрос о взаимодей-
ствии ветвей государственной вла-
сти развивается в двух направлени-
ях: представители первого ратуют 
за максимальную дифференциацию 
ветвей власти, их оппоненты – вы-
ступают за их единство, субсидиар-
ность. И хотя в ст. 6 Конституции 
Украины закреплено разделение 
государственной власти на законо-
дательную, исполнительную и су-
дебную ветви, однако, тезис об их 
единстве отсутствует.

В конституциях стран с развитой 
демократией при описании государ-
ственной власти сочетаются тезисы 
о ее единстве, разделении ветвей, 
их взаимодействии, сдержках и 
противовесах. Причем в конститу-
циях федеративных государств, за-
креплено как горизонтальное, так и 
вертикальное разделение власти.

Кроме того, следует учитывать, 
что принцип разделения власти но-
сит ориентирующий характер, то 
есть мы говорим о взаимопроник-
новении, взаимодействии ветвей 
власти. Единство власти обуславли-
вает субсидиарность «ветвей»: ради 
достижения общих целей каждая 
ветвь в процессе своей деятельно-
сти дополняет другую, если послед-
няя не возражает против этого, не 
обладает достаточными возможно-
стями и если это допускает консти-
туция. В таких условиях, возмож-
ность злоупотреблять публичной 
властью ограничивается системой 
сдержек и противовесов [4, с. 91-
95]. Президент подписывает законы 
и тем самым сдерживает «законо-
дательный произвол» парламента. 
Парламент, при участии Конститу-
ционного и Верховного Судов, име-
ет возможность инициировать про-
цедуру импичмента Президента, 
что также сдерживает последнего 
от злоупотреблений. Однако сле-
дует констатировать, что в Украине 
система сдержек и противовесов 
требует определённой корректиров-
ки, поскольку в нынешнем виде не 
способствует должному противо-
действию злоупотреблениям полно-
мочиями представителей различ-
ных ветвей власти.

Вместе с тем политическую си-
стему Украины следует пока отно-
сить к третьему – конвергентному 
(смешанному, переходному) типу. 
Этот тип политических систем ха-
рактеризуется смешением институ-
тов разного происхождения, назна-
чения и содержания: провозглаше-
ние свободы труда, передвижений 
и места жительства, сохранение по-
лицейской «прописочной» системы 
граждан, отнесение полиции к госу-
дарственным органам исполнитель-
ной ветви власти и декларирование 
прав и свобод человека, институ-
циональное закрепление принципа 

разделения властей и замещение 
полномочий одной ветви власти 
другой, идеологический плюрализм 
и государственная монополия на 
телерадиовещание и т.п.

Следует согласиться с россий-
ским учёным М.Н. Марченко, ко-
торый выделяет несколько особен-
ностей, свойственных переходному 
типу политической системы:

– все государства и правовые си-
стемы переходных типов возникают 
по общему правилу – не иначе, как 
в результате различных социальных 
потрясений, революций, войн, не-
удавшихся радикальных реформ;

– переходное состояние государ-
ства, права и самого общества име-
ет несколько возможных вариантов 
дальнейшей эволюции социальной 
и государственно-правовой мате-
рии, альтернативу развития госу-
дарства, права и общества по тому 
или иному пути;

– переходное состояние государ-
ства, права и общества неизбежно 
связано с резким изменением ха-
рактера и масштабов традицион-
ных экономических связей, вре-
менным расстройством экономики, 
ослаблением материальной основы 
государства и правовой системы, 
резким падением уровня жизни зна-
чительной части населения;

– для переходного типа государ-
ства и права свойственно времен-
ное ослабление их социальных и 
политических основ;

– переходный тип государства и 
права, помимо названных особен-
ностей, отличается, как правило, 
доминированием в системе раз-
деления государственных властей 
исполнительно-распорядительной 
власти;

– наряду с отмеченными при-
знаками и чертами государство и 
право переходного типа отличаются 
и другими особенностями. Среди 
них повышение роли субъективно-
го фактора в развитии государства и 
права; органическое сочетание в го-
сударственно-правовом механизме 
элементов старого и нового; перио-
дическая смена в процессе развития 
общества государственных форм и 
режимов и др. [5, 120-122].

Безусловно, конвергентные по-
литические системы нестабильны, 
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противоречивы, а потому со вре-
менем трансформируются в демо-
кратические или командно-адми-
нистративные. Например, в укра-
инском обществе мы до сих пор 
можем наблюдать так называемые 
«пережитки социализма» – многие 
люди не готовы уйти от привычного 
социального иждивенчества, кото-
рое характерно для тоталитарного 
общества распределительного типа. 
Однако наряду с этим наблюдается 
активизация частного предприни-
мательства, а именно такое совме-
щение особенностей разных типов 
политических систем и характерно 
для конвергентного типа.

Итак, для конвергентного типа 
политических систем весьма су-
щественна роль государства и его 
функции. То есть государство в 
таких системах избирает консерва-
тивную форму политического ре-
жима либо обеспечивает либераль-
ную эволюцию базовых институтов 
в качественно иную форму.

Анализ особенностей трансфор-
мации институтов государственной 
власти, начиная от диктата вождей 
и заканчивая разделением власти 
в современных демократических 
государствах, по сути, и является 
борьбой народа со злоупотребле-
ниями институций, в руках кото-
рых сосредоточена власть. С целью 
ограничить произвол деятельности 
государственных органов выдвига-
лись идеи верховенства права, но 
не правителей, а для пресечения 
злоупотреблений была разработана 
теория разделения власти. 

В различных политических си-
стемах проблема противодействия 
злоупотреблениям в сфере публич-
ной власти решалась и решается по-
разному.

Оценка содержания и эффектив-
ности технологий противодействия 
злоупотреблениям в сфере публич-
ной власти основывается на следу-
ющих параметрах:

– доминирующий в конкретном 
государстве тип легитимации ин-
ститутов публичной власти (раци-
онально-юридический, прагматиче-
ский, харизматический, религиоз-
но-традиционный и др.);

– уровень участия населения в 
политической жизни (законодатель-

ное оформление и реальная воз-
можность масс, территориальных 
публичных коллективов влиять на 
решения и действия органов власти 
и отдельных должностных лиц, ее 
институциональные формы);

– наличие легальной и действен-
ной оппозиции существующему 
государственно-правовому режиму 
(ее запрещение либо «укрощен-
ный», адаптированный к существу-
ющим властным институтам харак-
тер);

– ценности, цели и приоритеты 
властных элит, политического ру-
ководства (консервативные, тради-
ционно-религиозные, революцион-
ные, реформистские и т.д.);

– зафиксированная на законода-
тельном (конституционном) уровне 
и реально существующая конфигу-
рация институтов государственной 
власти (разделение властей, соеди-
нение властей, «замещение» вла-
стей, «суверенизация» и «сакрали-
зация» власти через институт главы 
государства и т.п.);

– преобладающие способы, ин-
ституционализированные и неин-
ституционализированные формы 
взаимодействия властных структур 
и населения государства, институ-
тов гражданского общества и меж-
дународных организаций (право-
вые, судебные, силовые, идеологи-
ческие и др.) [1, с. 51-52].

Итак, злоупотребление властью 
и должностными полномочиями 
присутствует в любом типе полити-
ческих систем, но формы проявле-
ния и результаты злоупотребления 
властными полномочиями, а соот-
ветственно, и способы их ограни-
чения и пресечения в администра-
тивной, демократической и конвер-
гентной системах будут отличаться.

Как мы уже отмечали, для пер-
вого типа основными субъектами 
властного произвола являются го-
сударственные чиновники и пар-
тийные функционеры, которые 
используют принудительные ме-
тоды управления и стремятся вы-
йти за пределы целесообразности 
использования административ-
ных ресурсов, а часто и правового 
поля, поэтому основным способом 
противодействия злоупотреблени-
ям власти будет смена руководства, 

осуществляемая через выборы либо 
иным, революционным, неправо-
вым путем, что может привести к 
радикальной смене политического 
курса.

В политических системах демо-
кратического типа для противодей-
ствия злоупотреблениям публичной 
власти на разных ее уровнях есть 
возможность использовать такие 
технологии: адекватно сконструи-
рованная и закрепленная в консти-
туции модель разделения власти на 
ветви; эффективное функциониро-
вание парламента, судов и струк-
турных частей гражданского обще-
ства (оппозиционных политических 
партий, профсоюзов, правозащит-
ных организаций и др.), сотрудни-
чество с международными органи-
зациями и т.п. 

Однако спонтанная демократи-
зация общественной жизни, из-за 
слабых государственных и полного 
отсутствия гражданских институ-
тов, демократических традиций, в 
условиях идеологического вакуума 
может приобрести признаки хаоса. 
Последний получает проявление в 
виде продажи должностей, приви-
легий, льгот, выгодных экономиче-
ских и политических решений, что 
свидетельствует о процветании кор-
рупции в решении экономических 
или социальных вопросов. В ре-
зультате складывается устойчивая 
коррупционная структура, которая 
проникает фактически во все вет-
ви власти и сферы общественной 
жизни. В ее основе чиновник ново-
го типа, не имеющий страха перед 
репрессиями тоталитарного совет-
ского режима, который по-своему 
руководствуется принципом: все 
разрешено, что не запрещено зако-
ном [6]. 

В конвергентных типах полити-
ческих систем противодействовать 
различным видам злоупотребления 
властью и должностными полно-
мочиями значительно сложнее, что 
связано со множеством факторов, 
вызванных ее противоречивым, 
нестабильным и эволюционным 
характером, смешением разноти-
повых правовых и политических 
институтов (разрыв законности и 
целесообразности, отставание раз-
вития законодательства от полити-
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ческих и социально-экономических 
процессов, неустоявшаяся система 
институтов власти, стремление к 
искусственному, чаще всего нео-
правданному «ускорению» событий 
и др.).

Современный исследователь 
А.П. Окусов обращает внимание 
на принципы и политико-право-
вые технологии, способные, на его 
взгляд, противодействовать разного 
рода злоупотреблениям государ-
ственных и муниципальных чинов-
ников:

– гласность, предусматриваю-
щая для чиновника необходимость 
публиковать документы, объявле-
ния, уведомления, давать четкие 
обоснования административных 
решений, анализировать их мотивы 
и совершенствовать процедуры ин-
формирования граждан, обеспечи-
вать им доступ в учреждения и т.д.;

– подотчетность, включающая 
внутренний и внешний контроль 
для выявления злоупотребления 
властью с подключением законо-
дательных инстанций, судебных, 
государственных расследований, 
отчеты перед заинтересованными 
группами граждан и их представи-
телями;

– постоянная работа специаль-
но созданных групп общественного 
контроля [7, с. 43].

Тем не менее можно полагать, 
что в любых типах политических 
систем прошлого и настоящего 
присутствуют злоупотребления со 
стороны представителей элиты, на-
ходящейся при власти, отдельных 
должностных лиц. Однако, вышеиз-
ложенное свидетельствует о суще-
ствовании различных юридических, 
институционально-организацион-
ных, идеологических технологий 
противодействия этим проявлени-
ям, а также достигаемых при этом 
результатах. Поэтому механическое 
заимствование технологий из прин-
ципиально отличающихся полити-
ческих систем и соответствующих 
им вариантов государственного 
управления не приведет к каким-
либо ощутимым результатам.

Итак, различные виды полити-
ческих систем, характеризуются 
своими специфическими видами 
злоупотреблений публичной вла-

стью (государственной и муници-
пальной). Именно поэтому в дан-
ном вопросе важнейшей является 
корректировка политико-правовых 
технологий противодействия этим 
институциональным деформаци-
ям. Вряд ли мы можем говорить о 
наличии универсальных подходов 
к пресечению этих негативных яв-
лений. Вместе с тем, при исполь-
зовании общепринятых способов 
противодействия злоупотребле-
ниям властью в политико-право-
вом пространстве современного 
государства и специфических для 
конкретного государственно-право-
вого пространства технологий, мы 
сможем сформировать соответству-
ющие первоочередным целям опре-
деленного государства направления 
правовой политики противодей-
ствия злоупотреблениям властью 
различными государственными 
институциями и их должностными 
лицами.
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Summary
In this paper we study the theoretical foundations of the functioning of the institute of civil liability of judges in Ukraine. Discusses 

the causes and nature of the institute of civil liability of the State and the judges in particular, defines the basic functions of civil 
liability of judges in Ukraine. Evaluates the relevance of the current Ukrainian legislation with international legal norms and principles 
governing the civil liability of judges. Specifies the types of liability of judges as a result of situations decision knowingly unjust 
verdict, decision, determination or ruling.

Analyzes the conflicts that exist in the national legislation regarding the practical implementation of the institute of civil liability 
of judges in Ukraine.

Key words: civil liability, the judge, the judge immunity, the responsibility of a judge, an offense.

Аннотация
В статье проводится исследование теоретических основ функционирования института гражданско-правовой ответствен-

ности судьи в Украине. Рассматриваются причины возникновения и сущность института гражданско-правовой ответственно-
сти государства и судьи в частности, определяются основные функции гражданско-правовой ответственности судьи в Укра-
ине. Оценивается соответствие действующего законодательства Украины международно-правовым нормам и принципам, ре-
гулирующим вопросы гражданско-правовой ответственности судей. Определяются виды ответственности судей в результате 
возникновения ситуаций постановления заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления.

Анализируются коллизии, существующие в отечественном законодательстве относительно практической реализации ин-
ститута гражданско-правовой ответственности судьи в Украине.

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, судья, иммунитет судьи, ответственность судьи, правонарушение.

Постановка проблемы. Одной 
из важных составляющих со-

временного общества является право 
каждого человека на честное и спра-
ведливое правосудие. С обретением не-
зависимости Украина начала нарабаты-
вать собственную модель построения 
гражданского общества, неотъемлемой 
частью которого является судебная 
ветвь власти. 

При таких условиях фигура судьи 
должна быть гарантом справедливо-
го правосудия, судья не может пре-
вратиться в инструмент произвола и 
противозаконных действий. Одним из 
средств достижения этого является ин-
ститут юридической ответственности, 
который воплощается в уголовно-пра-
вовой, дисциплинарно-правовой, граж-
данско-правовой и административно-
правовой ответственности. 

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается необходимостью 
комплексного исследования места 
института гражданско-правовой от-
ветственности судей в системе общей 
юридической ответственности судей в 
Украине. 

Состояние исследования. К рас-
смотрению проблем гражданско-пра-
вовой ответственности судей в своих 
исследованиях обращались Л.Н. Мо-
сквич, Н.А. Погорецкий, С.В. Подкопа-

ев, С.В. Прилуцкий, Л.Е. Виноградова, 
А.А. Иванищук и другие ученые.

Целью и задачей статьи является 
комплексный научный анализ проблем 
реализации механизма привлечения су-
дьи (судей) к гражданско-правовой от-
ветственности за преступления против 
правосудия, правонарушения и про-
ступки совершенных судьей (судьями) 
как особых субъектов права, а также 
выявление и анализ тех недостатков 
в системе права, которые делают воз-
можными такие правонарушения.

Изложение основного материала. 
Прежде всего, необходимо отметить, 
что гражданско-правовая ответствен-
ность – это наложение гражданско-пра-
вового взыскания с физического или 
юридического лица за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств, за причинение внедоговорного 
имущественного ущерба, а также за на-
рушение определенных личных неиму-
щественных прав [1, с. 400].

Гражданско-правовая ответствен-
ность – это одно из средств воздей-
ствия на участников гражданско-право-
вых отношений, которые определяются 
пределами разрешенного или необ-
ходимого поведения. В действующем 
Гражданском кодексе Украины отсут-
ствует дефиниция понятия «граждан-
ская ответственность», поскольку дан-

ное понятие является абстрактно науч-
ной категорией, фундаментальной для 
различных институтов и конструкций 
гражданского права. Гражданско-пра-
вовая ответственность основной целью 
ставит не наказание правонарушителя, 
а восстановление нарушенного права 
пострадавшего лица. Субъект деструк-
тивного поведения в данных правоот-
ношениях подвергается в основном 
общественному осуждению через кон-
статацию факта совершения право-
нарушения. Следствием привлечения 
правонарушителя гражданско-право-
вых отношений является наложение 
на него негативных, неблагоприятных 
и невыгодных последствий [2, с. 268].

В рамках нашего исследования не-
обходимо рассказать о предпосылках 
становления института ответственно-
сти государства перед гражданином в 
Украине для более детального раскры-
тия природы этого института.

Во времена развития социалисти-
ческого государства элементы инсти-
тута юридической ответственности, 
которые были сформированы во вре-
мена Российской империи, были за-
быты. Причиной этому стал правовой 
нигилизм населения, упадок развития 
института субъективных прав чело-
века, нежелание власти брать на себя 
обязанность возместить вред постра-
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давшим от неправомерных действий 
органов государственной власти. Дис-
куссии по развитию института юриди-
ческой ответственности были неумест-
ными, поскольку считалось, что сам 
социалистический строй исключает 
возможность нанесения ущерба пра-
вам граждан государством. Поэтому 
первая норма, которая устанавливала 
ответственность за вред, причинен-
ный незаконными действиями государ-
ственных органов и должностных лиц, 
была включена в Конституцию Укра-
инской ССР 1978 года. В частности, в 
ст. 56 Конституции УССР указано, что 
гражданин имеет право в установлен-
ном законом порядке обжаловать в суде 
решения, действия или бездействие 
государственных органов, юридиче-
ских или должностных лиц в сфере 
управленческой деятельности, если он 
считает, что этим нарушены его права 
и свободы. В ч. 3 ст. 56 предусмотрено, 
что граждане Украины имеют право на 
возмещение ущерба, причиненного не-
законными действиями государствен-
ных и общественных организаций, а 
также должностных лиц при исполне-
нии ими служебных обязанностей [3].

Вопрос гражданско-правовой от-
ветственности судей является одним 
из актуальных вопросов судебной 
практики. Для того, чтобы исследо-
вать основания гражданско-правовой 
ответственности судей, следует про-
анализировать соответствие действу-
ющего законодательства Украины 
международно-правовым нормам и 
принципам, регулирующим вопросы 
гражданско-правовой ответственно-
сти судей. Одним из международных 
документов, регулирующих вопросы 
гражданско-правовой ответственности 
судей, является Европейская хартия о 
законе «О статусе судей» от 10 июля 
1998 года. Согласно пункту 5.2 Евро-
пейской хартии о законе «О статусе 
судей», государством гарантируется 
компенсация за вред, причиненный не-
правомерно в результате решения или 
действий судьи при исполнении им 
своих обязанностей. В Законе может 
быть предусмотрено право государ-
ства потребовать от судей в судебном 
порядке возврата таких расходов, но 
не более установленных размеров, в 
случае грубого нарушения правил, 
регулирующих исполнение судебных 
обязанностей [4].

Гражданско-правовую ответствен-
ность государства в законодательстве 
Украины регулирует Конституция 
Украины, Гражданский кодекс Украи-
ны и Закон Украины «О порядке воз-
мещения ущерба, причиненного граж-
данину незаконными действиями орга-
нов дознания, досудебного следствия, 
прокуратуры и суда».

В частности, в ст. 56 Конститу-
ции Украины задекларировано, что 
каждый имеет право на возмещение 
за счет государства или органов мест-
ного самоуправления материального и 
морального вреда, причиненного неза-
конными решениями, действиями или 
бездействием органов государствен-
ной власти, органов местного само-
управления, их должностных и слу-
жебных лиц при осуществлении ими 
своих полномочий. Также ч. 4 ст. 62 
Конституции Украины установлено, 
что в случае отмены приговора суда 
как неправосудного государство воз-
мещает материальный и моральный 
ущерб, причиненный безоснователь-
ным осуждением [5].

Целью гражданско-правовой ответ-
ственности судей является улучшение 
дисциплины в системе органов третьей 
ветви власти, пресечение коррупции, 
произвола и злоупотребления судей-
скими полномочиями. Итак, полный 
иммунитет судей от гражданско-право-
вой ответственности может привести к 
неправомерному выполнению, или во-
обще к невыполнению судьями своих 
обязанностей. Однако и установление 
тяжелых гражданско-правовых по-
следствий для судей может повлиять на 
авторитет судебной власти, подорвав 
общественное уважение к представи-
телям судебной власти. Обязанность 
понести гражданско-правовую ответ-
ственность за свое решение оказывает 
психологическое позитивное и нега-
тивное влияние на судью. Гражданско-
правовая ответственность выполняет 
превентивную функцию, предупреж-
дая совершение противоправного по-
ведения судьей, и в это же время судья, 
под страхом перед исками пострадав-
ших, может сам нарушить принцип не-
зависимости судебной власти.

Вопрос гражданско-правовой от-
ветственности соотносится с личным 
иммунитетом судьи, что вызывает не-
обходимость дополнительного право-
вого регулирования. Стоит обратить 

внимание на зарубежную практику ре-
шения подобного казуса.

Во Франции обязанность возме-
щать ущерб, причиненный в результа-
те неправомерной деятельности судьи, 
вызванный грубой ошибкой судьи, воз-
ложен на государство. Как было отме-
чено, вред, причиненный в результате 
неправомерного поведения судьи, воз-
мещает государство, однако судья со-
храняет за собой обязанность компен-
сировать расходы государства путем 
предъявления государством к судье 
регрессного иска. Принцип судейского 
иммунитета от гражданско-правовых 
исков предусмотрен и в законодатель-
стве США, Великобритании и Герма-
нии. Единственным ограничением яв-
ляется то, что судьи не несут финансо-
вую ответственность за свои действия, 
если они не выходят за пределы полно-
мочий судьи.

Можно утверждать, что гражданам 
не особо важно, кто будет возмещать 
им причиненный ущерб, вызванный 
неправомерной деятельностью судей 
или другими правонарушениями, до-
пущенными судьями. Поэтому можно 
предположить, что за неправосудные 
судебные решения или бездействие су-
дей гражданско-правовую ответствен-
ность должно нести государство. Такое 
мнение обусловлено тем, что судья, 
в соответствии с законодательством 
Украины, осуществляет правосудие от 
имени Украины [6, с. 67].

Необходимость возмещения убыт-
ков за ошибки и правонарушения судей 
именно государством возможно еще 
аргументировать тем, что именно госу-
дарство является тем институтом, кото-
рый обеспечивает право на возмещение 
вреда, и судьи, осуществляя правосу-
дие, обеспечивают не свои интересы, а 
интересы государства. И поскольку го-
сударство берет на себя обязанность за 
действия судей, то вполне логично его 
право на предъявление при определен-
ных условиях регрессных требований 
к судьям по возмещению ущерба госу-
дарству. Условием права государства на 
предъявление регрессных требований 
должно быть серьезное пренебрежение 
судьей своими профессиональными 
обязанностями и злоупотребления его 
гражданско-правовым иммунитетом.

Говоря о гражданско-правовой от-
ветственности судей за профессио-
нальную ошибку, следует ссылаться на 
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Основные принципы независимости 
судебных органов. Согласно пункту 16 
Основных принципов, судьям следует 
пользоваться личным иммунитетом от 
судебного преследования за финансо-
вый ущерб, причиненный в результате 
неправильных действий или упущений, 
имевших место при осуществлении 
ими своих судебных функций. Однако 
данное предписание не ограничивает 
права граждан на апелляцию или ком-
пенсацию со стороны государства в со-
ответствии с национальным законода-
тельством [7]. Таким образом, в подоб-
ных ситуациях гражданско-правовую 
ответственность за профессиональную 
ошибку судьи несет государство.

Некоторое время существовало 
мнение, что право на возмещение вре-
да, причиненного незаконными реше-
ниями, действиями или бездействием 
органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, их 
должностных и служебных лиц при 
осуществлении ими своих полномо-
чий, может возникать после вынесения 
оправдательного приговора, только при 
условии невиновности в деянии, за ко-
торое она понесла наказание. Однако 
это не охватывает все обстоятельства, 
присущие нашему обществу. В частно-
сти, гражданско-правовая ответствен-
ность государства возникает не только 
при условии оправдания лица как тако-
вого, что безосновательно осуждено, 
но и в случаях, когда к лицу были при-
няты несправедливые санкции при не-
правильной классификации преступле-
ния, были установлено слишком тяже-
лое или слишком легкое наказание т.п.

Актуальным вопросом судебной 
практики является действие ст. 56 
Конституции Украины в случае при-
чинения вреда в сфере гражданского 
судопроизводства. Ст. 56 Конституции 
Украины устанавливает, что каждый 
имеет право на возмещение за счет 
государства или органов местного са-
моуправления материального и мо-
рального вреда, причиненного неза-
конными решениями, действиями или 
бездействием органов государственной 
власти, органов местного самоуправ-
ления, их должностных и служебных 
лиц при осуществлении ими своих 
полномочий. Однако судьи прибегают 
к тенденции отклонения исков граждан 
о возмещении вреда по делам граждан-
ского судопроизводства, а рассматри-

вают иски о возмещении вреда, при-
чиненного незаконными решениями, 
действиями или бездействием органов 
государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, их должностных 
и служебных лиц при осуществлении 
ими своих полномочий, в делах только 
уголовного и административного судо-
производства.

По этому поводу в Конституции 
Украины возникает определенная кол-
лизия между положениями ст. ст. 56, 
62. Ст. 56 Конституции Украины каж-
дому гражданину гарантируется право 
на возмещение за счет государства или 
органов местного самоуправления ма-
териального или морального вреда, 
причиненного незаконными решения-
ми, действиями или бездействием ор-
ганов государственной власти, органов 
местного самоуправления, их долж-
ностных и служебных лиц при осу-
ществлении ими своих полномочий. В 
ч. 4 ст. 62 Конституции указано, что в 
случае отмены приговора суда как не-
правосудного государство возмещает 
материальный и моральный ущерб, 
причиненный безосновательным осуж-
дением. 

К ситуациям постановления заве-
домо неправосудного приговора, реше-
ния, определения или постановления 
относят факты осуждения невиновно-
го, оправдания или безосновательное 
увольнение виновного, назначение 
несправедливого, слишком строгого 
или мягкого наказания, неправильной 
трактовки преступлений, приводит к 
другому характеру наказания и т.п. [8, 
с.44]. Таким образом, учитывая изло-
женное, возмещение материального и 
морального ущерба, причиненного без-
основательным осуждением, распро-
страняются на сферу только уголовно-
го судопроизводства и не охватывает 
сферу гражданского судопроизводства.

Гражданским кодексом и Зако-
ном Украины «О порядке возмещения 
ущерба, причиненного гражданину 
незаконными действиями органов до-
знания, предварительного следствия, 
прокуратуры и суда» закреплена огра-
ниченная ответственность государ-
ства. Для доказательства этого стоит 
рассмотреть диспозиции статей, регу-
лирующих возмещение убытков, при-
чиненных незаконными действиями 
органов дознания, предварительного 
следствия, прокуратуры и суда. В ст . 1 

Закона Украины «О порядке возмеще-
ния ущерба, причиненного гражданину 
незаконными действиями органов до-
знания, предварительного следствия, 
прокуратуры и суда» указано, что под-
лежит возмещению вред, причиненный 
гражданину в результате незаконного 
осуждения, незаконного привлечения 
в качестве обвиняемого, незаконного 
взятия и содержания под стражей, не-
законного проведения в ходе расследо-
вания или судебного рассмотрения уго-
ловного дела обыска, выемки, незакон-
ного наложения ареста на имущество, 
незаконного отстранения от работы 
(должности) и других процессуаль-
ных действий, ограничивающих права 
граждан, незаконного применения ад-
министративного ареста или исправи-
тельных работ, незаконной конфиска-
ции имущества, незаконного наложе-
ния штрафа, незаконного проведения 
оперативно-розыскных мероприятий, 
предусмотренных законами Украины 
«Об оперативно-розыскной деятельно-
сти», «Об организационно- правовых 
основах борьбы с организованной пре-
ступностью» и другими актами законо-
дательства [9]. Очевидно, что в сферу 
возмещения, предусмотренной ст. 1 , 
опять же, не входит ущерб, причинен-
ный в гражданском судопроизводстве.

Стоит обратить внимание, что 
право на возмещение вреда возникает 
в случае совершения «иных процес-
суальных действий, ограничивающих 
или нарушающих права и свободы 
граждан». К таким действиям могут 
относиться и нарушения гражданско- 
процессуальных норм, а следовательно 
– право на возмещение должно иметь 
воплощение и в гражданском процессе. 
Кроме того, в гражданском судопроиз-
водстве могут быть нарушены и такие 
общеотраслевые принципы, применя-
емые и в гражданском процессе, как 
принцип диспозитивности, принцип 
процессуального равенства сторон, 
принцип законности, принцип спра-
ведливости, право на апелляцию и т.д. 

Институт гражданско-правовой 
ответственности государства перед 
гражданином за действия судей так-
же закреплен в Гражданском кодексе 
Украины.

В частности, ст. 1176 ГК Украины 
регулирует возмещение вреда, причи-
ненного незаконными решениями, дей-
ствиями или бездеятельностью органа 
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дознания, предварительного следствия, 
прокуратуры или суда. С диспозиции 
ч. 1 ст . 1176 следует, что основаниями 
для возмещения вреда является неза-
конное осуждение, незаконное при-
влечение к уголовной ответственно-
сти, незаконное применение в качестве 
меры пресечения содержание под стра-
жей или подписку о невыезде, незакон-
ное задержание, незаконное наложение 
административного взыскания в виде 
ареста или исправительных работ. В 
таких ситуациях государство возмеща-
ет пострадавшим убытки в полном объ-
еме, независимо от вины должностных 
и служебных лиц органов дознания, 
предварительного следствия, прокура-
туры или суда. Право на возмещение 
вреда возникает в тех же случаях, что и 
в Законе Украины «О порядке возмеще-
ния ущерба, причиненного гражданину 
незаконными действиями органов до-
знания, предварительного следствия, 
прокуратуры и суда».

В отличие от Закона Украины «О 
порядке возмещения ущерба, при-
чиненного гражданину незаконными 
действиями органов дознания, пред-
варительного следствия, прокуратуры 
и суда», в Гражданском Кодексе Укра-
ины установлено возмещение убытков 
за неправомерные решения по граж-
данскому делу. Так, в ч. 5 ст. 1176 ГК 
Украины указано, что вред, причинен-
ный физическому или юридическому 
лицу вследствие постановления судом 
незаконного решения по гражданскому 
делу, возмещается государством в пол-
ном объеме в случае установления в 
действиях судьи, которые повлияли на 
постановление незаконного решения, 
состава преступления по обвинитель-
ному приговору суда, вступившим в за-
конную силу [10].

Особенностью этой нормы являет-
ся то, что гражданско-правовая ответ-
ственность государства возникает при 
уголовной ответственности судьи. Из-
ложенная нами информация позволяет 
сделать вывод, что гражданско-право-
вая ответственность государства по ч. 5 
ст. 1176 ГК Украины возникает крайне 
редко. Эти ограничения противоречат 
ст. 56 Конституции Украины, в которой 
закреплено, что каждый имеет право 
на возмещение за счет государства или 
органов местного самоуправления ма-
териального и морального вреда, при-
чиненного незаконными решениями, 

действиями или бездействием органов 
государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, их должностных 
и служебных лиц при осуществлении 
ими своих полномочий. Однако в этой 
статье ничего не предусмотрено об об-
винительном приговоре суда, который 
вступил в силу, а значит, она ограничи-
вает право граждан на судебную защи-
ту его прав и свобод.

Ст. 1176 ГК Украины также уста-
навливает ряд ограничений на возме-
щение убытков. Так, физическое лицо, 
которое в процессе дознания, предва-
рительного следствия или судебного 
разбирательства путем самооговора 
препятствовало выяснению истины 
и этим способствовала незаконному 
осуждению, незаконному привлечению 
к уголовной ответственности, неза-
конному применению в качестве меры 
пресечения содержания под стражей 
или подписки о невыезде, незаконному 
задержанию, незаконному наложению 
административного взыскания в виде 
ареста или исправительных работ, не 
имеет права на возмещение вреда. Так-
же право на возмещение вреда не име-
ют амнистированные и помилованные 
лица [10].

Считаем необходимым согласова-
ние норм Конституции, Гражданского 
кодекса и Закона «О порядке возмеще-
ния ущерба, причиненного гражданину 
незаконными действиями органов до-
знания, предварительного следствия, 
прокуратуры и суда» и установление 
общих оснований возмещения вреда 
государством гражданину: вынесение 
умышленных незаконных приговоров, 
грубое нарушение норм материального 
или процессуального права, что при-
вело к неправосудному решению дела, 
неправомерное осуждение или осво-
бождение от уголовной ответствен-
ности, установление несправедливых 
санкций. 

Выводы. Подводя итоги, следует 
отметить, что институт гражданско-
правовой ответственности государства 
за незаконные решения, действия или 
бездействия органов государственной 
власти и органов местного самоуправ-
ления, их должностных и служебных 
лиц при осуществлении ими своих пол-
номочий, является новым институтом в 
законодательстве Украины и находит-
ся на пути его эволюционирования и 
улучшения.

Гражданско-правовая ответствен-
ность представляет собой материаль-
ное взыскание с физических или юри-
дических лиц за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязательств, 
за причинение имущественного ущер-
ба, а также за нарушение определен-
ных личных неимущественных прав.

Для сохранения финансовой ста-
бильности в государственном бюд-
жете необходимо предусмотреть, что 
гражданско-правовая ответственность 
государства должна возникать в стро-
го установленных случаях вынесения 
умышленных незаконных приговоров, 
грубого нарушения норм материально-
го или процессуального права, что при-
вело к неправосудному решению дела, 
неправомерному осуждения или осво-
бождению от уголовной ответствен-
ности, установлению несправедливых 
санкций и т.п..

Вопрос гражданско-правовой от-
ветственности соотносится с личным 
иммунитетом судьи, что вызывает не-
обходимость дополнительного право-
вого регулирования. Стоит обратить 
внимание на границы практики реше-
ния подобной ситуации.
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ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
В ПОЛЬЗОВАНИЕ КАК МЕЖОТРАСЛЕВОЙ 
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Summary
In the article it is grounded the existence a comprehensive special interdisciplinary 

land law institution – an institution of acquisition of land use rights. A theoretical study 
of the preconditions of the existence of such an institution. It is isolated and analyzed 
constitutional, material and procedural prerequisites. It was determined that the institution 
is borderline legal institution, procedural in nature. This institute, in particular, contains 
those procedural land law norms, which governs the procedure for acquiring individual 
and legal persons of land use rights. 

Key words: land law, land relations, land, right to use, acquire, interdisciplinary 
legal institution.

Аннотация
В статье обосновано существование в земельном праве комплексного специ-

ального межотраслевого правового института – института приобретения прав 
пользования земельными участками. Проводится теоретическое исследование 
предпосылок существования такого института. Выделяются и анализируются 
конституционные, материально-правовые и процессуальные предпосылки. Опре-
делено, что этот институт является пограничным правовым институтом, процессу-
альным по своему характеру. Его содержание составляют, в частности, те процес-
суальные нормы земельного права, которые регулируют процедуру приобретения 
физическими и юридическими лицами прав пользования земельными участками. 

Ключевые слова: земельное право, земельные отношения, земельный уча-
сток, право пользования, приобретение, межотраслевой правовой институт.

Постановка проблемы. В про-
цессе приобретения прав 

пользования земельными участками 
находят свою реализацию нормы раз-
личных отраслей права – земельного, 
экологического, гражданского, адми-
нистративного, хозяйственного и дру-
гих отраслей. Для возникновения прав 
пользования является необходимым 
их комплексное применение. В связи 
с этим возникает вопрос о связи этих 
норм между собой, возможности их 
объединения в один правовой институт 
и места такого института в системе зе-
мельного права. 

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается степенью нерас-
крытости темы – в настоящее время 
практически нет ни одной работы по 
определению места и связи между со-
бой норм различных отраслей права, 
регулирующих приобретение земель-
ных участков в пользование, в системе 
земельного права Украины. 

Состояние исследования. Науч-
ный анализ места норм, регулирующих 
процедуру возникновения земельных 
прав, изучали А.П. Гетьман, Д.В. Ко-
вальський, А.М. Мирошниченко, В.И. 

Семчик, М.В. Шульга и другие ученые, 
труды которых и послужили научной 
базой для дальнейшего исследования 
рассматриваемых вопросов. 

Целью и задачей статьи является 
определение места и связи между со-
бой норм различных отраслей права, 
регулирующих приобретение земель-
ных участков в пользование, изучение 
возможности выделения межотрасле-
вого правового института земельного 
права – института приобретения прав 
пользования земельными участками

Изложение основного материала. 
Общий анализ правоотношений отно-
сительно приобретения физическими 
и юридическими лицами права поль-
зования земельными участками приво-
дит к выводу о том, что все они в своей 
совокупности регулируются нормами, 
имеющими разную правовую природу 
– как положениями публичного права 
(прежде всего, земельного или при-
родоресурсного), так и положениями 
частного права (в частности, граждан-
ского или семейного). Представляет-
ся, что указанные нормы составляют 
содержание системного нормативного 
образования – межотраслевого право-
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вого института приобретения земель-
ных участков в пользование.

Исследуя межотраслевые институ-
ты, Ю.К. Осипов отмечал, что межо-
траслевой институт – это группы норм, 
относящихся к нескольким различным 
отраслям права, которые регулируют 
общественные отношения, имеющие 
некоторые общие признаки [1, с. 81]. 
По мнению С.В. Полениной, они явля-
ются наиболее распространенной раз-
новидностью комплексных правовых 
явлений. Межотраслевые институты 
возникают на стыке различных отрас-
лей права, предмет регулирования ко-
торых обладает известной общностью 
[2, с. 74].

На наш взгляд, системная сово-
купность норм относительно приоб-
ретения физическими и юридическими 
лицами прав пользования земельными 
участками полностью охватывается 
приведенным признакам межотрасле-
вых правовых институтов.

Так, эта совокупность возникает на 
стыке тех отраслей права, предмет ре-
гулирования которых характеризуется 
общей чертой – объектом правоотно-
шений является земельный участок. 
Как и земельное право, так и граждан-
ское, природоресурсное имеют своими 
объектами земельные участки. Земель-
ное и административное право имеют 
своими объектами действия в сфере 
управления земельными ресурсами. 
Кроме того, все эти отрасли права ре-
гулируют общественные отношения по 
приобретению именно права пользова-
ния земельными участками как субъек-
тивного права, а, следовательно, в этом 
имеют общие признаки, при приобре-
тении прав пользования земельными 
участками требуется согласованное 
применение различных отраслевых 
форм регулирования.

Считаем, что существование инсти-
тута приобретения земельных участков 
в пользование как межотраслевого пра-
вового образования вызвано отдельны-
ми объективно существующими пред-
посылками, которые и обусловливают 
его межотраслевой характер. Такими 
предпосылками, на наш взгляд, явля-
ются конституционно-правовые, мате-
риально-правовые и процессуально-
правовые предпосылки.

Конституционно-правовые пред-
посылки. Все положения законода-
тельства Украины, в частности, и зе-

мельного, основываются на Консти-
туции Украины как Основном Законе 
государства. Как следует из положений 
Конституции, земельные отношения 
имеют конституционную основу, чрез-
вычайно важны, урегулированию этих 
отношений Конституция уделяет зна-
чительное внимание во многих своих 
нормах.

Так, согласно ст. 14 Конституции, 
земля является основным националь-
ным достоянием, находящимся под 
особой охраной государства. Земля яв-
ляется объектом права собственности 
Украинского народа. От имени Украин-
ского народа права собственника осу-
ществляют органы государственной 
власти и органы местного самоуправ-
ления в пределах, определенных насто-
ящей Конституцией. Каждый гражда-
нин имеет право пользоваться природ-
ными объектами права собственности 
народа в соответствии с законом (ст. 
13 Конституции). Исключительно за-
конами Украины определяется основы 
использования земли как природного 
ресурса (ст. 92 Конституции). Земля 
является материальной и финансовой 
основой местного самоуправления (ст. 
142 Конституции).

Отнесение Конституцией земли к 
объектам особой охраны государства, 
определение Основным законом особо-
го правового статуса собственности на 
землю и оснований приобретения прав 
на нее характеризует процесс приоб-
ретения прав на землю как такого, ко-
торый имеет конституционную основу.

Материально-правовые предпо-
сылки существования межотраслевого 
института приобретения земельных 
участков в пользование обусловлива-
ются особенностями земельных от-
ношений как предмета регулирования 
земельного и других отраслей права, 
соотношением этих отраслей права 
между собой. Указанные предпосылки 
основываются на конституционно-пра-
вовых предпосылках.

Несмотря на то, что большинство 
ученых выделяет земельное право как 
самостоятельную отрасль права, ре-
гулирующую земельные отношения, 
вопрос относительного этого в науке 
является спорным.

Так, значительная часть иссле-
дователей рассматривает земельное 
право как составную часть эколо-
гического права [3, с. 14; 4, с. 8-14]. 

Существуют также мнения о том, что 
земельное право является составной 
административного права [5, с. 26; 6] 
или же земельные отношения распа-
лись на регулируемые гражданским и 
административным правом, и основа-
ния для признания земельного права 
отраслью права перестали существо-
вать [5, с. 26].

Не вдаваясь в дискуссии по этому 
поводу, считаем правильным вывод 
Г.А. Аксененка о том, что независимо 
от того, существует или не существует 
земельное право как самостоятельная 
отрасль права, это никоим образом не 
влияет на объективное существование 
земельных правоотношений [7, с. 21]. 
Земельные правоотношения являются 
межотраслевой правовой категорией 
[8], следовательно, необходимости в 
регулировании земельных отношений 
только лишь одной отраслью права – 
земельным правом – нет [9, с. 52]. Зе-
мельные отношения регулируются раз-
личными отраслями права (собственно 
земельным, гражданским, хозяйствен-
ным, административным, экологиче-
ским, финансовым и т.д.), исходя из 
особенностей предмета своего регули-
рования.

При таких условиях очевидно, что 
на стыке этих отраслей права возника-
ют системные образования, регулиру-
ющие единые по своей сути земельные 
отношения, исходя из специфики соот-
ветствующей отрасли права.

Специфика отношений приобре-
тения прав пользования земельными 
участками характерна для отдельного 
вида межотраслевых институтов – по-
граничных правовых институтов.

Так, С.В. Поленина разделяла ме-
жотраслевые правовые институты на 
функциональные и пограничные. По ее 
мнению, межотраслевые пограничные 
правовые институты присущи смеж-
ным однородным отраслям права, на-
пример, гражданскому, семейному, тру-
довому праву [2, с. 75]. Межотраслевые 
«пограничные» институты возникают 
вследствие тесной связи и взаимодей-
ствия на определенном участке право-
вого регулирования смежных однород-
ных отраслей права. Как следствие, на 
границе указанных отраслей создаются 
зоны, регламентирующие единые по 
сути общественные отношения, обла-
дающие, однако, в определенных сво-
их частях оттенками, модификациями, 
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обусловленными спецификой той или 
иной области [10, с. 7]. Именно такие 
случаи и можно наблюдать при приоб-
ретении прав пользования земельными 
участками.

Так, например, процедура приоб-
ретения земельных участков в постоян-
ное пользование определяется ст. 123 
ЗК, в аренду (наем) – ст. 124, главой 21 
ЗК, главой 53 ГК, параграфом 5 ХК, За-
коном «Об аренде земли», приобрете-
ние земельных участков на правах сер-
витута, эмфитевзиса или суперфиция 
– ст. 100, 102-1, главой 21 ЗК, главой 
53 ГК и др. Эти нормы составляют со-
держание различных отраслей права – 
земельного, гражданского, хозяйствен-
ного. В процессе приобретения таких 
прав достаточно часто применяются 
также положения экологического или 
природоресурсного права (например, 
при предоставлении земельных участ-
ков в пользование для добычи недр, 
потребностей промышленности [11, с. 
99-103]) или семейного права (напри-
мер, при приобретении прав супруга-
ми) и тому подобное. Сами же положе-
ние относительно полномочий органов 
государственной власти и местного 
самоуправления в сфере приобретения 
прав на земельные участки составляют 
также предмет регулирования админи-
стративного права. Причем, как следу-
ет из анализа конкретных случаев при-
обретения лицами прав пользования 
земельными участками, большинство 
из таких случаев не ограничиваются 
применением в каждом из них, на-
пример, исключительно земельного и 
гражданского законодательства. При-
обретение прав пользования участка-
ми, как правило, связано с комплекс-
ным одновременным применением 
положений различных отраслей права.

Таким образом, приведенные мате-
риально–правовые особенности регу-
лирования земельных правоотношений 
в общем, и правоотношений по приоб-
ретению земельных участков в поль-
зование – в частности, вызывают су-
ществование отдельной совокупности 
правовых норм – межотраслевого пра-
вового института приобретения прав 
пользования земельными участками.

Процессуально-правовые предпо-
сылки. В правовой науке была выска-
зана идея о том, что процессуальная 
форма присуща не только юрисдик-
ционной (правоохранительной) сфере 

применения норм права, но и другим 
сферам. Любая отрасль материального 
права обуславливает появление соот-
ветствующих процессуальных норм. 
Специфические процессуальные нор-
мы нужны, например, в финансовой, 
трудовой, земельной, колхозной и дру-
гих отраслях права [12, с. 12]. По это-
му поводу А.П. Гетман также указал, 
что широкое понимание процесса как 
формы реализации материальных норм 
права, как комплексной системы, охва-
тывающей все сферы государственной 
деятельности, чрезвычайно важны [13, 
с. 119].

Земельное право даже еще в боль-
шей степени, нежели другие отрасли 
права, требует исследования процес-
суальных форм его применения (и не 
только применения), так как различ-
ного рода процедуры при реализации 
норм земельного права, осуществляе-
мые в пределах земельно-процессуаль-
ных правоотношений, на наш взгляд, 
здесь чрезвычайно распространен-
ные. Поэтому ничего странного нет 
в том, что в науке земельного права 
проводится разделение всех отрасле-
вых правовых норм на материальные 
и процессуальные. Как отмечает В.И. 
Семчик, большинство норм земельно-
го права относятся к так называемым 
«материальным нормам». Одновре-
менно земельное право содержит ряд 
процессуальных норм, которые созда-
ют своеобразный механизм реализа-
ции материальных норм. К земельным 
процессуальным нормам относятся, в 
частности, нормы о порядке возникно-
вения, изменения и прекращения права 
на земельный участок, предоставлении 
земельных участков в собственность и 
передачи их в пользование, в частно-
сти, в аренду [14, с. 50], а соответству-
ющие отношения, урегулированными 
этими нормами, приобретают характер 
земельно-процессуальных [15, с. 39].

Для приобретения физически-
ми или юридическими лицами права 
пользования земельными участками 
необходима системная деятельность 
субъектов земельных правоотношений 
– разного рода органов государствен-
ной власти или местного самоуправле-
ния, их должностных или служебных 
лиц, различного рода предприятий, 
учреждений или организаций, физиче-
ских лиц. Такая деятельность в своей 
совокупности составляет своего рода 

земельный процесс и регулируется 
процессуальными нормами земельного 
права.

Само существование материальных 
норм еще не обеспечивает осуществле-
ния гражданами и организациями при-
надлежащих им прав. Должна суще-
ствовать норма, в которой указывались 
бы обстоятельства реализации этих 
прав и обязанностей. Только при таких 
условиях можно избежать правонару-
шения [16, с. 19]. Поэтому процессу-
альные нормы обладают определенной 
автономностью по отношению к мате-
риальным нормам, имеют свою спец-
ифику, свой предмет регулирования, 
который выделяет их из общей сово-
купности земельных норм. Указанное, 
на наш взгляд, также обусловливает 
существование самостоятельного пра-
вового института приобретения прав 
пользования земельными участками, 
поскольку его содержание, собственно, 
и составляют процессуальные нормы 
земельного права.

Приведенные предпосылки суще-
ствования межотраслевого института 
приобретения физическими и юри-
дическими лицами прав пользования 
земельными участками определяют 
также его особенности: он имеет кон-
ституционную основу (а), его содер-
жание составляют нормы земельного, 
гражданского, хозяйственного, адми-
нистративного, экологического и дру-
гих отраслей права (б), этот институт 
является процессуальным по своему 
содержанию. Также отдельные особен-
ности имеет этот институт и как со-
ставляющая земельного права.

Так, земельно-правовые нормы и 
институты, как и в других отраслях 
права, в науке земельного права делят-
ся на общие и специальные (особен-
ные). Первые составляют общую часть 
земельного права. Нормами общей ча-
сти регулируются все отношения, явля-
ющиеся предметом земельного права 
в целом. Специальная или особенная 
часть охватывает правовым регулиро-
ванием специальные (отдельные) под-
группы земельных общественных от-
ношений, в частности, прав на землю, 
порядка приобретения и прекращения, 
земельного кадастра и землепользова-
ния и т.д. [14, с. 55]. Следовательно, 
указанный институт в земельном праве 
является специальным и относится к 
особенной части земельного права.
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Несколько дискуссионным в на-
уке, на наш взгляд, есть круг тех обще-
ственных отношений, которые целесо-
образно было бы урегулировать норма-
ми указанного института.

Так, в правовой науке все земель-
ные отношения по функциям права 
делятся на регулятивные и охранитель-
ные. Регулятивные правоотношения 
– это отношения, возникающие из фак-
тов правомерного поведения субъекта, 
т.е. такого поведения, которое соот-
ветствует нормам права (большинство 
гражданских, трудовых, семейных и 
иных правоотношений). Охранитель-
ные – это те, которые возникают из 
фактов неправомерного поведения 
субъекта, т.е. такого поведения, кото-
рое требует определенной реакции го-
сударства. Они связаны с возникнове-
нием и осуществлением юридической 
ответственности, предусмотренной в 
санкции охранительной нормы [17, с. 
206-208].

По мнению В.Д. Ковальского, зе-
мельно-процессуальные правоотноше-
ния по передаче земельных участков в 
собственность или предоставлению их 
в постоянное пользование (в том числе 
в аренду), в отличие от охранительных 
правоотношений, являются регулятив-
ными, в которых поведение субъектов 
этих правоотношений полностью соот-
ветствует требованиям норм права, то 
есть является правомерным [15, с. 39]. 
Таким образом, фактически Д.В. Ко-
вальский делает вывод, что предметом 
регулирования этого института были 
бы исключительно регулятивные отно-
шения. На наш взгляд, с таким мнени-
ем полностью согласиться нельзя.

Исследуя особенности исков 
по гражданским делам, возникаю-
щим из земельных правоотношений, 
О.С. Снидевич выделил среди них 
самостоятельную группу исков, на-
званную им землеустроительными, 
которые являются исками, которы-
ми истец требует осуществить пред-
усмотренные законом меры в сфере 
землеустройства. На основании от-
дельных примеров землеустроитель-
ных процессов было доказано, что 
законодательство знает случаи, когда 
гражданский процесс по разрешению 
землеустроительных исков является 
этапом землеустроительного процес-
са, а решение суда об удовлетворении 
такого иска является основанием для 

технической или управленческой де-
ятельности органов государственной 
власти, органов местного самоуправ-
ления, юридических и физических 
лиц в сфере землеустройства [18, с. 4, 
10]. Ярким примером таких исков яв-
ляется иск о предоставлении в арен-
ду земельного участка для ведения 
фермерского хозяйства, по результа-
там рассмотрения которого суд при-
нимает решение о предоставлении 
в аренду лицу земельного участка, 
а решение суда является основани-
ем для заключения договора аренды 
(ст.7 Закона Украины «О фермерском 
хозяйстве») даже при отсутствии со-
ответствующего решения районной 
государственной администрации или 
местного совета [19, с. 69-71].

Представляется, что земельные от-
ношения, возникающие при приобре-
тении прав пользования земельными 
участками для ведения фермерского 
хозяйства по решению суда, имеют ох-
ранительный характер. Суд предостав-
ляет лицу земельный участок только 
в случае незаконного отказа районной 
государственной администрации или 
местного совета ему в этом, поэтому 
отношения по предоставлению судом 
таких участков в пользование возника-
ют лишь при совершении указанными 
органами правонарушения, что харак-
терно именно для охранительных пра-
воотношений.

Безусловно, что указанные отно-
шения имеют и регулятивный харак-
тер – из-за того, что по их результатам 
возникают материальные права, такие 
отношения могут считаться регуля-
тивными. В целом же, на наш взгляд, 
такие отношения имеют сложную 
правовую природу, как регулятивную, 
так и охранительную. В связи с на-
личием в них признаков, присущих 
охранительным отношениям, нормы 
земельного права, регулирующие эти 
отношения, являются одновременно и 
охранительными, и по своему содер-
жанию составляют часть института 
приобретения лицами права пользова-
ния земельными участками.

Выводы. Считаем, что приведен-
ные нами доводы свидетельствует о 
существовании в земельном праве 
комплексного специального межотрас-
левого института – института приоб-
ретения физическими и юридическими 
лицами прав пользования земельными 

участками. Содержание этого инсти-
тута, в частности, составляют те про-
цессуальные нормы земельного права, 
которые регулируют процесс приобре-
тения физическими и юридическими 
лицами прав пользования земельными 
участками. Следовательно, указанный 
институт является институтом земель-
ного процессуального права.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
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Summary
This article examines the problem of corporate raids of intellectual property objects. 

Analyzes the causes of intellectual raiding in the world and in Ukraine. Considered the 
basic objectives and methods of conducting raids of rights to inventions, utility models, 
industrial designs, trademarks for goods and services, trademarks and other intellectual 
property. Highlighted the problem that creates conditions for intellectual raiding, 
which is the imperfection of the legislation, which allows any person to execute on the 
ownership of the not created by them intellectual property rights. It is concluded that 
abuse of the right to the protection of intellectual property rights is the most important 
intellectual tool of raiding. The methods for the protection of intellectual property of 
their hostile takeovers. 

Key words: intellectual property, intellectual raiding, raiding patent, patent trolling, 
capture of a market, anti-raiding. 

Аннотация
В статье исследуется проблема рейдерских захватов объектов права интеллек-

туальной собственности. Анализируются причины возникновения интеллекту-
ального рейдерства в мире и в Украине. Рассмотрены основные цели и способы 
проведения рейдерских захватов прав на изобретения, полезные модели, про-
мышленные образцы, знаки для товаров и услуг, торговые марки и иные объекты 
интеллектуальной собственности. Выделена проблема, создающая условия для 
интеллектуального рейдерства, которая состоит в несовершенстве законодатель-
ства, позволяющем любым лицам оформлять на себя право собственности на не 
созданные ими объекты интеллектуальной собственности. Сделан вывод о том, 
что злоупотребление правом на защиту прав интеллектуальной собственности 
является наиболее важным инструментом интеллектуального рейдерства. Пред-
ложены методы обеспечения защиты объектов интеллектуальной собственности 
от их недружественного поглощения. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, интеллектуальное рей-
дерство, патентное рейдерство, патентный троллинг, захват рынка, противодей-
ствие рейдерству. 

Постановка проблемы. Рейдер-
ство в сфере права интеллекту-

альной собственности получило широ-
кое распространение во многих странах 
мира. Интеллектуальное (патентное) 
рейдерство, как правило, осуществля-
ется не с целью защиты интеллектуаль-
ной (промышленной) собственности, а 
с целью принуждения, с использовани-
ем правовых механизмов предприятий, 
компаний или отдельных лиц к выплате 
компенсаций или к приобретению патен-
тов или лицензий. В отечественной науке 
государства и права на недостаточном 
уровне исследованы особенности интел-
лектуального рейдерства, что и обуслав-
ливает интерес к дальнейшей разработке 
данной темы. 

Актуальность темы исследования. 
В условиях либерализации внешнетор-
говой деятельности в Украине одной из 
основных задач органов государствен-
ного управления остается задача по 

защите экономической безопасности 
отечественных производителей. Реали-
зация этой задачи усложняется тем, что 
она должна решать проблемы не только 
по сохранению приоритетного поло-
жения за украинскими предприятиями 
внутри нашей страны, но и по завоева-
нию и укреплению достойных позиций 
за рубежом. Современное производство 
и торговля товарами и услугами немыс-
лимы без использования изобретений, 
промышленных образцов, полезных мо-
делей, знаков для товаров и услуг. Этим 
и объясняется то, что при захвате новых 
рынков или при переделе уже существу-
ющих используются методы недруже-
ственных поглощений объектов прав ин-
теллектуальной собственности, иными 
словами – интеллектуальное рейдерство. 

Существующая как у нас в стране, так 
и в иных странах процедура регистрации 
прав интеллектуальной собственности 
позволяет интеллектуальным рейдерам 
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приобретать или регистрировать боль-
шое число патентов по перспективным 
товарным знакам и значимым изобрете-
ниям. Затем, когда те или иные компании 
начинают использовать эти или подоб-
ные им товарные знаки и изобретения 
в промышленных масштабах, рейдеры 
предъявляют к ним свои претензии. Ин-
теллектуальное рейдерство представляет 
серьёзную опасность для безопасного 
функционирования экономической си-
стемы Украины. Для разработки страте-
гии борьбы с преступным рейдерством 
необходимо исследовать особенности 
проявления интеллектуального рейдер-
ства в нашей стране. 

Состояние исследования. Особен-
ности интеллектуального рейдерства, 
история его появления и развития в эко-
номико-правовых отношениях в Украине 
рассмотрены в работах таких ведущих 
отечественных учёных, как: З. Варналий, 
Н. Вернер, И. Владимиров, М. Ионцев, 
Р. Кульчинский, А. Лаврик, К. Лысенко, 
А. Лузер, С.єЛямец, И. Мазур, В. Несте-
ренко, И. Рудык, И. Сергеев, В. Фролов, 
А. Янгалычев и др. Работы этих учёных 
использованы для анализа и раскрытия 
понятия рейдерства и интеллектуального 
рейдерства как особого подвида рейдер-
ства. Относительная новизна интеллек-
туального рейдерства как явления в на-
шей действительности обусловила ещё 
недостаточную проработанность науч-
ного исследования данного направления. 
Нуждаемость властных структур и хо-
зяйственного сектора в анализе проявле-
ний интеллектуального рейдерства и раз-
работке действенных мер практического 
противодействия ему придает исследова-
ниям этого явления актуальность. 

Целью и задачей статьи является 
анализ особенностей проявления ин-
теллектуального рейдерства в Украине, 
анализ теоретических исследований 
рейдерства в сфере права интеллекту-
альной собственности как явления и вы-
работка определения интеллектуального 
рейдерства, которое бы соответствовало 
потребностям правоприменительной 
деятельности в сфере государственного 
управления экономикой. 

Изложение основного материала. 
Кризисные явления в мировой экономи-
ке и в экономике Украины активизиро-
вали деятельность рейдеров по захвату 
предприятий, бизнеса, объектов недви-
жимости и пр. Отдельного внимания 
заслуживает такой новый для Украины 

вид рейдерства, каким является захват 
нематериальных активов. Нематериаль-
ные активы, согласно статье 14 Налого-
вого кодекса Украины, – это стоимость 
объектов промышленной и интеллек-
туальной собственности, а также иных 
аналогичных прав, признанных объек-
том права собственности конкретного 
предприятия. К таким объектам и пра-
вам относятся: изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы, знаки 
для товаров и услуг, торговые марки, 
объекты авторских прав, программное 
обеспечение вычислительной техники, 
гудвил, «ноу-хау» и т.п. [1]. Пунктом 5 
Положения (стандарта) бухгалтерского 
учета 8 «Нематериальные активы» к не-
материальным активам, по которым ве-
дется бухгалтерский учет, отнесены объ-
екты, сосредоточенные по следующим 
группам: а) права пользования природ-
ными ресурсами; б) права пользования 
имуществом; в) права на коммерческие 
обозначения (права на торговые марки 
(знаки для товаров и услуг), коммерче-
ские (фирменные) наименования и т. 
п.), кроме тех, расходы на приобретение 
которых признаются роялти; г) права на 
объекты промышленной собственности 
(право на изобретения, полезные моде-
ли, промышленные образцы, сорта рас-
тений, породы животных, компоновки 
(топографии) интегральных микросхем, 
коммерческие тайны, в том числе ноу-
хау, защита от недобросовестной кон-
куренции и т.п.), кроме тех, расходы на 
приобретение которых признаются роял-
ти; д) авторское право и смежные с ним 
права (право на литературные, художе-
ственные, музыкальные произведения, 
компьютерные программы, программы 
для электронно-вычислительных машин, 
компиляции данных (базы данных), ис-
полнения, фонограммы, видеограммы, 
передачи (программы) организаций ве-
щания и т.п.), кроме тех, расходы на при-
обретение которых признаются роялти; 
е) другие нематериальные активы (право 
на осуществление деятельности, исполь-
зование экономических и других приви-
легий и т.п.) [2]. 

Осуществлением недружественного 
поглощения интеллектуальной собствен-
ности чужой компании, компания–за-
хватчик устанавливает контроль над 
рынком сбыта определённой продукции: 
товаров или услуг. Захват интеллектуаль-
ной собственности, по убеждению М. 
Ортинской, – один из частых и опасных 

видов рейдерства, ибо интеллектуальная 
собственность – это хоть и нематериаль-
ные активы, но именно они наиболее ла-
комые и доступные для захвата кусочки. 
Распространены случаи воровства тор-
говых марок и других объектов интел-
лектуальной собственности, например, 
промышленных образцов, изобретений, 
полезных моделей [3]. Как свидетель-
ствует практика, объектами внимания 
рейдеров в сфере права интеллектуаль-
ной собственности в Украине чаще всего 
выступают именно торговые марки. Но 
захвату также подвергаются упаковки, 
устройства и технология. Захватывать и 
действовать подобным образом могут не 
только конкуренты или профессиональ-
ные рейдеры, но и бывшие сотрудники 
компаний, а также их экс-учредители. 
Наиболее часто встречаемым примером 
интеллектуального рейдерства является 
попытка компании – захватчика пресечь 
деятельность своих конкурентов при по-
мощи регистрации их торговой марки. 
Таким образом достигается цель запрета 
собственникам использовать ее и вести 
бизнес в целом. Новый тип рейдерства 
за непродолжительное время стал до-
статочно прибыльным бизнесом. Заре-
гистрировав на свое имя объекты прав 
интеллектуальной собственности, рей-
дер получает возможность блокировать 
деятельность определенной компании, 
у него появляется повод легально тре-
бовать деньги, он может использовать 
авторские права в своем бизнесе, и даже 
захватывать материальные активы [4]. 
Претензии по поводу нематериальных 
активов дают основания для действий по 
вполне реальному захвату материальных 
активов – предприятий, объектов недви-
жимости и пр. 

Интеллектуальное рейдерство, как 
справедливо отмечает М. Ортинская, 
становится прибыльным бизнесом. За-
регистрировав на свое имя объекты прав 
интеллектуальной собственности, рей-
дер имеет широкий выбор действий: а) 
блокировать деятельность компании; б) 
требовать деньги; в) использовать эти 
права в своем бизнесе; г) захватывать 
материальные активы [5]. Интеллекту-
альное рейдерство возникло на почве па-
тентного рейдерства. В США патентное 
рейдерство получило название «трол-
линг», а люди и фирмы, занимающиеся 
им, стали именоваться патентными трол-
лями. Патентный тролль – это физиче-
ское или юридическое лицо, специали-
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зирующееся на предъявлении патентных 
исков; это владелец патентов, который 
не ведет по ним производственной дея-
тельности [6, с. 34]. В США «патентный 
троллинг» – давнее явление и, по свиде-
тельству О. Самофаловой, встречается 
довольно часто. В большинстве случаев 
такие «тролли» скупают большое ко-
личество патентов на какие-то важные 
изобретения, например, у изобретателя, 
который сам не в состоянии их продать. 
«Патентный тролль» может довольно 
долго выжидать, пока компании не нач-
нут использовать эти изобретения в про-
мышленных масштабах. Тогда рейдер 
начинает судиться с этими нарушите-
лями и зарабатывает на огромных ком-
пенсациях или продаже этих патентов. 
В других случаях «патентные тролли» 
изучают различные патенты произво-
дителей, находят их слабые места, па-
тентуют их и начинают предъявлять на 
них права в суде. К примеру, в США в 
этом деле преуспела частная компания 
Intellectual Ventures, основанная в 2000 
году и за десять лет активной деятель-
ности вошедшая в пятерку крупнейших 
владельцев патентов в США. Ее бизнес-
модель строится на создании большого 
портфеля патентов и лицензий. Офици-
ально компания говорит, что ее главная 
цель – оказывать помощь небольшим 
изобретателям в борьбе с корпорациями. 
Однако на практике большая часть дохо-
дов компании поступает от подачи исков 
к корпорациям за нарушение патентов, 
которые имеются у них в портфеле. Со-
трудниками Intellectual Ventures являют-
ся патентные поверенные, физики, инже-
неры, биотехнологии и другие ученые. 
СМИ сообщали, что Intellectual Ventures 
получила более 5 млрд долларов от та-
ких крупных компаний, как Microsoft, 
Intel, Sony, Nokia, Apple, Google и eBay. 
Компания приобрела в общей сложно-
сти более 30 тысяч патентов и заявок на 
патенты и имеет более 2 тысяч собствен-
ных изобретений [7]. Противостоять рей-
дерским действиям таких бизнес-гиган-
тов, как Intellectual Ventures, сложно даже 
компаниям с миллиардными оборотами. 
И это потому, что действия по интеллек-
туальному рейдерству всегда базируют-
ся на правовых нормах национального 
законодательства и международного 
права. Поэтому доказать в таких делах 
противоправность умыслов и поступ-
ков интеллектуальных рейдеров весьма 
сложно. Тем более, что выдача патентов 

практически во всех странах осущест-
вляется уполномоченными на то госу-
дарственными учреждениями, и защита 
прав интеллектуальной собственности 
при презюмировании добросовестности 
приобретения этих прав также является 
обязанностью государства. 

По мнению Г. Панкиной, Л. Саши-
ной, А. Слыхова и Т. Терешкиной, стра-
тегия патентных рейдеров предусматри-
вает: получение прав на заявку или на 
зарегистрированный объект интеллек-
туальной собственности; лишение ука-
занных прав подлинного заявителя или 
правообладателя; приобретение права 
использования объекта ИС (или лишение 
такого права подлинного пользователя); 
внесение изменений в зарегистрирован-
ный договор (включая его расторжение) 
по использованию объекта интеллек-
туальной собственности, прекращение 
его правовой охраны. Действуя в рам-
ках законодательства, патентные тролли 
приобретают большое число патентов 
по перспективным направлениям науч-
но-технического развития, скупают па-
тенты на значимые изобретения, авторы 
которых не в состоянии реализовать их 
самостоятельно, а также на усовершен-
ствования, служащие дополнением к 
патентам изделий, имеющих успех на 
рынке. Дождавшись, когда крупные фир-
мы начнут использовать эти изобретения 
в промышленных масштабах, патентные 
тролли предъявляют к нарушителям 
свои иски; изучают патент производите-
ля, находят его слабые места и варианты 
дополнительных пунктов и патентуют 
их; исследуют выпускаемую продукцию 
на незапатентованные позиции и оформ-
ляют на них свой патент; анализируют 
известные выпускаемые изделия и полу-
чают на них патенты за счет патентной 
софистики; регистрируют известный 
товарный знак на свою некачественную 
продукцию; следят за оплатой пошлин 
и при просрочке немедленно регистри-
руют патент на себя; используют «зон-
тичные» патенты, блокируя целые на-
правления научных исследований. Тра-
диционная для патентного рейдерства 
легализация прав на неимущественные 
активы происходит путем регистрации 
лицензионного соглашения либо догово-
ра об отчуждении прав на объект интел-
лектуальной собственности. Поскольку 
действия патентных рейдеров легальны, 
они находят поддержку в суде, других 
инстанциях, контролирующих исполне-

ние законов [6, с. 34-35]. Последнее ещё 
более охотно осуществляется в услови-
ях проявления коррупции во властных 
структурах. 

Е. Виговский обращает внимание на 
то, что сегодня набирает силу новый вид 
присвоения собственности в сфере не-
материальных активов – интеллектуаль-
ное рейдерство. Многие хозяйствующие 
субъекты предлагают оформление па-
тентов на известные продукты и изобре-
тения. Для этого создаются различного 
рода фонды, где отдельные лица облада-
ют правом более чем на 1000 изобрете-
ний, значительная часть из которых не 
относится к их трудовой деятельности. 
Среди них основные продукты питания: 
хлебобулочные изделия (хлеб бородин-
ский, хлеб дарницкий, батон нарезной, 
сушки и т.д.), мясные изделия (колбаса 
вареная, сосиски, копчености, а также 
отдельные номенклатуры известных 
мясокомбинатов). Отдельными лицами 
патентуются такие общеизвестные тех-
нические решения, как «тоннели», «тан-
керы» и т.д. [8]. Маскируясь наивностью 
и простачеством, интеллектуальные 
рейдеры фактически злоупотребляют 
правом. Таким образом, злоупотребле-
ние правом на защиту прав интеллекту-
альной собственности является наиболее 
важным инструментом интеллектуаль-
ного рейдерства. 

Рост судебных дел, связанных с 
правовой охраной объектов интеллек-
туальной собственности, по мнению А. 
Войцехович и И. Князевой, указывает 
на возрастающую заинтересованность 
всех субъектов этих отношений в над-
лежащей правовой защите созданных 
объектов интеллектуальной собственно-
сти. Развитию «интеллектуального рей-
дерства», по их утверждению, способ-
ствуют два основных фактора. Первый 
фактор – это недооценка интеллектуаль-
ной собственности как экономической 
категории, причем на всех уровнях: от 
отдельного хозяйствующего субъекта до 
государственных органов исполнитель-
ной власти. Многие предприятия до сих 
пор не видят, что одним из способов по-
вышения их капитализации может стать 
правильный учет нематериальных акти-
вов – как метод расширения коммерче-
ского потенциала. Формирование эффек-
тивной системы учета, уменьшение на-
логооблагаемой базы за счет оптимально 
выстроенной системы амортизационных 
отчислений, повышение прибыли ком-
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пании благодаря рыночному использо-
ванию изобретений – это важнейшие 
ресурсы роста эффективности и ин-
струменты конкурентных преимуществ. 
Второй фактор – несовершенство зако-
нодательства, позволяющее фактически 
любым лицам оформлять патенты на не 
созданные ими объекты интеллектуаль-
ной собственности. Такая юридическая 
ниша предоставляет рейдерам высокую 
вероятность выигрыша дел при предъ-
явлении к компаниям производителям 
претензий по якобы «незаконному» ис-
пользованию патентов [9]. Е. Васильцева 
сообщает, что после регистрации прав на 
объекты интеллектуальной собственно-
сти патентные рейдеры начинают реали-
зовывать непосредственно захват. Клас-
сическим вариантом является предъ-
явление требований незамедлительно 
заключить с «правообладателем» лицен-
зионные соглашения либо полностью 
выкупить права под страхом уголовного 
и административного преследования. 
Однако известны и случаи, когда рейде-
ры в обмен на лицензионное соглаше-
ние требовали продажи блокирующего 
пакета акций предприятий. Таким обра-
зом, посредством патентного рейдерства 
может быть осуществлен и традицион-
ный корпоративный захват [10, с. 45]. 
Последнее только подтверждает то, что 
интеллектуальное рейдерство является 
всего лишь одним из видов рейдерства. 

Одним из самых распространенных 
способов захвата прав на объекты ав-
торского права, по мнению А. Голоща-
пова, является «присвоение авторства», 
например, на литературный сценарий к 
кинематографическому произведению, 
дорогостоящую фотографию или цен-
ный логотип. Атакующая компания, как 
правило, на основе инсайдерской инфор-
мации первоначально выясняет, откуда, к 
примеру, у продюсерской компании воз-
никли права на ту или иную песню и в 
каком году. Затем с подставным лицом 
задним числом заключается договор ав-
торского заказа на создание произведе-
ния. Обычно такой договор заключают 
более ранним числом, чем дата, когда 
права на произведение возникли у ата-
куемой компании. После этого рейдеры 
используют разные схемы либо просто 
в суде предъявляют рассматриваемый 
договор авторского заказа с подставным 
автором, пытаясь доказать, что их произ-
ведение было создано ранее. Либо при-
меняют более изощренные методы, так 

хорошо обкатанные в захватах с недви-
жимостью. Например, заключают с под-
ставным автором договор, в котором ука-
зывают, что имущественные права к пра-
вообладателю (рейдерской структуре) 
переходят с момента подписания между 
заказчиком и автором акта приема-пере-
дачи. Затем автор якобы отказывается 
подписывать указанный акт, не объясняя 
причины отказа. На этом основании ата-
кующая компания идет в суд с иском о 
признании за ней имущественных прав 
на данное произведение. Автор либо в 
суд не является, либо направляет отзыв, 
в котором соглашается с иском и не воз-
ражает против признания за будущим 
«правообладателем» имущественных 
прав. Таким образом, атакующая компа-
ния имеет судебное решение, которым 
за ней признаны имущественные права 
на тот или иной результат интеллекту-
альной деятельности или произведение. 
К сожалению, способов, позволяющих 
на сто процентов защитить права автора 
или правообладателя на принадлежащий 
ему результат интеллектуальной соб-
ственности, пока не существует в связи с 
несовершенством законодательства [11]. 

Что касается интеллектуального 
рейдерства в научной деятельности, то 
заслуживает внимания пример, приве-
дённый С. Сумленным из реалий одной 
из стран – новых членов Европейского 
Союза. Ученые из Латвии, как он сооб-
щает, нашли себе дополнительный за-
работок: многие фармакологические и 
химические исследовательские центры 
вынуждены продавать свои услуги швед-
ским компаниям. Такие исследования 
востребованы, но все результаты заби-
рают шведы, они публикуют их, полу-
чают патенты и даже не называют имен 
латвийских ученых. А те не имеют права 
писать статьи об этом. Это современные 
рабы: им нельзя говорить, они могут 
только работать [12, c. 27]. В связи с этим 
невозможно не согласиться с А. Войце-
ховичем и И. Князевой, которые считают 
возможным выделить следующие наибо-
лее распространенные в настоящее вре-
мя способы незаконного использования 
изобретения, полезной модели или про-
мышленного образца: а) разглашение без 
согласия автора или заявителя сущности 
изобретения, полезной модели или про-
мышленного образца до официальной 
публикации сведений о них; б) присво-
ение авторства или принуждение к со-
авторству; в) использование без разре-

шения правообладателя его изобретения, 
полезной модели или промышленного 
образца [9]. Перечисленные способы до-
статочно полно охватывают известные 
проявления данного явления. 

Выводы. Рейдерство в сфере пра-
ва интеллектуальной собственности в 
Украине возникло в условиях либера-
лизации экономической деятельности, 
которая обусловила возрастание коли-
чества внешнеэкономических связей и 
распространением торговых марок, зна-
ков для товаров и услуг. Современное 
предпринимательство невозможно пред-
ставить без использования изобретений, 
промышленных образцов, полезных 
моделей, знаков для товаров и услуг. Не-
маловажное значение для возникновения 
интеллектуального рейдерства в нашей 
стране сыграло и введение националь-
ным законодательством защиты прав ин-
теллектуальной собственности в области 
авторских и смежных прав, защиты прав 
на изобретения, промышленные образцы 
и полезные модели. Злоупотребление 
правом на защиту прав интеллектуаль-
ной собственности является наиболее 
важным инструментом интеллектуаль-
ного рейдерства. Используя опыт па-
тентных троллей из США, ЕС и РФ, от-
ечественные интеллектуальные рейдеры 
предпринимают попытки к созданию 
причин и условий для принуждения, с 
использованием правовых механизмов 
предприятий, компаний или отдельных 
лиц к выплате им денежных компенса-
ций или к приобретению у них патентов 
или лицензий. В целях предотвращения 
интеллектуального рейдерства пред-
ставляется возможным рекомендовать 
регистрировать права интеллектуальной 
собственности за теми юридическими 
и (или) физическими лицами, которые 
непосредственно имеют отношение к 
деятельности, связанной с тем объектом 
права интеллектуальной собственности, 
который они имеют намерение зареги-
стрировать. 
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Summary
This article is dedicated to the analysis of current legal and regulatory framework 

associated with historical and cultural values relations regulation. Actuality of research 
of the legal mode of historical and cultural values is certain the necessity of finding out 
of terms of civil circulation of these objects, mechanisms of realization and defense 
of right for possession, developments of recommendations for activity and removal of 
collisions existing now in a right. Were analyzed the existing rules of civil law and the 
special legislation of Ukraine on the objects of cultural heritage in order to identify 
collisions. Was proposed a mechanism for resolving of each of the considered collisions 
types.

Key words: collisions, culture, cultural property, object of cultural heritage, 
legislation, legal relationship.

Аннотация
Статья посвящается анализу действующего законодательства и нормативно-

правовой базы в сфере регулирования отношений, которые возникают по отноше-
нию к историческим и культурным ценностям. Актуальность исследования право-
вого режима исторических и культурных ценностей определена необходимостью 
выяснения условий гражданского оборота этих объектов, механизмов реализации 
и защиты права владения, разработки рекомендаций для правоприменительной 
деятельности и устранения коллизий, существующих на данный момент в праве. 
Проанализированы действующие нормы гражданского права и специального за-
конодательства Украины об объектах культурного наследия на предмет выявле-
ния коллизий. Предложен механизм разрешения каждого из рассмотренных видов 
коллизий. 

Ключевые слова: коллизии, культура, культурные ценности, объект культур-
ного наследия, законодательство, правоотношения.

Постановка проблемы. 
Правовое регулирование 

отношений в области сохранения, 
использования, популяризации и го-
сударственной охраны исторических 
и культурных ценностей Украины 
осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством. Важ-
но отметить, что данные отношения 
находятся в постоянном развитии. В 
этой связи их правовое регулирование 
также не может не изменяться с уче-
том возникающих реалий. Оно требу-
ет совершенствования, устраняющего 
определенные пробелы законодатель-
ного регулирования, исключающего 
нормы, не подлежащие применению 
в сложившихся условиях, а также 
вносящего иные преобразования си-
стемы законодательства. Ввиду этого 
вызывают интерес отдельные законо-
проекты в обсуждаемой сфере, нахо-

дящиеся на рассмотрении в комитетах 
Верховного Совета Украины.

Политика в области наследия тра-
диционно распространяется на дви-
жимые (исторические и культурные 
ценности, которые составляют собра-
ния музеев, архивов, библиотек, нахо-
дятся в частной собственности и др.) 
и недвижимые объекты культурного 
наследия. Ключевыми задачами в дан-
ной сфере являются урегулирование 
правовых вопросов собственности на 
объекты наследия и их использования, 
популяризация историко-культурных 
ценностей, а также – минимизация их 
теневого оборота, проблемы привати-
зации.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается степенью нерас-
крытости темы – в настоящее время 
практически нет ни одной фундамен-
тальной работы по механизму граж-
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данско-правового регулирования обо-
рота культурных ценностей. Усугу-
бляет данную проблему и отсутствие 
в Украине самого закона об обороте 
культурных ценностей.

В теории гражданского права про-
блемы владения и охраны объектов 
культурного наследия до настоящего 
времени оставались на втором плане; 
следствием этого явилось недостаточ-
ное развитие законодательства, а также 
подзаконных нормативных правовых 
актов в данной сфере.

Система специального законода-
тельства, касающегося охраны и ис-
пользования исторических и культур-
ных ценностей в соответствии с обще-
признанными принципами сохранения, 
открытости, общедоступности объек-
тов культурного наследия, запрещения 
их незаконного отчуждения, возвраще-
ния в Украину незаконно вывезенных 
объектов культурного наследия, на 
данный момент в Украине все еще на-
ходится на стадии формирования.

Цель и задача статьи. Задача дан-
ной работы – попытаться сформулиро-
вать на основе анализа и обобщения 
норм отечественного, иностранного и 
международного права основные по-
ложения построения модели правового 
регулирования гражданского оборота 
движимых вещей, относимых к исто-
рическим и культурным ценностям.

В целях данной работы под тер-
мином «культурные ценности» пони-
маются объекты материального мира, 
представляющие историческую, худо-
жественную, научную и иную культур-
ную ценность и вовлеченные в граж-
данский оборот.

Состояние исследования. Из-
учение данной проблемы обусловлено 
недостаточными научно-исследова-
тельскими разработками. Довольно 
длительный период охраны истори-
ко-культурного наследия освещалось 
в большей степени только в истори-
ческом аспекте (М. Грушевский, А. 
Жуковский, С. Заремба, Л. Скорик, Л. 
Тронько, П. Толочко и др.). Особенного 
внимания заслуживают научные разра-
ботки В. Акуленко, Т. Курило, научные 
исследования которых имеют истори-
ко-правовой аспект становления и раз-
вития законодательства охраны исто-
рико-культурного наследия.

Изложение основного материа-
ла. После принятия в 2010 году ЗУ «О 

культуре» законодательство в данной 
сфере было выделено в отдельную от-
расль, однако дискуссии о том, следует 
ли строить законодательную систему 
на основе общего (Гражданский, Зе-
мельный, Трудовой, Налоговый, и др. 
кодексы) или отраслевого законода-
тельства, продолжаются. В настоящее 
время возобладал первый подход, а 
также принцип постоянного внесения 
дополнений и изменений в уже дей-
ствующие законы. Поэтому именно 
общее законодательство (в котором 
отмечены некоторые особенности, 
связанные с правовым статусом исто-
рических и культурных ценностей) со-
ставляет один из важнейших аспектов 
регулирования сферы культуры. 

Пристальное внимание к вопросам 
гражданско-правового режима куль-
турных ценностей объясняется и спец-
ификой рассматриваемых объектов. С 
одной стороны, культурные ценности 
являются объектами гражданских прав, 
следовательно, отношения, складыва-
ющиеся по поводу них, регулируются 
гражданским правом на основании 
присущего ему принципа диспозитив-
ности. С другой стороны, большая зна-
чимость исследуемых объектов предо-
пределяет особое отношение государ-
ства к вопросам охраны культурных 
ценностей. Следствием этого является 
применение к указанной сфере отно-
шений норм административного права, 
в котором преобладает императивный 
метод. Таким образом, при рассмотре-
нии вопросов гражданско-правово-
го режима культурных ценностей мы 
сталкиваемся с той областью частного 
права, в которой элементы и цели, при-
сущие праву публичному, выражены 
достаточно явно. 

Как верно отмечает Р.О. Копиев-
ская, процесс осуществления права в 
значительной мере усложняется суще-
ствующими юридическими коллизи-
ями. Право, которое не реализуется в 
общественных отношениях, не выпол-
няет своей регулирующей функции, 
утрачивает свое собственное социаль-
ное назначение и не может обеспечи-
вать проведение структурных преобра-
зований [3, с. 27]. 

Среди наиболее проблемных аспек-
тов оборота исторических и культур-
ных ценностей, обусловленных недо-
статочным законодательным регулиро-
ванием, в первую очередь, необходимо 

упомянуть о коллизиях Гражданского 
кодекса Украины и специального зако-
нодательства. Это:

1) ограничения в обороте культур-
ных ценностей, установленные в спе-
циальных законах (ЗУ «О вывозе, ввозе 
и возврате культурных ценностей» от 
21.09.1999 г., Законе Украины «О му-
зеях и музейном деле» от 29.06.1995 
г.), но отсутствующие в Гражданском 
кодексе Украины. Последний не выде-
ляет культурные ценности в качестве 
вещей, ограниченных в обороте;

2) большое количество императив-
ных норм, регулирующих гражданский 
оборот культурных ценностей, что про-
тиворечит принципам гражданского 
права, так как указанные ограничения 
не отнесены к категории вещей, огра-
ниченных в обороте;

3) отсутствие в Гражданском кодек-
се Украины указания на специальную 
форму сделки купли-продажи, в то 
время как в ст. 33 Закона Украины «О 
вывозе, ввозе и возврате культурных 
ценностей» указано: в целях предот-
вращения незаконного вывоза куль-
турных ценностей и передачи права 
собственности на них, все договоры, 
которые попадают под действие данно-
го закона, составляются в письменной 
форме. Закон Украины «О музеях и 
музейном деле» также предусматрива-
ет письменную форму и даже государ-
ственную регистрацию перехода прав 
на отдельные виды культурных ценно-
стей (музейные предметы и музейные 
коллекции);

4) в законодательстве отсутствует 
порядок отнесения движимых культур-
ных ценностей к особо ценным, в от-
личие от недвижимых, правовой статус 
которых установлен Законом Украины 
«Об охране культурного наследия».

Необходимо отметить, что подоб-
ного рода коллизии встречаются и зако-
нодательстве других стран, например, 
в Российской Федерации. На данного 
рода пробелы в законодательстве Рос-
сийской Федерации указывают А.А. 
Белова [2, с. 45], Д.В. Мазеин [4], С. 
Скатерщиков [6, с.6]. 

Данная проблема, на наш взгляд, 
вполне объяснима и характерна почти 
для всех постсоветских стран. Ситуа-
ция в сфере охраны памятников резко 
ухудшилась, когда утратили силу об-
щесоюзные подзаконные документы, 
разработанные в 1980-х годах с учетом 
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лучшего мирового опыта. Правовые 
коллизии необходимо было срочно за-
полнять новым законодательством про 
охрану историко-культурного достоя-
ния. [3, с. 27].

Как следствие, на протяжении 
исторически короткого существования 
независимого украинского государ-
ства национальное законодательство 
об охране исторических и культурных 
ценностей претерпело существенные 
изменения, обусловленные социаль-
но-экономическим и политическим 
развитием Украины, ее вхождением в 
международный культурный процесс. 
Нормотворческая деятельность нашего 
государства далеко не всегда успевает 
за изменениями в общественных от-
ношениях, из-за чего происходит от-
ставание законодательства от реальной 
жизни.

Среди последних нормативно-
правовых актов касающихся оборота 
объектов культурного наследия можно 
отметить проект Закона Украины «О 
внесении изменений к некоторым за-
конодательным актам Украины по про-
тиводействию нелегальным раскопкам 
и ограничению гражданского оборота 
археологических предметов». В Украи-
не не регламентировано использование 
оборудования, с помощью которого 
можно осуществлять поиск археоло-
гических предметов, в результате сло-
жилась ситуация, когда незаконное 
изъятие и обращение археологических 
предметов приводит к уничтожению 
археологического наследия Украины. 
Проект подготовлен с целью определе-
ния подвижных археологических пред-
метов, контроля за использованием по-
искового оборудования и ограничения 
нелегального оборота подвижной ча-
сти археологического наследия. 

В рассматриваемом законопроекте 
есть нормы о лицензировании такой 
деятельности в виде дополнений к За-
кону Украины «О лицензировании 
определенных видов хозяйственной де-
ятельности» (пункт 2 проекта). Однако 
заметим, здесь речь не идет об археоло-
гических раскопках и о находках архео-
логических предметов. На наш взгляд, 
лицензирование поиска с металлоде-
тектором имеет место в странах с вы-
соким уровнем развития экономики, 
и его можно только приветствовать. 
Преимущественное право на приобре-
тение находки имеет государство, а при 

отказе государства – ее выставляют на 
аукцион.

К примеру, в Российской Федера-
ции подписан федеральный закон от 
23.07.2013 № 245-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты в части пресечения незаконной 
деятельности в сфере археологии» 
(далее — Закон). Закон призван уста-
новить правовую защиту для объектов 
археологического наследия в виде чет-
кого запрета на осуществление поиска 
и изъятия археологических предметов, 
в том числе с использованием металло-
искателей, без разрешения со стороны 
государства, пресечь незаконную до-
бычу и оборот ценнейших археологи-
ческих предметов, составляющих куль-
турный потенциал государства, воспре-
пятствовать контрабанде культурных 
ценностей, включая археологические 
предметы, за пределы Российской Фе-
дерации. 

Также Закон определяет механизм 
работы профессиональных археологов, 
регламентирует порядок проведения 
археологических полевых работ. При-
нятие Закона способствует сохранению 
и изучению выявленных памятников 
археологии и обнаружению новых 
объектов археологического наследия, 
хранящих бесценную информацию 
о культуре различных исторических 
эпох. Необходимо отметить, что куль-
турный слой, занимающий территорию 
таких объектов и памятников, в настоя-
щее время активно уничтожается «чер-
ными» копателями, а обнаруженные 
археологические предметы оседают 
в частных коллекциях этих лиц, либо 
нелегально продаются и вывозятся за 
рубеж, вместо того чтобы стать до-
стоянием общества в виде музейных 
предметов. Таким образом, принятие 
Закона должно создать препятствия 
для проведения подобных незаконных 
археологических полевых работ и спо-
собствовать музеефикации археологи-
ческих предметов [10].

Традиционно меры охраны куль-
турного наследия были исключительно 
сферой внутренне правовой деятель-
ности государств. Осознание междуна-
родным сообществом исключительной 
важности этих аспектов жизнедеятель-
ности человека способствует тому, что 
защита культурных ценностей посте-
пенно становится предметом междуна-
родного регулирования [5, с. 19].

Принимая во внимание, что исто-
рико-культурные ценности являются 
неотъемлемой частью культуры каждо-
го народа и культурного наследия всего 
человечества, на наш взгляд, целесоо-
бразно решать проблемы и устранять 
пробелы в праве, неизбежные на этапе 
становления законодательства о куль-
турных ценностях, используя между-
народный опыт. При этом государ-
ствам не мешало бы действовать сооб-
ща. Такая практика в последнее время 
активно разрабатывается. К примеру, 
утверждена Культурная программа 
восточного партнерства на 2010-2013 
гг., направленная на укрепление реги-
ональных культурных связей и диалога 
в регионе Восточного партнерства [9].

Частью общей проблемы реали-
зации международных актов в сфере 
охраны культурного наследия является 
систематизация обязанностей, которые 
выплывают из этих актов, и анализ 
уровня их исполнения. Необходимо 
при этом отметить, что существует ряд 
международных документов, к кото-
рым Украина на сегодняшний момент 
не присоединилась и которые не по-
рождают для нее обязательств, а имен-
но: Международная хартия по охране и 
реставрации недвижимых памятников 
и знаменательных мест (Венецианская 
хартия 1964 г.), Международная хартия 
по охране исторических садов (Фло-
рентийская хартия 1981 г.), Междуна-
родная хартия по охране исторических 
городов (Вашингтонская хартия 1987 
г.), Международная хартия по охране 
археологического наследия (Лозанн-
ская хартия 1990 г.), Международная 
хартия по охране традиционного архи-
тектурного наследия (Стокгольмская 
хартия 1998 г.), Международная хартия 
по охране и реставрации архитектур-
но-градостроительного наследия (Кра-
ковская хартия 2000 г.), Рижская хартия 
по аутентичности и реконструкции 
исторических объектов в контексте со-
хранения культурного наследия 2000 г., 
Будапештская декларация всемирного 
наследия (2002 р.) [7, с. 6]. Хотя суще-
ствуют основания считать, что присое-
динение к перечисленным документам 
способствовало б улучшению охраны 
культурного наследия в Украине.

Для повышения качества норматив-
но-правовых актов нами также пред-
лагается использовать результаты срав-
нительного метода элементов правовой 
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системы. Целью использования данно-
го метода является изучение права дру-
гих государств, в связи с численными 
международными связями, юридиче-
скими соглашениями, а также унифи-
кацией права.

Сравнительный метод дает возмож-
ность сделать вывод о том, как реша-
ются похожие вопросы в типологиче-
ски разных или одинаковых правовых 
системах. К их решению могут при-
меняться разные или одинаковые юри-
дико-технические способы. Результаты 
их решения могут быть также разные 
или одинаковые. Это касается, напри-
мер, составления договоров, способов 
исполнения обязательств.

Указанный метод является эффек-
тивным, если законодательство, судеб-
ная практика, обычаи, нормы морали, 
которые регулируют определенные 
общественные отношения, анализиру-
ются комплексно. Указанное было бы 
идеальным в случае применения норм 
иностранного государства. В целом 
сравнительный метод способствует 
глубокому познанию собственного пра-
ва, благодаря формированию выводов, 
которые базируются на опыте других 
правовых систем [8, 416 с.].

Данный метод широко применяется 
в законотворческой деятельности госу-
дарств СНГ. К примеру, в Республике 
Молдова государственная политика в 
сфере охраны культурного наследия 
базируется на соблюдении междуна-
родных конвенций и гармонизации 
национального права с международ-
ным. Охрана культурного наследия для 
Республики Молдова является одним 
из приоритетов государства. В стране 
активно идет разработка нового закона 
об охране памятников археологии и за-
кона об охране движимого культурного 
наследия. В то же время разрабатывает-
ся ряд подзаконных актов, направлен-
ных на охрану исторического центра г. 
Кишинёва, и создаются новые струк-
туры (Агентство по инспектирова-
нию памятников истории и культуры), 
призванные обеспечить соблюдение 
действующего законодательства. Для 
эффективности и имплементации норм 
международного права во внутреннее 
законодательство правительство РМ 
предлагает рассматриватьо – как более 
приемлемый путь – гармонизацию на-
ционального законодательства с меж-
дународным.

Выводы. В целом, законодатель-
ная база Украины в сфере оборота 
объектов историко-культурного на-
следия может быть охарактеризована 
как достаточно развитая, но наряду с 
этим существует серьезная проблема 
на стадии реализации норм действу-
ющего законодательства в сфере охра-
ны культурного наследия, поскольку 
существующие нормативно-правовые 
акты на практике часто остаются де-
кларативными, что обуславливается 
нечетким исполнением законодатель-
ных норм органами государственной 
власти, отсутствием достаточного и 
целенаправленного финансирования 
сферы культуры. Общее экономиче-
ское развитие государства и повыше-
ние уровня социального обеспечения 
населения могут быть позитивными 
факторами влияния на уровень охра-
ны и популяризации культурного на-
следия страны.
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ПРОЦЕДУРЫ ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ 
ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО 

ПРОКУРОРСКО-СЛЕДСТВЕННОГО РАБОТНИКА 
В АДМИНИСТРАТИВНЫХ СУДАХ

Дмитрий РОМАНЯК,
соискатель

Национального университета государственной налоговой службы Украины

Summary
The article drew attention to the urgent problem to address disputes in administrative courts of appeal which is the subject 

of a decision on the application of disciplinary action for employees of the prosecution. Analyzed the case law of the Supreme 
Administrative Court of Ukraine, which indicates a sufficient number of cases that are considered in violation of the procedures of the 
disciplinary proceedings in the prosecution, in turn, leads to the restoration of the violated rights of prosecutors, namely the recognition 
of the illegal and canceling the order of dismissal, reinstatement positions prosecutors and investigators, recovery of average earnings 
during his forced absence. In addition, the typical isolated misconduct of prosecutors and investigators who are the subject of the 
appeal decision on the application of disciplinary action to the Supreme Administrative Court of Ukraine.

Key words: administrative legal proceedings, administrative court, disciplinary proceedings, the disciplinary offense, procedures, 
prosecutorial and investigative staff.

Аннотация
В статье обращено внимание на актуальную проблему по рассмотрению споров в административных судах, предметом 

обжалования которых является решение о применении дисциплинарного взыскания к работникам органов прокуратуры. Про-
анализирована судебная практика Высшего административного суда Украины, которая свидетельствует о достаточном коли-
честве дел, которые рассматриваются с нарушением процедур дисциплинарного производства в органах прокуратуры, в свою 
очередь, приводит к восстановлению нарушенных прав работников органов прокуратуры, а именно признанию противо-
правным и отмене приказа об увольнении, восстановлении на должности прокурорско-следственного работника, взыскании 
среднего заработка за время вынужденного прогула. Кроме того, выделены типичные нарушения дисциплины среди про-
курорско-следственных работников, которые являются предметом обжалования решения о применении дисциплинарного 
взыскания в Высший административный суд Украины. 

Ключевые слова: административное судопроизводство, административный суд, дисциплинарное производство, дисци-
плинарные проступок, процедуры, прокурорско-следственные работники. 

Постановка проблемы. Фун-
даментальные положения, 

закрепляющие право человека и 
гражданина на защиту от незакон-
ных действий или бездеятельности 
органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, 
должностных и служебных лиц, при-
знаны в ст. 55 Конституции Украины. 
Кроме того, государство отвечает 
перед человеком за свою деятель-
ность, а утверждение и обеспечение 
прав и свобод человека является глав-
ной обязанностью государства (ст. 3 
Конституции Украины). Исходя из 
этих конституционных положений, в 
случае нарушения или непризнания 
органами государственной власти и 
органами местного самоуправления 
прав, их должностными и служеб-
ными лицами свобод и интересов 
физических и юридических лиц, по-
следние вправе обратиться в админи-
стративные суды. 

Не является исключением и след-
ственно-прокурорские работники, 
привлечённые к дисциплинарной от-

ветственности, имеющие право об-
ратиться в административный суд 
с целью обжалования принятого в 
отношении них административного 
акта и возобновления своего правово-
го статуса. 

Анализ последних исследова-
ний. На важность исследуемой про-
блематики обращено внимание в ра-
ботах учёных, которые исследовали 
дисциплинарную ответственность 
прокуроров (А.В. Пшонка [1]), дея-
тельность прокурора как субъекта ад-
министративного процесса (А.В. Аге-
ев [2]), участие прокурора в админи-
стративном судопроизводстве по за-
щите прав и свобод гражданина (А.В. 
Анпилогов [3]), административную 
юрисдикцию органов прокуратуры 
(А.С. Ищук [4]), статус государствен-
ных служащих органов прокуратуры 
Украины (Ю.В. Ударцов [5]) и т.д.

Кроме того, научным основанием 
являются работы учёных, которые из-
учали общие вопросы внедрения ад-
министративной юстиции, проблемы 
определения сущности администра-

тивного процесса, административной 
юрисдикции: В.Б. Аверьянова, А. М. 
Бандурки, Ю.П. Битяка, Е.Ф. Демско-
го, Ю.С. Педька, С.В. Кивалова, И.Б. 
Колиушка, Р.А. Куйбиды, А.Т. Ком-
зюка, О.В. Кузьменко, Р.С. Мельни-
ка, А.М. Пасенюка, В.Г. Перепелюка, 
Е.П. Рябченко, Н.оМ. Тищенка и др.

Однако их научные достижения 
не исключают необходимость осу-
ществления дальнейшего научного 
поиска по процедуре обжалования 
решений субъектов властных полно-
мочий при осуществлении дисци-
плинарного производства, поскольку 
основным направлением последних 
является построение эффективной 
защиты в сфере публично-правовых 
отношений. 

Изложение основного материа-
ла. Особое внимание обращает М.И. 
Цуркан, указывая на актуальность 
проблемы по рассмотрению споров, в 
которых предметом обжалования яв-
ляется решение об увольнении лица, 
к которому применено дисциплинар-
ное взыскание. При решении таких 
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дел М.И. Цуркан делает акцент на 
то, что осложнения возникают при 
определении соотношения норм, ре-
гулирующих эти правоотношения, 
а именно: общих – Кодекс законов о 
труде Украины, и специальных – за-
конов, уставов, положений, которые 
определяют специального субъекта, 
что несет дисциплинарную ответ-
ственность, особый характер дисци-
плинарного проступка, специальные 
виды дисциплинарных взысканий, 
особую процедуру наложения дисци-
плинарного взыскания и обжалования 
[6, с. 152]. 

В связи с этим следует учитывать 
требования п. 22 ст. 92 Конституции 
Украины. Исключительно законами 
Украины определяются деяния, яв-
ляющиеся дисциплинарными право-
нарушениями, и ответственность за 
них, а в целом исходить из того, что 
дисциплинарная ответственность пу-
бличного служащего является пред-
метом административного права, а 
трудовое законодательство в этом 
случае применяется субсидиарно. 

Следует акцентировать внима-
ние, что Кодекс административного 
судопроизводства Украины (КАС 
Украины) не закрепляет исчерпы-
вающей характеристики процедуры 
рассмотрения и решения всех пу-
блично-правовых споров, подведом-
ственных административным судам, 
вместо этого законодатель опреде-
лил общие правила осуществления 
правосудия по административным 
делам [7, с. 388]. 

Согласно п. 2 ч. 2 ст. 17 КАС Укра-
ины, компетенция административных 
судов распространяется на публично-
правовые споры по поводу принятия 
граждан на публичную службу, ее 
прохождения, увольнения с публич-
ной службы. 

В то же время п. 15 ч. 1 ст. 3 КАС 
Украины через виды публичной служ-
бы определяет ее понятие, а именно: 
публичная служба – это деятельность 
на государственных политических 
должностях, профессиональная дея-
тельность судей, прокуроров, воен-
ная служба, альтернативная (невоен-
ной) служба, дипломатическая служ-
ба, другая государственная служба, 
служба в органах власти Автономной 
Республики Крым, органах местного 
самоуправления. 

В связи с этим уместно отметить 
ч. 3 ст. 2 КАС Украины, в которой 
установлено, что по делам об об-
жаловании решений, действий или 
бездеятельности субъектов власт-
ных полномочий административные 
суды проверяют, приняты (соверше-
ны) ли они: на основании, в преде-
лах полномочий и способом, кото-
рые предусмотрены Конституцией 
и законами Украины; с использова-
нием полномочия с целью, с которой 
это полномочие предоставлено; обо-
снованно, то есть с учётом всех об-
стоятельств, имеющих значение для 
принятия решения (совершения дей-
ствия); беспристрастно; добросо-
вестно; благоразумно, с соблюдени-
ем принципа равенства перед зако-
ном, предотвращая несправедливую 
дискриминацию; пропорционально, 
в частности – с соблюдением необ-
ходимого баланса между любыми 
неблагоприятными последствиями 
для прав, свобод и интересов лица и 
целями, на достижение которых на-
правлено это решение (действие), с 
учётом права лица на участие в про-
цессе принятия решения; своевре-
менно, то есть в течение разумного 
срока [8]. 

Итак, обжалование означает об-
ращение за защитой прав, свобод и 
интересов в уполномоченный орган 
(суд), если лицо считает, что они на-
рушены субъектом властных полно-
мочий. Следовательно, решение 
действия или бездеятельность субъ-
екта властных полномочий в случа-
ях, предусмотренных п. 1 ч. 1 ст. 17 
КАСУ, проверяются судом только в 
связи с нарушением конкретного пра-
ва, свободы или интереса лица [9]. 

Учитывая изложенное, следует 
констатировать, что прокурорско-
следственные работники имеют пра-
во обращаться в административный 
суд за защитой как физическое лицо. 
Указанная норма отражена в решении 
Конституционного Суда Украины от 
11.03.2011 № 2-рп/2011 путем уста-
новления особого порядка судебного 
обжалования актов Высшего совета 
юстиции соблюдением соразмерно-
сти между защитой прав судей и про-
куроров как граждан Украины и их 
обязанностями и ограничениями как 
представителей государственной вла-
сти [10]. 

В соответствии со ст. 3 Дис-
циплинарного устава прокуратуры 
Украины, утвержденного постанов-
лением Верховной Рады Украины от 
06.11.1991 № 1796-XII [11], на ос-
новании ст. 48 Закона Украины «О 
прокуратуре» [12], этот устав уста-
навливает порядок поощрения и при-
влечения к дисциплинарной ответ-
ственности прокурорско-следствен-
ных работников, а также работников 
учебных, научных и других учрежде-
ний прокуратуры, имеющих классные 
чины. 

В свою очередь, требованиями ст. 
8 этого Устава предусмотрено, что 
дисциплинарные взыскания проку-
рорско-следственных работников, а 
также работников учебных, научных 
и других учреждений прокуратуры 
применяется за неисполнение или не-
надлежащее исполнение служебных 
обязанностей или за проступок, по-
рочащий его как работника прокура-
туры. 

В соответствии со ст. 11 Дис-
циплинарного устава прокуратуры 
Украины, дисциплинарное взыска-
ние должно соответствовать степени 
вины и тяжести проступка. Прокурор, 
который решает вопрос о наложении 
взыскания, должен лично выяснить 
обстоятельства проступка и получить 
письменное объяснение от лица, его 
совершившего. 

В связи с этим возникает прак-
тический вопрос относительно вы-
деления стадий дисциплинарного 
производства в органах прокура-
туры с целью чёткой регламента-
ции процедуры привлечения про-
курорско-следственного работника 
к дисциплинарной ответственности. 
Считаем, что каждая стадия дисци-
плинарного производства в органах 
прокуратуры имеет свою специфику, 
определенную целью осуществления, 
процессуальные акты, фиксируется 
начало и окончание каждой стадии. 
Поэтому к стадиям дисциплинарного 
производства в органах прокуратуры 
следует отнести: 1) возбуждение дис-
циплинарного дела, 2) рассмотрение 
дисциплинарного дела и принятия 
решения, 3) исполнение решения по 
дисциплинарному делу. 

В свою очередь, процедуру об-
жалования мы рассматриваем как 
самостоятельный вид производства, 
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которому присущи свои субъекты и 
стадии, и поэтому мы не включаем в 
предложенный нами перечень стадий 
дисциплинарного производства в ор-
ганах прокуратуры. 

Но судебная практика Высшего 
административного суда Украины 
свидетельствует о достаточном коли-
честве дел, которые рассматриваются 
с нарушением процедур дисципли-
нарного производства в органах про-
куратуры, в свою очередь, приводит 
к восстановлению нарушенных прав 
работников органов прокуратуры, а 
именно признанию противоправным 
и отмене приказа об увольнении, вос-
становлении на должности прокурор-
ско-следственного работника, взы-
скании среднего заработка за время 
вынужденного прогула. Это, в свою 
очередь говорит о том, что уполно-
моченные лица, наделенные правом 
привлечь к установленной законом 
ответственности прокурорско-след-
ственного работника, сами нарушают 
требования закона и процедуры дис-
циплинарного производства. 

В связи с этим следует ука-
зать определение Высшего адми-
нистративного суда от 28.02.2013 
№ К/800/266/13 «Об увольнении с 
должности следователя прокуратуры 
за совершение проступка, который 
порочит звание работника прокура-
туры». Так, в мае 2012 года следова-
тель прокуратуры обратился в суд с 
иском, согласно которому, с учётом 
уточнённых исковых требований, 
просил: признать противоправным 
и отменить приказ прокурора Одес-
ской области № 596-к от 04.05.2012 
года об увольнении его с должности 
следователя прокуратуры Килийско-
го района и органов прокуратуры 
Одесской области за совершение про-
ступка, который порочит звание ра-
ботника прокуратуры; восстановить в 
должности следователя прокуратуры 
Килийского района Одесской области 
с момента увольнения; взыскать зара-
ботную плату за время вынужденного 
прогула из расчета размера средне-
месячной заработной платы, состав-
ляющей 5136,81 грн., и моральный 
ущерб в размере 25000 грн. Следова-
тель прокуратуры ссылался на то, что 
оспариваемый приказ основывается 
на материалах необъективного, не-
полного служебного расследования, 

проведенного по заведомо ложному 
обращению, без соблюдения требова-
ний Дисциплинарного устава проку-
ратуры Украины, что, в свою очередь, 
привело к нарушению его прав. 

Постановлением Одесского 
окружного административного суда 
от 25 июня 2012 в удовлетворении 
иска отказано. Постановлением 
Одесского апелляционного админи-
стративного суда от 5 декабря 2012 
указанное решение окружного суда 
отменено и принято новое, которым 
исковые требования удовлетворены 
частично. Признан противоправным 
и отменён приказ прокурора Одес-
ской области № 596к от 04.05.2012 
года об увольнении из органов про-
куратуры Одесской области и с долж-
ности следователя прокуратуры Ки-
лийского района. Восстановлен на 
должности следователя прокуратуры 
Килийского района Одесской обла-
сти. Прокуратура обязана начислить 
и выплатить истцу заработную пла-
ту за время вынужденного прогула с 
04.05.2012 года. В остальных в удов-
летворении иска отказано. 

В кассационной жалобе замести-
тель прокурора Одесской области, 
со ссылкой на нарушение норм мате-
риального и процессуального права, 
допущенных судом апелляционной 
инстанции, просит постановление 
апелляционного суда отменить и 
оставить в силе постановление суда 
первой инстанции. Указывает на то, 
что апелляционным судом неверно 
применены к спорным правоотно-
шениям положения статей 46-2, 48 
Закона Украины «О прокуратуре», 
Дисциплинарный устав прокуратуры 
Украины, поскольку истец допустил 
нарушение Присяги работника про-
куратуры и совершил поступок, кото-
рый порочит его как работника про-
куратуры. Судом не в полной мере 
исследованы доказательства, которы-
ми подтверждается факт совершения 
дисциплинарного проступка. 

Выяснив обстоятельства дела в 
пределах, предусмотренных ст. КАС 
Украины, коллегия судей приходит 
к выводу об удовлетворении касса-
ционной жалобы, частично с учетом 
следующего. 

Судами предыдущих инстанций 
установлено, что приказом прокуро-
ра Одесской области от 04.05.2012 

года № 596-к уволен с должности 
следователя прокуратуры Килийского 
района Одесской области и органов 
прокуратуры Одесской области за 
совершение проступка, который по-
рочит звание работника прокуратуры. 
Основанием для принятия такого ре-
шения стали результаты служебной 
проверки, проведённой по жалобе в 
отношении следователя прокурату-
ры, и установление факта нарушения 
Присяги работника прокуратуры. 

Отказывая в удовлетворении иска, 
суд первой инстанции исходил из 
того, что истец правомерно уволен 
с должности следователя и органов, 
поскольку материалами служебной 
проверки и собранными по делу до-
казательствами доказано совершение 
им 23.03.2012 года при исполнении 
служебных обязанностей действий, 
порочащих звание работника проку-
ратуры. 

Апелляционный суд, отменяя ука-
занное постановление и принимая 
новое решение об удовлетворении 
иска частично, пришел к выводу об 
отсутствии оснований для примене-
ния в отношении истца любого дис-
циплинарного взыскания, в том числе 
увольнении из органов прокуратуры. 
При этом суд апелляционной инстан-
ции исходил не только из недоказан-
ности вины в совершении позорного 
поступка, но и несоблюдения по-
ложений Дисциплинарного устава 
прокуратуры Украины о проведении 
служебной проверки и применения 
взыскания. 

С таким выводом апелляционной 
инстанции согласиться нельзя, по-
скольку суд принял его с нарушенным 
норм материального и процессуаль-
ного права. 

Вынося решение, суд не учёл, 
что порядок прохождения службы в 
органах прокуратуры и её прекраще-
ния регулируется Законом Украины 
№ 1789-XII от 05.11.1991 года «О 
прокуратуре» и Дисциплинарным 
уставом прокуратуры Украины [11]. 
Согласно п. 2 ч. 2 ст. 46-2 Закона 
Украины «О прокуратуре», прокуро-
ры и следователи прокуратуры под-
лежат увольнению из органов, в том 
числе с лишением классного чина, в 
случае нарушения «Присяги работ-
ника прокуратуры» или отказа от его 
принятия. 
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В свою очередь, ч. 3 ст. 48 Закона 
Украины «О прокуратуре» предусмо-
трено, что за нарушение закона, не-
надлежащее исполнение служебных 
обязанностей или совершение позор-
ного поступка прокуроры и следова-
тели несут дисциплинарную ответ-
ственность согласно Дисциплинарно-
му уставу прокуратуры Украины. За 
совершённый проступок на них мо-
жет быть наложено дисциплинарное 
взыскание, в том числе, увольнение 
(п. 5 ст. 9 Устава [11]). 

Исходя из указанных положений, 
каждый из видов ответственности яв-
ляется самостоятельным основанием 
для увольнения прокурора и следова-
теля. 

Из содержания приказа об уволь-
нении следует, что следователь про-
куратуры допустил нарушение При-
сяги работника прокуратуры, тре-
бований ст. 2 Устава [11]. При этом 
прокурор, принимая решение об 
увольнении, руководствовался поло-
жениями ст. 46-2 так и ст. 48 Закона 
№ 1789-ХII [2]. Однако судом апел-
ляционной инстанции установлено, 
имело ли место нарушение истцом 
Присяги работника прокуратуры, с 
которыми ответчик связывает уволь-
нение или совершение дисциплинар-
ного проступка. Содержание Присяги 
работника прокуратуры приведены в 
ч. 2 ст. 42 Закона № 1789-ХII [12]. В 
частности, вступая на службу в про-
куратуру, работник посвящает свою 
деятельность служению украинскому 
народу и украинскому государству и 
торжественно клянется: неукосни-
тельно соблюдать Конституцию, за-
коны и международные обязательства 
Украины; добросовестным выполне-
нием своих служебных обязанностей 
способствовать утверждению верхо-
венства права, законности и право-
порядка; защищать права и свободы 
человека и гражданина, интересы 
общества и государства; постоянно 
совершенствовать свое профессио-
нальное мастерство, быть принципи-
альным, честно, добросовестно и бес-
пристрастно выполнять свои обязан-
ности, с достоинством нести высокое 
звание работника прокуратуры. 

В постановлении, которое являет-
ся предметом обжалования, не приве-
дено ни одного доказательства, и не 
признано доказанным или опровер-

гнутым обстоятельства в этой части. 
Не исследовались они и судом первой 
инстанции, на что не обратил внима-
ние апелляционный суд. 

При рассмотрении дела суды 
предыдущих инстанций проверяли 
законность применения ответчиком 
положений Устава [11]. В частности, 
отбирались объяснения у работника, 
надлежащим образом проведено слу-
жебное расследование, были учтены 
все обстоятельства по применению 
взыскания в виде увольнения. Одна-
ко суды не учли, что в случае уволь-
нения прокурорско-следственного 
работника за нарушение Присяги 
работника прокуратуры, то есть по 
основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 
2 ст. 46-2 Закона № 1789-ХII [12], по-
ложения Устава [11] не применяются. 

В соответствии со ст. 2 Устава, ра-
ботники прокуратуры должны иметь 
высокие моральные качества, быть 
принципиальными и непримиримы-
ми к нарушениям законов, совмещать 
выполнение своих профессиональ-
ных обязанностей с общественным 
мужеством, справедливостью и не-
подкупностью. Они должны строго 
соблюдать требования закона, про-
являть инициативу в работе, повы-
шать её качество и эффективность и 
способствовать своей деятельностью 
утверждению верховенства закона, 
обеспечению демократии, формиро-
ванию правосознания граждан, ува-
жению к законам, нормам и правилам 
общественной жизни. В судебных 
решениях не приведены обстоятель-
ства, свидетельствующие, что истец 
допустил нарушение положений на-
стоящей статьи, хотя в приказе об 
увольнении это указано. 

С учётом изложенного, принимая 
во внимание требования ст. 220 КАС 
Украины относительно границ пере-
смотра судом кассационной инстан-
ции решений судов первой и апелля-
ционной инстанции, коллегия судей 
приходит к выводу об отмене обжалу-
емого постановления с направлением 
дела на новое судебное рассмотрение 
в суд апелляционной инстанции. При 
новом рассмотрении дела необходи-
мо разграничить основания увольне-
ния истца и порядок [13]. 

Учитывая указанное, следует кон-
статировать, что каждая стадия дис-
циплинарного производства о привле-

чении к ответственности работника 
прокуратуры должна быть проведена 
в соответствии с требованиями прин-
ципа законности и верховенства пра-
ва. Во время дисциплинарного про-
изводства должны быть всесторонне 
выявлены данные, наличие которых 
подтверждает факт совершения про-
курорско-следственным работником 
действия, за которое должна быть 
применена мера дисциплинарного 
воздействия, или устанавливается 
отсутствие такого факта; анализи-
роваться материалы, информация, 
на основании которых возбуждено 
дисциплинарное дело; рассмотрение 
дисциплинарной дела должно проис-
ходить на основе состязательности, а 
на стадии принятия решения по дис-
циплинарному делу необходимо обе-
спечение законности возложенных на 
прокурорско-следственных работни-
ков функций. 

Следовательно, возникает не-
обходимость чёткой регламентации 
процедуры дисциплинарного произ-
водства по привлечению прокурор-
ско-следственного работника к дис-
циплинарной ответственности с учё-
том судебной практики. 

Кроме того, считаем необходи-
мым указать некоторые обобщения 
судебной практики Высшего админи-
стративного суда Украины по делам 
по поводу обжалования приказов о 
привлечении прокурорско-следствен-
ных работников к дисциплинарной 
ответственности и их увольнения: 

– нарушение служебной дисци-
плины и подрыв авторитета органов, 
а именно: за употребление спиртных 
напитков при исполнении служебных 
обязанностей в рабочее время (напри-
мер, Постановление Высшего адми-
нистративного суда от 18.07.2013 № 
К/9991/38080/12); 

– нарушение «Присяги работни-
ка прокуратуры», выразившееся в 
систематическом нарушении сроков 
проведения комплексных проверок 
состояния соблюдения законода-
тельства в деятельности учреждений 
исполнения наказаний, нарушения 
сроков предоставления справок по 
результатам проведенных проверок, 
принятия каннабиноидов т.п. (напри-
мер, Постановление Высшего адми-
нистративного суда от 18.04.2013 № 
К/9991/22837/12); 
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– недостатки в организации рабо-
ты закрепленных структурных под-
разделений и городских районных 
прокуратур по вопросам осущест-
вления представительства интересов 
граждан и государства в судах, под-
готовки исков по малозначительными 
фактами, просчётами в организации 
надзора за соблюдением законов на 
транспорте, низкой апелляционной 
практике и требовательности к под-
чиненным работникам (например, 
Постановление Высшего админи-
стративного суда от 19.02.2013 № 
К/9991/7197/11); 

– совершение проступка, который 
порочит работника прокуратуры, что 
выразилось в искусственном созда-
нии доказательств и заведомо фаль-
сификации сведений о лице, которое 
совершило преступление, повлекшее 
тяжкие последствия в виде незакон-
ного привлечения лица к уголовной 
ответственности и нахождения его 
под стражей, а также избрания в отно-
шении другого лица меры пресечения 
в виде содержания под стражей (на-
пример, Постановление Высшего ад-
министративного суда от 26.06.2012 
№ К/9991/21902/11) и т.д.

Выводы. Анализ практики дея-
тельности Высшего административ-
ного суда Украины позволяет гово-
рить о большом количестве публич-
но-правовых споров относительно 
прохождения публичной службы, а 
именно прокурорско-следственных 
работников, и многочисленной кате-
горией являются дела, связанные с 
увольнением лиц с публичной служ-
бы за совершение дисциплинарно-
го проступка. При разрешении дел 
указанной категории приоритетным 
является применение норм специ-
ального закона – Закона Украины «О 
прокуратуре», и, в свою очередь, яв-
ляется необходимым урегулирование 
вопроса о правовой регламентации 
Дисциплинарного устава прокурату-
ры Украины с требованиями п. 22 ст. 
92 Конституции Украины. 
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Национальной академии правовых наук Украины

Summary
In the article the theoretical study of the application of interpretations legal acts of international institutions, whose jurisdiction 

is recognized by Ukraine on the practice of the European Court of human rights. Carried out an analysis of the legal literature on the 
study of the concept of «rules» and «legal position». Reveals the theoretical aspects of the place of the Convention on the protection 
of human rights and fundamental freedoms and the decisions of the European court of human rights in the domestic legislation of 
Ukraine. It is substantiated that the creation of a legal mechanism that provides lawful and justified application of the norms of the 
Convention by courts and other law enforcement bodies of Ukraine, is a national problem and should be reflected in legislative acts.

Key words: interpretations of the legal acts, the European Court of human rights, precedents.

Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование применения интерпретационно-правовых актов международных учреж-

дений, юрисдикция которых признана Украиной на примере деятельности Европейского Суда по правам человека. Осущест-
вляется анализ юридической литературы по исследованию понятия «правоположения» и «правовые позиции». Раскрывается 
теоретические аспекты определения места Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод и решений Евро-
пейского суда по правам человека во внутреннем законодательстве Украины. Аргументировано, что создание правового ме-
ханизма, который обеспечивает законное и обоснованное применение норм Конвенции судами и другими правоохранитель-
ными органами Украины, является общегосударственной проблемой, которая должна отразиться в законодательных актах.

Ключевые слова: интерпретационно-правовые акты, Европейский Суд по правам человека, прецедент.

Постановка проблемы. Резуль-
таты толкования права как пра-

вовой формы деятельности государства 
выражаются в официальных юридиче-
ских актах, которые именуются интер-
претационными актами. Применение 
норм права является элементом процес-
са правового регулирования. Вместе с 
тем механизм правового регулирования 
опирается на действующие нормативно-
правовые акты, в которых должен быть 
заложен сам процесс их реализации. В 
последние годы в Украине принято мно-
го нормативно-правовых актов но, к со-
жалению, далеко не все они могут быть 
реализованы, поскольку слабо прора-
ботан механизм их внедрения в жизнь, 
еще одной причиной этого является не-
совершенство юридической техники. 
Все это вызывает необходимость суще-
ствования интерпретационно-правовых 
актов (как результата толкования норм 
права, которое занимает самостоятель-
ное место в механизме правового регу-
лирования общественных отношений), 
а также необходимость их применения. 
Поэтому исследование применения ин-
терпретационно-правовых актов меж-
дународных учреждений, юрисдикция 
которых признана Украиной на приме-
ре деятельности Европейского Суда по 
правам человека, имеет большое прак-
тическое и теоретическое значение.

Актуальность темы исследования. 
Несмотря на многочисленные исследо-

вания, посвященные этому вопросу, про-
блема применения интерпретационных 
актов, обоснование их самостоятельного 
значения в правовом регулировании, а 
также применение актов международ-
ных учреждений, юрисдикция которых 
признана Украиной, остаются одними 
из спорных вопросов в юриспруденции, 
поэтому и возникает необходимость в их 
дальнейшем исследовании.

Состояние исследования. Уже в 
60-х годах ХХ века ведущие ученые 
обратили внимание на то, что, помимо 
нормативно-правовых и индивидуаль-
но-правовых актов, в системе юриди-
ческих актов самостоятельное место за-
нимают акты толкования права, которые 
являются юридическими средствами 
однообразного, согласованного понима-
ния и эффективного применения право-
вых норм. Природа интерпретационных 
актов в юридической литературе рас-
сматривалась Н. Вопленко, П. Недбай-
лом, А. Пиголкиным, А. Черданцевым. 
В последнее время появился ряд моно-
графических исследований и научных 
статей, посвященных проблемам толко-
вания, в рамках которых рассматрива-
ются различные виды интерпретацион-
ных актов и их применение. Это работы 
Ю. Тодики, П. Рабиновича, С. Шевчука, 
А. Соловьева, Д. Супруна, Л. Тимченко, 
С. Федика, Г. Тесленко и др.

Целью и задачей статьи является 
исследование применения интерпрета-

ционно-правовых актов международ-
ных учреждений, юрисдикция которых 
признана Украиной на примере дея-
тельности Европейского Суда по пра-
вам человека, системы научных взгля-
дов по этому вопросу.

Изложение основного материала. 
Рассмотрим применение интерпре-
тационно-правовых актов на основе 
«герменевтического круга», в котором 
часть будет пониматься через целое, а 
целое – через часть, а именно: интер-
претационно-правовой акт – целое, ко-
торое делится по субъектами толкова-
ния актов различных органов и долж-
ностных лиц на: акты международных 
учреждений, юрисдикция которых 
признана Украиной; акты судебных ор-
ганов; акты законодательных органов; 
акты исполнительных органов; акты 
органов прокуратуры, Министерства 
внутренних дел.

Исследуем применение интер-
претационно-правовых актов между-
народных учреждений, юрисдикция 
которых признана Украиной на при-
мере деятельности Европейского Суда 
по правам человека. Актуальность и 
многоплановость проблем толкования 
и реализации международно-правовых 
стандартов, содержащихся в Конвен-
ции о защите прав человека и основных 
свобод, других международно-право-
вых договоров, в последнее время ак-
тивно привлекает внимание ученых. 
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Следует подчеркнуть тот положитель-
ный факт, что любая проблема, связан-
ная с защитой прав и свобод личности, 
рассматривается учеными в юридиче-
ской литературе именно сквозь призму 
международно-правовых стандартов.

После ратификации Конвенции о 
защите прав человека и основных сво-
бод граждане Украины получили еще 
одну возможность защиты своих прав 
на международном уровне: право на 
обращение с жалобой в Европейский 
суд по правам человека. В то же вре-
мя возник целый ряд проблем, связан-
ных с определением места Конвенции 
о защите прав человека и основных 
свобод в правовой системе Украины, 
значением толкования норм Конвенции 
о защите прав человека и основных 
свобод Европейским судом по правам 
человека, действием его решений во 
времени и пространстве, легальным 
переводом этих решений, обязательно-
стью для правоприменителей решений, 
вынесенных в отношении других госу-
дарств, и другие.

Теоретические аспекты определе-
ния места Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод и решений 
Европейского суда по правам человека 
во внутреннем законодательстве Укра-
ины основываются на положениях ста-
тей 8 и 9 Конституции Украины, Закона 
Украины «О международных договорах 
Украины» [1, Ст. 540], а также 23 фев-
раля 2006 года в рамках имплемента-
ционного правотворчества Верховной 
Радой Украины был принят Закон Укра-
ины «Об исполнении решений и при-
менении практики Европейского суда 
по правам человека» [2, Ст. 260]. Закон 
регулирует отношения, возникающие в 
связи с обязанностью государства ис-
полнить решение Европейского суда по 
правам человека по делам против Укра-
ины; с необходимостью устранения 
причин нарушения Украиной Конвен-
ции о защите прав человека и основных 
свобод и протоколов к ней; с внедрени-
ем в украинское судопроизводство и ад-
министративную практику европейских 
стандартов прав человека; с созданием 
предпосылок для уменьшения числа за-
явлений в Европейский суд по правам 
человека против Украины.

Практика Европейского Союза ре-
ализуется через Конвенцию о защите 
прав и основных свобод и прецедентов 
Европейского суда по правам человека, 

а Закон Украины «Об Общегосудар-
ственной программе адаптации зако-
нодательства Украины к законодатель-
ству Европейского Союза» от 18 марта 
2004 года № 1629-IV официально при-
знает прецеденты Европейского суда 
источником права Украины.

Особое внимание ученых к юриди-
ческой природе решений Европейского 
суда по правам человека связано как со 
специфической ролью Европейского 
суда по правам человека как наднаци-
онального юрисдикционного органа, 
имеющего исключительное право тол-
ковать и применять Конвенцию о за-
щите прав человека и основных свобод 
[3], так и с особенностями правовых 
систем государств-членов Совета Ев-
ропы, право которых сочетает конти-
нентальный и англосаксонский типы 
правовых систем.

Большинство отечественных авто-
ров – О. Климович, П. Рабинович, А. 
Соловьев, Д. Супрун, Л. Тимченко, С. 
Федик – рассматривают решение Ев-
ропейского суда по правам человека 
как правовой акт, который имеет двой-
ственную юридическую природу: пра-
воприменительную и правоинтерпре-
тационную. Причем одни из них дела-
ют больший акцент на характеристике 
таких решений, как акты правотолко-
вания [4], тогда как другие сосредота-
чиваются на их правоприменительной 
природе [5;6].

С точки зрения общей теории пра-
ва, решения Европейского суда по 
правам человека действительно явля-
ются правоприменительными актами, 
которые, однако, сочетают в себе и 
определенные свойства интерпрета-
ционно-правовых актов. Это связано 
с тем, что в процессе осуществления 
правоприменительной деятельности 
происходит толкование соответствую-
щей нормы Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод в связи 
с ее применением к конкретной жиз-
ненной ситуации. Тогда же, когда акт 
применения получает письменную 
юридическую форму выражения, в нем 
нередко формализуются и правила по-
нимания содержания соответствую-
щей нормы Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод, то есть 
те правила-разъяснения Европейско-
го суда по правам человека, которые 
приобретают юридическую силу акта 
применения этой нормы. При этом 

вряд ли можно утверждать, что какой-
то аспект двойного статуса решений 
Европейского суда по правам человека 
является доминирующим, поскольку 
ст. 32 Конвенция о защите прав чело-
века и основных свобод устанавливает 
распространение юрисдикции Евро-
пейского суда по правам человека на 
все вопросы толкования и применения 
Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод. Однако на практике 
полномочия Европейского суда по пра-
вам человека относительно толкования 
Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод приобретают боль-
ший вес с точки зрения того, как оно 
выражается: «развитие Конвенции о 
защите прав человека и основных сво-
бод» и его правовых позиций.

Правоприменительный характер 
решений Европейского суда по правам 
человека. Этим решением присущи все 
признаки актов применения права: 1. 
Решение Европейского суда по правам 
человека принимаются компетентным, 
уполномоченным на это ст. 32 Конвен-
ции о защите прав человека и основных 
свобод, органом – Европейским судом 
по правам человека. 2. Они имеют пу-
блично-властный характер и обеспечи-
ваются межгосударственным образова-
нием – Советом Европы, который через 
специально- уполномоченный орган – 
Комитет Министров – контролирует их 
выполнение государством-ответчиком в 
деле и имеет право применять к послед-
ней санкции юридического и политиче-
ского характера за невыполнение таких 
актов. 3. Решение Европейского суда 
по правам человека как правопримени-
тельные акты содержат индивидуаль-
ное, формально обязательное правило 
поведения, которое заключается в при-
знании наличия или отсутствия наруше-
ния Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод и, в зависимости от 
последствий нарушения, в назначении 
справедливой сатисфакции. 4. Обяза-
тельное действие решений Европейско-
го суда по правам человека рассчитано 
всегда на персонифицированных субъ-
ектов – заявителя и государства-ответ-
чика. Хотя в факультативном порядке, 
прибегая к мерам общего характера, 
государство может принимать соответ-
ствующие меры для предотвращения 
в будущем подобных нарушений в от-
ношении других субъектов. 5. Решение 
Европейского суда по правам человека 
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регулируют только конкретные случаи 
общественной жизни, поэтому их юри-
дическая сила иссякает фактом реализа-
ции индивидуального предписания. То 
есть решение Европейского суда по пра-
вам человека по конкретному делу не 
может быть применено к другому, даже 
аналогичному случаю «автоматически», 
без надлежащего обоснования позиции 
Европейского суда по правам человека в 
новом решении, хотя он может ссылать-
ся, и ссылается на свои предыдущие ре-
шения при принятии следующих реше-
ний в аналогичных по фабулам делам. 6. 
Решением Европейского суда по правам 
человека присуще прямое действие. 7. 
Они имеют письменную юридическую 
форму выражения, состоя из трех ос-
новных частей: «Процедура», «Факты», 
«Вопросы права». 8. Эти решения яв-
ляются необходимым условием надле-
жащей реализации нарушенных прав и 
свобод, предусмотренных Конвенцией.

Характер правотолкования реше-
ний Европейского суда по правам че-
ловека. Особенностью правоинтерпре-
тационной деятельности Европейского 
суда по правам человека является то, 
что ее результаты содержатся во внеш-
ней юридической форме его акта – ре-
шении. Такой акт имеет все признаки 
интерпретационно-правового акта:

1. В соответствии со ст. 32 Конвен-
ции о защите прав человека и основ-
ных свобод, такое решение является 
юридическим актом компетентного 
субъекта – Европейского суда по пра-
вам человека.

2. Интерпретация Конвенции о 
защите прав человека и основных 
свобод, содержащейся в решении Ев-
ропейского суда по правам человека, 
является формально обязательным для 
всех субъектов, поскольку только они 
имеют полномочия осуществлять ее 
официальное толкование.

3. Это решение содержит правила 
понимания содержания норм Конвен-
ции о защите прав человека и основных 
свобод, которые являются довольно аб-
страктными и конкретизируются через 
их толкование Европейским судом по 
правам человека.

4. Решение Европейского суда по 
правам человека имеет письменную 
юридическую форму выражения.

5. Такие решения имеют юриди-
ческую силу, определенную статусом 
субъекта толкования права – Европей-

ским судом по правам человека, то есть 
имеет юридическую силу решения Ев-
ропейского суда по правам человека.

6. Правило понимания содержания 
нормы Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод, содержащееся 
в таком решении, не выходит за ее пре-
делы – по крайней мере, декларативно 
(в правовых позициях Европейского 
суда по правам человека отмечается, 
что он не может, пользуясь эволюцион-
ным толкованием, вывести из подобной 
нормы «такое право, которое не было 
включено в текст ранее»). Обычно 
Европейский суд по правам человека 
использует общие формулировки и от-
мечает, что то или иное право, которое 
буквально не записано в тексте Конвен-
ции о защите прав человека и основных 
свобод, следует из определенной нор-
мы в свете целей Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, или 
же разъясняет признаки определенного 
понятия, которое содержится в норме 
Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод. То есть, с одной сто-
роны, Европейский суд по правам че-
ловека «развивает» нормы Конвенции, 
а с другой – признает, что не выходит 
за пределы содержания этих норм, хотя 
такие рамки достаточно широки.

7. Решение Европейского суда по 
правам человека сами по себе не соз-
дают новых, не изменяют и не отме-
няют действующих норм права. Текст 
Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод с 1950 года изме-
няется только через посредничество 
Протоколов к ней (в основном, орга-
низационно-процессуальной части), 
тогда как правила понимания ее со-
держания изменяются по усмотрению 
Европейского суда по правам человека, 
при неизменности текста самих норм 
Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод.

8. Правила понимания содержания 
таких норм действуют в течение срока 
действия Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод.

9. Решение Европейского суда по 
правам человека не имеют самостоя-
тельного значения и действуют только 
в единстве с ее нормами.

Наличие правил понимания норм 
Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод и в правопримени-
тельных актах, решениях Европей-
ского суда по правам человека, пока-

зывает, что эти акты содержат одно-
временно и официальное казуальное 
толкование таких норм относительно 
конкретного дела, которое рассматри-
вается Европейским судом по правам 
человека. Вместе с тем обязательства 
государств-участников Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод 
относительно принятия мер общего ха-
рактера (то есть мер, направленных на 
предотвращение в будущем подобных 
нарушений Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод) создает 
ситуацию, когда такое толкование ста-
новится также, как отмечается в лите-
ратуре [4, с. 141], неофициальным нор-
мативным толкованием норм Конвен-
ции о защите прав человека и основных 
свобод: а) для государства-ответчика 
по делу при решении подобных дел на 
национальном уровне; б) при приме-
нении практики Европейского суда по 
правам человека другими государства-
ми-участниками Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод;

в) для дальнейшей практики толко-
вания и применения Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод 
самим Европейским судом по правам 
человека.

Значение толкования Европейским 
судом положений Конвенции точ-
но определил В.О. Туманов: нормы 
Конвенции действуют в том виде, как 
они толкуются Европейским судом, 
поэтому правовые позиции Европей-
ского суда, а также созданная им си-
стема автономных правовых понятий, 
как результат толкования Конвенции, 
имеют принципиальное значение для 
правильного понимания закрепленных 
в настоящем договоре понятий. Уже 
аксиоматической стала формула о том, 
что нормы Конвенции действуют в том 
виде, в котором они толкуются Судом. 
Она нигде не зафиксирована, но при-
знается всеми: органами Совета Евро-
пы, государствами-участниками Кон-
венции, доктриной [5, с. 89].

Решение Европейского суда по пра-
вам человека, по сравнению с другими 
разновидностями интерпретацион-
но-правовых актов, имеют еще одну 
особенность, которая касается их со-
держания. Хотя в решениях Европей-
ского суда по правам человека содер-
жатся правила понимания содержания 
Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод, они обычно являют-
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ся результатом правоприменительной 
конкретизации конвенционных норм, 
которая не является тождественной их 
полносодержательному толкованию [7, 
с. 31 - 32].

Европейский суд по правам челове-
ка в своих решениях обычно не уста-
навливает исчерпывающий, а такой, что 
соответствует определенному этапу раз-
вития конкретного общества, перечень 
признаков понятия, что разъясняется, 
который, к тому же, может меняться, 
поскольку Конвенция о защите прав че-
ловека и основных свобод является, как 
выражается Европейский суд по правам 
человека, «живым инструментом». Так, 
например, если при первоначальном 
толковании понятия «права и обязан-
ности гражданского характера» (ч. 1 ст. 
6 Конвенцию о защите прав человека и 
основных свобод) Европейский суд по 
правам человека склонялся к тому, что 
основным признаком такого понятия 
является частноправовой характер от-
ношений, которые вытекают из таких 
прав и обязанностей, то впоследствии 
он перестал считать этот признак опре-
деляющим. Зато в делах по ст. 6 Конвен-
ции о защите прав человека и основных 
свобод Европейский суд по правам че-
ловека отмечает, что к спорам о правах 
и обязанностях гражданского характера 
относятся любые споры, которые име-
ют имущественный предмет. Кроме 
того, Европейский суд по правам чело-
века приводит еще и определенные до-
полнительные признаки этого понятия: 
материальная сущность права, заложен-
ная в законодательстве определенного 
государства, и последствия, которые 
связаны с этой сущностью; функция, 
которую выполняет государственный 
служащий; принадлежность или не-
принадлежность того или иного права 
к сфере исключительной компетенции 
государства и т.д.

Это подтверждается также и тем, 
что среди принципов толкования Кон-
венции о защите прав человека и основ-
ных свобод, которыми руководствуется 
Европейский суд по правам человека, 
видное место занимают принципы 
эволюционного, эффективного и объ-
ективного толкования, которые, в соче-
тании с другими принципами, позволя-
ют рассматривать Конвенцию о защите 
прав человека и основных свобод как 
живой инструмент, который развивает-
ся, и толковать ее в свете условий се-

годняшнего дня, а не только так, как ее 
нормы разбирались во время или сразу 
после их принятия [8, с. 158- 161].

Проблема прецедентности решений 
Европейского суда по правам человека. 
В зависимости от того, какую праворе-
гулятивну функцию выполняют реше-
ния Европейского суда по правам чело-
века, некоторые ученые (в частности, Л. 
Вильдхабер, В.Туманов, Д. Хорошков-
ская, С. Шевчук) рассматривают реше-
ние Европейского суда по правам чело-
века как такие, которые в том или ином 
аспекте имеют прецедентный характер. 
При этом большинство сторонников 
такого подхода соглашаются, что речь 
идет преимущественно не о прецеденте 
по форме и содержанию, в классическом 
его понимании, как в английской или 
американской доктрине (то есть о реше-
нии суда, которое содержит норму или 
принцип права и является в дальнейшем 
обязательным как для этого же суда, так 
и для подчиненных судов), а о преце-
денте именно по содержанию (решение 
суда, содержащее правовые позиции, 
имеющие определенную ценность для 
всех субъектов общественных отноше-
ний, и являющиеся обязательными для 
самого суда, который его принял). Аргу-
ментом в пользу этого подхода является 
то, что Европейский суд по правам че-
ловека называет свои правовые позиции 
«прецедентным правом» (но только в 
англоязычном варианте решений Евро-
пейского суда по правам человека, тог-
да как во франкоязычном используется 
термин «юриспруденция»); хотя, как из-
вестно, он не является высшим судом в 
системе органов судебной власти опре-
деленного государства. Кроме того, сам 
Европейский суд по правам человека 
констатирует наличие в своих решениях 
таких элементов прецедента, как ratio 
decidendi («основание для решения») и 
obiter dictum («попутно сказанного»).

Относительно практики Европей-
ского суда по правам человека: наряду 
с понятием «прецедент» используется 
и понятие «правовые позиции». Иссле-
дователи практики Европейского суда 
по правам человека в основном счита-
ют, что правовые позиции содержатся 
в прецедентном праве Европейского 
суда по правам человека. Однако, как 
отмечается в литературе, в этой прак-
тике присутствуют как прецеденты, так 
и правовые позиции Европейского суда 
по правам человека. Считается, что, в 

отличие от прецедента, который опре-
деляет решения дела по сути, правовые 
позиции – это лишь правовой инстру-
ментарий, использование которого Ев-
ропейским судом по правам человека 
не определяет решения дела. В. Тума-
нов прецедентами считает такие ситуа-
ции, когда Европейский суд по правам 
человека ссылается на свои решения из 
предыдущих дел, а правовыми позици-
ями – когда в решении употребляются 
словосочетания «как Европейский суд 
по правам человека неоднократно от-
мечал в своей практике», «Европей-
ский суд по правам человека в очеред-
ной раз напоминает» и другие подоб-
ные формулировки. Поэтому правовые 
позиции Европейского суда по правам 
человека видятся как более ценные с 
точки зрения науки и практики, по-
скольку в одном его решении может 
содержаться несколько правовых по-
зиций, а ситуация может быть исследо-
вана на предмет нарушения нескольких 
статей Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод, тогда как ана-
логичного дела может касаться лишь 
часть предыдущего решения и лишь 
некоторые правовые позиции.

Наряду с понятием «правовые по-
зиции» в отечественной юридической 
литературе используется также поня-
тие «правоположения». Так, отмеча-
ется, что в континентальной правовой 
системе правоположения способству-
ют раскрытию смысла юридической 
нормы в процессе неоднократного 
ее применения в аналогичных делах. 
Правоположения выступают образ-
цом правильного применения права, в 
судебной деятельности считаются до-
полнительными правилами примене-
ния действующего законодательства. 
Восприятие правоположений осущест-
вляется не через обязательность, а на 
основании их аргументированности 
и учитывая авторитет высших судеб-
ных инстанций. Прецедентный харак-
тер правоположения устанавливается 
юридическим признанием последнего 
в качестве образца при рассмотрении 
аналогичных дел в будущем [9, с. 9].

Мы считаем, что термины «правопо-
ложения» и «правовые позиции» явля-
ются синонимами. Потому что термин 
«правоположения» используется для 
характеристики деятельности конститу-
ционных судов в постсоветских странах 
и отражает общемировую тенденцию, 
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направленную на широкое признание 
нормативности актов судебной власти. 
Кроме того, эти правоположения, по 
мнению украинских ученых, как устой-
чивые типовые решения применения 
правовых норм, реально приобретают 
черты общих правил, своим значением 
и ролью в судебной практике прибли-
жаются к убедительным прецедентам, 
которые хорошо известны в англо-аме-
риканской правовой семье [10, с. 58-59].

Поскольку в решениях Европейско-
го суда по правам человека не содер-
жится юридических норм или прин-
ципов права, такие решения нельзя 
считать прецедентным источником 
права в классическом понимании. Если 
относительно решений Европейского 
суда по правам человека и применять 
понятие прецедента, то следует иметь 
в виду, что этот орган жестко не свя-
зан со своими предыдущими решени-
ями аналогичных дел и в случае не-
обходимости может отступить от них с 
должной мотивацией изменения своей 
позиции (соответствующая процедура 
предусмотрена правилом 72 Регламен-
та Европейского суда по правам чело-
века). По праворегулятивной функции 
эти решения являются чем-то средним 
между классическим англосаксон-
ским прецедентом и континентальной 
правоприменительной практикой как 
постоянной и последовательной пози-
цией судов по тем или иным вопросам 
правоприменения. Такие решения со-
держат правовые позиции (правополо-
жения), которые не являются юридиче-
скими нормами, но имеют относитель-
но обязательный характер для самого 
Суда и правотворческое значение для 
государств-участников Совета Европы 
и формируются в результате толко-
вания норм Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод. А значит, 
решение Суда в его понимании можно 
считать «правотолковательными пре-
цедентами».

П.М. Рабинович отмечает, что прак-
тика Европейского Суда по правам че-
ловека свидетельствует о том, что он 
при решении дела толкует нормы пра-
ва не одинаково, а учитывая конкрет-
ные обстоятельства дела, поэтому он 
называет это «уникальностью типич-
ностей».

Можно определить юридическую 
природу решений Европейского суда 
по правам человека в такой способ: 

такие решения можно рассматривать 
как акт, который имеет двойственную 
юридическую природу, а именно – 
правоприменительную и правоинтер-
претационную, в котором через право-
вые позиции конкретизируются нормы 
Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод (учитывая критерий 
юридической природы решений) и ко-
торый имеет прецедентный характер 
для самого Европейского суда по пра-
вам человека и правотворческое значе-
ние для правовых систем государств- 
участников Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод. Норма 
ст. 17 Закона Украины «Об исполнении 
решений и применении практики Ев-
ропейского суда по правам человека» 
определяет, что практика Европейского 
суда по правам человека провозглаша-
ется источником права, точнее было бы 
определить его источником толкова-
ния-конкретизации норм (интерпрета-
ционно-правовым актом судебной вла-
сти) Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод.

Выводы. Подводя итоги, отметим, 
что решение Европейского суда по пра-
вам человека имеют, так сказать, сме-
шанную юридическую природу. С од-
ной стороны, они сочетают в себе при-
знаки правоприменительных и интер-
претационно-правовых актов, а с дру-
гой – является результатом правопри-
менительной конкретизации. В любом 
случае, они не являются результатом 
нормотворчества. Нормы Конвенции о 
защите прав человека и основных сво-
бод являются частью национального 
законодательства Украины и подлежат 
применению правоприменительной 
практикой нашего государства. По-
скольку «толкование-разъяснение яв-
ляется своеобразным сопроводитель-
ным элементом функционирования 
Европейского суда по разрешению дел 
о нарушении государствами-участни-
ками закрепленных в Конвенции прав 
и свобод человека» [4, с. 118 - 119], 
нормы Конвенции должны применять-
ся с учетом толкования, данного им Ев-
ропейским судом по правам человека. 
Создание правового механизма, что 
обеспечивает законное и обоснованное 
применение норм Конвенции судами и 
другими правоохранительными орга-
нами Украины, является общегосудар-
ственной проблемой, которая должна 
отразиться в законодательных актах.
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Summary
The article examines the history of legal regulation of videoconferencing in criminal proceedings in Ukraine. Compared procedural 

legal recognition of videoconferencing technology international instruments and domestic Criminal Procedure Code. Learn the 
importance of procedural screen video conferencing in the criminal process and make suggestions for improvement of the current 
Code of Criminal Procedure. The study of statistical data from the judicial practice in Ukraine suggests the introduction of video 
conferencing in pre-trial investigation and court proceedings. In addition, the consolidation of videoconferencing in the Criminal 
Procedure Code of Ukraine as a law enforcer opportunity to use the technical achievements of the present solutions for the criminal-
procedural problems arise in a globalized society.

Key words: hardware, video conferencing, video conferencing, in criminal proceedings, the mode of video conferencing.

Аннотация
В статье рассматривается история законодательного регулирования использования видеоконференций в сфере уголовного 

судопроизводства в Украине. Сравниваются процедуры законодательного признания технологии видеоконференций между-
народными документами и внутренним Криминально-процессуальным кодексом. Указывается важность процедур режима 
видеоконференции в уголовном процессе и вносятся предложения по совершенствованию действующего уголовно-процес-
суального кодекса. Изученные статистические данные судебной практики Украины свидетельствуют о внедрении видеокон-
ференции в досудебное следствие и судебное производство. И закрепляется видеоконференция в УПК Украины как воз-
можность правоприменителя использовать технические достижения современности для решения уголовно-процессуальных 
задач, возникающих в глобализованном обществе.

Ключевые слова: оборудование, видеоконференции, видеоконференции, в уголовном процессе, режим видеоконференции.

Постановка проблемы. Зако-
нодательное закрепление ви-

деоконференции как комплекса техни-
ческих средств в уголовном производ-
стве Украины свидетельствует о пра-
вильном направлении использования 
достижений технического прогресса 
для пользы уголовно-процессуальной 
практики.

В отечественной юридической ли-
тературе вопрос применения видеокон-
ференции в уголовном производстве 
находится в дискуссионном состоянии, 
доминирует мнение о несомненной 
ее эффективности в решении процес-
суальных задач, о надлежащем обе-
спечении объективности проведения 
процессуального действия, возможно-
сти сокращения времени проведения 
уголовного производства, соблюдения 
высокого уровня безопасности лиц, 
принимающих в нем участие. Состоя-
ние исследования. Однако отсутству-
ют глубокие научные исследования о 
необходимости законодательного ре-
гламентирования понятия режима кон-
ференции, процессуальных проблемах 
его применения в направлении всесто-
роннего обеспечения прав участников 
уголовного производства.

Актуальность темы исследо-
вания. Правильно подчеркивает по-
ложительное развитие уголовно-про-
цессуального права Е.А. Архипова из 
Российской Федерации, определившая 

Украину как государство, где уже соз-
даны нормативно-правовые основы 
использования видеоконференцсвязи, 
а также накоплен немалый опыт его 
применения в сфере уголовного судо-
производства [13] .

Изученные статистические дан-
ные судебной практики Украины 
свидетельствуют о поступательном 
внедрении видеоконференции в до-
судебное следствие и судебное произ-
водство [11]. 

Цель и задача статьи. Проведение 
процессуального действия в режиме 
видеоконференции или с помощью 
видеоконференции? Такой вопрос дол-
жен возникать у юриста при подготов-
ке к проведению процессуального дей-
ствия с помощью телекоммуникацион-
ной технологии, которая обеспечивает 
проведение следственных и судебных 
действий (допрос и опознание) на рас-
стоянии (дистанционное досудебное 
расследование, дистанционное судо-
производство).

Изложение основного материала. 
Необходимо определиться с процессу-
альным значением, местом этих поня-
тий в среде доказательств. Что является 
важным для уголовного производства в 
процедуре видеоконференции, на какие 
необходимые и процессуально-значи-
мые фактические данные исследования 
правоприменитель укажет в принятом 
решении как на источник доказатель-

ства – само протекание процессуаль-
ного действия (допроса, опознания), 
протокол, в котором фиксируется про-
цессуальное действие или на носитель 
видеоинформации, например, – флеш-
ку, которая является приложением к 
протоколу? И какое процессуальное 
место занимает комплекс технических 
средств, обеспечивающих необходи-
мые процессуальные действия.

Согласно УПК Украины, источни-
ком доказательства при проведении 
процессуального действия с помощью 
видеоконференции являются матери-
алы ее видеозаписи, которые записы-
ваются на соответствующем носителе 
информации с телекоммуникационного 
аппарата [3, ст. ст. 84 ч. 2 , 99 ч.2 п.1], 
а также протокол, составленный сле-
дователем, и журнал судебного заседа-
ния, к которым прилагается носитель 
видеоинформации, и как вещественное 
доказательство прилагается к уголов-
ному производству, на основании чего 
производится оценка доказательства и 
принимается решение.

Отсюда можно сделать вывод о том, 
что видеоконференция как комплекс 
составляющих телекоммуникационной 
технологии (технических средств, обе-
спечивает одновременную двусторон-
нюю передачу, обработку, преобразо-
вание и представление интерактивной 
информации на расстоянии в режиме 
реального времени с помощью аппа-
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ратно-программных средств вычисли-
тельной техники, которые предостав-
ляют возможность получить фактиче-
ские данные, имеющие значение для 
установления наличия или отсутствия 
исследуемых обстоятельств уголовно-
го производства с соответствующими 
процессуальными формами фиксации 
[3, ст. 103, 104 ч. 1, 2,3].

Видеоконференции отличаются от 
видеозвонков тем, что они призваны 
обслуживать конференции, а не от-
дельных лиц. Взаимодействие в режи-
ме видеоконференций также называют 
сеансом видеоконференцсвязи.

Видеоконференцсвязь – это теле-
коммуникационная технология ин-
терактивного взаимодействия двух и 
более удаленных абонентов, при кото-
рой между ними возможен обмен ау-
дио- и видеоинформацией в реальном 
масштабе времени, с учетом передачи 
управляющих данных, о чем сказано в 
научном исследовании К.А. Архиповой 
из Российской Федерации [12, 13] .

Следовательно, для уголовного 
производства понятие видеоконфе-
ренции и видеоконференсвязи имеют 
одинаковое процессуальное значение 
как комплекс телекоммуникационной 
технологии, куда входят и видеотехни-
ческие средства, имеющие целью по-
мочь правоприменителям эффективно 
и объективно, с наименьшими затрата-
ми, решить уголовно-процессуальные 
задачи.

Режим как понятие, применяемое в 
различных сферах общественной жиз-
ни, подчеркивает определенные про-
цессуальные условия, реально суще-
ствующие или необходимые для обе-
спечения работы, функционирования, 
например, процессуального действия. 
Совокупность правил, сложных техни-
ческих мероприятий, процессуальных 
норм для достижения юридически зна-
чимого результата [12] .

Действующий УПК Украины ввел 
новое понятие относительно примене-
ния видеоконференции – «режим виде-
оконференции» во время досудебного 
расследования и судебного производ-
ства, что, на наш взгляд, не в полной 
мере соответствует уголовно- процес-
суальному содержанию, смысловой 
юридической нагрузке, ведь видекон-
ференция, хотя и режимное, но обыч-
ное процессуальное действие, которое 
проводится с помощью современных 

телекоммуникационных и видеотехни-
ческих средств и требует соблюдения 
процессуальных требований закона 
с целью получения основных резуль-
татов – доказательств, и поэтому под-
лежит юридическому уточнению на 
слова: «с помощью видеоконферен-
ции», или «с применением видеокон-
ференции» как комплекса технических 
средств.

Кроме этого, законодательное за-
крепление исчерпывающих причин 
проведения процессуальных действий 
с помощью видеоконференции до-
пускает возможность их различного 
толкования, применения правопри-
менителями, а значит, и нечеткому 
выполнению норм закона, может 
ограничить возможность проведения 
процессуального действия с помощью 
технических средств. Поэтому предла-
гаем общие правила проведения след-
ственных и судебных процессуальных 
действий объединить в одну норму с 
таким изложением: «в случаях, ког-
да для лица, которое должно принять 
участие в процессуальных действиях, 
личная явка на территорию следствен-
ных или судебных органов для их про-
ведения является нежелательной или 
невозможной, следователь, следова-
тель-судья, судья могут провести их с 
помощью видеоконференции [3. ст. ст. 
232 , 236 , 351 ч.3] . 

Правовое обеспечение проведения 
процессуального действия (допроса) с 
помощью видеоконференции в уголов-
ном производстве сравнительно недав-
но введено вторым дополнительным 
протоколом к Европейской конфенции 
о взаимной помощи по уголовным де-
лам от 8 ноября 2001 с целью повысить 
уровень противостояния проявлениям 
преступности и усилить индивидуаль-
ные и коллективные возможности реа-
гирования государств на преступления.

Международно-правовым актом, 
ратифицированным нашим государ-
ством, лаконично устанавливается при-
чина применения видеоконференции в 
межгосударственных уголовно-про-
цессуальных отношениях: если лицо, 
которое находится на территории од-
ной страны, должно быть допрошено 
в качестве свидетеля или эксперта су-
дебными органами другой страны, то 
последняя в случаях, когда для лица, 
которое должно дать показания, личная 
явка на ее территорию для дачи показа-

ний является нежелательной или невоз-
можной, может обратиться с просьбой 
обеспечить проведение допроса с по-
мощью видеоконференции [11] .

16 июня 2011 Законом Украины «О 
внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Украины в связи с 
ратификацией Второго дополнительно-
го протокола к Европейской конвенции 
о взаимной помощи по уголовным де-
лам в УПК Украины 1960 года» впер-
вые, законодательно, было введено 
проведение процессуальных действий 
с применением телефонной конферен-
ции и видеоконференции при проведе-
нии следственного действия с целью 
необходимости обеспечения безопас-
ности лиц, участвующих в уголовном 
судопроизводстве, или других серьез-
ных оснований [4, ст.85-3].

Обобщение изученных из Единого 
государственного реестра судебных ре-
шений Украины (35 вынесенных опре-
делений судами за январь-июль 2013 
года) о процессуальных обоснованиях 
проведения допросов потерпевших, 
свидетелей в режиме видеоконферен-
ции, находящихся вне помещений и 
территории юрисдикции соответству-
ющего суда, дало следующие резуль-
таты: 8,8 % – не указаны конкретные, 
обоснованные причины неявки свиде-
телей, потерпевших, 9 % – потерпев-
шие были участниками судебного за-
седания, но в определении не указано 
их отношение к проведению процессу-
ального действия в режиме видеокон-
ференции, 11,2 % – ходатайство про-
курора о проведении допроса в режиме 
видеоконференции не удовлетворены, 
1 % – в ходатайстве о проведении ви-
деоконференции отказано из-за отсут-
ствия технических условий. В подавля-
ющем большинстве выполнение этого 
следственного действия поручалось 
органам расследования и в некоторых 
случаях – судам, которые находятся в 
другом регионе [11]. 

Такие данные позволяют сделать 
вывод о том, что нормы УПК Украины 
предусматривающие дистанционное 
судопроизводство, хотя и активно при-
меняются в происходящих уголовных 
процессах, но имеют существенные 
пробелы во всестороннем соблюдении 
прав участников процесса.

Существует также и интересная, 
противоположная, законотворческая 
мысль. Так, Г.Г. Москаль предлага-
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ет полностью отменить нормы УПК 
Украины, регулирующие режим виде-
оконференции в уголовном производ-
стве, ведь их практическое применение 
существенно нарушает конституцион-
ные права граждан на защиту, лишает 
возможности участников знакомиться с 
материалами уголовного производства, 
излагать свою позицию по рассмотрен-
ным судом вопросам, нарушает ст. 2 
УПК Украины, что может быть причи-
ной для будущей отмены вынесенного 
решения в апелляционной, кассацион-
ной инстанции или Европейским судом 
по правам человека, и ставит в нерав-
ные условия участников процесса [5] .

Такая позиция автора, наоборот, 
ставит в неодинаковые условия тех 
участников процесса, которые обеспе-
чивают защиту личности, общества и 
государства от уголовных правонару-
шений, охрану прав, свобод и закон-
ных интересов участников уголовного 
судопроизводства, а также обеспечива-
ют быстрое, полное и беспристрастное 
расследование и судебное разбиратель-
ство с тем, чтобы каждый, кто совер-
шил уголовное преступление, был при-
влечен к ответственности.

Такой подход противоречит су-
ществующей защите прав участников 
процессуальных действий в соответ-
ствующих нормах уголовно-процес-
суального кодекса, праву их отказа от 
участия в процессуальном действии 
(допросе, опознании), а в случае нару-
шения существенных прав участников 
процессуального действия – призна-
нию недостоверными полученных до-
казательств.

Эта правовая мысль не в полной 
мере отражает современные тенден-
ции технического прогресса и возмож-
ности применения его достижений в 
уголовном производстве, международ-
но-правовую практику по применению 
телекоммуникационных технологий, 
ведь в некоторых странах уже речь 
идет об электронных уголовные делах. 
Поэтому отмена указанных норм УПК 
Украины не окажется полезной для 
уголовного производства, а, наоборот, 
их усовершенствование приближается 
к действующим и проверенным прак-
тикой нормам международного права.

Конечно, существуют процессуаль-
ные, организационные и технические 
недостатки в подготовке проведения 
любых процессуальных действий и, 

тем более, с помощью видеоконферен-
ции, но законодатель в полной мере 
обеспечил возможность ее использо-
вания правоприменителями, принима-
ющими такие решения и несущими от-
ветственность за их результаты.

Необходимо отметить, что автор 
статьи в юридической и преподава-
тельской практике применяет видеоза-
пись, участвует в проведении лекцион-
ных занятий в режиме видеоконферен-
ции, проводимых в институте права и 
общественных отношений универси-
тета «Украина» и убежден в том, что 
телекоммуникационные технологии 
являются весомым подспорьям в уго-
ловном производстве, дают высокий 
обучающий эффект в подготовке юри-
стов и поэтому их применение нужно 
развивать и широко внедрять в практи-
ку и учебный процесс. 

Выводы:
1. Законодательное обеспечение 

видеоконференции в уголовном про-
изводстве соответствует современным 
отечественным требованиям юридиче-
ской теории и практики, международ-
но-правовым стандартам. Закрепление 
видеоконференции в УПК Украины 
– это возможность правоприменителя 
использовать технические достижения 
современности для решения уголовно-
процессуальных задач, возникающих в 
глобализованном обществе.

2. Положительным является то, что 
указанные нормы – это шаг вперед от-
ечественной юридической мысли, но 
они имеют и определенные процессу-
альные недостатки: они необычайно 
громоздки, расширены, сложны для 
толкования, и напоминают не нормы 
права, а инструкции. Более техноло-
гически удачными выглядят нормы 
Второго дополнительного протокола 
к Европейской конвенции о взаимной 
помощи по уголовным делам и УПК 
Украины 1960 года.

3. Предлагаем: в ст 232 , 236 , 351 
ч. 3 УПК Украины словосочетание 
«режим видеоконференции» заменить 
словами «с помощью видеоконферен-
ции», или «с применением видеокон-
ференции». Объединить их общие по-
ложения в одной норме, указав: что «в 
случаях, когда для лица, которое долж-
но принять участие в процессуальных 
действиях, личная явка на территорию 
следственных или судебных органов 
для их проведения является нежела-

тельной или невозможной, следова-
тель, следователь–судья, судья могут 
провести их с помощью видеоконфе-
ренции».
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РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ 
АСПЕКТОВ РАБОТЫ ПРОКУРОРА 

ПО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВУ ИНТЕРЕСОВ 
ГРАЖДАН И ГОСУДАРСТВА В СУДЕ

Евгения СИБИРЦЕВА,
аспирант

Института права имени Владимира Сташиса
Классического приватного университета

Summary
Activities of the prosecution, primarily aimed at protection of constitutional rights 

and freedoms of citizens, national interests, strengthening of legality in the state. It 
requires each of the Prosecutor not only ensure consistency of practical measures, but 
also the integrity and impartiality of the acts response regarding offenders. An important 
condition for this is the proper organization of work and management of Prosecutor’s 
office, main elements of which are primarily the distribution of responsibilities between 
employees, planning the work and its information support. The analysis of practice of 
work of the prosecution authorities of the corresponding levels will develop some new 
approaches to the regulation of the organizational aspects of the work of the Prosecutor 
to represent the interests of citizens and the state in court.

Key words: the bodies of the Prosecutor’s office, organization of work, 
representation, planning, information support and interaction.

Аннотация
Деятельность органов прокуратуры, прежде всего, направлена на защиту кон-

ституционных прав и свобод граждан, национальных интересов, укрепление за-
конности в государстве. Это требует от каждого прокурора не только обеспечения 
последовательности практических мероприятий, но и принципиальности, а также 
непредвзятости актов реагирования относительно правонарушителей. Важным 
условием этого является надлежащая организация работы и управления в органах 
прокуратуры, основными элементами которой являются, прежде всего, распреде-
ление обязанностей между работниками, планирование работы и ее информаци-
онное обеспечение. Анализ устоявшейся практики работы органов прокуратуры 
соответствующих уровней позволит выработать некоторые принципиально новые 
подходы к регламентации организационных аспектов работы прокурора по пред-
ставительству интересов граждан и государства в суде.

Ключевые слова: органы прокуратуры, организация работы, представитель-
ство, планирование, информационное обеспечение, взаимодействие.

Под организацией работы в ор-
ганах прокуратуры в среде 

специалистов принято понимать опре-
деленный комплекс (систему) меро-
приятий и действий, направленных на 
рациональное распределение проку-
рорского труда и согласованность ин-
дивидуальных действий прокуроров, 
создание и поддержание надлежащих 
условий труда и организационного по-
рядка, а также нормального психологи-
ческого климата в коллективе в целях 
обеспечения слаженной работы проку-
ратуры для выполнения возложенных 
на нее государством функций.

К основным элементам органи-
зации прокурорской работы относят: 
распределение обязанностей между 
работниками, прогнозирование, плани-
рование, контроль исполнения, анализ 
и оценку проделанной работы; к до-

полнительным – работу с кадрами, рас-
пространение положительного опыта. 
Все это, в свою очередь, требует и со-
ответствующего информационно-ана-
литического обеспечения.

Постановка проблемы. Что каса-
ется нормативной регламентации ор-
ганизационных аспектов работы про-
курора, то на уровне действующего за-
конодательства и подзаконных норма-
тивно-правовых актов данный вопрос 
остается одним из недостаточно уре-
гулированных. В приказе Генерального 
прокурора Украины от 26.12.2011 г. № 
1гн «Об организации работы и управ-
ления в органах прокуратуры Украи-
ны» речь идет о таких элементах, как 
распределение обязанностей (полно-
мочий между руководителями разного 
уровня), взаимодействие структурных 
подразделений, планирование работы, 
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контроль выполнения работы, анали-
тическое и методическое обеспечение, 
внедрение положительного опыта, ока-
зание практической и методической 
помощи [1].

Изложение основного материала. 
В наиболее общем виде полномочия 
прокурора по представительству ин-
тересов граждан и государства в суде 
закреплены Конституцией Украины, 
Законом Украины «О прокуратуре», 
соответствующими процессуальными 
кодексами, приказами Генерального 
прокурора Украины. Однако следует 
отметить, что, как таковой, процесс 
организации работы на данном направ-
лении прокурорской деятельности в 
них отдельно не регламентирован. Без-
условно, зафиксировать абсолютно все 
аспекты и процедурные особенности в 
рамках того или иного нормативного 
документа невозможно, хотя вполне 
очевидно, что необходимость регла-
ментации основных из них, а именно 
– внутриорганизационных вопросов 
деятельности органов прокуратуры, 
обусловлена целью выработки общей 
практики и выполнения поставленных 
задач.

На практике все упомянутые выше 
элементы организации работы про-
куратуры должны действовать в един-
стве, образуя своего рода систему орга-
низационно-управленческих мер и дей-
ствий, направленных на своевременное 
качественное выполнение задач, стоя-
щих перед прокуратурой, усовершен-
ствование прокурорской деятельности. 
Вместе с тем существует ряд специфи-
ческих отличий в организации рабо-
ты по представительству прокурором 
интересов гражданина и государства в 
суде. Особенности организации такой 
деятельности обусловлены, прежде 
всего, содержанием задач, стоящих 
перед прокурором (причем на фоне 
некоторой неоднородности правовых 
оснований для осуществления данной 
функции), а также уровнем, на котором 
осуществляются полномочия. Иными 
словами, организация работы по пред-
ставительству в районной и городской 
прокуратурах, прокуратуре области 
или Автономной Республики Крым, го-
родах Киеве и Севастополе и, наконец, 
в Генеральной прокуратуре Украины 
имеет свою специфику. 

На уровне аппарата прокуратуры 
области следует выделить такие эле-

менты организации работы: распре-
деление обязанностей между руково-
дителями прокуратуры (прокурором и 
его заместителями); взаимодействие 
управления (отдела) представительства 
интересов граждан и государства в су-
дах с другими структурными подразде-
лениями прокуратуры; планирование 
работы по вопросам представительства 
интересов граждан и государства во 
взаимодействии с другими структурны-
ми подразделениями аппарата; выне-
сение вопросов по представительству 
интересов гражданина и государства 
на рассмотрение коллегии, в том числе 
с привлечением других подразделений; 
участие в работе координационных, 
межведомственных, оперативных сове-
щаний при руководителях прокурату-
ры; оказание практической помощи ни-
жестоящим прокуратурам; проведение 
аналитической работы; осуществление 
контроля за выполнением поручений, 
решений коллегий, оперативных сове-
щаний [2, c. 64-65]. 

Учитывая то, что значительный (и, 
вероятно, даже больший по сравне-
нию с вышестоящими прокуратурами) 
объем работы на данном направлении 
выполняется непосредственно про-
курорами районного уровня, целью 
данной статьи является исследование 
специфики организации работы по 
представительству прав граждан и ин-
тересов государства в суде в прокура-
туре района.

Одной из главных составляющих 
организации работы на конкретном на-
правлении прокурорской деятельности 
является распределение обязанностей 
между работниками. И данное утверж-
дение не является преувеличением, по-
скольку от того, каким образом будут 
распределены обязанности, зависит 
результативность проведенной рабо-
ты, а следовательно – и эффективность 
выполнения возложенных функций. 
В связи со значительной загруженно-
стью, обусловленной соответствую-
щим объемом должностных обязан-
ностей работников в прокуратуре, 
сложилась такая практика распределе-
ния обязанностей, при которой полно-
мочия по подготовке исков, участию в 
рассмотрении судами дел, вступлению 
в процесс по своей инициативе, ини-
циированию пересмотра незаконных 
судебных решений возлагаются на од-
ного работника, а обеспечение защиты 

прав граждан и интересов государства 
при исполнении судебных решений – 
на другого работника. 

Нередко прокуроры распределя-
ют полномочия по представительству 
между работниками, исходя из вида 
судопроизводства (административное, 
гражданское, хозяйственное, уголов-
ное). Однако такое распределение обя-
занностей, как показывает практика, 
не в полной мере себя оправдывает. 
Во-первых, возникают трудности в ин-
формационном обеспечении каждого 
сотрудника. Во-вторых, это приводит 
к неравномерности распределения на-
грузки между работниками. Как след-
ствие, все это серьезно усложняет, а 
иногда – делает невозможным осу-
ществление, во-первых, надлежащего 
контроля за выполняемой работой и, 
во-вторых, – учета ее результатов. В 
любом случае, такая организация ра-
боты не способна оказывать положи-
тельного влияния на состояние защиты 
прав граждан и интересов государства. 

Относительно путей устранения 
данной проблемы в большинстве на-
учных публикаций, к сожалению, не 
были конкретизированы возможные 
способы усовершенствования суще-
ствующей практики. Научно-теорети-
ческая база для исследования вопросов 
организации работы прокуратуры по 
представительству в суде прав граж-
данина и интересов государства оста-
ется представленной исключительно 
общими наработками предложений по 
повышению эффективности прокурор-
ской деятельности, тогда как практикой 
она подкреплена все еще недостаточ-
но. Как позволяет судить собственный 
опыт работы в органах прокуратуры, 
более эффективным решением здесь 
представляется закрепление предста-
вительских полномочий за одним и тем 
же работником таким образом, когда 
одно лицо является ответственным за 
процесс подготовки искового заявле-
ния, участие в судебном заседании, 
контроль за законностью судебного 
решения и состоянием его исполнения. 

Осведомленность прокурора отно-
сительно всех фактов конкретного дела 
является залогом восстановления прав 
граждан и интересов государства. Кро-
ме того, это упрощает процесс пере-
дачи материалов между оперативными 
работниками, порядок учета проведен-
ной работы. В то же время следует об-
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ратить внимание и на то, что в случае 
закрепления обязанностей между ра-
ботниками прокуратуры именно таким 
образом необходимым также является 
определение в соответствующем при-
казе о распределении обязанностей по-
рядка предоставления ответственному 
работнику информации, материалов 
проверок, сообщений органов государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления, контролирующих органов для 
решения вопроса об обращении в суд с 
иском, заявлением, внесения апелляци-
онной жалобы и вступления в процесс, 
открытый по искам других лиц.

На практике также не всегда вы-
полняются указания Генерального про-
курора Украины относительно закре-
пления на данном направлении работы 
опытных работников. Как правило, в 
приказах о распределении обязанно-
стей представительские полномочия 
возлагаются на работников, имеющих 
недостаточный опыт работы (который, 
зачастую, может не превышать и трех 
лет), либо на стажеров. Безусловно, это 
ни в коей мере не может способство-
вать повышению эффективности рабо-
ты. Закрепление квалифицированного 
и опытного работника необходимо на 
каждом направлении прокурорской де-
ятельности, однако учитывая тот факт, 
что за последние два года кадровый со-
став органов прокуратуры значительно 
«омолодился», выполнить данное ука-
зание Генерального прокурора Украи-
ны достаточно тяжело, а иногда и вовсе 
не представляется возможным.

Организация работы по предста-
вительству прокурором в суде прав 
гражданина и интересов государства, 
как можно утверждать, естественным 
образом заставляет сочетать осущест-
вление данных полномочий как в адми-
нистративном судопроизводстве, так и 
в рамках гражданского, хозяйственно-
го и уголовного процессов (имеющих, 
в свою очередь, как общие черты, так 
и множество отличий). Неопытному 
работнику весьма сложно организовать 
работу с учетом всех этих факторов, 
вследствие чего прокуроры районов 
вынуждены выполнять двойную и до-
вольно противоречивую задачу: поми-
мо контрольных полномочий, одновре-
менно осуществлять обучение кадро-
вого состава.

Залогом эффективности осущест-
вления представительских полномочий 

является осведомленность прокурора 
относительно состояния законности 
на поднадзорной территории. Полнота 
его осведомленности в целом зависит 
от своевременности получения и каче-
ства анализа соответствующего инфор-
мационного обеспечения. Несмотря 
на наличие достаточного количества 
нормативных документов, регламенти-
рующих правовой статус прокурора, ни 
в одном из них не указан конкретный 
способ, с помощью которого проку-
рор должен получать сведения, необ-
ходимые для реализации на их основе 
функции представительства. В повсед-
невной работе прокурора, как прави-
ло, преобладает выполнение задач по 
представительству интересов граждан, 
с чем разного рода сложности возни-
кают гораздо реже, чем, в частности, с 
реализацией полномочий по предста-
вительству интересов государства. Так, 
наиболее распространенными являют-
ся ситуации, связанные с подготовкой 
административных исков в интересах 
государства в лице тех или иных орга-
нов или предприятий по результатам 
правозащитной деятельности. Поэтому 
прокурору необходимо организовывать 
работу с учетом состояния соблюдения 
законов, уровня преступности, что воз-
можно только при наличии определен-
ной информации. 

Необходимая информация может 
поступать как из внешних, так и из вну-
тренних источников. К внешним можно 
отнести: обращения граждан и юриди-
ческих лиц; сообщения предприятий, 
учреждений, организаций; публикации 
и выступления в средствах массовой 
информации; материалы ревизий, про-
верок, проводимых контролирующими 
органами; представления и ходатайства 
о принятии мер прокурорского реаги-
рования от органов государственной 
власти, местного самоуправления и 
контролирующих органов; материалы 
проверок, проведенных правоохрани-
тельными органами; материалы дел об 
административных правонарушениях, 
в том числе о совершении коррупци-
онных правонарушений. На практике 
прокурорам приходится самостоятель-
но истребовать данные материалы, что, 
во-первых, отнимает дополнительное 
рабочее время и, во-вторых, не гаран-
тирует ни полноты, ни своевременно-
сти подачи информации, поскольку за 
это никакой юридической ответствен-

ности субъектов ее предоставления 
также не предусмотрено. 

Одним из возможных вариантов 
устранения проблемы недостаточного 
информационного обеспечения работы 
районных прокуратур могло бы стать 
нормативное закрепление обязанности 
всех контролирующих органов (прежде 
всего, Государственной налоговой ин-
спекции, Государственной финансовой 
инспекции, Инспекции государствен-
ного архитектурно-строительного кон-
троля, Государственной инспекции 
сельского хозяйства, Государственной 
казначейской службы, Управления пен-
сионного фонда, Управления фонда со-
циального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профзаболе-
ваний) периодически информировать 
о соответствующих результатах своей 
деятельности прокуратуры соответ-
ствующих уровней. При этом обновле-
ние данной информации вполне доста-
точно проводить ежемесячно. 

Действующие приказы Генераль-
ного прокурора Украины возлагают на 
прокуроров обязанность проводить мо-
ниторинг судебных решений с целью 
выявления тех из них, которыми затра-
гиваются интересы государства. Для 
этого, как правило, из районной проку-
ратуры в суды направляются запросы, 
после чего до получения ответа на них 
обычно проходит длительное время. 
Этот простейший способ получения 
информации из судебных органов, ко-
торый также прямо не предусмотрен 
на уровне нормативно-правовых актов, 
широко применяется практически во 
всех прокуратурах. Однако результаты 
такого взаимодействия органов про-
куратуры и судов заставляют поста-
вить под сомнение его эффективность. 
Основной проблемой является то, что 
такой механизм фактически не сраба-
тывает из-за нежелания судов осущест-
влять действия, не предусмотренные 
действующим процессуальным зако-
нодательством. Кроме того, учет дел 
по некоторым категориям в судах не 
ведется. Поэтому наиболее правиль-
ным способом усовершенствования 
существующей практики представля-
ется организация постоянного (еже-
недельного) самостоятельного исполь-
зования прокурорами в работе данных 
Единого государственного реестра 
судебных решений. Вся полученная 
районной прокуратурой информация 
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подлежит систематизации, которую це-
лесообразно проводить с учетом при-
оритетных направлений прокурорской 
деятельности, а именно: в сфере нало-
гообложения, топливно-энергетическо-
го комплекса, земельных отношений, 
государственного и коммунального 
имущества, бюджетной сфере, по во-
просам социальной защиты населения, 
защиты имущественных и социальных 
прав несовершеннолетних, противо-
действия коррупции. 

Необходимо отметить, что аппара-
тами Генеральной прокуратуры Укра-
ины и прокуратур областей периоди-
чески (с учетом изменений, которые 
происходят в законодательной базе) 
разрабатываются методические посо-
бия по организации работы прокурора 
в сфере представительства интере-
сов гражданина и государства в суде. 
Однако фактически они сводятся к 
общим рекомендациям относительно 
самой организации работы и анализу 
требований процессуального законо-
дательства относительно формы и со-
держания искового заявления, сроков 
исковой давности, порядка обжалова-
ния незаконных судебных решений. 
Особое внимание уделяется ведению 
статистического учета. Другим, не ме-
нее важным вопросам, связанным с ор-
ганизацией работы прокурора по пред-
ставительству в судах прав граждан и 
интересов государства, уделяется все 
еще недостаточно внимания, тогда как 
основой работой прокурора на данном 
направлении является надлежащее ин-
формационное обеспечение. Уровень 
подготовки и практическая ценность 
подобных методических рекомендаций 
значительно повысились бы при усло-
вии, если, по крайней мере, один раздел 
в них посвящался бы именно вопро-
сам информационного обеспечения. В 
первую очередь, в такого рода издани-
ях, как методические рекомендации, 
целесообразно привести определение 
понятия, которое часто используется 
в текстах нормативно-правовых актов, 
однако не имеет легитимного толко-
вания – например, «информационное 
обеспечение» (и его возможные вариа-
ции) и др. Также требует более деталь-
ного разъяснения сущность информа-
ционного обеспечения прокуратур раз-
личных уровней на таком направлении, 
как представительство прокурором 
интересов гражданина и государства 

в суде, с регламентацией сроков и ис-
точников получения прокурором соот-
ветствующей информации. Также це-
лесообразно в методических пособиях 
предоставлять образцы информацион-
ных запросов.

Кроме ознакомления работников 
прокуратуры с методическими реко-
мендациями, особое внимание следует 
уделять и работе с информационными 
базами сети Интернет. Законом Укра-
ины «О прокуратуре» (п. 2 ч. 1 ст. 20) 
прокурору предоставлено право до-
ступа к соответствующим базам дан-
ных государственных органов, которые 
представляют собой взаимосвязанную 
задокументированую информацию, 
которая объединена в автоматизиро-
ванных информационных системах по 
определенным признакам. Доступ к ба-
зам данных, находящимся в свободном 
пользовании (ст. 20, 21 Закона Украины 
«Об информации»), осуществляется 
через официальные веб-порталы го-
сударственных органов. Вместе с тем 
самостоятельное изучение прокурором 
имеющегося информационного обе-
спечения не всегда дает положитель-
ные результаты. Так, работник проку-
ратуры не является, например, специ-
алистом в сфере налогообложения, со-
циального страхования или земельных 
отношений, в связи с чем иногда тре-
буется привлечение определенных спе-
циалистов контролирующих органов, о 
которых упоминалось выше. 

С этой целью Генеральной про-
куратурой Украины, в ходе изучения 
сложившейся практики сотрудниче-
ства между органами прокуратуры и 
контролирующими органами и с целью 
повышения эффективности взаимодей-
ствия, разработан ряд совместных с 
этими органами организационно-рас-
порядительных документов, так назы-
ваемые «порядки взаимодействия». В 
них закреплен порядок предоставления 
в прокуратуру материалов, содержа-
щих информацию о нарушениях инте-
ресов государства, сроки их рассмотре-
ния и принятия органами прокуратуры 
решений. 

Механизм такого взаимодействия 
в соответствующих нормативно-пра-
вовых актах («порядках взаимодей-
ствия») определен достаточно четко, 
хотя в действительности он далеко не 
всегда «срабатывает». Например, не-
которые органы налоговой и казначей-

ской службы, добросовестно выполняя 
возложенные на них обязанности, ин-
формируют прокуроров о рассмотре-
нии в суде дел, предмет которых затра-
гивает интересы государства, другие 
же органы этого вообще не делают. 
Поэтому предоставляемые в рамках 
взаимодействия материалы не всегда 
содержат полную и достоверную ин-
формацию, что всякий раз становится 
основанием для проведения дополни-
тельной прокурорской проверки. Та-
ким образом, происходит подмена про-
куратурой контролирующего органа, 
что в принципе недопустимо. 

Следует отметить, что именно от 
прокуроров зависит налаживание по-
стоянного, систематического и, глав-
ное, результативного, взаимодействия 
с органами государственной власти, 
контроля и местного самоуправления. 
С этой целью необходимо разработать 
соответствующие нормативные доку-
менты в виде совместных приказов, ко-
торые будут регулировать не только сам 
процесс взаимодействия (основания 
и сроки предоставления материалов в 
органы прокуратуры, порядок и сроки 
их рассмотрения), но и, самое главное, 
– совместную отчетность о проведен-
ной работе (акты сверок о результатах 
рассмотрения направленных матери-
алов, проведение межведомственных 
совещаний). Кроме того, целесообраз-
но в текстах приказов более детально 
закрепить основания для привлечения 
к дисциплинарной ответственности 
должностных лиц как прокуратуры, 
так и контролирующих органов за не-
выполнение положений приказов. 

Полученная прокурором информа-
ция не только проходит процесс систе-
матизации и обобщения, но и в даль-
нейшем используется при планирова-
нии работы. Основное предназначение 
планирования в органах прокуратуры 
состоит в обеспечении целенаправлен-
ности и эффективности принимаемых 
мер по обеспечению законности, защи-
те прав и свобод граждан и интересов 
государства. Действующим приказом 
Генерального прокурора Украины от 
26.12.2011 г. № 1гн «Об организации 
работы и управления в органах проку-
ратуры Украины» отменена обязатель-
ность составления планов прокурора-
ми районного уровня, проведения ана-
лизов и обобщений. Данное положение 
было закреплено с целью предотвраще-
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ния заорганизованности, проявления 
формализма. Таким образом, основной 
центр планирования был перенесен на 
аппараты прокуратур областей. 

В целом отказ от системы центра-
лизованного, в том числе долгосрочно-
го, планирования в работе как право-
охранительных, так и других органов 
исполнительной власти, осуществляю-
щих свои полномочия в сфере экономи-
ки, социально-культурной или админи-
стративно-политической деятельности 
вряд ли можно считать прогрессивным 
новшеством, поскольку это значитель-
но усложнило выполнение государ-
ством функций управления и контроля. 
В юридических научных публикациях 
проблема нивелирования роли плани-
рования в управлении государством 
в течение ряда последних лет все бо-
лее активно обсуждается учеными и 
специалистами различных отраслей 
знаний. Давая оценку тем системным 
преобразованиям, которые были реа-
лизованы с начала становления Украи-
ны как независимого государства, В.К. 
Мамутов справедливо констатирует: 
«какой-то внешний недоброжелатель 
внушил руководству страны идею об 
отказе от планирования – наши спе-
циалисты к отмене планирования не 
призывали…» [3, c.81-82]. Данное ут-
верждение в полной мере можно отне-
сти и к планированию работы органов 
прокуратуры. Отказ от практики прове-
ренной годами системы планирования 
не оправдал себя. Так, планирование 
работы должно основываться, прежде 
всего, на оценке состояния соблюде-
ния законности в конкретном регионе 
– область, город, район. Однако пла-
нами работы областных прокуратур 
не всегда учитывается специфика кон-
кретного города, района. Например, 
прокуратурами областей практикуется 
включение в планы работы проверок 
соблюдения требований земельного за-
конодательства при оформлении права 
собственности на земельные участки 
на основании судебных решений. Как 
показывает практика, данной провер-
кой должны охватываться не только 
суды, но и в каждом случае – органы 
местного самоуправления, уполномо-
ченные выделять земельные участки, 
а также соответствующий территори-
альный орган земельного кадастра и 
бюро технической инвентаризации. 
Прежде чем изучать конкретное дело в 

суде и проверять законность принятого 
решения, необходимо получить инфор-
мацию из перечисленных учреждений, 
которые, в свою очередь, поднадзорны 
прокуратурам городов и областей. Дан-
ное задание направляется для исполне-
ния во все прокуратуры, не учитывая 
того обстоятельства, что на поднадзор-
ной прокуратурам районного уровня 
территории могут отсутствовать такие 
органы. Проверка же непосредственно 
в районном суде без наличия соответ-
ствующей информации не даст поло-
жительного результата. 

Аналогичным образом направля-
ется для выполнения задание о прове-
дении проверки соблюдения законода-
тельства об оплате труда на предпри-
ятиях горной промышленности (шах-
тах) в прокуратуры, на поднадзорных 
территориях которых таковые вообще 
отсутствуют. Случаи такого нерацио-
нального планирования не являются 
единичными. 

В связи с этим необходимо плани-
рование работы прокуратуры области 
проводить с учетом предложений как 
структурных подразделений аппарата 
прокуратуры области, так и прокуратур 
районов и городов (приравненных к 
ним). Данное положение следует закре-
пить в соответствующих нормах Зако-
на Украины «О прокуратуре» и прика-
зах Генерального прокурора Украины. 

Выводы. Анализируемыми в рам-
ках данной статьи вопросами регламен-
тации организационно-управленче-
ских аспектов работы прокуратуры по 
представительству в суде прав граждан 
и интересов государства были затро-
нуты только отдельные противоречия, 
которых в действительности существу-
ет намного больше. Однако подобные 
проблемы являются общими как для 
прокуратуры районного уровня, так и 
для всех вышестоящих прокуратур.

Подводя итог, следует отметить, что 
надлежащим образом организованная 
работа каждого органа прокуратуры, 
в котором четко определены полномо-
чия и ответственность каждого сотруд-
ника на конкретном направлении его 
работы, предусмотрены процедурные 
аспекты получения необходимой ин-
формации, взаимодействия с другими 
государственными структурами и орга-
нами местного самоуправления, а так-
же методы контроля за выполнением 
работниками прокуратуры возложен-

ных на них задач по представитель-
ству в суде прав и свобод гражданина 
и интересов государства – важнейшее 
условие результативности и достиже-
ния социального эффекта работы про-
куратуры. 
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Summary
Article makes theoretic research of the ways of delivering summons and legal notices that are to be actively implemented in judicial 

practice and analyzes legislation regulating introduction of modern ways of notifying parties of civil process in Ukraine. For the reason 
of due legal notification of involved parties about time and place of court sessions, legislative incorporation and implementation of 
the practical procedure of delivering legal notices and summons to the electronic mail addresses of litigants in the civil procedure, 
including notification by SMS-messages is suggested. This will enable the parties to resolve attendance problem of court sessions.

Key words: legal notification, court notices and summons, acknowledgment of service, electronic summons.

Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование способов доставки судебных повесток и сообщений, которые необ-

ходимо активно внедрять в судебную практику. Осуществлен анализ законодательства, регулирующего порядок внедрения 
новейших способов информирования участников гражданского процесса в Украине. С целью надлежащего уведомления лиц 
о времени и месте судебного заседания предлагается законодательно закрепить и внедрять на практике порядок направле-
ния сообщений и судебных повесток на электронные адреса сторон в гражданском судопроизводстве, а также в виде SMS-
сообщений. Это позволит решить проблему явки сторон в суд.

Ключевые слова: надлежащее извещение, судебные извещения и вызовы, расписка о вручении, электронная судебная 
повестка.

Постановка проблемы. Одной 
из насущных проблем граж-

данского судопроизводства в Украине 
является обеспечение своевременной 
явки в судебное заседание участников 
судебных процессов из-за надлежащeй 
и своевременной им доставки и вруче-
ния предприятиями связи судебных по-
весток и сообщений. Анализ практики 
деятельности судов общей юрисдик-
ции свидетельствует о том, что около 
половины судебных вызовов, направ-
ляемых по почте, несвоевременно до-
ходят до своих адресатов или ненад-
лежащим способом им вручаются. Это, 
в свою очередь, порождает волокиту 
при рассмотрении судебных дел, нега-
тивно влияет на оперативность право-
судия. Поэтому данное исследование 
направлено на выработку предложений 
по совершенствованию гражданского 
процессуального законодательства и 
формулирование рекомендаций по ис-
пользованию на практике новейших 
способов информирования участников 
гражданского процесса в Украине.

Состояние исследования. Вопрос 
о новейших способах информирования 
участников гражданского процесса в 
Украине является новым. Работ, посвя-
щенных изучению данной темы, край-
не мало. Только некоторые ученые, та-
кие, как В. Смирнова, Н. Пархоменко, 
Ю. Навроцкая, В.Решетняк, И.Уткина, 
И.Черных касались отдельных аспек-
тов данного вопроса. 

Изложение основных положений. 
Характерной особенностью современ-
ного общества является стремитель-
ное развитие информационных тех-
нологий, в частности, направленных 
на улучшение и упрощение общения 
между людьми. Использование мо-
бильного телефона, электронной по-
чты, видеосвязи стало неотъемлемой 
частью нашей жизни, вытеснив тем 
самым почтовые сообщения. В то же 
время новейшие веяния технологии 
сложно внедряются в судебной практи-
ке. Поэтому самым распространенным 
способом доставки судебных повесток 
остается отправки их по почте.

Согласно ч.6 ст.74 Гражданского 
процессуального кодекса Украины (да-
лее – ГПК Украины), лица, участвую-
щие в деле, а также свидетели, экспер-
ты, специалисты и переводчики могут 
быть информированы или вызваны 
в суд телеграммой, факсом или с по-
мощью других средств связи, которые 
обеспечивают фиксацию сообщения 
или вызова.

Интересные аспекты, касающие-
ся способов доставки судебных пове-
сток, «прячутся» под формулировкой 
«передача информации о времени и 
месте судебного разбирательства с по-
мощью других средств связи, которые 
обеспечивают фиксацию сообщения 
или вызова». Как видим, законодатель 
предусматривает использование дру-
гих средств связи, однако подробно 

не регламентирует и даже не называет 
их. Таким образом, сняв ограничения 
на использование отдельных способов 
доставки судебных повесток, нормот-
ворец не решил проблему доказыва-
ния самого факта информирования, 
другими словами – выполнение судом 
обязанности по надлежащему инфор-
мированию.

В данной работе мы сосредоточим 
внимание лишь на двух новейших спо-
собах доставки судебных повесток, ко-
торые необходимо детально норматив-
но урегулировать и активно внедрять 
в судебной практике, а именно: ин-
формирование о дате времени и месте 
судебного разбирательства с помощью 
SMS-сообщений и путем отправки со-
общений электронной почтой.

Мобильный телефон является не-
отъемлемым атрибутом современной 
жизни, сетевое покрытие националь-
ных мобильных операторов охватывает 
практически всю территорию Украины, 
а телефонный аппарат уже давно пере-
стал считаться средством роскоши, 
превратившись в самое распространен-
ное средство коммуникации. Инфор-
мирование участников гражданского 
процесса о времени и месте судебного 
заседания с помощью SMS-сообщения 
представляется весьма прогрессивным 
шагом. Его осуществление поможет 
сэкономить средства государственного 
бюджета, которые расходуются для от-
правки почтовых сообщений, а также в 
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несколько раз сократить время на до-
ставку уведомления.

Естественно, что с помощью SMS-
сообщения может передаваться только 
информация ограниченного объема, 
например, о дате времени и месте су-
дебного заседания. Пересылка с помо-
щью SMS-сообщений копий процессу-
альных документов невозможна.

Для внедрения SMS-
информирования в судебной практике 
уже сделан первый шаг, а именно: при-
казом Государственной судебной ад-
министрации Украины от 01.06.2013 г. 
№ 73 утвержден Порядок направления 
участникам судебного процесса (уго-
ловного производства) текстов судеб-
ных повесток в виде SMS-сообщений 
[1]. На сегодня SMS-информирование 
о времени и месте судебного разбира-
тельства введено как пилотный проект 
с июня 2013 в нескольких судах Укра-
ины, а именно в Печерском районном 
суде города Киева, Святошинском рай-
онном суде Киева, Автозаводском рай-
онном суде Кременчуга, апелляцион-
ном суде Закарпатской области, апел-
ляционном суде Днепропетровской об-
ласти. При успешной реализации этого 
проекта SMS-информирование станет 
неотъемлемой частью работы каждого 
из украинских судов.

Из анализа указанного Порядка сле-
дует, что такое информирование допу-
скается только при наличии двух усло-
вий: 1) участник гражданского процес-
са выразил согласие на такое информи-
рование, путем заполнения заявления, 
которое сохраняется в материалах дела, 
2) формирование текста повестки, учет 
и ее отправка в виде SMS-сообщения 
осуществляется в автоматизированной 
системе документооборота суда.

Представляет интерес также анализ 
содержания судебной повестки, при-
сланной с помощью SMS-сообщения, 
который определен в приложении № 
1 к Порядку передачи участникам су-
дебного процесса (уголовного произ-
водства) текстов судебных повесток в 
виде SMS-сообщений. Так, в сообще-
нии указываются: наименование суда, 
адрес суда, телефон суда, «вызывает: 
«имя физического лица или наимено-
вание юридического лица, которому 
адресуется повестка, «как» процес-
суальный статус вызываемого лица, 
«на» время и дата судебного заседания, 
«зал» номер зала судебного заседания, 

«дело» номер дела, «судья» фамилия 
и инициалы судьи, «подать»: перечень 
доказательств, которые необходимо по-
дать, «последствия неявки:» перечень 
статей УПК. Как видим, содержание 
SMS-сообщения фактически содержит 
всю информацию, которая указывает-
ся в судебной повестке, согласно ст.75 
ГПК. Единственным исключением 
является то, что в SMS-сообщении не 
указывается обязанность лица, полу-
чившего судебную повестку в связи с 
отсутствием адресата, при первой воз-
можности вручить ее адресату (п.8 ч.1 
ст.75 ГПК Украины), поскольку исклю-
чается возможность получения такой 
судебной повестки другим лицом, а не 
адресатом.

Оценивая возможные последствия 
внедрения SMS-информирования в 
деятельность судебной системы Укра-
ины, представляется целесообразным 
упомянуть, что подобная практика уже 
несколько лет успешно существует в 
Российской Федерации – государстве, 
«близком» Украине как территориаль-
но, так и «нормативно». Так, в Поста-
новлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 09.02.2012 
г. № 3 «О внесении изменений в не-
которые постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации» 
разъяснено, что информирование с 
помощью SMS-сообщения о дате, вре-
мени и месте рассмотрения дела будет 
считаться надлежащим при следующих 
условиях: 1) участник процесса дал со-
гласие на применение такого способа 
информирования, что удостоверяется 
его распиской в деле с указанием номе-
ра мобильного телефона, на который он 
получит сообщение 2) SMS-сообщение 
отправляется из специального интер-
нет-ресурса суда по отправке таких 
сообщений, который фиксирует факт 
отправки и доставки SMS-сообщения, 
а не из частных мобильных телефонов 
работников аппарата суда [2].

На основании изложенного можно 
сделать вывод, что при надлежащей ре-
гламентации порядка информирования 
участников гражданского процесса с 
помощью SMS-сообщений этот способ 
доставки информации о дате, времени 
и месте рассмотрения дела может стать 
распространенным, позволит сэконо-
мить значительную сумму средств и в 
несколько раз сократить время, затра-
чиваемое на информирование участ-

ников гражданского процесса. Так, до-
ставка судебной повестки по почте (с 
учетом времени возвращения уведом-
ление о вручении) длится не меньше 
недели, а информирование с помощью 
SMS-сообщения можно осуществить 
за считанные минуты. Кроме этого, 
экономятся средства, затрачиваемые на 
бумагу, конверты, доставку сообщения 
по почте. Сегодня уже сделаны первые 
шаги на пути к производству такого 
прогрессивного способа информиро-
вания, осталось дождаться заверше-
ния реализации пилотного проекта и 
внедрения этого метода в работу всех 
судов Украины.

Вопрос доставки судебных пове-
сток и вообще осуществление инфор-
мирования участников гражданского 
процесса по электронной почте в по-
следние годы приобрело небывалую 
популярность. Это связано с внедрени-
ем пилотного проекта по обмену элек-
тронными документами между судом 
и участниками судебного процесса, 
введенного приказом ГСА Украины от 
07.09.2012 г. № 105, который еще на-
зывают проект «Электронный суд» [3]. 
Указанный проект успешно стартовал 
в Апелляционном суде Днепропетров-
ской области, Хозяйственном суде 
Винницкой области, Севастопольском 
апелляционном хозяйственном суде, 
Харьковском окружном администра-
тивном суде, Харьковском апелляцион-
ном административном суде, Голосеев-
ском районном суде города Киева, Дар-
ницком районном суде города Киева, 
Деснянском районном суде города Ки-
ева, Днепровском районном суде горо-
да Киева, Оболонском районном суде 
Киева, Подольском районном суде го-
рода Киева, Печерском районном суде 
города Киева, Соломенском районном 
суде Киева, Святошинском районном 
суде Киева, Шевченковском районном 
суде города Киева [4].

С 17 июня 2013 года, согласно при-
казу Государственной судебной админи-
страции от 31.05.2013 года № 72, во всех 
местных и апелляционных судах общей 
юрисдикции введен порядок по обмену 
электронными документами между су-
дом и участниками судебного процесса 
(уголовного производства) с примене-
нием автоматизированной системы до-
кументооборота суда в соответствии с 
Временным регламентом обмена элек-
тронными документами между судом 
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и участниками судебного процесса, ут-
вержденного приказом Государствен-
ной судебной администрации Украины 
от 7 сентября 2012 № 105 [5].

Заслуживает внимания и анализ 
Временного регламента обмена элек-
тронными документами между судом 
и участниками судебного процесса, ут-
вержденный приказом ГСА Украины от 
07.09.2012 года № 105. Он определяет 
порядок представления участниками 
судебного процесса в суд документов 
в электронном виде, передача таким 
участникам процессуальных докумен-
тов в электронном виде, параллельно с 
документами в бумажном виде в соот-
ветствии с процессуальным законода-
тельством [6].

Указанный порядок обмена доку-
ментами между судом и участниками 
процесса может использоваться при 
следующих условиях.

Участник гражданского процесса 
зарегистрировался в системе обмена 
электронными документами между су-
дом и участниками судебного процесса 
(программный комплекс, являющийся 
составной веб-портала судебной вла-
сти, который обеспечивает подачу в суд 
документов в электронном виде и пере-
дачу документов в электронном виде 
судом участникам процесса) на офици-
альном сайте судебной власти Украи-
ны. Вследствие такой регистрации для 
участника гражданского процесса гене-
рируется адрес электронной почты. Он 
состоит из идентификатора, которым 
для юридических лиц является иденти-
фикационный код юридического лица, 
а для физических лиц и физических 
лиц-предпринимателей – идентифика-
ционный номер налогоплательщика – 
физического лица (в случае отсутствия 
идентификационного номера – серия и 
номер паспорта гражданина) и домен-
ного имени, которым является имя в 
домене «mail.gov.ua».

Участник гражданского процес-
са подает в суд заявку на получение 
процессуальных документов в элек-
тронном виде по конкретному делу, 
которую распечатал на официальном 
веб-портале судебной власти Украины. 
Процессуальные документы в элек-
тронном виде по соответствующему 
делу будут поступать на зарегистриро-
ванный электронный адрес участника 
судебного процесса в домене mail.gov.
ua, указанный в Заявке.

Для полноценного использования 
системы обмена документами между 
судом и участниками гражданского 
процесса пользователь (участник граж-
данского процесса) должен обладать 
электронной цифровой подписью, ко-
торая отвечает требованиям Закона 
Украины «Об электронной цифровой 
подписи» от 22.05.2003 г. [7].

Обмен электронными докумен-
тами может осуществляться в двух 
режимах работы «Отправка докумен-
тов» и «Знакомство с документами», 
детальный порядок функционирова-
ния которых прописан во Временном 
регламенте обмена электронными до-
кументами между судом и участника-
ми судебного процесса, утвержденном 
приказом ГСА Украины от 07.09.2012 
г. № 105 [6].

В аспекте данного научного иссле-
дования заслуживает внимание вопрос 
о подтверждении факта соответству-
ющего информирования участника 
гражданского процесса с помощью 
электронной почты. Так, надлежащее 
информирование участника граждан-
ского процесса указанным способом 
обеспечивается благодаря:

– личному согласию участника 
гражданского процесса на электронное 
информирование, которое подтверж-
дается заявлением, прилагающимся к 
материалам дела;

– подтверждению получения су-
дебной повестки или процессуального 
документа, которое осуществляется в 
автоматическом режиме без привлече-
ния посторонних лиц (для примера, в 
случае отправки судебной повестки по 
почте получение ее адресатом напря-
мую зависит от профессионализма и 
добросовестности выполнения своих 
обязанностей работниками почтовой 
связи). Так, суд после изготовления и 
подписания процессуального докумен-
та параллельно с порядком, определен-
ным процессуальным законодатель-
ством, направляет электронные копии 
процессуального документа, скреплен-
ные электронной цифровой подписью 
судьи (судьи-докладчика, судьи), по 
электронной почте на почтовый ящик 
участника судебного процесса, если та-
кой участник зарегистрирован в Систе-
ме как Пользователь. Учет электрон-
ных отправок производится в соответ-
ствующих реестрах электронной от-
правки. После получения электронного 

подтверждения доставки сообщения 
в почтовый ящик пользователя ответ-
ственный работник суда распечатывает 
такое сообщение и приобщает его к ма-
териалам дела. Получение электронно-
го подтверждения доставки сообщения 
в почтовый ящик пользователя являет-
ся текстовым подтверждением факта 
надлежащего уведомления Пользовате-
ля судом.

Таким образом, для улучшения 
направлений судебных повесток, по-
ощрения использования участниками 
гражданского процесса электронного 
способа информирования способству-
ет внесение изменений в п.2 ч.2 ст.119 
ГПК Украины, которую в этой связи 
уместно изложить в следующей ре-
дакции: «имя (наименование) истца и 
ответчика, а также имя представителя 
истца, если исковое заявление подается 
представителем, их место жительства 
(пребывания) или местонахождение, 
почтовый индекс, номера средств свя-
зи, адрес электронной почты, если та-
ковые известны».

Преимуществами электронного 
обмена документами между судом и 
участниками процесса являются:

– экономия средств. Так, электрон-
ный обмен документами позволит толь-
ко в хозяйственных судах экономить 
около 27 млн. гривен ежегодно [8].

– экономия времени. Кроме суще-
ственного в несколько раз уменьшение 
времени, затрачиваемого на доставку 
судебной повестки, внедрение элек-
тронного документооборота позволит 
экономить время, затрачиваемое ра-
ботниками аппарата суда на заполне-
ние повесток, конвертирование писем, 
распечатку и отправку процессуальных 
документов.

– надлежащее подтверждение фак-
та получения судебной повестки или 
процессуального документа участни-
ком процесса. Так, одной из самых 
больших проблем, касающейся инфор-
мирования участников гражданского 
процесса, является доказательство 
факта получения судебной повестки 
или иного документа участником про-
цесса. Использование электронного 
документооборота позволит ее решить, 
поскольку факт получения уведомле-
ния фиксируется автоматически систе-
мой документооборота суда. При этом 
любое постороннее влияние на систе-
му и другие субъективные факторы, 
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которые будут препятствовать доставке 
сообщения адресату, фактически ис-
ключаются.

Вместе с этим нельзя обойти и про-
блемы, которые, вероятно, неизбежно 
вызовет введение новой системы ин-
формирования. Так, В.А. Смирнова, 
Н.Н. Пархоменко прогнозируют воз-
никновение таких проблем, как:

1) автоматизированная система до-
кументооборота в апелляционных ад-
министративных судах периодически 
дает сбои, что приводит к более, чем 
полумиллиону незарегистрированных 
дел и их неравномерному распределе-
нию;

2) отсутствие в некоторых судах 
электронной цифровой подписи. По-
этому они не могут направлять реше-
ния в реестр;

3) невозможность списать непри-
годную технику, которая вышла из 
строя, и как следствие – невозмож-
ность ее обновить;

4) недостаточное понимание поль-
зователями системы электронного 
документооборота в органах государ-
ственной власти основных задач, кото-
рые должен решать электронный доку-
ментооборот, и психологическая него-
товность работников к использованию 
новых информационных технологий;

5) низкий уровень компьютерной 
грамотности общества, что затрудняет 
переход на электронный документоо-
борот во взаимодействии между госу-
дарственными учреждениями и граж-
данами [8].

Сложно не согласиться с указан-
ными авторами, ведь любое, даже са-
мое прогрессивное, нововведение на 
практике сталкиваться с трудностями 
его внедрения. Для налаживания эф-
фективной системы документооборота 
необходимы три компонента: время, 
аналитика и труд. Очевидно, что поло-
жительные результаты от внедренной 
системы мы сможем увидеть только со 
временем, когда завершится процесс 
ее внедрения и освоения как работни-
ками аппарата суда, так и участниками 
гражданского процесса. Для того, что-
бы предоставить введенным измене-
ниям правильный «вектор» развития, 
необходимо сфокусировать на новом 
способе информирования участников 
гражданского процесса внимание науч-
ного сообщества и практиков, которые 
смогут дать критическую оценку зако-

нодательным новеллам. Напоследок, 
эффективной работе электронного до-
кументооборота будет предшествовать 
длительная работа над совершенство-
ванием автоматизированной системы 
документооборота, обновлением мате-
риально-технической базы судов, по-
вышением осведомленности относи-
тельно функционирования внедренной 
системы работников аппарата суда, 
правоосведомительная работа с насе-
лением.

С целью эффективного внедрения 
новейших форм способов информиро-
вания о времени и месте судебного за-
седания необходимо внести изменения 
в ГПК Украины, а именно дополнить 
его статьей 76-1 «Порядок уведомле-
ния лиц с использованием других спо-
собов связи» следующего содержания: 
«Порядок извещения лиц, участвую-
щих в деле, а также свидетелей, экс-
пертов, специалистов, переводчиков с 
использованием других средств связи, 
устанавливается Кабинетом Мини-
стров Украины».

На основании изложенного можно 
сделать вывод, что в Украине сейчас 
идет процесс реформирования порядка 
информирования участников граждан-
ского процесса. Для него характерным 
является постепенное уменьшение 
удельного веса судебных повесток, на-
правляемых средствами почтовой связи 
и внедрения новых форм информиро-
вания путем отправки SMS-сообщений 
и сообщений в электронной форме. От 
результатов реализации пилотных про-
ектов, которые сейчас проходят в Укра-
ине, зависит «завтрашнее лицo» судеб-
ного информирования в государстве.
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Summary
A significant aspect of structuring economic procedural form is a tendency to ease, which is seen as potentially one of the ways 

to improve economic justice. The article investigates the feasibility of the economic process in Ukraine Institute of writ proceedings, 
taking into account the world experience. Analyzes the main problems identified by the global practice of writ proceedings and 
possible ways to overcome them. As well, the author explores the feasibility of introducing a writ of production models to simplify the 
rules of the economic process for certain categories of cases from the practice of writ proceedings in the civil process. The proposals 
aimed at optimizing the production clerk.

Key words: economic justice, the writ proceedings, the simplification of legal proceedings, the defendant's objections, the abuse 
of rights.

Аннотация
Существенным аспектом структуризации хозяйственной процессуальной формы является тенденция к упрощению, ко-

торая потенциально рассматривается как одно из направлений совершенствования хозяйственного судопроизводства. Статья 
посвящена исследованию возможности реализации в хозяйственном процессе Украины института приказного производства. 
Анализируются основные проблемы, выявленные мировой практикой применения приказного производства, и возможные 
пути их преодоления. Также автор исследует целесообразность введения модели приказного производства для упрощения 
правил хозяйственного процесса по отдельным категориям дел с учетом практики приказного производства в гражданском 
процессе Украины. Высказанные предложения, направленные на оптимизацию приказного производства.

Ключевые слова: хозяйственное судопроизводство, приказное производство, упрощение судопроизводства, возражения 
ответчика, злоупотребление правом.

Постановка проблемы. Про-
цессуальная форма испы-

тывает на себе постоянное внима-
ние ученых и практиков, учитывая 
тенденцию ее усовершенствования, 
а современное состояние решения 
споров в сфере хозяйствования вы-
зывает немало нареканий. Действую-
щий Хозяйственно-процессуальный 
кодекс Украины (далее ХПК) под-
вергается справедливой критике как 
со стороны ученых, так и со стороны 
судей и практиков. На фоне общей 
судебно-правовой реформы в Украи-
не продолжается процесс обновления 
хозяйственного процесса, за основу 
перспективного законодательства 
принят проект хозяйственного про-
цессуального кодекса от 12.02.2004 
№ 4157-2. В связи с реформировани-
ем процессуального законодательства 
представляется весьма полезным рас-
смотрение опыта применения про-
цедуры судебного приказа для опре-
деления перспективы использования 
данного производства в хозяйствен-
ном процессе Украины.

Актуальность темы исследова-
ния. Эффективным способом опти-
мизации хозяйственной процессу-
альной формы является выделение 
специальных порядков рассмотрения 
отдельных категорий дел – произ-

водств. Путем использования произ-
водства существует потенциальная 
возможность частичного изменения 
порядка рассмотрения относительно 
определенных обособленных катего-
рий дел. Учитывая то, что хозяйствен-
ная процессуальная форма тяготеет 
к расширению объема применения 
и охватывает значительное количе-
ство разнообразных по своей приро-
де дел, отнесенных к хозяйственной 
юрисдикции, качественные различия 
между отдельными категориями хо-
зяйственных дел становятся весьма 
ощутимыми и делают невозможным 
эффективность применения единого 
алгоритма рассмотрения. В науке от-
мечается, что разнообразие вопросов, 
рассматриваемых судами, должна 
предусматривать гибкость процессу-
ального механизма [1, с. 63]. Произ-
водство, будучи уникальной комби-
нацией других элементов структуры 
процессуальной формы, позволяет 
создать удобный механизм, воплощая 
комплекс необходимых, достаточ-
ных и эффективных процессуальных 
средств в удобном их сочетании. 

Важно, что существенным аспек-
том структуризации хозяйственной 
процессуальной формы является тен-
денция к упрощению, которая потен-
циально рассматривается как одно из 

направлений совершенствования хо-
зяйственного судопроизводства. Так, 
в Рекомендации Комитета Министров 
Совета Европы № R (81) 7 от 14 мая 
1981 закреплено, что в контексте до-
ступа к правосудию необходимо вне-
дрить процедуры упрощения и уско-
рения судопроизводства. В частности, 
обращается внимание на внедрение 
таких упрощенных процедур судо-
производства, которые исключают 
необходимость проведения судебных 
заседаний (п. 15), а также разработку 
мер по рассмотрению бесспорных тре-
бований, для того, чтобы окончатель-
ные решения выносились быстро без 
лишних формальностей (п. 9) [2] . 

В концепции усовершенствования 
судопроизводства для утверждения 
справедливого суда в Украине в соот-
ветствии с европейскими стандарта-
ми, утвержденной Указом Президен-
та Украины от 10 мая 2006 № 361/206, 
обращается внимание на то, что пра-
вила судопроизводства не должны 
быть перегружены формальностями. 
Для обеспечения права лица на бы-
строе возобновление своих прав, осо-
бенно в несложных делах, судебную 
процедуру целесообразно упростить 
там, где упрощение не нарушает ин-
тересов сторон в справедливом разре-
шении дела [3, с. 275]. 
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Среди факторов упрощения про-
изводства по хозяйственным делам в 
науке называется традиция рассмо-
трения коммерческих споров, которая 
отличается отсутствием волокиты и 
упрощенном порядке [4, с. 13-14, 5, с. 
258]. В.В. Ярков говорит об осложне-
нии общей процедуры рассмотрения 
дел [5, с. 258], которая также влияет 
на необходимость выделения упро-
щенного производства. Имеют важ-
ное значение выводы ученых, кото-
рые справедливо замечают, что совре-
менная судебная система развивается 
в направлении поиска упрощенных 
форм разрешения дел, для того, что-
бы найти оптимальное соотношение 
между результатом и способом его 
достижения. В этом плане имеется 
постоянная противоречивость между 
медлительностью, консерватизмом 
правил судебного процесса и необхо-
димостью быстрого разрешения спо-
ров. Значительное количество инсти-
тутов, которые для этого использу-
ются, такие, как заочное и приказное 
производство, известны достаточно 
давно. Поэтому речь идет о том, что-
бы на каждом витке развития про-
цессуального права и всей системы 
гражданской юрисдикции выбрать 
наиболее подходящий и рациональ-
ный инструментарий, который будет 
адекватно отражать имеющиеся реа-
лии [6, с. 90]. 

Упрощение процессуальных пра-
вил и выделение на этой основе со-
кращенных порядков судопроизвод-
ства оценивается как эффективный 
путь решения проблемы продолжи-
тельности и сложности судебных про-
цессов. В частности, перспективным 
представляется использование опыта 
функционирования института судеб-
ного приказа, наработанного как в 
гражданском процессе Украины, так 
и в практике судопроизводства мно-
гих стран мира. Уместно заметить, 
что реформирование судопроизвод-
ства с использованием ускоренных 
(упрощенных) форм имеет место 
в таких государствах, как Россия, 
США, Англия, Канада, Франция, Гер-
мания, Италия, Испания, Норвегия, 
Финляндия, Литва, Босния и Герцего-
вина, Румыния, Израиль, Колумбия, 
Филиппины [6, с. 17]. 

Состояние исследования. Про-
блемы упрощения хозяйственной 

процессуальной формы рассматри-
ваются в работах таких авторов, как 
Е.А. Беляневич, В.М. Коваль, Б.М. 
Поляков, Е.С. Фонова, Н.И. Черле-
няк, Н.А. Громошина, Е.П. Коча-
ненко, А.А. Латкина, Н.В. Сивак, и 
многих других авторов. При этом 
авторами определяются различные 
аспекты проблемы совершенствова-
ния хозяйственного процесса. Речь 
идет об основах судоустройства и 
статуса судей, сфере хозяйственной 
юрисдикции, модернизации принци-
пов процесса, надлежащем регулиро-
вании отдельных составляющих и ин-
ститутов, структуре процессуальных 
отношений, специальных способах 
оптимизации процесса. 

Целью данной статьи является 
исследование возможности реализа-
ции в хозяйственном процессе Укра-
ины института приказного производ-
ства. 

Изложение основного материа-
ла. Отечественные ученые аргумен-
тируют введение процедуры приказ-
ного производства в хозяйственных 
делах тем, что значительная часть 
дел в хозяйственных судах обуслов-
лена не наличием спора о праве, а 
попыткой должников уклониться от 
выполнения обязательств [7, с. 428]; 
отмечают, что использование в хозяй-
ственном судопроизводстве упрощен-
ных правовых процедур, в частности, 
приказного производства, придает 
процессу хозяйственного судопроиз-
водства динамизм, значительно повы-
шает действенность и эффективность 
судебной защиты [8, с. 216]. 

Д.И. Крымский, анализируя опыт 
зарубежных стран, приходит к выво-
ду, что упрощенные производства в 
гражданском процессе представляют 
собой простой, понятный и недоро-
гой для большинства слоев населения 
механизм защиты прав, вызванный 
необходимостью обеспечения при-
способленности процессуальной си-
стемы в наиболее широкие категории 
дел, типичные ситуации, в которые 
попадает большинство потенциаль-
ных участников процесса. Широкое 
применение таких производств связа-
но с возложением на них социально-
значимой функции, что заключается 
в получении облегченного доступа 
к суду и возможности самостоятель-
ного ведения процесса [9, с. 7- 8]. 

Перечисленные автором факторы со-
храняют высокий уровень актуально-
сти и для участников хозяйственного 
судопроизводства в Украине. Наряду 
с ними также существенное влияние 
обусловливается фактором экономи-
ческих отношений, залогом которых 
должно быть отсутствие формализма, 
короткие сроки рассмотрения дел [10, 
с. 389-390]. 

Итак, современные потребности 
субъектов хозяйствования определя-
ют насущную необходимость соот-
ветствующих нововведений. Судеб-
ными инстанциями определяется, 
что приказное производство – это 
особый упрощенный вид гражданско-
го судопроизводства, направленный 
на быструю и эффективную защиту 
бесспорных прав и интересов лиц по-
средством выдачи судебного приказа, 
одновременно является судебным ре-
шением и исполнительным докумен-
том. Его целью является упрощение, 
сокращение и удешевление судебной 
процедуры в случаях, когда это воз-
можно и оправдано [11]. В украин-
ской науке гражданского процесса 
приказное производство оценивается 
как упрощенный вид производства в 
делах по требованиям, которые име-
ют очевидно достоверный характер 
[12, с. 191], вид гражданского судо-
производства, заключается в упро-
щенной документарной процедуре 
защиты имущественных прав и ин-
тересов заявителя (взыскателя), тре-
бования которого к должнику о взы-
скании денежных средств или истре-
бования имущества основываются на 
бесспорных документах, осуществля-
ются при отсутствии спора путем вы-
дачи судебного приказа [13 , с. 491]. 

По правилам гражданского судо-
производства в Украине, рассмотре-
ние заявления об отмене судебного 
приказа осуществляется по проце-
дуре, определенной частью седьмой 
статьи 105-1 Гражданского процес-
суального кодекса Украины (далее 
- ГПК) [14, ст. 105-1]. Приказное 
производство происходит стадийно, 
следовательно, что процесс движется 
от начала до окончательного решения 
по определенным этапам, каждый из 
которых характеризуется собствен-
ным процессуальным назначением. 
Тем самым реализуется присущая 
всей процессуальной форме последо-
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вательность и постепенность. Следу-
ет заметить, что при разграничении 
процедуры с другими структурными 
элементами (производство, стадия) 
имеет значение способ интеграции 
комплекса действий в общую кон-
струкцию процессуальной формы и 
характер связи с другими структур-
ными элементами. В том виде, как 
приказное производство существует 
в действующем ГПК Украины и ГПК 
РФ, оно является формально самосто-
ятельным по отношению к будущему 
исковому производству, которое мо-
жет иметь место при отмене судеб-
ного приказа, переход от приказного 
производства к исковому невозможен, 
требуется новая инициация процесса. 

Наряду с тем, квалификация про-
цедуры выдачи судебного приказа 
как производства сопровождается 
констатацией ряда его особенностей. 
Прежде всего, обращает на себя вни-
мание неполный комплекс мер по 
урегулированию спора: ведь в случае 
выдвижения должником возражения 
решения конфликта приказное про-
изводство не может устранить кон-
фликт. То есть, совокупность процес-
суальных средств не является замкну-
той и достаточной. Важное значение 
имеет инстанционного строение 
приказного производства: оно в по-
давляющей степени сосредоточено 
в пределах первой инстанции. Апел-
ляционное обжалование допускается 
только в случае, когда процессуаль-
ные решения препятствуют переходу 
к будущему исковому производству. 
Основное решение производства – су-
дебный приказ – не подлежит апелля-
ционному пересмотру. 

Приказное производство является 
альтернативой искового производ-
ства. Потенциал упрощения, который 
позволяет существование приказного 
производства, а именно выделение 
дел, конфликт в которых имеет место 
не по поводу права, а по поводу его 
реализации – характерен именно для 
дел исковой природы. Согласно пози-
ции высших судебных органов Укра-
ины, требования, по которым может 
быть выдан судебный приказ, пред-
усмотренные статьей 96 ГПК, подле-
жат судебной защите исключительно 
в порядке приказного производства, 
поскольку частью третьей статьи 118 
ГПК предусмотрено, что исковое за-

явление относительно требований, 
определенных в части первой статьи 
96 ГПК, может быть подано только в 
случае отказа в принятии заявления о 
выдаче судебного приказа или отме-
ны его судом [15]. 

Однако потенциально связь при-
казного производства и искового про-
изводства очень тесная и имеются все 
основания для создания процессу-
альных механизмов трансформации 
приказного производства в исковое. 
Уместно заметить, что в мировой 
практике значительное внимание 
уделяется переходу приказного про-
изводства в исковое производство в 
общем порядке. Про необходимость 
совершенствования правил транс-
формации приказного производства 
в исковое говорит ряд авторов [16, с. 
17, 17, с. 227]. Внедрение механизма 
трансформации уменьшит негатив-
ные для взыскателя последствия в 
случае возражений должника против 
судебного приказа, сократит сроки 
судебного разбирательства, позволит 
избавиться несущественных фор-
мальностей и оптимизировать общую 
процедуру разрешения конфликта. 
В таком случае, при установлении 
механизма перехода процесса из 
приказного производства в исковое 
производство, изменятся исходные 
данные для оценки места приказного 
производства в структуре процессу-
альной действительности. Основани-
ем станет оценка приказного произ-
водства в качестве судебной процеду-
ры в пределах искового производства. 

Наиболее успешно, по нашему 
мнению, подошел к раскрытию места 
приказного производства в структуре 
процессуальной действительности 
Ю.Ю. Грибанов, основывая свои вы-
воды на сравнении судебного при-
каза в Российской Федерации и Гер-
мании. Он утверждает: «Приказное 
производство является уникальным 
явлением правового порядка, к рас-
крытию правовой природы которого 
следует подходить комплексно – с 
учетом достигаемого правового эф-
фекта. Если в ходе приказного про-
изводства происходит элиминиро-
вание правового конфликта (спора о 
праве), то оно должно позициониро-
ваться как упрощенное производство 
и одновременно как специфическая 
форма разрешения спора или особое 

проявление должного (искового) по-
рядка судопроизводства, если в ходе 
приказного производства не раз-
решается вопрос принадлежности 
прав и обязанностей, а его результа-
том является возбуждение граждан-
ского дела, приказное производство 
должно быть охарактеризовано как 
вспомогательная, факультативная и 
альтернативная стадия гражданско-
го судопроизводства [16, с. 16 - 17]». 
Выводы автора относительно диффе-
ренцированного подхода к определе-
нию места приказного производства 
в системе процесса представляются 
нам убедительными и справедливыми 
для отечественного права. 

Таким образом, опыт граждан-
ского судопроизводства Украины 
убеждает в том, что приказное про-
изводство в настоящее время следует 
оценивать в качестве упрощенного 
вида искового производства, которое 
является дополнительным по отноше-
нию к основному исковому производ-
ству. Однако с учетом сущностных 
черт, сферы применения, генетиче-
ских связей и истории становления, 
по нашему мнению, реализация при-
казного производства целесообразна 
в виде судебной процедуры в преде-
лах искового производства. Именно 
таким образом должно происходить 
внедрение приказного производства 
в хозяйственном процессе Украины. 

Обозначенный концептуальный 
подход к процедуре судебного при-
каза в структуре процессуальной 
формы откроет новые горизонты для 
решения ряда практических проблем 
функционирования механизма судеб-
ной защиты. Так, важным недостат-
ком приказного производства в на-
уке названо упрощение совершения 
отдельных злоупотреблений правом. 
Часто истец, заведомо зная о том, что 
его требования не подлежат удов-
летворению, пытается с помощью 
упрощенной процедуры получить 
исполнительный документ. Также 
и должник может отменить приказ 
путем высказывания замечаний, ко-
торые не связаны с сущностью спора 
[18, с. 146]. 

Факторы, которые делают воз-
можным злоупотребления, непосред-
ственно находятся в плоскости кон-
струкции приказного производства. 
Отмена приказа по мотивированным 
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замечаниям должника – это принци-
пиальное решение законодателя. В 
науке такое решение получает двус-
мысленную оценку: одни авторы 
считают это необходимым условием 
нормального функционирования су-
дебного приказа, а другие – называют 
его минусом. 

Действительно, немотивирован-
ные возражения должника способны 
свести позитив приказного произ-
водства на нет, обусловить потерю 
времени и усилий взыскателем, ко-
торый все равно должен обращаться 
с исковым заявлением и полностью 
проходить процедуру искового раз-
бирательства. Является такая жертва 
необходимой, можно ли ее избежать 
и обусловливается она с необходи-
мостью сущностью приказного про-
изводства? Ответ на этот вопрос не 
является однозначным. В частности, 
в Германии приемлемым способом 
защиты является немотивированное 
отрицание, а судебная практика идет 
по пути еще большего упрощения 
требований к нему [16, с. 147]. 

Возражение должника – это про-
цессуальное средство, которое явля-
ется неотъемлемой составляющей 
конструкции приказного производ-
ства, и решение вопроса о достаточ-
ной мере его обоснованности явля-
ется зависимым от общепринятой 
модели приказного производства, 
обусловливается содержанием и зна-
чением этой процедуры. Так, в Герма-
нии бесспорность возражения долж-
ника (протеста) сочетается с тем, что 
протест должника не отменяет при-
каза, а только делает невозможным 
его выполнение; следствием протеста 
является возбуждение искового про-
изводства и передача дела в суд, а в 
немецкой доктрине приказное произ-
водство определяют как особую фор-
му инициирования процесса, а иногда 
как стадию [16, с. 129]. Итак, в такой 
сугубо «предварительный» характер 
конструкции приказного производ-
ства безмотивные возражения долж-
ника вписываются очень органично. 

Внимание ученых к данной про-
блеме оправдано. Поскольку одним 
из уязвимых мест применения при-
казного производства является поте-
ря времени в случае отмены судебно-
го приказа по заявлению должника и 
вызванное этим затягивание процес-

са, именно введение правил транс-
формации приказного производства 
в исковое могло устранить указанный 
негатив. Кроме того, недостаточ-
ность приказного производства для 
полноценной реализации всего объ-
ема судебной защиты обусловливает 
потребность в применении норм в 
исковом производстве, и внедрение 
гибкого перехода способствовало бы 
последовательности деятельности по 
решению правового конфликта. 

Однако в отечественной науке 
реализуется и несколько иной взгляд 
на место приказного производства в 
структуре судебной защиты. Суще-
ствует позиция, что, с теоретической 
точки зрения, введение приказного 
производства как самостоятельного 
производства гражданского судопро-
изводства и, в определенной степени, 
как альтернативного искового про-
изводства должно основываться на 
определенной симметрии этих про-
изводств с точки зрения их функци-
ональной направленности и равно-
весия процессуальных ценностей в 
соответствии с задачами граждан-
ского судопроизводства, что приве-
дет к тому, что исковое и приказное 
производство становятся почти равно 
функциональными в гражданском су-
допроизводстве [3, с. 289]. Позицио-
нирование приказного производства 
как равноценного с исковым требует 
внедрения более взвешенной комби-
нации процессуальных средств. 

Подчеркиваем, что потенци-
альный путь к совершенствованию 
правил приказного производства за-
ключается в усилении связи между 
приказным производством и иско-
вым производством. Об этом гово-
рят отдельные ученые, отмечая, что, 
поскольку приказное производство 
является одной из форм ускорения 
гражданского судопроизводства, сле-
дует предусмотреть специальные 
правила перехода от приказного про-
изводства к исковому в случае отме-
ны судебного приказа. В частности, 
ускорению процесса и более эффек-
тивной защите прав граждан и орга-
низаций будет способствовать вве-
дение правила, согласно которому в 
случае оснований для отмены судеб-
ного приказа мировой судья выносит 
постановление о его отмене и одно-
временно возбуждает дело в рамках 

искового производства. Аналогичный 
переход от приказного к исковому 
производству существует в Германии 
[17, с. 227]. Это мнение поддержива-
ют и другие авторы [16, с. 129 - 151]. 
Н.В. Сивак считает введение транс-
формации приказного производства в 
исковое залогом устранения возмож-
ных злоупотреблений со стороны как 
истца, так и ответчика [19, с. 24]. 

По нашему мнению, целесоо-
бразно будет внедрение следующих 
правил. Должник вправе подать за-
явление об отмене судебного прика-
за, изложив в нем свои возражения. 
Суд назначает данное заявление к 
рассмотрению уведомлением долж-
ника и взыскателя. В судебном засе-
дании суд, заслушав доводы сторон, 
удовлетворяет заявление должника 
и отменяет судебный приказ, если 
установит, что должником приведены 
обстоятельства, имеющие значение 
для разрешения спорного требова-
ния. Если же таких обстоятельств 
установлено не будет, суд оставляет 
заявление об отмене судебного при-
каза без удовлетворения. По нашему 
мнению, подобная формулировка по-
зволит избежать отмены судебного 
приказа по немотивированным заяв-
лениям должников. 

Выводы. Подводя итог, необ-
ходимо отметить, что должна быть 
сформирована целостная конструк-
ция приказного производства на ос-
новании определения сегмента пра-
вового воздействия и особенностей 
функционального назначения в сфе-
ре хозяйственной юрисдикции. И по-
следовательно эта концепция должна 
быть реализована во всех отдельных 
деталях, в частности, в части уве-
домления должника и обоснованно-
сти его возражений. При этом имеет 
значение основание и цель введения 
приказного производства, его соот-
ношение с другими видами судо-
производства, наличие других форм 
упрощения. Ведь судебная юрисдик-
ция делится на части, которые взаим-
но соотносятся и вместе составляют 
одно целое, изменение объема одной 
приводит к соответствующему уве-
личению или уменьшению других. 
Институты процессуального права 
по своему назначению несколько 
перекрываются, поэтому недостаток 
в функциональности одних инстру-
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ментов приводит к повышению на-
грузки на другие. 

Согласно этому, предлагаем уста-
новить, что при отмене приказа суд 
одновременно открывает производ-
ство в хозяйственном деле и рассма-
тривает требование взыскателя по 
правилам искового производства. В 
постановлении об отмене судебного 
приказа должно быть указано пред-
ложение сторонам представить обо-
снование своих требований и возра-
жений, представить подтверждающие 
доказательства, и назначено судебное 
заседание. Именно в таком виде пра-
вило перехода процесса из приказно-
го производства в исковое позволит 
максимально устранить проблемы, 
вызванные отменой судебного при-
каза, и создать взаимно соединенные 
циклы рассмотрения хозяйственного 
дела. При этом приказное производ-
ство будет реализовываться в каче-
стве процедуры искового производ-
ства, которая может, при наличии со-
ответствующих условий, полностью 
охватить разрешение дела. 
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Summary
In this paper the author clarifies essence and content of notions «public prosecution office’s representation of children’s interests in 

court», «public prosecutor’s legal status», «deprivation of parental rights», because Constitution of Ukraine establishes a fundamental 
statement according to which the rights and liberties of an individual and a citizen are protected by court. This constitutional right 
secured at the normative level is ensured by an opportunity to seize the court for protection of one’s infringed, unacknowledged or 
questioned right. But such category of natural persons as children are unable to exercise the right for legal defense provided to them 
under the Fundamental Law of Ukraine due to objective causes of physical, material, family and age status. The author’s definition 
of notion of public prosecution office’s representation of children’s interests in court is suggested and a set of peculiarities of public 
prosecution’s representation as an independent constitutional function.  

Key words: public prosecution office’s representation of children’s interests in court, constitutional function of public prosecution 
office, deprivation of parental rights.

Аннотация
В статье автор выясняет сущность и содержание понятий «представительства прокуратурой интересов детей в суде», 

«правовой статус прокурора», «лишение родительских прав», поскольку Конституцией Украины закреплено фундаменталь-
ное положение, согласно которому права, свободы человека и гражданина защищаются судом. Закрепленное на норматив-
ном уровне конституционное право обеспечивается возможностью обращения в суд за защитой своего нарушенного, непри-
знанного или оспоренного субъективного права. Но такая категория физических лиц, как дети, в силу объективных причин 
физического, материального, семейного и возрастного положения, не могут осуществить право на судебную защиту, которое 
предоставлено им Основным законом Украины. Предложено авторское определение понятия представительства прокурату-
рой интересов детей в суде и приведен ряд особенностей представительства прокуратуры как самостоятельной конституци-
онной функции.

Ключевые слова: представительство прокуратурой интересов детей в суде, конституционная функция прокуратуры, ли-
шение родительских прав.

Постановка научной пробле-
мы и ее значение. Вопрос 

правового статуса прокурора как пред-
ставителя интересов гражданина в суде 
всегда занимало ведущее место в отече-
ственной и мировой науке и на практи-
ческом уровне при непосредственном 
правоприменении. Но проблему пред-
ставительства прокуратурой интересов 
детей в суде почти не изучали. Боль-
шинство ученых-правоведов и практи-
ков свои исследования посвящают от-
дельным аспектам представительства 
прокуратурой в рамках гражданского, 
уголовного и хозяйственного процес-
сов. Поэтому необходимо выделить и 
проанализировать основные положе-
ния представительства прокуратурой 
интересов детей в суде.

Формулировка цели статьи. Цель 
статьи – исследовать сущность пред-
ставительства прокуратурой интересов 
детей в суде в отдельных гражданских 
делах.

Анализ последних исследований 
по этой проблеме. В юридической 
науке понятие правового статуса ор-
ганов прокуратуры и ее должностных 
лиц исследовалось такими учеными, 

как М.М. Бородина, С.В. Васильева,  
Л.М. Давыденко, Ю.М. Грошевый,  
В.В. Комаров, Т. Корнякова, М.В. Ко-
сюта, О.Р. Михайленко, М.И. Мычко, 
М.М. Руденко, Н.В. Руденко, Е.А. Су-
ботина и другие ученые. Однако ана-
лиз научных работ показывает, что этот 
вопрос остается мало разработанным, 
тем более в контексте функции пред-
ставления прокуратурой интересов де-
тей в суде.

Изложение основного материала 
и обоснование полученных резуль-
татов исследования. Первоочередной 
обязанностью прокуратуры является 
защита прав, свобод и интересов де-
тей, гарантированных Конституцией 
Украины, законами Украины и надзор 
за соблюдением законов органами ис-
полнительной власти, местного само-
управления и другими лицами (в т.ч. 
родителями), на которых возложены 
обязанности по защите прав детей.

В то же время, несмотря на при-
нятые меры, ситуация в детской среде 
остается сложной. Увеличивается ко-
личество брошенных на произвол судь-
бы детей, обостряется проблема соци-
ального сиротства, во многих случаях 

прокуратура вынуждена принимать 
меры (в том числе и в порядке судебно-
го представительства детей) по надле-
жащему воспитанию и проживания де-
тей в семьях, где родители уклоняются 
от выполнения родительских обязан-
ностей, злоупотребляют алкогольными 
напитками, не обеспечивают надлежа-
щего ухода за детьми, в том числе по 
оказанию им медицинской помощи, 
полноценного питания, создание над-
лежащих санитарно-гигиенических 
требований и т.д. Кроме того, на сегод-
ня чрезвычайно актуальной является 
проблема защиты прав детей-сирот и 
детей, лишенных родительской опеки, 
поскольку наше государство за годы 
независимости не смогло на законода-
тельном уровне решить этот вопрос. 
Именно органы прокуратуры должны 
реализовать эту задачу, в том числе и 
порядок судебной защиты этой уязви-
мой категории граждан Украины.

Конституция Украины в числе 
других функций прокуратуры предус-
мотрела функцию представительства 
прокуратурой интересов государства 
и гражданина в суде, что, по существу, 
представляет собой новое направление 



LEGEA ŞI VIAŢA
NOIEMBRIE 2013198

прокурорской деятельности [1, с. 43]. 
При этом отдельные ученые-правове-
ды указывают, что данная функция не 
является для прокуратуры принципи-
ально новой, поскольку и до принятия 
Конституции прокурор имел право об-
ращаться в суд или в арбитражный суд 
с заявлениями о защите прав и закон-
ных интересов граждан и государства, 
а также представлять их интересы в 
суде [14, с. 265].

В соответствии со ст. 55 Основно-
го Закона, права и свободы человека 
и гражданина защищаются судом [4]. 
То есть правом на обращение в суд за 
защитой обладает любое лицо, неза-
висимо от возраста. Конституционное 
право несовершеннолетних граждан 
на судебную защиту обеспечивается 
возможностью обращения в суд за за-
щитой своих нарушенных, непризнан-
ных или оспариваемых прав, свобод и 
интересов. Но в большинстве случаев 
дети не могут самостоятельно защи-
тить свои нарушенные или непризнан-
ные права и, соответственно, реализо-
вать свои процессуальные полномочия. 
Именно в таких случаях особая роль 
отводится органам прокуратуры Укра-
ины, которые, согласно ст. 36-1 Закона 
Украины «О прокуратуре» осуществля-
ют представительство в суде интересов 
гражданина [10]. По мнению Н.Н. Ру-
денко, прокурор, при наличии поводов 
и оснований, по своему усмотрению 
определяет, имеет ли место нарушение 
(угроза нарушения) прав, свобод, ин-
тересов гражданина и решает вопрос 
о реализации диспозитивного права на 
обращение в суд [12, с. 10]. В форме 
судебного представительства в процес-
се реализуется правовая помощь при 
осуществлении прав и охраняемых за-
коном интересов граждан [6, с. 73]. Од-
нако предоставление правовой помощи 
является целью данного института. 
Как цель судебного представительства, 
Д.М. Чечот называет также защиту в 
суде интересов сторон и третьих лиц, 
когда они лишены возможности лично 
вести дело, в случаях, когда они за этой 
помощью и защитой специально обра-
щаются к представителю, а также ока-
зание помощи суду в осуществлении 
правосудия [19, с. 135-136]. Предста-
вительство – это не формальное при-
сутствие прокурора при рассмотрении 
судом юридического дела, а соответ-
ствующая деятельность, направленная 

на защиту прав и интересов лиц, кото-
рых они представляют, содействие реа-
лизации их правового статуса. Поэтому 
важным аспектом представительства 
выступает возможность осуществле-
ния соответствующих процессуальных 
действий от имени и в интересах пред-
ставляемого лица.

В последние годы появились но-
вые подходы к пониманию природы 
прокурорского представительства, со-
гласно которым такого рода предста-
вительство выступает как новый вид 
представительства и может быть оха-
рактеризовано как официальное [13, 
с. 46-50]. Именно в этих случаях осо-
бую актуальность приобретает вопрос 
правового статуса прокурора как пред-
ставителя интересов детей в суде. В 
связи с этим считаем целесообразным 
проанализировать особенности этого 
статуса и по результатам сформировать 
собственные выводы в этой части.

Правовое положение человека и 
гражданина обусловливается особен-
ностями социального статуса, суще-
ствующего в определенный период 
развития общества и государства. В те-
ории права правовой статус определя-
ется как совокупность неотъемлемых 
от личности конституционных (общих) 
прав и обязанностей, как совокуп-
ность принятых Конституцией Украи-
ны или другими законами выходных, 
неотчуждаемых прав и обязанностей 
человека, полномочий должностных 
лиц, непосредственно закрепленных за 
теми или другими субъектами права. 
Необходимо сказать, что статус субъ-
екта составляет, прежде всего, опреде-
ленную совокупность его социальных 
возможностей, объем и характер кото-
рых зависит от той роли, социальной 
функции, выполняемой им в обществе. 
Прокурор как носитель компетенции 
органов реализует государственно-
властные полномочия в различных 
сферах общественной жизни, профес-
сионально осуществляет деятельность 
по обеспечению выполнения функций, 
возложенных на прокуратуру. Его пол-
номочия непосредственно связаны со 
службой в органах прокуратуры. Та-
кая служба подразумевает выполнение 
определенных конституционно закре-
пленных функций, обусловливающих 
права и обязанности, вытекающие из 
Закона Украины «О прокуратуре», и 
представительство прокуратурой ин-

тересов детей в суде является одной 
из таких функций. Она заключается в 
осуществлении прокурорами от имени 
государства процессуальных действий, 
направленных на защиту в суде интере-
сов ребенка в случаях, определенных 
законом. Право прокурора на обраще-
ние в суд общей юрисдикции и всту-
пление в соответствующее дело четко 
ограничено представительством опре-
деленной категории граждан, к одной 
из которых и относятся дети, которые, 
в силу отсутствия полной дееспособ-
ности, не могут должным образом са-
мостоятельно защитить свои права в 
суде. Поводом для представительства 
прокурора в суде является именно об-
ращение в прокуратуру физических 
лиц, то есть решение самого лица о 
необходимости его защиты прокура-
турой, при этом такая помощь предо-
ставляется гражданам безвозмездно, то 
есть за счет государства, и направлена 
на защиту конституционных прав наи-
менее защищенных слоев населения 
[20, с. 5-10]. Не стоит также забывать о 
том, что прокурор может сам обращать-
ся в суд за защитой граждан (в т.ч. де-
тей), если того требуют определенные 
обстоятельства. Кроме того, в науке 
уже появился новое родовое понятие, 
обозначающее правовой статус проку-
рора в указанных правоотношениях – 
«функции и полномочия прокуратуры в 
некриминальной сфере» [16, c. 27-32]. 
В любом случае прокурор должен в 
заявлении обосновать причины невоз-
можности предъявления иска самим 
лицом, в интересах которого подается 
иск, с предоставлением подтверждаю-
щих документов, а также обосновать 
обстоятельства, указывающие на суще-
ствование реальной угрозы нарушений 
прав, свобод и интересов и необходи-
мости их защиты.

Понятие правового статуса про-
курора при осуществлении предста-
вительства интересов детей в суде 
является довольно новым правовым 
институтом для отечественной юриди-
ческой науки и требует специального 
исследования. Прокурор осуществляет 
в суде представительство интересов 
гражданина в порядке, установленном 
процессуальными кодексами и други-
ми законами на любой стадии процес-
са. Исследование этого вопроса имеет 
также важное практическое значение. 
Это необходимо для эффективного 
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осуществления возложенных на проку-
ратуру функций представительно-над-
зорного направления и добросовестно-
го использования этим органом данной 
функции, где задачей является обеспе-
чение конституционных прав и свобод 
человека и гражданина. А также, как 
указывает Т.В. Корнякова, особое зна-
чение имеет деятельность по защите 
органами прокуратуры прав социально 
незащищенных лиц (несовершенно-
летних, нетрудоспособных, инвалидов, 
пенсионеров, пострадавших, с малым 
достатком граждан) [5, с. 4] .

Конституцией Украины (статьи 
121-123) определено, что прокуратура 
является организационно самостоя-
тельным государственно-правовым ин-
ститутом власти, не принадлежит ни к 
одной из ее ветвей. Представляя в суде 
интересы детей, прокурор реализует 
исключительно конституционные по-
ложения, в соответствии с которыми 
государство обязано обеспечивать за-
щиту прав и свобод граждан.

Правовой статус прокурора при 
осуществлении представительских 
функций детей в суде определяет-
ся Конституцией Украины, Законом 
Украины «О прокуратуре», процессу-
альными кодексами и другими норма-
тивно-правовыми актами, в которых 
содержатся положения, регулирую-
щие правоотношения по этому вопро-
су. В соответствии со ст. 36-1 Закона 
Украины «О прокуратуре», предста-
вительство прокуратурой интересов 
гражданина в суде заключается в осу-
ществлении прокурорами от имени 
государства процессуальных и иных 
действий, направленных на защиту в 
суде интересов гражданина в случаях, 
предусмотренных законом. Функция 
представительства прокуратурой ин-
тересов граждан в суде закреплена в 
п. 2 ст. 121 Конституции Украины, то 
есть прокурор имеет статус законного 
представителя гражданина в случаях, 
предусмотренных действующим зако-
нодательством.

Прокурор действует от имени госу-
дарственного органа – прокуратуры, на 
которую законодательством возложены 
надзорно-представительские функции. 
Для подтверждения своих полномочий 
в судопроизводстве ему не нужно пре-
доставлять суду никаких документов 
(например, доверенностей), потому что 
он выполняет обязанности, предостав-

ленные ему законом. Его деятельность 
может быть отнесена к представитель-
ству, которое является самостоятель-
ным институтом процессуального пра-
ва, поскольку именно Основной Закон 
является базовым основанием участия 
прокурора в суде для представитель-
ства интересов детей. В соответствии 
со ст. 36-1 Закона Украины «О прокура-
туре», основанием представительства 
в суде интересов гражданина является 
его неспособность из-за физического 
или материального состояния, пре-
клонного возраста или по другим ува-
жительным причинам самостоятельно 
защитить свои нарушенные или оспа-
риваемые права или реализовать про-
цессуальные полномочия. Вместе с 
тем закон не определяет указанных в 
нем критериев «несостоятельности», 
«физического и материального положе-
ния». В этом случае прокурор должен 
руководствоваться, кроме правовых ос-
нов процессуального судопроизводства 
(в том числе, ведомственных норматив-
но-правовых актов), еще и внутренним 
убеждением. Как пишет академик М.В. 
Костицкий, внутреннее убеждение по 
своему характеру является психологи-
ческой категорией, представляет собой 
субъективное отношение прокурора к 
обстоятельствам дела и базируется на 
общих, в том числе психологических 
и профессиональных знаниях участни-
ков процесса, уровне их культуры (об-
щей и профессиональной) и связанное 
с их личными качествами [7, с. 10].

Прокурор, осуществляя функции 
представительства в суде интересов 
детей, относится к субъектам, кото-
рым законом предоставлено право за-
щищать права, свободы и интересы 
других лиц. Представители субъектов, 
защищающих права и свободы других 
лиц, как и любые другие представите-
ли, действуют в процессе от имени и 
по поручению лиц, предоставивших 
им соответствующие полномочия. При 
этом они имеют процессуальные права 
и обязанности лица, в интересах кото-
рого они действуют, за исключением 
права заканчивать дело примирением 
(ст. 45 ГПК Украины, ст.ст. 59, 61 КАС 
Украины).

В судебной практике лиц, предъяв-
ляющих иски в защиту прав и интере-
сов других лиц, иногда приравнивают 
к представителям сторон, что правиль-
ным признать нельзя. На необходи-

мость разграничения субъектов, защи-
щающих права в свободы других лиц, 
от представителей сторон обращалось 
внимание ученых [2, c. 10]. Субъекты, 
которые защищают права и свободы 
других лиц, в отличие от представите-
лей действующих в процессе не от име-
ни лиц, права и свободы которых они 
отстаивают в суде, а от собственного 
имени или в случаях, предусмотрен-
ных действующим законодательством, 
от имени государства.

Согласно действующему законода-
тельству, отношения между предста-
вителем и доверителем основаны на 
договоре поручения или законе. Пред-
ставитель наделяется определенными 
полномочиями и не может выходить за 
их пределы. Задачей прокурора являет-
ся соблюдение прав и законных инте-
ресов граждан. Он является гарантом 
законности при осуществлении судо-
производства и действует как предста-
витель органа государственной власти.

Особенностью участия представи-
телей субъектов, защищающих права 
и интересы других лиц, является и то, 
что они, совершая процессуальные 
действия от имени и по поручению ор-
ганов государственной власти и лиц, 
которым законом предоставлено право 
защищать права и свободы других лиц, 
в отличие от представителей сторон 
и третьих лиц, осуществляют защиту 
прав и интересы не субъектов, которые 
их уполномочили на участие в процес-
се, а права и свободы других лиц.

Представителями субъектов, за-
щищающих права и интересы других 
лиц, как правило, выступают компе-
тентные должностные лица или ра-
ботники. Я.А. Розенберг считает, что, 
поскольку компетенция государствен-
ных органов реализуется в действиях 
их работников, то функция по защите 
прав и интересов других лиц может 
быть осуществлена в суде от имени 
органов государственной власти не 
любым гражданином, а компетентным 
должностным лицом [11, c. 123].

Во время участия в рассмотрении 
судом дела прокурор пользуется пра-
вами в таком же объеме, как и другие 
участники судебного процесса, и не 
имеет перед ними преимущества или 
привилегий. Он не принимает решение 
по делу, а лишь высказывает суду свое 
предложение решения спора. Решение 
по делу принимает суд, который имеет 
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право согласиться или не согласиться 
с предложением прокурора по реше-
нию спора. Таким образом, представи-
тельство прокурором в суде интересов 
других лиц не противоречит принципу 
равенства сторон.

Таким образом, правовой статус 
прокурора как представителя интере-
сов детей в суде – это установленная 
законом совокупность общих и специ-
альных прав и обязанностей, опреде-
ленных законом, которые предопреде-
ляют меру его должного и возможного 
поведения при осуществлении пред-
ставительства детей в суде. Этот ста-
тус является специальным, потому что 
прокурор как представитель наделен 
особым юридически значимым нача-
лом – родом деятельности, что обуслов-
ливает наличие у него специфических 
прав и обязанностей, определенных 
Конституцией и законами Украины.

В соответствии со ст. 51 Конститу-
ции Украины, «семья, материнство и 
отцовство охраняются государством» 
[4]. В Основном законе также нашла 
свое закрепление обязанность родите-
лей по содержанию несовершеннолет-
них детей, что подтверждает важность 
этих отношений. В современном обще-
стве семья выполняет много функций, 
среди которых важнейшей является 
воспитание детей. Государство же на 
законодательном уровне закрепляет 
эту функцию путем установления прав 
и обязанностей родителей по воспита-
нию детей. Но не все родители по тем 
или иным причинам должным обра-
зом осуществляют такое воспитание. 
Именно в таком случае, для обеспече-
ния интересов малолетних и несовер-
шеннолетних в семейном праве суще-
ствует институт лишения родительских 
прав.

Лишение родительских прав явля-
ется крайним средством семейно-пра-
вового характера, семейно-правовой 
санкцией, применяемой к родителям, 
которые не обеспечивают надлежащее 
воспитание своих детей. Лишить ро-
дителей родительских прав возможно 
только в судебном порядке в исковом 
производстве.

В соответствии со ст. 165 СК Украи-
ны [15], право на обращение в суд с ис-
ком о лишении родительских прав име-
ют один из родителей, опекун, попечи-
тель, лицо, в семье которого проживает 
ребенок, учреждение здравоохранения, 

учебное или другое детское заведение, 
в котором он находится, орган опеки и 
попечительства, прокурор, а также сам 
ребенок, достигший четырнадцати лет. 
Проанализировав вышеуказанную ста-
тью СК Украины, можно сказать, что 
она предоставляет прокурору только 
право на обращение в суд с иском о 
лишении родительских прав, однако не 
определяет обязанность его участия в 
рассмотрении этой категории дел. На 
законодательном уровне (ч. 4, 5 ст. 19 
СК Украины) определено, что при рас-
смотрении судом споров о лишении 
родительских прав обязательным яв-
ляется участие только органа опеки и 
попечительства, который подает в суд 
письменный вывод относительно ре-
шения спора на основании сведений, 
полученных в результате исследования 
условий проживания ребенка, родите-
лей, других лиц, желающих проживать 
с ребенком, участвовать в его воспита-
нии, а также на основании других до-
кументов, относящихся к делу. То есть 
действующий СК Украины не предус-
матривает обязательного участия про-
курора при рассмотрении дел о лише-
нии родительских прав.

Стоит отметить, что КоБС Украины 
[3], который утратил силу, при рассмо-
трении дел о лишении родительских 
прав предусматривал обязательное 
участие в судебном заседании прокуро-
ра. В частности, согласно ст. 71 КоБС 
Украины, дела о лишении родитель-
ских прав рассматривались по заявле-
нию государственных или обществен-
ных организаций, одного из родителей 
или опекуна (попечителя) ребенка, а 
также по иску прокурора. При рассмо-
трении дел о лишении родительских 
прав необходимо представление пись-
менного заключения органов опеки и 
попечительства, а также участие в су-
дебном заседании представителя этого 
органа и прокурора.

В то же время ведомственными 
подзаконными нормативно-правовы-
ми актами Генеральной прокуратуры 
Украины предусмотрено обязательное 
участие прокурора при рассмотрении в 
суде этой категории дел. В частности, 
согласно п. 8.3. приказа Генеральной 
прокуратуры Украины «Об организа-
ции представительства прокурором в 
суде интересов гражданина или госу-
дарства и их защиты при исполнении 
судебных решений» от 29 ноября 2006 

№ 6-гн (с изменениями и дополнени-
ями) [8], прокуроры обязаны по соб-
ственной инициативе при рассмотре-
нии судами дел об усыновлении детей 
иностранцами и лишение родитель-
ских прав.

Аналогичное положение зафикси-
ровано и в другом специальном подза-
конном акте, касающейся обеспечения 
прав прокуратурой детей и принятом 
с целью эффективного представи-
тельства их в судах системой органов 
прокуратуры Украины, приказе Гене-
ральной прокуратуры Украины от 21 
июня 2011 № 3/1-гн «Об особенностях 
правозащитной деятельности органов 
прокуратуры по защите прав и сво-
бод детей» [9]. Так, в п. 7.1. указано 
на обеспечение обязательного участия 
прокурора в рассмотрении судами дел 
о лишении родительских прав, отобра-
нии ребенка от родителей или одного 
из них без лишения родительских прав, 
усыновлении детей иностранными 
гражданами.

Письмами прокуратур разных уров-
ней доведено указанные приказы до 
сведения органов опеки и попечитель-
ства соответствующих местных судов 
о необходимости привлечения проку-
роров к рассмотрению дел о лишении 
родительских прав. Однако на практи-
ке прокурорам не всегда вовремя сооб-
щают о рассмотрении указанных дел.

Согласно Обобщениям практики 
рассмотрения судами гражданских дел 
об усыновлении детей, лишении роди-
тельских прав, установлении опеки и 
попечительства над детьми Апелляци-
онного суда города Киева от 1 января 
2009 [17], отдельные судьи районных 
судов г. Киева на основании ст. 45 ГПК 
Украины [18] привлекают прокуро-
ра к участию в деле и определяют его 
участие в деле обязательным (как и по 
делам об усыновлении). Однако выяв-
лены случаи участия прокурора в деле 
без обсуждения и решения судом во-
проса о привлечении его к участию в 
деле в качестве участника гражданско-
го процесса, следует из протоколов и 
журналов судебных заседаний, в кото-
рых указываются, как правило, только 
сведения о выступлении прокурора в 
судебных дебатах, который сводится к 
поддержанию иска и его удовлетворе-
нию.

Например, в деле по иску Токма-
новой-Саган О.В. к Токманову М.О. 
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третье лицо – Служба по делам несо-
вершеннолетних Деснянской районной 
государственной администрации в г. 
Киеве, о лишении родительских прав, 
Шевченковский районный суд Киева 
после вынесения постановления о на-
значении дела к рассмотрению напра-
вил прокурору сообщение о рассмотре-
нии дела с просьбой направить проку-
рора для участия в нем.

Кроме того, по делам о лишении 
родительских прав одним из супругов 
другого, прокуратура и орган опеки 
и попечительства привлекают в каче-
стве третьих лиц на стороне истца без 
самостоятельных требований относи-
тельно предмета спора, что является, 
с нашей точки зрения, абсолютно не-
допустимым. Статьей 35 ГПК Украи-
ны установлено, что третьи лица, не 
заявляющие самостоятельных требо-
ваний относительно предмета спора, 
могут вступить в дело на стороне ист-
ца или ответчика до принятия судом 
решения, если решение по делу может 
повлиять на их права или обязанности 
относительно одной из сторон. Реше-
ние суда о лишении одного из родите-
лей родительских прав никак не влия-
ет на права и обязанности прокурора, 
поэтому такие действия суда по этому 
поводу являются необоснованными и 
незаконными.

Исходя из норм ст. 121 Конститу-
ции Украины и ст.ст. 5, 36-1 Закона 
Украины «О прокуратуре» [10], про-
куратура Украины составляет еди-
ную систему, на которую возлагаются 
функции представительства интере-
сов гражданина или государства в суде 
в случаях, определенных законом. 
Представительство прокуратурой ин-
тересов гражданина или государства 
в суде заключается в осуществлении 
прокурорами от имени государства 
процессуальных и иных действий, на-
правленных на защиту в суде интере-
сов гражданина или государства в слу-
чаях, предусмотренных законом. То 
есть на прокуратуру возложены пол-
номочия представительства интересов 
гражданина в суде, а привлечение ее 
третьим лицом без самостоятельных 
требований относительно предмета 
спора действующим законодатель-
ством не предусмотрено.

Выводы и перспективы дальней-
ших исследований. Таким образом, 
несмотря на то, что институт проку-

рорского представительства при осу-
ществлении судопроизводства не явля-
ется новым и имеет древние корни, во-
прос правового статуса прокурора как 
представителя интересов детей в суде 
является еще недостаточно изученным 
и систематизированным, его правовое 
регулирование на современном этапе 
развития нашего государства все же 
имеет свои пробелы, требующие даль-
нейшей доработки на законодательном 
уровне. Прежде всего, на сегодняш-
ний день законодательством, в част-
ности СК Украины, не предусмотрено 
обязательного участия прокурора при 
рассмотрении дел о лишении роди-
тельских прав в судах. Не выработала 
единой позиции по этому вопросу и су-
дебная практика, потому что судьи по-
разному применяют нормы действую-
щего сегодня семейного и гражданско-
го процессуального законов. Решение 
этой проблемы, по нашему мнению, 
может произойти только путем внесе-
ния изменений и дополнений в ст. 165 
СК Украины, в которой, несмотря на 
нашу обыденную и правовую реаль-
ность, необходимо все же предусмо-
треть обязательное участие прокурора 
при рассмотрении дел в судах о лише-
нии родительских прав.
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ ЛИЦ, 
ПРИЗНАННЫХ БЕЖЕНЦАМИ В УКРАИНЕ
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старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права
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Summary
In the article is explored the notion of integration and disclosed a process of 

integration of recognized refugees in the Ukrainian society. Analyzed legislation of 
Ukraine in the field of the process of integration of recognized refugees and the basic 
problems of legal support of this process. Made suggestions for improving the legislation 
of Ukraine in the field of integration of recognized refugees. The author highlights the 
basic problems of legal support of the process of adaptation of recognized refugees in 
the Ukrainian society and focuses on the problem one of the legislation of Ukraine in the 
field of refugee specific provisions of the Convention relating to the Status of Refugees 
of 1951. The study makes concrete proposals for improving the legislation of Ukraine in 
the field of integration of recognized refugees, in particular with regard to their studies 
of the Ukrainian language and ensure their employment.

The author proves the need for a central executive authority competent in issues 
relating to the integration of refugees. 

Key words: integration, refugees, the process of integration of persons recognized 
as refugees.

Аннотация
В статье исследовано понятие интеграции, обоснована необходимость право-

вого регулирования процесса интеграции лиц, признанных беженцами в украин-
ское общество. Проанализировано законодательство Украины в сфере обеспечения 
процесса интеграции лиц, признанных беженцами. Автором выделены основные 
проблемы нормативно-правового обеспечения процесса адаптации лиц, признан-
ных беженцами в украинское общество и сделан акцент на несоответствия норм 
законодательства Украины в сфере беженцев отдельным положениям Конвенции 
о статусе беженцев 1951 года. В работе вносятся конкретные предложения по 
усовершенствованию законодательства Украины в сфере интеграции лиц, при-
знанных беженцами, в частности что касается изучения ими украинского языка и 
обеспечения их занятости путем трудоустройства. Автором обосновывается необ-
ходимость создания центрального специализированного органа исполнительной 
власти, в компетенцию которого бы входили вопросы, касающиеся интеграции 
беженцев.

Ключевые слова: интеграция, беженцы, процесс интеграции лиц, признанные 
беженцами.

Постановка проблемы. В со-
временном мире уровень 

правовой защиты прав и свобод бежен-
цев является ключевым показателем 
демократизма общества и государства. 
Важная роль в обеспечении их прав и 
свобод принадлежит именно государ-
ству, которое путем принятия соответ-
ствующих нормативно-правовых актов 
закрепляет основные права и свободы 
беженцев, гарантируя при этом воз-
можность беспрепятственного пользо-
вания ими. Однако закрепление в нор-
мативно-правовых актах прав и свобод 
беженцев не является достаточным 
условием для их реализации. Важным 
является именно процесс интеграции 
беженцев, который предусматривает 
активное участие лиц, признанных 
беженцами в экономической, соци-
альной и культурной жизни общества. 

Интеграция, в первую очередь, – это 
экономический процесс, когда беженец 
становится финансово независимым и 
может делать вклад в экономическое 
развитие государства, которое его при-
нимает. Во-вторых, это социальный и 
культурный процесс, который позво-
ляет беженцу жить среди общества, 
которое его принимает, без дискри-
минации или эксплуатации, и активно 
делать взнос в жизнь страны убежища. 
В-третьих, интеграция является право-
вым процессом, когда беженец полу-
чает доступ к правам и обязанностям, 
которые гарантируются принимающим 
государством. Последнее зависит от 
государства, которое должно создать 
эффективный механизм правового обе-
спечения процесса интеграции лиц, 
признанных беженцами к условиям 
украинского общества. Он должен 
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быть всесторонним, как единственная 
целостная система.

Актуальность темы исследова-
ния. Обзор научной литературы под-
тверждает, что проблема правового 
регулирования статуса беженцев явля-
ется достаточно актуальной. Указанная 
проблема стала предметом научного 
исследования как украинских, так и 
иностранных ученых, среди которых 
Е. Герасименко, О. Гончаренко, С. Мо-
сьондз, О.Кузьменко, О.Малиновска, 
Р. Наджафгулиев, Н. Тиндик и другие. 
Однако, следует отметить, что в данное 
время прослеживается отсутствие не 
только системных, но даже отдельных 
исследований в сфере правового обе-
спечения процесса интеграции лиц, 
признанных беженцами в Украине, чем 
и определяется актуальность исследо-
вания вместе с последующим ростом 
числа беженцев как в мире в целом, так 
и в Украине в частности.

Целью статьи является исследо-
вание понятия интеграции, анализ за-
конодательства Украины в сфере ин-
теграции лиц, признанных беженцами. 
Новизна работы заключается в иссле-
довании основных проблем правового 
обеспечения процесса интеграции лиц, 
признанных беженцами в Украине в 
украинское общество. Для достижения 
указанной цели в качестве методоло-
гической основы исследования были 
использованы методы сравнительно-
правового и системного анализа, фор-
мально-логический метод.

Изложение основного материа-
ла. Украина, стремясь, чтобы права и 
свободы человека, их гарантии, опре-
деляли содержание и направленность 
деятельности государства, признавая 
человека, его жизнь и здоровье, честь 
и достоинство, неприкосновенность и 
безопасность, наивысшей социальной 
ценностью и считая обеспечение прав 
и основных свобод человека главной 
обязанностью государства, органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления, утвердила 
Принципы государственной политики 
Украины в отрасли прав человека [1]. К 
основным направлениям государствен-
ной политики Украины в отрасли прав 
человека было отнесено обеспечение 
верховенства прав и основных свобод 
человека в отношениях с государством; 
приведение законодательства Украины 
в соответствие с универсальными стан-

дартами прав человека Организации 
Объединенных Наций и Совета Евро-
пы; гуманизация и эффективное вне-
дрение законодательства о беженцах и 
вынужденных переселенцах.

Следствием отмеченной политики 
стало принятие в июне 2011 года но-
вого Закона Украины «О беженцах и 
лицах, нуждающихся в дополнитель-
ном или временном убежище» (дальше 
– Закон о беженцах) [2]. В указанном 
законе нашли решение много юриди-
ческих проблем, которые возникли во 
время практического применения пре-
дыдущего Закона Украины «О бежен-
цах». Так, Закон о беженцах приведен в 
соответствие с Конституцией Украины, 
международно-правовыми документа-
ми в области защиты прав и свобод че-
ловека, в том числе с нормами Конвен-
ции ООН 1951 года о статусе беженцев 
и Протокола к ней от 1967 года. В За-
коне о беженцах определено юридиче-
ские сроки, четко указана процедура 
рассмотрения ходатайств о признании 
беженцем или лицом, нуждающимся в 
дополнительной защите, и урегулиро-
ван процесс обжаловании решений об 
отказе в признании беженцем или ли-
цом, нуждающимся в дополнительной 
защите.

В то же время значительно расши-
рены гарантии прав беженцев и создан 
четкий механизм противодействия по-
пыткам злоупотреблений статусом бе-
женца. В частности, в пункте 12 статьи 
10 Закона о беженцах закреплена отме-
ченная в статье 28 Конвенции о статусе 
беженцев [3] обязанность государства 
выдавать лицу, признанному бежен-
цем, проездные документы для пере-
движения за пределами территории, 
которая предоставила убежище, по-
скольку этому не препятствуют уважи-
тельные причины государственной без-
опасности и общественного порядка. 
Также в законе закрепляется право на 
получение проездного документа для 
выезда за границу ребенку, который 
разлучен с семьей и который признан 
беженцем или лицом, нуждающимся в 
дополнительной защите. 

Оценивая закрепленный в законо-
дательстве Украины комплекс прав, 
свобод и обязанностей лиц, признан-
ных беженцами, можно сделать вывод, 
что он в целом соответствует нормам 
международного права, которые опре-
деляют систему прав и свобод бежен-

цев. Однако в Украине наиболее акту-
альной проблемой остается отсутствие 
механизма обеспечения администра-
тивно-правового статуса лиц, признан-
ных беженцами. Указанная проблема 
заключается в несостоятельности госу-
дарства в полном объеме исполнять те 
обязанности, которые возлагаются на 
него Конституцией Украины и которые 
на себя взяла Украина в соответствии 
с международными обязательствами, 
а также реально гарантировать права, 
которые образуют основу как инсти-
тута прав и свобод, так и администра-
тивно-правового статуса беженцев в 
частности. К основным проблемам в 
сфере обеспечения основных прав и 
свобод беженцев относят, в частности, 
ограниченные финансовые ресурсы и 
инфраструктурные возможности для 
поддержки беженцев и искателей убе-
жища [4, с. 19]. Значительно усложня-
ют отмеченные проблемы неэффектив-
ная институциональная система управ-
ления миграцией.

Несмотря на взятые на себя Укра-
иной обязательства при присоедине-
нии к Конвенции о статусе беженцев 
относительно обеспечения процесса 
ассимиляции беженцев в общество (ст. 
34 Конвенции), которое их принимает, 
законодательство Украины до сих пор 
не содержит норм, которые регулиро-
вали бы интеграцию лиц, признанных 
беженцами в украинское общество, 
а компетенция контроля и надзора за 
интеграцией не отнесена ни к одному 
органу исполнительной власти, кото-
рые участвуют в решении вопросов, 
связанных с беженцами.

В то же время необходимо при-
знать, что Украина частично выполня-
ет свои международные обязательства 
относительно помощи беженцам в их 
интеграции. Однако активность орга-
нов государственной власти в Украине 
в сфере адаптации беженцев к новой 
среде ограничивается только внедрени-
ем таких мероприятий, которые нужда-
ются в малых финансовых расходах со 
стороны государства. Так, государство 
предоставляет начальное образование 
детям-беженцам, выдает соответству-
ющее удостоверения беженца, проезд-
ной документ беженца и защищает их 
от принудительной висылки. Но отме-
ченные мероприятия не являются до-
статочными для полноценной интегра-
ции беженцев в общество, а отсутствие 
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обеспечения их прав беженцев как фи-
нансового, так и социального характе-
ра является свидетельством того, что 
государство принимает недостаточные 
меры относительно интеграции бежен-
цев в общество, которое принимает их 
[5, с. 13].

Невзирая на отсутствие четкой на-
циональной стратегии интеграции лиц, 
признанных беженцами, отечествен-
ные органы государственной власти 
признают необходимость ее существо-
вания, подготавливая разработки и ут-
верждая соответствующие программы 
интеграции беженцев, которые пред-
ставляют собой комплекс мероприя-
тий, необходимых для содействия со-
циальной интеграции беженцев, путем 
сотрудничества органов публичной 
власти центрального и местного уровня 
и неправительственного сектора. Так, 
в Украине действует утвержденный 
Распоряжением Кабинета Министров 
Украины «План мероприятий по инте-
грации беженцев и лиц, нуждающихся 
в дополнительной защите, в украин-
ское общество на период до 2020 года» 
[6]. Указанный подзаконный норматив-
ный акт предусматривает, в частности, 
разработку законопроектов о внесении 
изменений в законодательные акты по 
вопросам образования, труда, меди-
цинского, социального, пенсионного 
обеспечения, предоставления бесплат-
ной правовой помощи с целью гармо-
низации национального законодатель-
ства с международными стандартами 
в сфере убежища, защиты беженцев и 
лиц, нуждающихся в дополнительной 
защите 

По нашему мнению, процесс ин-
теграции лиц, признанных беженца-
ми, должен предусматривать целый 
ряд первоочередных заданий, которые 
стоят перед государством и требуют 
от него как правового, так и организа-
ционного обеспечения. Так, одним из 
приоритетных направлений государ-
ственной политики в сфере интеграции 
беженцев должно стать изучение ими 
украинского языка. Владение языком 
страны, которая предоставила убежи-
ще, имеет важное значение, в первую 
очередь – для поиска работы и дости-
жения экономической самостоятель-
ности. Знание украинского языка до-
статочно часто является требованием 
при приеме на работу, зачислении в 
учебные заведения или при получении 

гражданства. Кроме того, знание языка 
позволяет быстрее интегрироваться в 
общество и адаптироваться к его усло-
виям обитания. Однако современные 
реалии показывают, что немного бе-
женцев в Украине владеют украинским 
языком, что, в свою очередь, создает 
для них немало проблем.

На данное время программы отно-
сительно изучения беженцами укра-
инского языка организуются и финан-
сируются международными организа-
циями (в частности, Представитель-
ством УВКБ ООН в Украине или не-
правительственными организациями), 
однако, невзирая на их бесплатность, 
остаются недоступными для многих 
беженцев и, как следствие, не являются 
достаточно успешными. В частности, 
не все беженцы могут себе позволить 
посещать курсы изучения украинского 
языка, поскольку вынуждены зараба-
тывать на свое проживание и своей се-
мьи. Не всегда место проведения отме-
ченных курсов является удобным для 
посещения беженцами, которые часто 
не могут позволить себе транспортные 
расходы. 

Для решения отмеченной пробле-
мы, по нашему мнению, необходимо 
на законодательном уровне предусмо-
треть право лиц, признанных беженца-
ми и подавших заявление о получении 
гражданства Украины, на изучение 
украинского языка. Для этого необхо-
димо обеспечить функционирование 
специальных языковых курсов, целью 
которых было бы не только научить 
беженцев украинскому языку, но и оз-
накомить их с традициями и культу-
рой украинского народа. Также необ-
ходимо обеспечить информационную 
поддержку беженцев относительно их 
прав и свобод в соответствии с законо-
дательством Украины. В то же время, 
учитывая вышеупомянутые факторы, 
которые приводят к низкому участию 
беженцев в изучении украинского 
языка, необходимо предусмотреть воз-
можность его изучения в удобное для 
беженцев время (на выходных, после 
работы), или даже применяя инноваци-
онные технологии – учеба он-лайн или 
в электронной форме.

Еще одно важное мероприятие, 
которое способствует интеграции бе-
женцев, – это их занятость. В соот-
ветствии со статьей 3 Закона Украины 
«О занятости населения», иностранцы 

и лица без гражданства, признанные в 
Украине беженцами и которым предо-
ставлено убежище в Украине, имеют 
право на занятость на основаниях и в 
порядке, установленных для граждан 
Украины [7]. Это значит, что они име-
ют право на получение содействия в 
направлении их на профессиональную 
подготовку и работу по найму наравне 
с гражданами Украины. Трудоустроен-
ный беженец имеет дополнительные 
права, которые связаны с его статусом 
работника, в частности, право на от-
дых, на безопасные условия труда, на 
материальное обеспечение в порядке 
социального страхования, на право 
обратиться в суд для решения трудо-
вых споров. Отмеченный закон также 
закрепляет, что трудоустройство ино-
странцев, признанных беженцами в 
Украине происходит без получения 
соответствующего разрешения на при-
менение труда.

Однако, невзирая на позитивные 
черты отмеченного закона, он все-таки 
не лишен определенных недостатков 
относительно социальной защиты бе-
женцев и содействия их занятости. По 
нашему мнению, учитывая тот фактор, 
что лица, признанные беженцами при-
надлежат к категории лиц, которые 
нуждаются в особенной социальной 
помощи и имеют трудности в поиске 
работы, их необходимо отнести к ка-
тегории граждан, которые имеют до-
полнительные гарантии в содействии 
трудоустройства и которые предусмо-
трены статьей 14 Закона Украины «О 
занятости населения» [7]. Соответ-
ственно, необходимо вышеупомянутую 
статью закона дополнить категорией 
лиц, признанных беженцами в Укра-
ине, тем самым включив их в группу 
населения, для которого, в первую 
очередь, проводится квотирование ра-
бочих мест. В то же время необходимо 
закрепить возможность прохождения 
ими переподготовки и предусмотреть 
в Государственном бюджете Украины 
выделение средств для оплаты за учебу 
лиц, признанных беженцами, и обеспе-
чить возможность их последующего 
трудоустройства.

Решение проблемы информацион-
ной осведомленности беженцев долж-
но предусматривать обеспечение ли-
цам, получившим статус беженца, до-
ступа к информации как об их правах 
и гарантиях, так и о самом государстве, 
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что предусматривает гарантированную 
государством возможность физиче-
ских, юридических лиц и государства 
(государственных органов) получать 
сведения, необходимые им для реали-
зации своих прав, свобод и законных 
интересов, осуществление заданий и 
функций, которые не нарушают права, 
свободы и законные интересы других 
граждан, права, и интересы юридиче-
ских лиц [8, с. 99]. Соответственно, 
реализация права личности на офици-
альную информацию предусматривает 
предоставление государством юриди-
ческих гарантий обеспечения, исполь-
зования, распространения, сохранения 
информации, которая находится во 
владении субъектов властных полно-
мочий, органов государственной вла-
сти и местного самоуправления [9, с. 
180]. Поэтому, по нашему мнению, не-
обходимо дополнить часть 1 статьи 15 
Закона Украины «О беженцах и лицах, 
которые нуждаются в дополнительном 
или временном убежище» положением 
о праве лица, признанного беженцем на 
получение информации о своих правах 
и обязанностях родным или понятным 
для него языком. В то же время необхо-
димо к полномочиям центрального ор-
гана исполнительной власти, который 
реализует государственную политику в 
сфере беженцев и лиц, нуждающихся в 
дополнительной или временной защи-
те, отнести обязанность обеспечения 
информационной поддержки лиц, при-
знанных беженцами относительно их 
прав, свобод и обязанностей.

Следовательно, необходимо при-
знать, что действия государственной 
власти по ассимиляции и адаптации 
лиц, признанных беженцами в укра-
инское общество является недостаточ-
ными. Среди наиболее важных вопро-
сов, которые должны быть решены при 
формировании соответствующей ком-
плексной стратегии интеграции лиц, 
признанных беженцами, необходимо 
выделить: гармонизация законодатель-
ства Украины в сфере интеграции лиц, 
признанных беженцами, обеспечение 
им эффективного доступа ко всем ус-
лугам, что предоставляются государ-
ственными органами власти, посто-
янный мониторинг центральными и 
местными органами государственной 
власти проблем беженцев, в том чис-
ле, признанных беженцами в Украине, 
повышение уровня правовой культуры 

беженцев, в частности относительно 
их прав, обязанностей и гарантий.

Соответственно, первоочеред-
ным заданием, которое стоит перед 
Украиной в сфере выполнения своих 
международных обязательств отно-
сительно содействия интеграции лиц, 
признанных беженцами в украинское 
общество, – это создание централь-
ного специализированного органа ис-
полнительной власти, в компетенцию 
которого бы входили все вопросы, ко-
торые касаются интеграции беженцев. 
К основным аспектам работы этого уч-
реждения необходимо отнести сотруд-
ничество и координацию всех уров-
ней государственной власти Украины. 
Созданный орган должен разработать 
детальную многолетнюю националь-
ную стратегию с конкретными целя-
ми и этапами, которая бы постепенно 
охватывала все элементы, связанные с 
интеграцией, и обеспечить включение 
данной стратегии в соответствующие 
национальные планы по миграции. В 
то же время к компетенции отмеченно-
го органа должен входить и последую-
щий контроль за реализацией нацио-
нальной стратегии. 

Выводы. Наличие в законодатель-
стве Украины проблем, касающихся 
процесса интеграции лиц, признан-
ных беженцами, приводит к несоблю-
дению украинской властью их прав и 
свобод, что, как следствие, негатив-
но влияет на формирование между-
народного имиджа Украины. Таким 
образом, в процессе последующего 
усовершенствования отечественного 
законодательства в сфере администра-
тивно-правовой защиты прав и свобод 
лиц, признанных беженцами, с целью 
быть равноправным членом между-
народного сообщества и европейских 
структур, Украина должна избрать 
стратегию, которая бы обеспечила не 
только правовую защиту лиц, при-
знанных беженцами в Украине, но и 
их дальнейшую интеграцию в украин-
ское общество. В то же время такая ра-
бота должна быть логической, после-
довательной, а основное, учитывать 
традиции украинского народа.

Позитивное решение проблем бе-
женцев и их последующей адаптации в 
обществе позволит не только повысить 
международную репутацию нашего 
государства, но и в некоторой степени 
компенсировать сокращение числен-

ности населения Украины, повысить 
социально-экономическую ситуацию в 
стране, особенно на рынке труда.
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Summary
This paper presents a scientific definition of a place staging in the forensic system of methods of preparation, perpetration, and 

cover-up of crimes. The stages of criminal proceedings in criminal cases are disclosed on the basis of which it is possible to determine 
a crime staging as a non-criminal event. 

Whether a murderer resorts to the victim’s death scene staging from any neutral reason, or just proposes a corresponding version, 
in both cases he pursues one aim, more specifically, to deceive investigator, to intervene him to ascertain the truth and found out a 
guilty person.

Investigator can recognize a staging according to the features left at the scene of the crime and negative circumstances that often 
point to the staging. 

Key words: crime, murder, murder covered up by staging, purpose and way of crime, forensic classification, investigatory records.

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы научного места инсценирования в криминалистической системе способов подготовки, 

совершения и сокрытия преступлений. Раскрываются этапы уголовного производства по уголовным делам, на которых воз-
можно установить инсценировку преступления под некриминальное событие.

Независимо от того, прибегает ли убийца к инсценированию смерти потерпевшего по какой-либо нейтральной причине 
или ограничивается выдвижением соответствующей версией, в обоих случаях он преследует единую цель – обмануть следо-
вателя, помешать ему установить истину и уличить виновного.

Распознать инсценирование следователь может по обнаруженным на месте преступления признакам и негативным обсто-
ятельствам, которые чаще всего указывают на инсценировку.

Ключевые слова: преступление, убийство, убийство скрытое инсценировкой, цель и способ совершения преступления, 
криминалистическая классификация, следственное производство по уголовному делу.

Постановка проблемы. Пре-
ступлениями, которые явля-

ются особенно актуальными сегодня, 
являются преступления, скрытые инс-
ценировками, фальсификацией, а так-
же иными способами противодействия 
расследованию.

В настоящее время преступная 
деятельность представляет собой чет-
ко организованную, спланированную 
структуру действий и средств их со-
крытия, что и побудило нас изучить 
проблематику исследования инсцени-
ровок, как способов противодействия 
расследованию преступлений. Разра-
ботать научную основу необходимых 
мероприятий по преодолению проти-
водействия расследованию, с целью 
исследования криминалистических 
проблем инсценировки и определения 
инсценирования как способа противо-
действия расследованию различных 
видов преступлений в целом, а не по 
одному отдельно взятому преступле-
нию. Противодействие расследованию 
со стороны преступника усматривается 
как в более простой форме – маскиров-
ка внешности, так и в сложной системе 
скрытого или открытого противодей-
ствия деятельности государственных 

органов в борьбе с преступностью, а 
именно – инсценирование преступле-
ния под некриминальное событие. 

Актуальность темы исследова-
ния не вызывает сомнений, поскольку 
проблемы инсценировки, как способа 
противодействия расследованию раз-
личных видов преступлений, являют-
ся ведущими в условиях социальной 
опасности и низкого показателя рас-
крываемости преступлений. Знания 
следователем того, какие факторы обу-
славливают выдвижение преступником 
той или иной оправдательной версии, 
связанной с инсценировкой, на что рас-
считывают преступники, выбирая тот 
или иной вид инсценировки. От чего 
зависит этот выбор, как вообще ведет 
себя преступник после убийства в раз-
ных ситуациях – все это крайне важно 
для анализа поведения обвиняемого 
(подозреваемого) и проверки вопроса о 
его виновности.

Анализ проведенного исследова-
ния свидетельствует о целесообразно-
сти освещения инсценировок как спо-
собов противодействия расследованию 
преступлений и необходимости даль-
нейшего изучения и исследования этой 
проблемы. Известные российские про-

фессора, такие, как О.Я. Баев, Р.С. Бел-
кин, О.Ф. Волынский, В.А. Образцов в 
своих работах рассматривали пробле-
мы инсценировки преступлений, имея 
при этом разные точки зрения по этому 
вопросу. 

Так, О.Я. Баев придерживается 
того, что инсценировка – это предна-
меренное совершение преступником 
доказательств, которые в своей сово-
купности создают обстановку, харак-
терную для определенного, желаемого 
преступником развития события [1; 
24-26,]. Р.С. Белкин пишет, что инсце-
нировки преступления – это создание 
обстановки, которая практически не 
соответствует событию, которое прои-
зошло на этом месте, еще может допол-
няться поведением и ложными сообще-
ниями, как исполнителя инсценировки, 
так и связанных с ним лиц [2; 332].

В свою очередь, украинские уче-
ные, такие, как В.Е. Коновалова и А.С. 
Саинчин, в своих работах отмечают, 
что инсценировка, будучи, как пра-
вило, наиболее информативным по-
нятием, содержит систему действий 
преступника по предупреждению 
возникновения следов, уничтожения, 
фальсификации, утаиванию, маскиров-
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ке возникших в результате убийства 
изменений, созданию новых следов, 
подтверждающих версию субъектов 
сокрытия [3; 23, 7; 75].

Однако, как видно из вышеизло-
женного, указанная тема исследова-
ния учеными разработана еще недо-
статочно, проведенное исследование 
показало, что почти 90% всех инсце-
нировок приходится на совершение 
умышленных убийств. Поэтому нами 
отмечается, что комплексного анали-
за проблем инсценировки иных видов 
преступлений еще не проводилось, что 
и обуславливает выбор темы нашего 
исследования. 

Целью и задачей статьи являет-
ся исследование криминалистических 
проблем инсценировки и определение 
инсценировки как способа противодей-
ствия расследованию различных видов 
преступлений в целом, а не по одно-
му отдельно взятому преступления. 
Поскольку знания следователем того, 
какие факторы обусловливают вы-
движения преступником той или иной 
оправдательной версии, связанной с 
инсценировкой, на что рассчитывают 
преступники, выбирая тот или иной 
вид инсценировки, и от чего зависит 
этот выбор, как вообще ведет себя пре-
ступник после убийства в разных ситу-
ациях.

Изложение основного материа-
ла. В научной литературе существует 
несколько определений инсценировки 
преступления. В.А. Образцов отмечает, 
что инсценировка – один из разновид-
ностей противодействия правоохрани-
тельным органам и представляет собой 
создание видимости события путем 
целенаправленного внесения в обста-
новку реального события изменений, 
направленных на дезориентацию сле-
дователя. Последнее определение, по 
нашему мнению, является наиболее 
точным [6; 594].

Украинские ученые, такие, как В.Е. 
Коновалова, А.С. Саинчин, в своих 
работах отмечают, что инсценировка, 
будучи, как правило, наиболее инфор-
мативным понятием, содержит систему 
действий преступника по предупреж-
дению возникновения следов, унич-
тожения, фальсификации, утаиванию, 
маскировки возникших в результате 
убийства изменений, созданию новых 
следов, подтверждающих версию субъ-
ектов сокрытия. По нашему мнению, 

именно это определение является более 
полным, емким и именно с этим опре-
делением мы соглашаемся [3; 23, 7; 75]. 
Кроме этого, А.С. Саинчин определил, 
что цель инсценировки – подтвержде-
ние фальшивой версии преступника, 
которая, нейтрально для него, объясня-
ет причину, характер и обстоятельства 
расследования происшествия [4; 102]

В свое время В.А. Овечкин разде-
лил способы сокрытия преступления на 
две группы: 1) способы, выраженные 
в форме препятствования получения 
следственными органами информации 
о преступлении; 2) способы, выра-
женные в форме препятствования рас-
следованию в получении информации 
о преступлении и выдачи вместо нее 
ложной информации. В первую группу 
способов ним включены: перемещение 
материальных источников информации 
о преступлении; уничтожение источ-
ников информации; недонесение, отказ 
от дачи показаний и другие. Ко второй 
группе отнесены фальсификация, инс-
ценировки, заведомо ложное сообще-
ние, заведомо ложное показание с це-
лью сокрытия преступления [5; 34].

 По содержательной стороное, по 
мнению указанных ученых, способы 
сокрытия преступления подразделяют-
ся на следующие группы: 1) сокрытие 
преступления путем сокрытия инфор-
мации и/или ее носители; 2) сокрытие 
преступления путем уничтожения ин-
формации и/или ее носителей; 3) со-
крытие преступления путем сокрытия 
информации и/или ее носителей; 4) со-
крытие преступления путем фальсифи-
кации информации и/или ее носителей; 
5) применение смешанных способов, 
то есть осуществления различных инс-
ценировок.

Раскрывая содержание последнего 
понятия, Р.С. Белкин объясняет, что 
смешанные способы сокрытия престу-
пления представлены в следственной 
практике различными инсценировка-
ми, или, по старой терминологии, раз-
личными видами симуляции обстоя-
тельств преступления [2; 57].

В своей монографии А.С. Саинчин 
дает характеристику способов подго-
товки, совершения и сокрытия умыш-
ленных убийств, которая в полной 
мере совпадает с нашей точкой зрения 
и является более емкой и точной. Наи-
более распространенными способами 
совершения убийств, завуалирован-

ными другими видами смерти потер-
певшего, являются: 1) инсценировка 
падения с высоты; 2) инсценировка не-
осторожного обращения с оружием; 3) 
инсценировка смерти от утопления; 4) 
инсценировка смерти от действия огня 
при пожаре; 5) инсценировка смерти от 
неосторожного обращения с электри-
чеством; 6) инсценировка смерти от 
транспортной авто- или железнодорож-
ной травмы; 7) инсценировка смерти в 
результате нарушения правил техни-
ческой безопасности на производстве. 
Например, убийство инсценировано 
как несчастный случай падения с высо-
ты. Чаще признаками, свидетельствую-
щими об инсценировке события, есть 
телесные повреждения, причиненные 
нанесением ударов тупыми предмета-
ми, которые отличаются своими харак-
теристиками от повреждений, вызван-
ных падением с высоты.

Одним из видов инсценировки 
убийств в результате неосторожного 
обращения с оружием, является заяв-
ление подозреваемого о том, что по-
терпевший нанес сам себе смертельное 
ранение. При таких обстоятельствах 
во всех случаях могут быть обнару-
жены признаки инсценировки путем 
определения расстояния, на котором 
был сделан выстрел, и других при-
знаков, определяемых при назначении 
судебно-баллистической экспертизы, а 
именно возможности самопроизволь-
ного выстрела при падении оружия или 
выстрела без нажатия на спусковой ку-
рок и др.

Таким же образом может быть рас-
крыта инсценировка самоубийства, 
при расследовании которого значитель-
ная роль принадлежит судебно-бал-
листической экспертизе (проведение 
расчетов относительно возможности 
потерпевшего самостоятельно сделать 
выстрел), а также дактилоскопической 
экспертизе, детально исследующей 
наличие и расположение отпечатков 
пальцев на похищенных частях оружия 
потерпевшего и принадлежность тако-
вых потерпевшему или подозреваемо-
му.

На практике при расследовании 
преступлений имеют место случаи, 
когда инсценируется смерть от утопле-
ния. Обстоятельства утопления описы-
ваются подозреваемым лицом доста-
точно подробно и, на первый взгляд, 
правдиво. Однако в процессе осмотра 
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места совершения преступления и 
труппа устанавливаются данные, ко-
торые опровергнут показания свидете-
лей. Так, при измерении глубины реки, 
озера в месте, которое указано, опреде-
ляют, что глубина незначительна и по-
гибший легко мог выплыть. Более того, 
даже внешний осмотр трупа свидетель-
ствует о наличии ран и повреждений 
(следов удара, проникающих ранений), 
которые не могли образоваться при 
утоплении. При проведении судебно-
медицинской экспертизы достаточно 
часто выясняется то, что потерпевший 
был брошен в воду, будучи мертвым. 
Таким образом, версия об инсцениров-
ке утопления может быть подтвержде-
на [7; 119].

При совершении убийства доволь-
но часто используют в дальнейшем 
поджог, полагая, что пожар уничтожит 
не только все следы, но и трупы. Дей-
ствительно, значительное количество 
следов пребывания преступника на 
месте преступления, как и следов со-
вершения убийства, уничтожается под 
действием пламени. Однако анализ 
связанных с пожаром обстоятельств 
обнаружения трупов позволяет уста-
новить их личности, тщательное из-
учение оставленных следов и выявле-
ния в результате проведения экспертиз 
дает следователю определенные до-
казательства, свидетельствующие о 
событии, которое произошло, и меха-
низм его осуществления. В этом случае 
крайне важна информация, которую 
предоставляет судебно-медицинский 
эксперт, исследующий обгоревшие 
трупы. Так, экспертизой может быть 
установлено, что имеющиеся травмы 
от действия огня является посмертны-
ми, характер ранений не связан с по-
жаром, причиной пожара были горюче-
смазочные материалы в разных местах 
помещения и т.п. Все эти признаки, 
имеющие характер негативных обстоя-
тельств, указывают на наличие инсце-
нировки и опровергают другие версии.

В практике расследования доволь-
но часто имеют место случаи инсцени-
ровки смерти, наступившей в результа-
те автомобильной или железнодорож-
ной травмы. При исследовании таких 
случаев основными следственными 
действиями, способствующими выяв-
лению инсценировки, является осмотр 
места происшествия, трупа, а также 
назначение судебно-медицинской экс-

пертизы. Как правило, уже в процессе 
осмотра трупа на месте происшествия 
эксперт устанавливает посмертный 
характер повреждений, причиненных 
транспортными средствами. Специ-
алист обращает внимание следователя 
на локализацию травмы, которая не со-
ответствует обычному расположению 
травм, что возникает при наезде, а от-
вечает повреждениям, характерным 
для горизонтального положения тела 
жертвы, то есть о том, что пострадав-
шего положили на трассу или рельсы 
железнодорожного полотна. Такие об-
стоятельства способствуют формиро-
ванию версии следователя об инсцени-
ровке несчастного случая.

Одним из видов преступлений про-
тив жизни есть инсценировка само-
убийства. Оно может быть инсцениро-
вано под самоубийство с применением 
огнестрельного оружия, путем утопле-
ния, путем повешение, отравление. 
Каждому из разновидностей присущи 
признаки, позволяющие строить вер-
сию об инсценировке события.

В частности, определению инсце-
нировки смерти путем самоубийства 
из огнестрельного оружия могут спо-
собствовать следующие признаки: 1) 
отсутствие следов ожога, внедрение 
несгоревших пылинок или так называ-
емой «штанцмарки» – отпечаток дуль-
ного следа на теле или одежде постра-
давшего как свидетельство выстрела 
в упор; 2) большое расстояние между 
следами выстрела и оружием, которое 
якобы находилось в руке пострадавше-
го; в) несоответствие положения ору-
жия и позы трупа, что свидетельствует 
о том, что выстрел произведен другим 
лицом; 3) отсутствие стреляной гиль-
зы на месте совершения преступления 
как свидетельство ненужного уничто-
жения вещественного доказательства 
(использование патронов соответству-
ющего калибра); 4) наличие двух вы-
стрелов, каждый из которых был смер-
тельным и др. 

Еще одной разновидностью инсце-
нировок является самоубийство путем 
повешения. Признаками инсценировки 
в этом случае могут быть разные обсто-
ятельства, противоречащие заявлениям 
лиц о самоубийстве. Следует отметить, 
что в отдельных случаях инсценировки 
повешение готовится достаточно тща-
тельно, преступником продумываются 
все до мельчайших деталей, для того 

чтобы создать истинную картину со-
бытия. Преступник готовит не только 
отдельные материальные следы (ве-
ревки, предсмертные письма), а также 
распространяет слухи о том, что потер-
певший ранее неоднократно выражал 
намерение наложить на себя руки, уйти 
из жизни, которое ему надоело; изба-
виться от болезни, которая его замучи-
ла и т.п. Именно создание идеальных 
следов, подтверждающих истинность 
события, инсценируется, во многих 
случаях способствует возникновению 
ложных версий, препятствующих из-
бранию правильного направления рас-
следования.

Перечисленные обстоятельства не 
исчерпывают всех признаков, которые 
являются основанием для выдвижения 
версии об инсценировке самоубийства, 
однако они ориентируют на это как сле-
дователя, так и судебно-медицинского 
эксперта. Инсценировка самоубийства 
может осуществляться путем утопле-
ния. В этих случаях главными призна-
ками, указывающими на инсцениров-
ку, является наличие следов насилия 
– повреждений на руках утопленника 
в виде царапин, синих пятен, изред-
ка – на голове. В криминалистической 
литературе описаны инсценировки со-
вершения убийства посторонними ли-
цами. В этих случаях основанием для 
выдвижения версии об инсценировке 
становится выявление противоречий в 
заявлении лица о картине, а впослед-
ствии – модели совершения престу-
пления, его обстановки, наличия или 
нехватки отдельных доказательств [8; 
117-126].

Наряду с описанными случаями 
имеет место инсценировка естествен-
ной смерти погибшего. Чаще всего этот 
вид встречается в случаях отравления 
жертвы другим лицом, что создает впе-
чатление непричастности к преступле-
нию. Обычно отравляющие вещества 
подмешивают в спиртные напитки, 
лекарства, наркотики или в еду. Под-
мешивания в те или иные вещества, 
чаще всего употреблялись потерпев-
шим, – весьма эффективный способ 
инсценировки естественной смерти. С 
одной стороны, это способ сохранения 
введенных отравляющих веществ, с 
другой – он опровергает версию об от-
равлении посторонним лицом, а с тре-
тьей – препятствует установлению от-
равляющего вещества в тех или иных 
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объектах исследования, где в основном 
превалируют лекарственные или нар-
котические вещества, выявляемые при 
проведении экспертизы. Последнее 
может быть основанием для выводов 
экспертов, что не обнаружили при ис-
следовании отравляющих веществ, и 
поэтому считают, что превышение до-
зировки могло повлечь смерть челове-
ка [6; 95]. 

Однако существуют четко опреде-
ленные признаки отравления, на кото-
рые необходимо обращать внимание, 
как при допросах свидетелей, так и 
при производстве судебно-медицин-
ской и судебно-химической экспертиз. 
К таким признакам относятся: 1) резко 
выраженная бледность лица; 2) высту-
пление холодного пота и судороги; 3) 
расстройство желудка; 4) острые боли 
в животе; 5) суженные зрачки; 6) рез-
кий запах ядовитого вещества изо рта 
пострадавшего.

Кроме названного, выявления сле-
дов отравляющих веществ в остатках 
пищи, рвотных массах, напитках, что 
остались в бутылках и стаканах, про-
исходит при производстве судебно-хи-
мической экспертизы. Обнаружения 
ядовитых (отравляющих веществ) ста-
новится прямым доказательством при-
частности подозреваемых к событию 
преступления. В процессе дальнейше-
го расследования это может подтвер-
диться заявлениями свидетелей. К ко-
торым можно отнести: терапевта, врача 
и врача, выдавшего свидетельство о 
смерти.

Среди отдельных видов инсце-
нировок обращает на себя внимание 
инсценировки умышленного убийства 
с целью необходимой обороны. Схема 
такой инсценировки состоит из не-
скольких действий: 1) имитация на-
падения – с этой целью совершается 
убийство, а чаще после осуществле-
ния, преступник наносит себе ранения, 
которые не несут серьезной опасности. 
Это, как правило, порезы на руках или 
других частях тела, преимущественно 
мягких тканей, нанесение царапин на 
лицо и т.п.; 2) видимость беспорядка 
в обстановке дома после убийства – 
разбитые вазы, стулья, которые упа-
ли, и другое, что создает впечатление 
борьбы, которая происходила здесь. 
Довольно часто при имитации борьбы 
преступник переигрывает, то есть соз-
дает значительно больший беспорядок, 

чем тот, который мог быть вызван при-
ступом или схваткой с нападающим, 
такое оставления следов, как правило, 
мало оправдано и вызывает сомнение 
своей неестественностью; 3) подго-
товка орудий убийства (нож, пистолет, 
тяжелые металлические предметы), 
которые якобы использовались напа-
дающим и обязательно преступником 
в целях самообороны; 4) распростране-
ние сведений о якобы существующих 
конфликтных отношениях убитого и 
высказывания с его стороны намере-
ний и угроз в адрес преступника среди 
соседей, друзей, сослуживцев и т.п. [4; 
59-62].

Проведенное исследование дает 
нам возможность получить определен-
ные выводы относительно обобщения 
криминалистических проблем инсце-
нировки и определения инсценировки 
как способа противодействия рассле-
дованию различных видов преступле-
ний. Исследование работ российских 
и украинских ученых-криминалистов 
дают нам возможность установить то, 
что именно тщательный анализ обсто-
ятельств и доказательств, обнаружен-
ных в результате осмотра места про-
исшествия и трупа, позволяет устано-
вить ряд несоответствий, негативных 
обстоятельств, нарушающих вроде бы 
хорошо продуманную логику ложных 
заявлений о необходимой обороне, что 
имела место при нападении, следстви-
ем чего и было убийство. К таким при-
знакам, которые свидетельствуют об 
инсценировке необходимой обороны, 
относятся: 1) несоответствие локали-
зации направленности причиненных 
повреждений показаниям заявившего о 
нападении; 2) незначительные повреж-
дения (недостаточная глубина, поверх-
ностный характер повреждений при их 
множестве); 3) несоответствие орудия, 
которым действительно были нанесе-
ны повреждения, тому, о котором рас-
сказывает заявитель; 4) несоответствие 
следов крови на орудии, которым на-
носились повреждения, времени, ука-
занном заявителем; 5) несоответствие 
орудия, которым причинялось повреж-
дение характеру нанесенных ранений 
(различия по ширине полотна режу-
щего оружия); 6) несоответствие ран и 
повреждений с испорченной одеждой 
или отсутствие на одежде заявителя 
повреждений, которые должны быть 
при нанесении ранений.

Разнообразие и характер инсцени-
ровки зависят от многих факторов, но, 
прежде всего, от мысленной схемы ее 
создания, построенной преступником. 
В этом контексте инсценировки могут 
быть простым или сложным, рассчи-
танным на достаточно быстрое разо-
блачение или длительное, требующие 
значительных усилий следственных, 
оперативно-розыскных и экспертных 
органов.
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Summary
The article describes the risk of nanotechnology in various fields of human activity. Points to the absence in the field of legal human 

security and the environment, as in a «positive» law and the criminal. It seems like an example of eliminating gaps in the criminal 
law through the introduction of new offenses and the broad interpretation of the dispositions of existing articles of the criminal law. A 
similar version of the current problems of the existing solutions can be very useful for the Moldova Republic’s legislator.
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Аннотация
В статье описывается опасность применения нанотехнологий в различных сферах жизнедеятельности человека. Указы-

вается на полное отсутствие в этой сфере правового обеспечения безопасности человека и окружающей его среды, как в 
«позитивном» законодательстве, так и в уголовном. Представляется пример устранения подобных пробелов в уголовном 
законодательстве через введение новых составов преступления и расширительного толкования диспозиций существующих 
статей уголовного закона. Подобный вариант решения существующей актуальной проблемы может быть весьма полезен и 
для законодателя Республики Молдова.

Ключевые слова: нанотехнологии, наночастицы, биоэтика, биотехнологии, право. 

Постановка проблемы и ее 
актуальность. Нанотехноло-

гии появились в Молдове и Украине 
достаточно давно, однако об их право-
вом обеспечении на законодательном 
и доктринальном уровнях пока никто 
не задумывался. Проводятся много-
численные опыты по использованию 
наноматериалов в различных отраслях 
науки и промышленности, при этом 
вопросы обеспечения безопасности 
персонала, который их использует, или 
обеспечения безопасности населения 
и окружающей среды, в прилегающих 
к подобным производствам районах, 
в юриспруденции не поднимается. 
Отсутствуют в Молдове и Украине 
санитарные стандарты определения 
наличия допустимых доз содержания 
наночастиц в воздухе, безопасных для 
человека и других живых организмов. 
Отсутствуют соответствующие поло-
жения в трудовых договорах работни-
ков подобных предприятий, определя-
ющие соответствующие условия рабо-
ты. В пенсионное законодательство не 
внесены необходимые изменения для 
досрочного выхода на пенсию работ-
ников, занятых с наноматериалами. В 
уголовном кодексе также отсутствуют 
статьи, которые предусматривали бы 
ответственность за нарушение уста-
новленных правил безопасности в этой 
сфере. Все это указывает на тотальную 
опасность для людей и бессилие право-
вой системы Украины в обеспечении 

безопасности как непосредственно ра-
ботников в сфере нанотехнологий, так 
и всего населения страны, на котором 
сказываются негативные последствия 
подобных производств.

Цель статьи. Учитывая изложен-
ное, и опираясь на мировой опыт в 
этой сфере, предлагается внести в 
украинское законодательство следу-
ющие изменения. Последние могут 
быть рассмотрены законодателем Ре-
спублики Молдова в качестве примера 
разрешения существующей актуальной 
проблемы.

Изложение основного материала. 
Полагаем, что с целью контроля пред-
приятий, производящих наноматериа-
лы и/или использующих нанотехноло-
гии, необходимо создать соответствую-
щий электронный общенациональный 
реестр подобных предприятий. Доступ 
в этот реестр должны иметь все контро-
лирующие органы (ГСЭС, МЧС, МВД, 
прокуратура и т.д.), которые должны 
отслеживать безопасность функциони-
рования этих предприятий.

В рамках обеспечения безопас-
ности жизнедеятельности населения 
необходимо разработать соответству-
ющую специальную литературу (мето-
дические рекомендации по обращению 
с наноматериалами), которые содержа-
ли бы информацию об особенностях 
биологического действия наночастиц: 
путей их поступления в организм чело-
века, средств индивидуальной защиты 

работников, имеющих профессиональ-
ный контакт с наноматериалами, и воз-
можностей по управлению рисками 
на производстве. В качестве примера 
разработки соответствующих рекомен-
даций может пригодиться пособие для 
работодателей, работников и специали-
стов по медицине труда Национально-
го Института профессиональной без-
опасности и здоровья США (NIOSH), 
в котором предоставлены эти рекомен-
дации [1].

На законодательном уровне обя-
зательно должны быть разработаны 
гигиенические нормативы в сфере ис-
пользования или производства нано-
материалов. В качестве ориентира для 
расчетов безопасного предела концен-
трации наночастиц в воздухе рабочей 
зоны при применении нанотехнологий 
украинским и казахским ученым мож-
но взять стандарты, предложенные Ин-
ститутом профессиональной безопас-
ности и здоровья Германии и США 
(IFA и NIOSH) [2].

В положения трудового законода-
тельства, а именно в пункт «особые 
условия» трудового договора, необ-
ходимо добавить обязанность рабо-
тодателя получить информированное 
согласие лица, которое трудоустраива-
ется на предприятие, где используются 
или производятся наноматериалы, на 
работу в таких опасных для здоровья 
и жизни условиях. Под информиро-
ванным согласием понимается осоз-



NOIEMBRIE 2013 211
LEGEA ŞI VIAŢA

нание лицом вредных условий труда 
и потенциальной угрозы его здоровью 
или даже жизни, которая может быть 
вызвана условиями труда на подобных 
предприятиях. Причем лицо должно 
осознавать не какую-то абстрактную 
угрозу, а вполне конкретную, реаль-
ную. На сегодняшний день достоверно 
известна опасность наночастиц для ды-
хательной системы человека, кишечни-
ка; возникновение онкозаболеваний [1, 
3]. Потенциальный работник должен 
ознакомиться с этой информацией под 
подпись и принять осознанное инфор-
мированное решение. 

Работа на подобных предприятиях 
должна быть отнесена к перечню работ 
с повышенной опасностью. На этом 
основании лицо, проработавшее опре-
деленный срок на таком предприятии, 
должно иметь соответствующие льго-
ты в пенсионном и ином социальном 
обеспечении. Представляется возмож-
ным предусмотреть и страхование этой 
категории работников, которое обязан 
осуществить владелец профильного 
предприятия.

Также одним из обязательных ус-
ловий трудового договора (контракта) 
на предприятиях, работающих с нано-, 
должно быть проведение обязательно-
го медицинского осмотра работников 
на выявление онкомаркеров. Эта про-
цедура должна иметь процессуальное 
значение, ведь в случае зафиксирован-
ного (письменного) отказа работника 
от прохождения планового медицин-
ского осмотра, страховые выплаты, 
при наступлении страхового случая 
(диагностирования онкозаболевания), 
выплачиваться ему не будут.

Все эти положения могут быть раз-
виты в последующих научных работах 
по соответствующим отраслям права.

В свою очередь, уголовное право 
содержит формально выраженную ре-
акцию государства на случаи наруше-
ния норм, предусмотренных другими 
отраслями права. То есть нормы уго-
ловного права, которые мы предлагаем 
ниже, содержат в себе запретные импе-
ративы всего того, что было описано 
выше.

Предложенные нами изменения в 
уголовный кодекс можно разделить 
на две группы. Одна из них содержит 
новые составы, предусматривающие 
ответственность за нарушение норм в 
сфере нанотехнологий. Другая груп-

па содержит расширенное толкование 
«старых» составов преступлений, с 
учетом положений «позитивного» за-
кона с позиции de lege ferenda .

Начнем с первой группы. Дей-
ствующий Уголовный кодекс Украины 
предусматривает в качестве родового 
объекта уголовно-правовой охраны три 
вида безопасности: 1) общественная 
(Раздел IХ); 2) производственная (Раз-
дел Х); 3) движения и эксплуатации 
транспорта (Раздел ХI).

Предложенные нами изменения бу-
дут касаться обеспечения безопасности 
производства и общественной безопас-
ности.

В качестве инструмента для рас-
крытия сущности уголовно-правовой 
природы предлагаемых деяний мы из-
брали их уголовно-правовую характе-
ристику.

Начнем с оценки их общественной 
опасности. Глобальное распростране-
ние нанотехнологий без их законода-
тельного обеспечения грозит наступле-
нием для человечества самых негатив-
ных последствий. Все это и обуслов-
ливает процесс разработки правового 
обеспечения этой отрасли знаний.

Связана с этим и социальная об-
условленность криминализации опре-
деленных деяний в сфере нанотехно-
логий. Однако, кроме приведенных 
аргументов, их общественной опас-
ности, к социальной обусловленно-
сти можно отнести и международные 
обязательства Украины. В частности, 
к последним можно отнести подписа-
ние и ратификацию Всеобщей декла-
рации о биоэтике и правах человека 
[4]. В ней говорится об обеспечении 
безопасности как человечества, так и 
окружающей его среды, которой может 
быть нанесен ущерб результатами на-
учно-технического прогресса. К такой 
угрозе можно отнести и использованиe 
нанотехнологий.

Проанализируем состав преступле-
ния, который предлагается добавить к 
разделу IХ УК Украины.

Статья 267-2 «Нарушение правил 
обращения с наноматериалами».

Родовым объектом этого престу-
пления является общественная без-
опасность. Видовым (непосредствен-
ным) объектом выступает конкретный 
вид этой безопасности – безопасность 
в сфере нанотехнологий. Дополнитель-
ными объектами квалифицированного 

состава данного преступления (ч.2) 
могут выступать здоровье и/или жизнь 
людей, ущерб, нанесенный окружаю-
щей среде.

Предметом этого преступления яв-
ляются наноматериалы или нанотехно-
логии, то есть материально выражен-
ный результат или процесс использова-
ния наночастиц. 

Объективная сторона преступле-
ния может выражаться как путем per 
commission, так и путем per omission, и 
заключается в нарушении правил обра-
щения с наноматериалами: несоблюде-
ние условий хранения, использования, 
перевозки, пересылки и т.п. Диспози-
ция этой нормы является бланкетной, 
поэтому понятие нарушения правил 
обращения с наноматериалами может 
быть определено только с учетом нор-
мативно-правовых актов, в которых 
установлены эти правила. В Украине 
на сегодня этих правил не существует, 
однако выше мы отмечали актуальную 
необходимость их разработки. Под на-
рушением этих правил следует пони-
мать невыполнение или ненадлежащее 
выполнение их требований, или совер-
шение действий, ими запрещенных. 
Нарушение этих правил может повлечь 
за собой выход наноматериалов из-под 
контроля, применение в преступных 
целях, заражения местности и т.п. 

Общественно опасные последствия 
в основном составе преступления не 
входят в его конструкцию, так что часть 
первая предусматривает формальный 
состав преступления. Нарушение пра-
вил обращения с наноматериалами 
в определенной обстановке или при 
определенных условиях не относится к 
обязательным элементам состава пре-
ступления, однако может учитываться 
при назначении наказания. Например, 
совершение этого преступления в со-
стоянии опьянения или во время введе-
ния чрезвычайного положения в стране 
и т.п., должно отразиться на избрании 
определенного вида и меры наказания.

Квалифицированный состав пред-
усматривает наступление определен-
ных последствий, поэтому по кон-
струкции его можно отнести к матери-
альным составам преступления. В этом 
случае очень важно установить пра-
вильный вид причинно-следственной 
связи между общественно-опасным 
деянием и наступлением последствий. 
Установление этой связи проводится 
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по общим правилам квалификации де-
яния.

Оконченным основное престу-
пление будет с момента нарушения 
установленных правил обращения с 
наноматериалами. Если была создана 
только угроза такого нарушения, то 
совершенные действия можно расце-
нивать как неоконченное преступле-
ние, и в зависимости от совершенных 
действий, это будет или приготовление, 
или покушение на это преступление. 
Квалифицированный же состав пре-
ступления будет считаться оконченным 
с момента наступления общественно 
опасных последствий.

Субъект этого преступления об-
щий: физическое лицо, которое в мо-
мент совершения преступления до-
стигло общего возраста уголовной от-
ветственности (в Украине – 16 лет) и 
является вменяемым. Отличительным 
признаком субъекта этого преступле-
ния является то, что ему разрешено в 
установленном законом порядке обра-
щение с наноматерилами, в связи с чем 
это лицо обязано соблюдать соответ-
ствующие правила безопасности. Так 
что в зависимости от обстоятельств 
– это может быть как должностное 
лицо, так и недолжностное. Например, 
начальник участка на производстве не 
придерживается правил обеспечения 
безопасности организации производ-
ства наноматериалов, в результате чего 
был нанесен вред здоровью населения 
и произошло заражение прилегающей 
к производству местности.

Субъективная сторона нарушения 
правил обращения с наноматериалами 
характеризуется наличием умысла (пря-
мого или косвенного) или неосторожно-
сти (преступной самоуверенностью или 
преступной небрежностью). В квалифи-
цированном составе этого преступле-
ния отношение субъекта к последстви-
ям может быть выражено как в форме 
умысла, так и неосторожности. Однако 
к последствиям в виде гибели людей 
или причинения им тяжких телесных 
повреждений, вина может быть только 
в форме неосторожности. В противном 
случае подобное деяние должно квали-
фицироваться как преступление против 
жизни или здоровья.

Итак, предложенная норма будет 
иметь следующий вид.

«Статья 267-2 . Нарушение правил 
обращения с наноматериалами.

1. Нарушение установленных зако-
ном правил обращения с наноматериа-
лами, – наказывается ...

2. Деяние, предусмотренное частью 
1 настоящей статьи, повлекшее тяж-
кие последствия, – наказывается ... »

По классификации преступлений 
предлагается отнести основной состав 
к преступлениям средней тяжести. Де-
яние, предусмотренное ч.2 этой статьи 
– к особо тяжким преступлениям.

Смежным с проанализированным 
составом преступления является дру-
гой, который предлагается добавить 
в раздел Х УК «Преступления против 
безопасности производства». Родовым 
объектом всех преступлений, предус-
мотренных Разделом Х УК Украины, 
является отношения людей в сфере 
безопасности производства. То есть 
фактически это охрана труда, которая 
является важным социальным аспек-
том. Трудно отрицать, что от культу-
ры охраны труда зависит не только 
экономическая эффективность труда, 
его общественная польза, но жизнь и 
здоровье лиц, занятых на этом пред-
приятии. Поэтому все составы престу-
плений, содержащиеся в Х разделе УК, 
сводятся к уголовно-правовому обе-
спечению безопасности охраны труда 
на производстве. Так, часть 4 статьи 43 
Основного закона гарантирует каждо-
му гражданину право на надлежащие, 
безопасные и здоровые условия труда.

Законодательство об охране тру-
да регулирует отношения между соб-
ственником предприятия, учреждения, 
организации (или уполномоченными 
лицами) и работником по вопросам 
безопасности, гигиены труда и произ-
водственной среды, и устанавливает 
единый порядок организации охраны 
труда на всей территории Украины.

Согласно статье 6 Закона Украины 
«Об охране труда», условия труда на 
рабочем месте, безопасность техноло-
гических процессов, работы машин, 
механизмов, оборудования и дру-
гих средств производства, состояние 
средств коллективной и индивидуаль-
ной защиты, используемые работни-
ками, а также санитарно-бытовые ус-
ловия должны отвечать требованиям 
нормативных актов об охране труда.

Таким образом, предлагаем уголов-
но-правовую характеристику следую-
щего состава преступления, предус-
матривающего ответственность за на-

рушение правил охраны труда в сфере 
нанобезопасности – статья 274-1 «На-
рушение правил нанобезопасности».

Непосредственным объектом этого 
преступления выступает безопасность 
труда на производстве, которое ис-
пользует наноматериалы или нанотех-
нологии. Под нанобезопасностью мы 
предлагаем понимать соблюдение до-
пустимых пределов нановоздействия 
на персонал предприятия, население 
и окружающую среду, которые долж-
ны быть установлены гигиеническими 
стандартами безопасности.

Предметом этого преступления вы-
ступают сами правила нанобезопас-
ности, нарушением которых субъект 
этого преступления наносит вред чело-
веку или окружающей среде.

С объективной стороны, престу-
пление может проявляться в различных 
формах нарушения правил безопас-
ности: несоблюдение правил, их не-
надлежащее соблюдение, совершения 
действий, которые запрещены этими 
правилами.

К нарушению правил можно отне-
сти, например, эксплуатацию объектов 
без обеспечения защиты рабочих, с не-
исправным оборудованием, использо-
вание некачественных материалов, до-
пуск к работе лиц, не имеющих права 
работать на объектах, где используют-
ся наноматериалы, нарушение параме-
тров технологических процессов и т.п. 

Предлагаемая статья предусматри-
вает нарушение правил нанобезопас-
ности на производстве, то есть пред-
приятиях, учреждениях, организациях, 
цехах, которые производят наномате-
риалы или используют нанотехнологии 
и, соответственно, обязаны соблюдать 
нормы нанобезопасности, закреплен-
ные в соответствующих гигиенических 
стандартах.

Диспозиция этой нормы является 
бланкетной, поэтому отсылает право-
применителя к соответствующему за-
кону, который должен быть принят за-
конодателем в ближайшее время.

Ответственность по части 1 этой 
статьи наступает, когда нарушение 
требований нанобезопасности создало 
угрозу, то есть реальную возможность 
гибели людей или наступления иных 
тяжких последствий, или причини-
ло вред здоровью потерпевших. Под 
«другими тяжкими последствиями» 
подразумевается причинение тяжких 
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телесных повреждений одному или не-
скольким лицам, средней тяжести теле-
сных повреждений – двум или более 
лицам, значительный материальный 
ущерб, причиненный государствен-
ной, общественной организации или 
гражданам, длительный простой пред-
приятия, цехов или производственных 
участков, значительный экономиче-
ский ущерб в результате нарушения 
правил нанобезопасности на произ-
водстве. Вред здоровью людей в этом 
случае предусматривается в виде забо-
левания людей онкологическими забо-
леваниями, но не исчерпывается ими.

По части 1 общественно-опасные 
последствия являются потенциальны-
ми. Фактическое их наступления не 
входит в конструкцию этого состава 
преступления, поэтому последний яв-
ляется формальным. Однако часть 2 
предусматривает ответственность в 
случае наступления реальных послед-
ствий. В этом составе преступления 
последствия входят в его конструкцию 
и образуют преступление с матери-
альным составом. Фактически можно 
сказать, что 1 и 2 часть этой статьи яв-
ляется по существу единственным пре-
ступлением искусственно разбитым на 
стадии его совершения. Часть 1 являет-
ся покушением на это преступление, а 
часть 2 – оконченным преступлением. 
Однако их искусственное разделение 
обусловлено повышенной обществен-
ной опасностью, которая проявляется 
уже на стадии покушения.

При применении части 2 настоящей 
статьи необходимо установить непо-
средственную причинно-следственную 
связь между нарушением правил нано-
безопасности на производстве и при-
чинением вреда здоровью или жизни 
людей, или другими последствиями, 
указанными в законе.

Субъектом этого преступления яв-
ляется должностное лицо, которое, со-
гласно служебным обязанностям, обя-
зано соблюдать правила нанобезопас-
ности и обеспечивать их соблюдения 
другими.

Субъективная сторона преступле-
ния может характеризоваться умыслом 
или неосторожностью. Так, лицо осоз-
нает общественно опасный характер 
своих действий по нарушению правил 
нанобезопасности, предвидит, что эти 
действия создают возможность гибели 
людей или причинения иных тяжких 

последствий, и желает или сознатель-
но допускает создание такой возмож-
ности. В случаях бессознательного 
нарушения правил нанобезопасности 
имеет место неосторожность – лицо не 
предвидит, что оно своими действия-
ми создает возможность наступления 
человеческих жертв или причинения 
иных тяжких последствий, хотя долж-
но было и могло это предвидеть.

В части 2 этой статьи отношение 
лица к тяжким последствиям, которые 
уже реально наступили, может быть 
только неосторожным. Это означает, 
что лицо, нарушая правила, предвиде-
ло возможность гибели людей или на-
ступления других тяжких последствий, 
но легкомысленно рассчитывало на их 
предотвращение, либо не предвидело 
наступления последствий, хотя должно 
было и могло их предвидеть.

Предлагаем следующую конструк-
цию этой нормы.

«Статья 274-1. Нарушение правил 
нанобезопасности.

1. Нарушение на производстве пра-
вил нанобезопасности, лицом, которое 
обязано их соблюдать, если это созда-
ло угрозу гибели людей или наступле-
ния других тяжких последствий, либо 
причинило вред здоровью потерпевше-
го, – наказывается ....

2 . Те же деяния, если они повлекли 
гибель людей или иные тяжкие послед-
ствия, – наказывается ....».

По классификации преступлений 
предлагаем отнести это деяние, пред-
усмотренное ч.1 статьи, к преступле-
ниям средней тяжести. Деяние, пред-
усмотренное ч.2 этой статьи, – к особо 
тяжким преступлениям.

Предлагаемая статья 274-1 УК бу-
дет специальной по отношению к су-
ществующей статье 271 УК, предусма-
тривающей нарушение общих правил 
техники безопасности и правил охраны 
труда, в частности, – при выполнении 
работ с повышенной опасностью.

Вторая группа предложенных 
нами изменений, предусматривает усо-
вершенствование уже существующих 
статей УК Украины, путем нового (рас-
ширенного) толкования их диспозиций.

Так, статьи 172 , 173 УК предус-
матривают ответственность за грубое 
нарушение законодательства о труде. 
Под грубым нарушением законодатель-
ства о труде понимается: увольнения 
работника в нарушение требований 

трудового законодательства по личным 
мотивам или незаконные требования 
к работнику, связанные с выходом на 
работу в выходные и праздничные дни, 
сверхурочные работы, работы в тяже-
лых условиях, безосновательные из-
менения условий работы на худшие, и 
другие действия, которые влекут нару-
шение конституционных прав граждан 
(ст.172 УК).

Квалифицированным видом пре-
ступления, предусмотренного ч.2 
ст.172 УК является совершение его в 
отношении несовершеннолетнего, бе-
ременной женщины или матери, имею-
щей ребенка-инвалида.

Статья 173 УК предусматривает от-
ветственность также за грубое наруше-
ние соглашения о труде, совершенное 
лицом путем обмана или злоупотребле-
ния доверием, или путем принуждения 
к выполнению работы, не обусловлен-
ной соглашением.

Квалифицированный состав это-
го преступления предполагает совер-
шение действий, предусмотренных 
основным составом преступления в 
отношении гражданина, с которым за-
ключено соглашение на работу за пре-
делами Украины.

Грубое нарушение законодатель-
ства о труде на предприятиях, работа-
ющих с наноматериалами, может про-
являться в недоведении до работника, 
который устраивается на работу на это 
предприятие, о существовании тяже-
лых, вредных условиях труда, которые 
могут негативно повлиять на его здо-
ровье; или перевод работника с одного 
участка работы на другой, где исполь-
зуются наноматериалы, что должно 
относиться к вредным условия труда, 
без доведения до работника сведений 
о наличии такой угрозы. В указанных 
случаях нарушается конституционное 
право гражданина на надлежащие, без-
опасные и здоровые условия труда (ч.4 
ст.43 Конституции Украины).

Подобные нарушения могут быть 
предметом и преступления, предусмо-
тренного ст. 173 УК, если эти действия 
были совершены в указанный в диспо-
зиции статьи способ.

Итак, учитывая необходимость 
правового обеспечения безопасности 
использования нанотехнологий, статьи 
172 и 173 УК Украины должны толко-
ваться расширенно, учитывая новей-
шие достижения научно-технического 
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прогресса. Конечно же, эти достижения 
должны быть формально закреплены в 
«позитивном» законе, который должен 
быть разработан в ближайшее время.

Расширенно должна толковаться 
и объективная сторона преступления, 
предусмотренного статьей 236 «Нару-
шение правил экологической безопас-
ности» УК Украины. Нанотехнологии 
являются опасными и для окружающей 
среды: ученые до сих пор не решили 
проблему регламентации отходов и вы-
бросов предприятий наноиндустрии, 
а также оценки жизненного цикла на-
номатериалов в окружающей среде [1]. 
Несмотря на то, что в «позитивном» 
законодательстве только должны быть 
предусмотрены соответствующие эко-
логические нормативы для подобного 
рода предприятий, уголовно-правовая 
доктрина уже предлагает средства ре-
агирования на нарушение правил эко-
логической безопасности, к которой 
можно с полным правом отнести и без-
опасность в сфере нанотехнологий.

Учитывая насущные потребности 
общества в обеспечении уголовно-
правовой охраны такой ценности, как 
здоровая окружающая среда, диспо-
зиция статьи 236 УК Украины должна 
распространиться и на предприятия, 
которые работают с наноматериалами. 
Например, если лицо, на которое была 
возложена обязанность определения 
экологических нормативов на предмет 
их соответствия установленным de lege 
ferenda экологическим нормативам или 
загрязнения окружающей среды от-
ходами и выбросами предприятий на-
ноиндустрии, не выполнило возложен-
ные на него обязанности, при наличии 
других необходимых признаков этого 
преступления, – его действия должны 
квалифицироваться по статье 236 УК 
Украины.

Последняя статья УК Украины, 
которую мы настойчиво предлагаем 
распространить и на наносферу, пред-
усматривает ответственность за приме-
нение оружия массового уничтожения 
(ст.439 УК). Сегодня известны факты 
проведения исследований применения 
нанотехнологий в военной сфере [5].

Итак, размышляя над положени-
ями, изложенными в этой статье, мы 
пришли к выводу, что для соответствия 
положений современного уголовного 
кодекса Украины современным потреб-
ностям общества, учитывая достиже-

ния научно-технического прогресса, а 
также осуществления основной функ-
ции уголовного закона – обеспечение 
охраны уголовно-правовыми средства-
ми наиболее важных ценностей чело-
вечества, УК требует внесения в него 
соответствующих изменений. Так, обя-
зательно в УК Украины должны быть 
внесены представленные в этой статье 
составы преступлений, предусмотрен-
ные статьями 267-2 и 274-1, а также 
должны подлежать расширительному 
толкованию диспозиции статей 172, 
173, 236, 439.

Относительно основных измене-
ний в «позитивном» законодательстве, 
то, помимо немедленной разработки 
экологических нормативов и гигиени-
ческих стандартов допустимости кон-
центрации наночастиц в воздухе, не-
обходимо в ближайшее время принять 
Закон Украины «О правовых основах 
биоэтики». Таким образом, заданный 
нами вектор должен положить начало 
научным разработкам в этих сферах.
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Summary
The article deals with current issues of functioning of the bodies for revenue and duties, the creation of which was the result of 

effective constructive process of reforming the national customs bodies in the course of administrative reform in Ukraine 2012-2013. 
Also, the author analyzes the differences of the terms «bodies for revenue and duties», «control bodies» and «recovery bodies». 
Author points out that the process of the legal integration of the «customs bodies» in the term «bodies for revenue and duties» brought 
clarity and clearness in understanding by the bodies for revenue and duties of their tasks and performance of their functions aimed at 
replenishment of the State Budget of Ukraine with customs payments.

Key words: customs bodies, bodies for revenue and duties, control bodies, recovery bodies and state customs business.

Аннотация
В статье рассматриваются актуальные вопросы функционирования органов доходов и сборов, создание которых стало 

следствием эффективного конструктивного процесса реформирования национальных таможенных органов в ходе админи-
стративной реформы в Украине 2012-2013 годов. Также проводится анализ и разграничение терминов «органы доходов и 
сборов», «контролирующие органы» и «органы взыскания». Сделан акцент на том, что процесс правовой интеграции «тамо-
женных органов» в «органы доходов и сборов» внес ясность и взвешенность в понимание органами доходов их обязанностей, 
задач и осуществляемых ими функций, направленных на пополнение Государственного бюджета Украины таможенными 
платежами. 

Ключевые слова: таможенные органы, органы доходов и сборов, контролирующие органы, органы взыскания, государ-
ственное таможенное дело.

Постановка проблемы. Адми-
нистративная реформа в Укра-

ине периода 2012-2013г.г. стала дей-
ственным и конструктивным процес-
сом реформирования системы нацио-
нальных таможенных органов. Вслед-
ствие этого процесса Государственная 
таможенная служба Украины как само-
стоятельная единица органов испол-
нительной власти полностью реорга-
низована. Однако одним из следствий 
данных шагов власти стала чёткость и 
взвешенность в понимании органами 
доходов и сборов, которые реализуют 
государственное таможенное дело (как 
правопреемники ранее существующей 
системы таможенных органов Украи-
ны), своих задач и реализации функций 
по наполнению таможенными плате-
жами доходной части Государственно-
го бюджета Украины. При этом хорошо 
известный нам за двадцать два года 
новейшей истории Украины законода-
тельный термин «таможенные органы» 
был заменён на термин «органы дохо-
дов и сборов».

Актуальность темы исследо-
вания подтверждается степенью 
нераcкрытости темы – в настоящее 
время практически нет ни одной фун-
даментальной работы, в которой бы 
был исследован процесс развития пра-
вовой природы таможенных органов 
Государственной таможенной службы 
Украины и их последующей операци-

онной и функциональной интеграции 
в органы доходов и сборов Министер-
ства доходов и сборов Украины (далее 
по тексту – Миндоходы, Миндоходы 
Украины).

Состояния исследования. Во-
просам развития, деятельности, функ-
ционирования таможенных органов 
Украины (реорганизованных на сегод-
няшний день) уделяли внимание такие 
ведущие научные та практические де-
ятели, как Е.В. Додин, С.В. Кивалов, 
Б.А. Кормич, Д.В. Приймаченко, В.В. 
Прокопенко и другие. 

Целью и задачей статьи является 
исследование процесса развития пра-
вовой природы таможенных органов 
Государственной таможенной службы 
Украины и их последующей операци-
онной и функциональной интеграции 
в органы доходов и сборов Министер-
ства доходов и сборов Украины. Но-
визна работы заключается в том, что в 
данной работе сделана попытка иссле-
довать положительные стороны ука-
занного выше процесса.

Изложение основного материа-
ла исследования. Процесс админи-
стративного реформирования органов 
центральной исполнительной власти 
Украины и их государственной орга-
низационной деятельности, который 
был разработан Президентом Украины 
Януковичем Виктором Фёдоровичем и 
реализуется правительством Украины 

(2010-2013г.г.) [1], не только оптими-
зировал функциональные задачи всех 
центральных органов исполнительной 
власти Украины, ликвидировав тем 
самым размытость границ в вопросах 
ведомственной ответственности, но и 
коренным образом реструктуризировал 
ряд национальных институций (про-
фильных и отраслевых министерств, 
ведомств). Конструктивная админи-
стративная реорганизация в полной 
мере коснулась и таможенных органов 
Украины [2, абз.2 ч.1]. 

Датой создания таможенных орга-
нов Украины является 25 июня  1991г., 
когда Высший Совет Украины принял 
Закон Украины «О таможенном деле 
в Украине» [3], а датой приостановле-
ния функционирования таможенных 
органов Украины, как самостоятель-
ной единицы органов центральной 
исполнительной власти, с последую-
щей передачи функций по реализации 
государственного таможенного дела 
органам доходов и сборов, является 24 
декабря 2012г., когда Президент Украи-
ны подписал Указ «О некоторых мерах 
оптимизации системы центральных ор-
ганов исполнительной власти» [2, абз. 
2 ч. 1].

Анализируя тематическо-смысло-
вые понятия «таможенных органов 
Украины», мы можем проанализиро-
вать кодифицированные своды законов 
по вопросам государственного тамо-
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женного дела, которые были разработа-
ны и приняты в разные временные пе-
риоды двадцатидвухлетней современ-
ной истории Украины. Так, в Законе 
Украины «О таможенном деле в Укра-
ине» от 25 июня 1991г. № 1262-XII и в 
Таможенном кодексе Украины, утверж-
дённом законом Украины от 12 декабря 
1991г. № 1970-XII, ставится ударение 
на том, что «таможенные органы Укра-
ины» либо непосредственно осущест-
вляют таможенное дело, либо непо-
средственное осуществление таможен-
ного дела возложено на «таможенные 
органы Украины». Более детального 
смыслового термина «таможенных ор-
ганов» в этих утративших силу Законах 
Украины не приводится [3, ч. 1 ст. 5; 4, 
ст. 9]. Из этих терминов прослеживает-
ся только то, что законодатель на дан-
ном временном этапе абстрагировался 
от детальной конкретизации правового 
статуса таможенных органов, а скон-
центрировал свое внимание на осново-
полагающей прерогативе этих органов 
в реализации государственного тамо-
женного дела. 

С течением времени правовая при-
рода таможенных органов Украины  
несколько изменилась, что было вы-
звано упорядочиванием их правово-
го статуса. Так, уже в Таможенном 
кодексе Украины, утверждённом За-
коном Украины от 11 июля 2002 г. № 
92- IV, приводится смысловая трактов-
ка понятия «таможенные органы» как 
специально уполномоченных органов 
исполнительной власти в отрасли 
таможенного дела, на которые в со-
ответствии с таможенным кодексом 
Украины и другими законами Украи-
ны возложено непосредственное осу-
ществление таможенного дела [5, п. 
17 ч. 1 ст. 1]. То есть, в соответствии 
с этим понятийным термином утратив-
шего силу Закона, особо подчёркивает-
ся правовая роль таможенных органов 
в сфере государственного таможенного 
дела, где исключительность правовых 
полномочий в этой сфере является для 
таможенных органов преобладающи-
ми (в сравнении с правовыми полно-
мочиями других органов центральной 
исполнительной власти) и является их 
приоритетом.

Однако, уже в Таможенном кодек-
се Украины, утверждённым Законом 
Украины от 13 марта 2012г. № 4495-
VI (но без изменений, внесённых За-

коном Украины от 4 июля 2013г. № 
405-VІІ), было закреплено следую-
щее понятийное определение «тамо-
женных органов» как неотъемлемой 
части таможенной службы Украи-
ны, которая, в свою очередь, высту-
пает составной частью системы ор-
ганов исполнительной власти Украи-
ны [6, ч. 3 ст. 543]. Из приведенного 
определения, которое было закрепле-
но в этом законе Украины, и которое 
впоследствии было исключено, мы 
видим, что законодатель только про-
странно отмечает место таможенных 
органов в общей системе органов ис-
полнительной власти Украины и чёт-
ко определяет неотъемлемую связь 
таможенных органов с таможенной 
службой Украины, которая функци-
онировала на тот период времени. 
На наш взгляд, этот термин является 
таким себе «шагом назад» в общем 
контексте законодательно-определён-
ных понятий «таможенные органы» 
и сравнительно недолгой истории 
их существования в современном 
государственно-административном 
устройстве Украины.  

Необходимо также отметить, что 
все вышеперечисленные нами форму-
лировки понятия «таможенные орга-
ны» неразрывно связаны с системой 
этих оптимизированных органов, где 
главенствующую роль в иерархии быв-
ших таможенных органов занимала ре-
организованная на сегодняшний день 
Государственная таможенная служба 
Украины [3, ч. 2 ст.5; 4, ст. 9; 5, ст. 12; 6, 
ч. 3 ст. 543]. В разное время существо-
вания таможенных органов Украины в 
их систему во главе с Государственной 
таможенной службы Украины входили 
таможни, таможенные посты, тамо-
женные организации, таможенные уч-
реждения [3, ч. 2 ст.5; 4, ст. 9; 5, ч. 2 
ст. 12; 6, ч. 2 ст. 543]. Государственная 
таможенная служба Украины, которая, 
в соответствии с утратившим силу 
Указом Президента Украины, являлась 
центральным органом исполнительной 
власти в отрасли таможенного дела, 
деятельность которого направлялась 
и координировалась Кабинетом Ми-
нистров Украины через Министерство 
финансов Украины. Реорганизованная 
Государственная таможенная служба 
Украины входила в систему органов 
исполнительной власти и создавалась 
для реализации государственной по-

литики в сфере государственного тамо-
женного дела [7, п.1].

Реорганизованные (в рамках ад-
министративной реформы Украины 
периода 2012-2013г.г.) государствен-
ные таможенная и налоговая службы 
Украины, которые функционировали в 
национальном правовом поле страны 
на протяжении последних двух деся-
тилетий, были операционно и функци-
онально интегрированы в новое про-
фильное министерство – Миндоходы 
Украины [2; абз. 2 ч. 1]. Созданное 
новое министерство является главным 
органом в системе центральных ор-
ганов исполнительной власти по во-
просам: обеспечения формирования 
единой государственной налоговой, го-
сударственной таможенной политики 
в части администрирования налогов и 
сборов, таможенных платежей и реали-
зации единой государственной налого-
вой, государственной таможенной по-
литики; обеспечения формирования и 
реализации государственной политики 
по администрированию единого взноса 
на общеобязательное государственное 
социальное страхование; обеспечения 
формирования и реализации государ-
ственной политики в сфере борьбы с 
правонарушениями при применении 
налогового и таможенного законода-
тельства, а также законодательства по 
вопросам уплаты единого взноса на 
общеобязательное государственное со-
циальное страхование [8, п.1].

В соответствии с отмеченными 
выше Указами Президента Украины [2, 
абз. 2 ч. 1; 8], которые являются частью 
правового сопровождения администра-
тивной реформы периода 2012-2013г.г., 
назрела существенная необходимость 
в усовершенствовании законодатель-
ных реалий в области государственно-
го налогового и таможенного дела, а 
также организации государственного 
администрирования единого взноса на 
общеобязательное государственное со-
циальное страхование [9; 10; 11], что и 
повлекло за собой возникновение за-
конодательного термина «органы до-
ходов и сборов» и адаптированных к 
новым законодательным тенденциям 
терминов: «контролирующие органы» 
и «органы взыскания». Результатом 
этой законодательной корректировки, 
стала замена во всех законах Украины 
словосочетаний «таможенные органы» 
и «налоговые органы» на понятийный 
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аппарат: «органы доходов и сборов», 
«контролирующие органы», «органы 
взыскания» [10; 11; 9].

Приведём законодательное опре-
деление терминов «органы доходов и 
сборов», «контролирующие органы» и 
«органы взыскания»:

Перед тем как дать определение 
«органам доходов и сборов», необходи-
мо отметить, что данное понятие закре-
плено не только в Таможенном кодек-
се Украины, утверждённого законом 
Украины от 13 марта 2012г. № 4495-VI 
[12], но и в законе Украины о сборе и 
учёте единого взноса на общеобяза-
тельное государственное социальное 
страхование [13]. В соответствии с Та-
моженным кодексом Украины, органы 
доходов и сборов – это центральный 
орган исполнительной власти, который 
обеспечивает формирования и реали-
зует государственную налоговую и та-
моженную политику, таможни и тамо-
женные посты [12, п. 34 ч. 1 ст. 4]. В 
соответствии с законом Украины о сбо-
ре и учёте единого взноса на общеобя-
зательное государственное социальное 
страхование, органы доходов и сборов 
– это центральный орган исполнитель-
ной власти, который формирует госу-
дарственную налоговую и таможенную 
политику и обеспечивает её реализа-
цию, и его территориальные органы 
[13, п. 31 ч.1 ст. 4].

В соответствии с Указом Прези-
дента Украины от 18 марта 2013г. № 
141/2013, к территориальным орга-
нам Миндоходов Украины относятся 
его территориальные органы в Авто-
номной Республики Крым, областях, 
городах Киеве и Севастополе, межре-
гиональные территориальные органы 
(полномочия которых распространя-
ются на несколько административно-
территориальных единиц), таможни, 
специализированные департаменты и 
специализированные органы Миндо-
ходов Украины, государственные на-
логовые инспекции в районах, городах 
(кроме городов Киева и Севастополя), 
районах в городах, объединённые и 
специализированные государственные 
налоговые инспекции [8, п. 7].

Из вышеприведённого мы видим, 
что «органы доходов и сборов», кото-
рые осуществляют государственное 
таможенное дело, то есть обеспечива-
ют выполнение задач, возложенных на 
них законом в рамках государствен-

ного таможенного дела, в контексте 
Таможенного кодекса Украины пред-
ставлены Министерством доходов и 
сборов Украины, а также таможнями 
и их структурными подразделениями – 
таможенными постами [12, п. 34 ч. 1 ст. 
4]. Комментируя термин «органы дохо-
дов и сборов» в контексте закона Укра-
ины о сборе и учёте единого взноса 
на общеобязательное государственное 
социальное страхование, мы можем от-
метить, что законодатель подчёркивает 
роль и преобладающую компетенцию 
Министерства доходов и сборов Укра-
ины и его территориальных органов 
(которые мы перечислили выше, ссы-
лаясь на Указа Президента Украины 
от 18 марта 2013г. № 141/2013 [8, п. 7]) 
над компетенцией Пенсионного фонда 
Украины и фондов общеобязательного 
государственного социального страхо-
вания в вопросах администрирования 
единого взноса на общеобязательное 
государственное социальное страхова-
ние [13, ст.ст. 23-26].

Контролирующими органами яв-
ляются органы доходов и сборов – 
центральный орган исполнительной 
власти, который обеспечивает форми-
рования единой государственной на-
логовой, государственной таможенной 
политики в части администрирования 
налогов и сборов, таможенных пла-
тежей, и реализует государственную 
налоговую, государственную таможен-
ную политику, обеспечивает формиро-
вание и реализацию государственной 
политики по администрированию еди-
ного взноса, обеспечивает формиро-
вание и реализацию государственной 
политики в сфере борьбы с правонару-
шениями при применении налогового 
и таможенного законодательства, а так-
же законодательства по оплате единого 
взноса, его территориальные органы 
[14, абз. 1 п. 1 ст. 41].

Исходя из вышеуказанного по-
нятийного термина, излишним будет 
подтверждать то, что «органы доходов 
и сборов», которые в соответствии с 
Таможенным кодексом Украины осу-
ществляют государственное таможен-
ное дело, являются «контролирующи-
ми органами». Контролирующими ор-
ганами их делает организация контро-
ля по взиманию и учёту таможенных 
платежей. 

Органы взыскания – это исклю-
чительно контролирующие органы, 

уполномоченные осуществлять меро-
приятия по обеспечению погашения 
налогового долга и недоимки по оплате 
единого взноса в границах полномо-
чий, а также государственные исполни-
тели в границах своих полномочий [14. 
первое предложение п. 2 ст. 41].

При анализе вышеприведённого 
определения, мы должны выяснить для 
себя, что является налоговым долгом. 
Налоговый долг – это сума согласо-
ванного денежного обязательства 
(с учётом штрафных санкций при их 
наличии), однако не уплаченного пла-
тельщиком налогов в установленный 
Налоговым кодексом Украины срок, а 
также пеня, начисленная на суму тако-
го денежного обязательства [14, пп. 175 
п. 1 ст. 14]. При этом под денежным 
обязательством плательщика налогов 
понимается сумма средств, которую 
плательщик налогов должен уплатить 
в соответствующий бюджет как на-
логовое обязательство и/или штраф-
ную (финансовую) санкцию, которая 
взымается с плательщика налогов в 
связи с нарушениями им требований 
налогового законодательства и друго-
го законодательства, контроль за со-
блюдением которого возложено на кон-
тролирующие органы, а также санкции 
за нарушение законодательства в сфере 
внешне-экономической деятельности 
[14, пп. 39 п. 1 ст. 14]. Исходя из этого, 
мы можем прийти к заключению, что 
«органы доходов и сборов», которые 
в границах норм Таможенного кодекса 
Украины реализуют государственное 
таможенное дело, являются «органами 
взыскания» в вопросах учёта сумм на-
логовых долгов по таможенным плате-
жам (в том числе, штрафных санкций 
и начисленных на сумму налоговых 
долгов пени) плательщиков налогов, а 
также их погашение (путём взыскания 
средств, в порядке, предусмотренном 
законом) или их списания.

Выводы. На первый взгляд, мо-
жет показаться, что сложившиеся 
ситуация вокруг понятийных тер-
минов «органы доходов и сборов», 
«контролирующих органов» и «ор-
ганов взыскания» породила опреде-
ленную законодательную путаницу. 
Поскольку государственное налого-
вое и таможенное дело хоть и объеди-
нены единой фискальной природой, 
однако цели, задачи, организация 
функционирования таможен, нало-
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говых инспекций существенно от-
личаются друг от друга в достаточно 
крупной, разветвлённой, негибкой 
системе Миндоходов Украины. При 
этом понятийное определение «ор-
ганы доходов и сборов» определен-
но в понятийном аппарате не только 
Таможенного кодекса Украины, ут-
верждённого законом Украины от 13 
марта 2012г. № 4495-VI, но и в зако-
не Украины о сборе и учёте единого 
взноса на общеобязательное государ-
ственное социальное страхование, а 
понятийные определения «контроли-
рующих органов» и «органов взыска-
ния» приведены только в Налоговом 
кодексе Украины, утверждённого за-
коном Украины от 02 декабря 2010г. 
№ 2755-VI. Даже могут возникнуть 
вопросы, как же называть органы до-
ходов и сборов, которые задейство-
ваны в реализации государственного 
таможенного дела? Органы государ-
ственного таможенного дела или 
органы доходов и сборов, которые 
реализуют государственное тамо-
женное дело, а может – контролиру-
ющие органы в сфере государствен-
ного таможенного дела? Однако всё 
значительно проще чем, кажется. 

Так, учитывая проведённый нами 
сравнительно-правовой анализ законо-
дательства Украины по вопросам госу-
дарственного таможенного и налогово-
го дела, мы можем констатировать, что 
реорганизованные таможенные органы 
старой правовой формации на сегод-
няшний день являются органами до-
ходов и сборов, контролирующими ор-
ганами и органами взыскания. Осмыс-
лению данного утверждения должно 
способствовать общие понимание того, 
что реорганизованные таможенные ор-
ганы необходимо рассматривать уже 
не как отдельный орган исполнитель-
ной власти, а как единое целое нового 
многопрофильного и разветвлённо-от-
раслевого министерства.
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Summary 
This article explores the moral rights of legal persons to competition. It consists in the possibility competition with others, particular 

activity using a variety of methods of competition. These methods do not contradict the law and moral principles. The content of the 
right to competition consists of powers in possession use and disposal. With this law legal persons can achieve the best results of their 
operations and take advantage of other legal persons.

Key words: moral rights, moral persons, competition, right to competition.

Аннотация
В этой статье исследуется личное неимущественное право юридических лиц на конкуренцию. Оно состоит в возможности 

соперничества с другими лицами определенного вида деятельности, используя различные методы конкурентной борьбы. Эти 
методы не должны противоречить законодательству и моральным принципам. Содержание права на конкуренцию составляют 
полномочия по владению, пользованию и распоряжению. С помощью этого права юридические лица могут достигать лучших 
результатов своей деятельности и получать преимущества среди других юридических лиц.

Ключевые слова: личные неимущественные права, юридические лица, конкуренция, право на конкуренцию.

Постановка проблемы. Конку-
ренция определяется законо-

дательством как соревнование между 
субъектами хозяйствования, которое 
обеспечивает, благодаря их собствен-
ным достижениям, получение ими 
определенных экономических преиму-
ществ, в результате чего потребители 
и субъекты хозяйствования получают 
возможность выбора необходимого то-
вара, и при этом отдельные субъекты 
хозяйствования не определяют усло-
вий реализации товара на рынке [1]. Но 
конкуренция существует не только в 
хозяйственных отношениях, и юриди-
ческие лица соревнуются между собой 
не только по поводу получения прибы-
ли. Возьмем, например, политическую 
партию: между такими юридически-
ми лицами всегда существует конку-
ренция, которая еще более возрастает 
перед выборами, и цель такой конку-
ренции – получить больше голосов от 
избирателя. Конкуренция существует 
между юридических лицами любых 
видов деятельности, не только между 
субъектами хозяйствования, однако 
в науке исследуется данный вопрос 
только в сфере хозяйственных отноше-
ний. Мы же понимаем право на конку-
ренцию как личное неимущественное 
право юридического лица, которое вы-
ходит за рамки экономической конку-
ренции и должно быть урегулировано в 
гражданском законодательстве.

Актуальность темы исследова-
ния состоит в том, что на сегодняшний 
день в обществе наблюдается большая 
конкуренция юридических лиц. Они 
пытаются удерживаться на рынке или 
в другой сфере деятельности, противо-

действовать недобросовестной конку-
ренции. Чем больше появляется юри-
дических лиц, тем сильнее конкурен-
ция, и она способствует обновлению 
разных сфер деятельности, появлению 
новых технологий, отраслей и т.д. Пра-
во на конкуренцию поможет воплотить 
стремление лиц к самоутверждению, 
к утверждению социального развития, 
будет способствовать противоборству с 
недобросовестным поведением других 
лиц по отношению к уполномоченному 
юридическому лицу. 

Состояние исследования. Конку-
ренция и право на неё исследовались 
такими учёными, как В.С.Кулишенко, 
А.Н.Варламова, Н.Корчак, С.Паращук 
и др. Но их интересовали проблемы, 
связанные только с экономическим по-
нятием конкуренции. Нас же беспокоит 
широкий спектр этого слова, который 
выходит за рамки экономической дея-
тельности. Мы считаем право юриди-
ческого лица на конкуренцию личным 
неимущественным.

Целью и задачей статьи будет 
именно исследование личного неиму-
щественного права на конкуренцию 
юридических лиц, для чего нам нужно 
сформулировать само понятие конку-
ренции, из которого мы можем опреде-
лить право на неё, а также установить 
содержание этого права. 

Изложение основного материала.
Понятие «конкуренция» рассматри-

вается исследователями в двух аспек-
тах: в широком смысле слова и в узком 
смысле. В широком смысле конкурен-
ция – процесс соперничества субъек-
тов на товарном рынке за достижение 
преимуществ с целью получения наи-

более выгодных условий сбыта товаров 
с использованием различных методов 
конкурентной борьбы. Для достижения 
преимуществ хозяйствующие субъекты 
применяют законные и незаконные ме-
тоды, а именно: применение ограничи-
тельных договоров, злоупотребление 
доминирующим положением, исполь-
зования различных приемов недобро-
совестной конкуренции. В узком смыс-
ле конкуренцию формулируют, как 
процесс соперничества на товарном 
рынке между хозяйствующими субъ-
ектами за достижение преимуществ с 
целью получения наиболее выгодных 
условий сбыта товаров, в установлен-
ных законом пределах [2, с. 10]. 

Его также предлагают понимать с 
объективной и субъективной стороны. 
С объективной стороны, конкурен-
ция – это экономические отношения 
между субъектами хозяйствования на 
рынке, результатом которых является 
определенное состояние рынка, при 
котором возможна свобода выбора для 
потребителей и субъектов хозяйствова-
ния и исключено решающее влияние 
отдельного предприятия на рынок. С 
субъективной стороны, конкуренция – 
это свободные и правомерные действия 
состязательного характера субъектов 
хозяйствования, основанные на соб-
ственных достижениях, направленных 
на получение преимуществ над дру-
гими субъектами и на максимальную 
прибыль [3, с. 8].

Основные условия модели совер-
шенной конкуренции в том, что она 
тем сильнее, чем больше число конку-
рирующих фирм. Конкуренция предпо-
лагает наличие информации, знаний об 
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условиях рыночных взаимодействий. 
Она существует в условиях экономи-
ческой свободы рыночных агентов, 
а конкурентное равновесие на рын-
ке устанавливается постепенно [4, с. 
307]. Свободная конкуренция является 
главным условием формирования ры-
ночных цен на рынках товаров, труда 
и капитала, что, в свою очередь, обе-
спечивает бескризисное и устойчивое 
экономическое развитие страны. Су-
ществует механизм автоматического 
установления равновесия на рынке с 
помощью совершенной конкуренции 
по действию законов предельной по-
лезности и предельной производитель-
ности [5]. 

К настоящему времени необходи-
мость регулирования, ограничения 
конкуренции остается недостаточно 
изученным вопросом. Среди ученых 
критически оценивают регулирование 
конкуренции посредством проведения 
политики, направленной на сохранение 
государственной монополии, фикса-
ции. В случае регулирования конкурен-
ции компании вынуждены заниматься 
взаимодействием с регулирующими 
органами и защитой своей собственно-
сти. В результате происходит снижение 
уровня конкуренции, развитие отрас-
лей становится менее динамичным, ин-
вестиционная привлекательность сни-
жается. Конкуренция переходит на но-
вый виток, развиваясь не только на то-
варных рынках, но и между транснаци-
ональными корпорациями, охватывает 
территориальные рынки, находит свое 
подтверждение в современной миро-
вой экономике. Для успешного дости-
жения лидерства на рынке в условиях 
конкурентной борьбы хозяйствующему 
субъекту необходимо выработать кон-
курентную стратегию, целью которой 
является обеспечение превосходства 
над конкурентами через выявление 
конкурентных преимуществ, их со-
вершенствование, а также укрепление 
конкурентной позиции в долгосрочном 
периоде. Среди способов достижения 
конкурентных преимуществ выделя-
ются внедрение новых технологий, ис-
пользование инноваций и расширения 
масштаба конкуренции [6, с. 138].

Свободная конкуренция является 
синонимом свободы выбора, свободы 
предпринимательства, свободы выхода 
на рынок, является неотъемлемой ча-
стью экономических свобод человека 

и гражданина. Конкуренция побужда-
ет предпринимателей к эффективным 
действиям на рынке, заставляя их пред-
лагать потребителям более широкий 
ассортимент товаров и услуг по более 
низким ценам и лучшего качества. При 
этом сигналы рынка без искажений до-
ходят до поставщиков (производите-
лей), позволяя им самостоятельно при-
нимать решения о перераспределении 
ресурсов в экономически более при-
влекательные сферы [7, с. 3]. 

В общем, конкуренцию можно 
определить как соревнование между 
юридическими лицами определенного 
вида деятельности, которая обеспечи-
вает, благодаря их собственным дости-
жениям, получения ими определенных 
преимуществ. Конкретизация данного 
понятия будет зависеть от вида дея-
тельности юридических лиц.

Свободная конкуренция может слу-
жить в качестве примера одного из наи-
более эффективных механизмов соци-
ального регулирования. Конкуренция в 
сообществе приводит к непрерывному 
обновлению рынка и необходимости 
постоянно изучать ситуацию на рын-
ке с целью порадовать потребителя, 
потребностью появления и развития 
новых отраслей промышленности и 
технологий в результате конкурентных 
отношений. Он поощряет и содейству-
ет инновационному процессу, который 
становится все более необходимым 
условием социального прогресса и не-
разделимым атрибутом в конкурентной 
борьбе. Распространение конкуренции 
меняет мотивы поведения и деятель-
ности, мобилизации сил, необходимых 
для принятия, осуществления и разви-
тия. Конкуренция помогает улучшить 
навыки работы, квалификации, повы-
шение познавательной и предприни-
мательской деятельности социальных 
субъектов.

По словам исследователей, право 
на свободную и добросовестную кон-
куренцию является право субъекта к 
состязанию за лучшие условия управ-
ления делами на рынке. Она включа-
ет в себя три элемента: возможность 
самого субъекта действовать опреде-
ленным способом — свободно и до-
бросовестно конкурировать с другими 
субъектами на рынке; способность 
требовать, чтоб обязанные лица (кон-
куренты) действовали в соответствии 
с правилами торговых и других обы-

чаев в бизнесе, не нарушали его пра-
ва; возможность обращаться за защи-
той к уполномоченным государством 
органам в случае нарушения права на 
конкуренцию, в частности, действия-
ми, признанными недобросовестной 
конкуренцией [3, с. 8].

Право на участие в добросовестной 
конкуренции, по мнению исследовате-
лей экономической конкуренции, яв-
ляется производным от права на пред-
принимательство как субъективное 
право. Отсюда выходит, что право на 
участие в добросовестной конкурен-
ции является естественным и неотъ-
емлемым правом юридического лица. 
Кроме того, поскольку государство 
является ответственным перед чело-
веком за свою деятельность, смыслом 
обязанности быть гарантом поддер-
жания добросовестной конкуренции 
является введение системы правовых 
мер противодействия, ограничение или 
устранение негативных экономических 
последствий, которые могут произойти 
при отсутствии конкуренции [8, c. 8]. 

Конструкция права на свободную 
конкуренцию не четко определена в 
законодательстве, наиболее часто это 
право смешивается с состязательной 
ситуацией на рынке, а также торговли 
и предпринимательской деятельно-
сти и условиями их осуществления. В 
правовой доктрине и правотворческой 
деятельности конструкция права на 
конкуренцию является недостаточно 
разработанной [9, с.14-15]. 

Подводя итоги, в общем смысле, 
право на конкуренцию – это возмож-
ность соперничества с использовани-
ем различных методов конкурентной 
борьбы, не противоречащих законода-
тельству, обычаям, требованиям при-
личия, разумности и справедливости, 
и не наносящих вреда конкурентам или 
их деловой репутации. Право на кон-
куренцию в этом смысле есть личным 
неимущественным правом, которое не-
обходимо закрепить в гражданском за-
конодательстве для юридических лиц.

Содержание права на конкуренцию 
в литературе определяется тремя пол-
номочиями: право на свои собственные 
действия, право требовать опреде-
ленного поведения от обязанных лиц, 
право на защиту в случае его наруше-
ния [10, с.34]. Первой правомочностью 
определяется право субъекта бороться 
с конкурентами на рынке, они выпол-
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няют эти действия по своей воле и в 
своих интересах, которые в данном 
случае состоят в достижении пре-
имущества перед конкурентами. Субъ-
ект может требовать от конкурентов, 
чтобы они не нарушали его право на 
конкуренцию, и защиту права на кон-
куренцию в случае его нарушения. То 
есть содержание права на конкуренцию 
сводится к способностям действовать 
определенным способом:

- свободно и добросовестно кон-
курировать с другими субъектами на 
рынке; 

- требовать, чтобы конкуренты 
действовали соответственно правилам 
торговли и другим обычаям в бизнесе, 
не нарушали его права; 

- обращаться за защитой к уполно-
моченным государством органам в слу-
чае нарушения права на конкуренцию 
действиями, признанными недобросо-
вестной конкуренцией [10, с.37]. 

Содержание права на конкуренцию, 
на наш взгляд, составляют правомочия 
по владению, пользованию и распоря-
жению таким нематериальным благом, 
как свободная добросовестная конку-
ренция. Правомочность по владению 
означает, что юридическое лицо долж-
но иметь свободные и равные с други-
ми субъектами условия для осущест-
вления своих функций, развития своей 
деятельности, если это не противоре-
чит закону и моральным принципам 
общества. 

Правомочность по пользованию 
означает возможность осуществления 
конкуренции, использования всех воз-
можных законных добросовестных 
средств для опережения своих конку-
рентов в своей деятельности для до-
стижения лучших результатов, которые 
позволяют быть первыми среди других 
лиц, занимающихся такой же деятель-
ностью. 

Распоряжение конкуренцией по-
добно правомочия по пользованию: 
юридическое лицо может менять ус-
ловия для конкурирования, изменять 
территорию, на которой осуществля-
ется такая конкуренция, а также из-
менять свою деятельность, следова-
тельно, и круг конкурентов. Юриди-
ческое лицо может также менять виды 
конкуренции, формы ее реализации, 
типы конкурентного поведения. Изме-
няя способы реализации конкуренции, 
одновременно используется право-

мочие по распоряжению, но в целях 
правомочия по пользованию данным 
благом.

Выводы. Таким образом, право на 
конкуренцию – это личное неимуще-
ственное право юридических лиц на 
состязание, соперничество с другими 
лицами определенного вида деятель-
ности, использование различных ме-
тодов конкурентной борьбы, которые 
не противоречат законодательству и 
моральным принципам, для достиже-
ния лучших результатов своей деятель-
ности и получения ими преимущества 
среди других юридических лиц.

Право на конкуренцию поможет во-
плотить стремление лиц к самоутверж-
дению, поможет юридическим лицам в 
противоборстве и защитит от недобро-
совестного поведения по поводу нее 
других лиц. 
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Summary
In the present article by means of a comparative law analysis of different conventions and acts, such as Hague Conventions of 

1954 and 1970, CIS Convention of 1993, OAS Conventions of 1975 and 1979, EU Regulation No 1206/2001, similar and dissenting 
approaches in regulation of different aspects of international cooperation in taking of evidence abroad in civil and commercial matters 
in cross-border relations were examined and thoroughly studied. Most of the attention in this article is devoted to analysis of the 
principal provisions of EU Regulation No 1206/2001 regulating two main ways in obtaining evidence by the courts of one EU Member 
State in the territory of another EU Member State. The conclusions received may be used both for further investigations in the given 
sphere and for concept elaboration to reform the existing international treaties. 

Key words: requesting court, requested court, Regulation, Member State, cooperation, Convention, taking of evidence, civil or 
commercial matters, unification. 

Аннотация
В данной статье на основе проведенного сравнительно-правового анализа различных международных конвенций и ак-

тов, таких, как Гаагские конвенции 1954 и 1970 гг., Конвенция СНГ 1993 г., Конвенций ОАГ 1975 и 1979 гг., Регламента ЕС 
№ 1206/2001, выявлены схожие подходы и различия в регулировании различных аспектов осуществления международного 
сотрудничества в сфере получения доказательств за границей по гражданским и коммерческим делам в трансграничных от-
ношениях. Основное внимание уделено рассмотрению основных положений Регламента 1206/2001, которые регулируют два 
различных способа получения судами одних государств-членов доказательств на территории других государств-членов Евро-
пейского Союза. Сделанные выводы и обобщения могут быть использованы для дальнейших исследований в этой области, а 
также при выработке подходов в реформировании действующих международных договоров. 

Ключевые слова: запрашивающий суд, запрашиваемый суд, Регламент, государство-член, кооперация, конвенция, полу-
чение доказательств, гражданские или коммерческие дела, унификация.

Постановка проблемы. От-
ношения, которые возникают 

в связи с получением за границей до-
казательств по гражданским и коммер-
ческим делам с участием иностран-
ного элемента, являются объектом 
регулирования значительного числа 
международных договоров, двухсто-
ронних договоров о правовой помощи 
по гражданским делам, региональных 
и универсальных конвенций, самы-
ми известными из которых являются 
Гаагские конвенции 1954 и 1970 го-
дов. Среди всех региональных актов 
регулирования и унификации тот, что 
принят в рамках Европейского Союза, 
является последним по времени и на 
сегодня венчает целый этап междуна-
родно-правовой унификации, начатый 
принятием Гаагской конвенции по во-
просам гражданского процесса 1954 г. 
С другой стороны, это акт нельзя рас-
сматривать как классический между-
народно-правовой акт регионального 
характера, учитывая специфическую 
природу Европейского Союза. Какое 
место занимает данный акт в ряду дру-
гих действующих конвенций, что об-
щего в регулировании и в чем отличия, 
возможно ли рассматривать «новации» 

в регулировании в качестве образца, 
или это недостижимо в рамках иных 
международных организаций, и тем 
более на универсальном уровне? 

Актуальность темы исследова-
ния. Несмотря на то, что с момен-
та принятия Регламента 1206/2001 
прошло больше 10 лет, и, казалось 
бы, все вопросы, связанные с ним, 
должны быть изучены, осмыслены, и 
им должна была бы быть дана соот-
ветствующая квалификация и оценка, 
действительность говорить об обрат-
ном. По непонятным причинам Ре-
гламент 1206/2001, а также опыт его 
применения, отраженный во многих 
документах ЕС, остался вне внимания 
научного сообщества постсоветских 
государств, роль и значение данного 
акта как одного из актов унификации 
международного гражданского про-
цесса оказалась недооценена. Акту-
альность данной темы определяется 
не только указанным выше, а и тем, 
что опыт унификации в рамках ЕС 
должен быть осмыслен как на пред-
мет его возможного использования в 
давно уже назревшей необходимости 
реформирования правового сотруд-
ничества в рамках СНГ, так и в рам-

ках пересмотра Гаагской конвенции 
1970 г.

Состояние исследования. Различ-
ные аспекты правового регулирования 
получения за границей доказательств 
по гражданским и коммерческим де-
лам являются предметом научных 
интересов значительного числа, пре-
имущественно европейских и амери-
канских, исследователей, среди кото-
рых можно назвать таких, как М.Ф. 
Амрам, А. фон Меерен, Р. Вейтрауб, 
П. Хайденбергер, Г. Борн, И. Алей, Х. 
Шак. Следует, однако, указать, что ос-
новное внимание уделяется вопросам 
регулирования процедур получения 
доказательств Гаагскими конвенциями 
1954 и 1970 годов, а также националь-
ным правом. Особенности регулиро-
вания в рамках ЕС являются предме-
том исследований преимущественно 
европейских ученых. В Российской 
Федерации вопросам получения дока-
зательств за границей в гражданских 
делах посвящены работы Н.И. Мары-
шевой, О.Г. Григорьевой, М.М. Петро-
вой, Р.М. Ходыкана, которые уделяют 
основное внимание регулированию 
данных вопросов в рамках СНГ, Га-
агской конвенцией 1970 г., вопросам 
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имплементации ее положений в рос-
сийское законодательство. В Украи-
не за 20 лет независимости вопросам 
правового регулирования получения 
доказательств за границей в граждан-
ских и коммерческих делах не было 
посвящено ни одной диссертацион-
ной работы, они не стали предметом 
серьезных научных исследований. От-
дельные научные статьи [8] не могут 
в полной мере заполнить указанный 
пробел. 

Целью и задачей статьи является 
проведение сравнительно-правового 
анализа положений Регламента ЕС и 
положений других международных до-
говоров по вопросам получения за гра-
ницей доказательств по гражданским 
и коммерческим делам, прежде всего, 
Гаагских конвенций 1954 и 1970 гг., 
выявление на основе данного анализа 
сходства и различий в подходах регули-
рования, тенденций и закономерностей 
в процессах международно-правового 
регулирования и унификации различ-
ных аспектов этой составной части 
международного гражданского про-
цесса. 

Изложение основного материа-
ла. Процедуры получения за границей 
доказательств по гражданским и ком-
мерческим делам являются объектом 
международно-правового регулирова-
ния и унификации, как на универсаль-
ном уровне – в рамках Гаагской конфе-
ренции по международному частному 
праву [1; 2], так и в рамках различных 
региональных объединений, таких, как 
СНГ [3], ОАГ [5; 6], ЕС [4] и другие.

Последним по времени принятия 
является акт Европейского Союза – 
Регламент Совета ЕС № 1206/2001 
«О сотрудничестве судов государств-
членов при получении доказательств 
по гражданским и коммерческим спо-
рам», далее Регламент 1206/2001 или 
Регламент. Тут следует указать, что до 
2001 года в рамках ЕЭС, а затем и ЕС 
не существовало межгосударственного 
акта, который регулировал бы процеду-
ры получения доказательств за грани-
цей по гражданским и коммерческим 
делам. Между разными государства-
ми-членами применялись либо нормы 
Гаагской конвенции 1954 г., например, 
для Бельгии, Германии, Нидерландов 
[7], либо нормы Гаагской конвенции 
1970 г., например, для Франции, Гер-
мании, Нидерландов, Великобритании 

[7], либо нормы двусторонних догово-
ров и конвенций. Бельгия, к примеру, 
имела 14 двусторонних конвенций по 
вопросам получения доказательств по 
гражданским и коммерческим делам с 
разными государствами, в т.ч. и с не-
которыми европейскими [7]. Новая 
ступень интеграции, которая началась 
с создания Европейского Союза, обу-
словила необходимость принятия реги-
онального акта, который бы регулиро-
вал вопросы получения доказательств 
за границей в трансграничных спорах.

В основу регулирования Регла-
ментом 1206/2001 процедур получе-
ния доказательств по гражданским и 
коммерческим спорам за пределами 
территории государства, суд которо-
го рассматривает дело с иностранным 
элементом, положено: (а) принцип не-
посредственных, «прямых» сношений 
между компетентными судами госу-
дарств-членов в вопросах направления, 
получения и исполнения ходатайств о 
получении доказательств; (б) два прак-
тически равноправных способа полу-
чения доказательств: первый – через 
суды государства, на территории кото-
рого получение доказательств необхо-
димо и второй – «прямой», предусма-
тривающий получение доказательств 
непосредственно запрашивающим су-
дом; (в) исключение дипломатических 
и консульских агентов из возможных 
процедур получения ими доказательств 
непосредственно на территории госу-
дарства их аккредитации; (г) закрепле-
ние унифицированных форм, исполь-
зование которых является обязатель-
ным при осуществлении практически 
всех процедур, предусмотренных Ре-
гламентом, а также установление сро-
ков, в течение которых все установлен-
ные процедуры должны исполняться; 
(д) сведение к минимуму количества 
возможных оговорок со стороны госу-
дарств-членов; (е) режим взаимности. 

Регулирование процедур получения 
доказательств с применением про-
цедур правовой помощи. Принцип не-
посредственных отношений между 
судами государств-членов закреплен 
в статье 2 Регламента 1206/2001, ко-
торая устанавливает, что «запросы 
передаются судом, в котором начаты 
процедуры… непосредственно упол-
номоченному суду другого государ-
ства-члена… для исполнения запроса 
об истребовании доказательств» [4]. 

Для обеспечения исполнения этого по-
ложения каждое государство-член ЕС 
должно составит список судов, компе-
тентных исполнять ходатайства об ис-
требовании доказательств, и уведомить 
об этом другие государства-члены. При 
этом Регламент устанавливает, что при 
этом необходимо указывать территори-
альную и, по возможности, специаль-
ную юрисдикцию упомянутых судов. 

В то же время Регламент 1206/2001 
предполагает и необходимость назна-
чения каждым государством-членом 
центрального органа, на которые возла-
гаются определенные функции. Следу-
ет отметить, что, несмотря на схожесть 
в названии, на органы, назначающиеся 
в качестве центральных в соответствии 
с Регламентом 1206/2001, возлагаются 
совершенно иные функции, чем те, что 
предусмотрены Гаагской Конвенцией 
1970 г., соответствующими Конвенция-
ми ОАГ и Конвенцией СНГ 1993 г. Со-
гласно Регламенту ЕС, на центральные 
органы не возлагаются функции по по-
лучению ходатайств о получении дока-
зательств и их передаче компетентным 
судебным органам собственного госу-
дарства, но возлагаются функции, ко-
торые можно назвать функциями коор-
динации и разрешения тех трудностей, 
которые могут возникнуть в процессе 
применения положений Регламента, а 
также разрешительная функция в слу-
чаях применения «прямого» способа 
получения доказательств. 

Регламент 1206/2001 уделяет значи-
тельное внимание регулированию фор-
мы процессуальных документов, кото-
рыми должны опосредоваться сноше-
ния между судами государств-членов. 
Так, для ходатайств о получении до-
казательств предусмотрены формы А и 
I, для уведомлений о получении хода-
тайств – форма В, для отказа использо-
вать специальные процедуры по прось-
бе запрашивающих судов – форма Е, 
для уведомлений о задержке в испол-
нении ходатайств в связи с отсутстви-
ем необходимой информации – форма 
С, для уведомлений о невозможности 
исполнения в связи с невнесением де-
позита на расходы – форма D, для уве-
домления сторон и представителей за-
прашивающего суда о времени и месте 
совершения процессуальных действий 
– форма F, для отказа в исполнении – 
форма H, для уведомления о задержке 
– форма G, для обращения к централь-
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ному органу с просьбой дать разреше-
ние на получение доказательств непо-
средственно запрашивающим судом 
– форма I. Каждая из указанных форм 
изложена в соответствующем приложе-
нии к Регламенту 1206/2001. 

Вместе с установлением указанных 
выше форм Регламент отдельно опре-
деляет перечень вопросов, который 
должен содержаться в ходатайстве о 
получении доказательств. Требования 
к содержанию ходатайства изложены 
в статье 4 Регламента 1206/2001 [4]. В 
целом они схожи с теми, которые пред-
усмотрены другими международными 
конвенциями. К особенностям следует 
отнести требования указывать в хода-
тайстве на применение специальных 
процедур или процедур, предусмотрен-
ных законодательством запрашиваю-
щего суда, на применение коммуника-
ционных технологий при получении 
доказательств, а также случаи, когда 
при исполнении ходатайства могут 
присутствовать стороны, их представи-
тели, а также представители запраши-
вающего суда. 

Особенностью Регламента является 
также установление сроков, в течение 
которых должны быть осуществлены 
определенные процессуальные дей-
ствия. Так, уведомления о получении 
ходатайств о получении доказательств 
должны направляться запрашивающе-
му суду не позднее 7 дней с момента 
его получения запрашиваемым судом, 
исполнение ходатайств о получении 
доказательств – на протяжении 90 
дней, информирование о задержке ис-
полнения по причине, изложенной в 
ст. 8 (1; 2), – 30 дней с даты получения 
ходатайства, уведомления об отказе в 
исполнении запроса – на протяжении 
60 дней [4]. 

К ходатайствам могут прилагаться 
документы, перечень которых опреде-
ляет запрашивающий суд. Все указан-
ные документы не требуют удостовере-
ния и перевода. Само ходатайство, в со-
ответствии с требованиями Регламента 
1206/2001, должно быть составлено на 
официальном языке государства запра-
шиваемого суда. 

Специальных, четко определенных 
путей передачи ходатайств от запра-
шивающего к запрашиваемому суду 
Регламент 1206/2001 не устанавливает, 
оставляя разрешение данного вопроса 
государствам-членам: запросы должны 

передаваться «наиболее быстрым из 
возможных способом, который запра-
шиваемое государство-член признало 
в качестве такого, который оно может 
принять» [4]. 

Более детально Регламент 
1206/2001 регулирует вопрос полу-
чения и исполнения ходатайств о по-
лучении доказательств, нацеленный, 
прежде всего, на регулирование обяза-
тельств запрашиваемого суда. К таким 
обязательствам Регламент 1206/2001 
относит: (1) обязательство отправить 
запрашивающему суду сообщение о 
получении запроса; (2) сообщение 
должно быть подготовлено в соответ-
ствии со специальной формой В, име-
ющейся в Приложении к Регламенту 
1206/2001; (3) в случае несоответствия 
запроса требованиям Регламента, а 
именно требованиям его статей 5 и 6, 
запрашиваемый суд должен уведомить 
об этом запрашивающий суд вместе с 
подтверждением о получении самого 
запроса. Если запрос был направлен 
суду, который не является компетент-
ным его исполнить, суд, получивший 
запрос, обязан передать его «компе-
тентному суду» собственного государ-
ства и проинформировать об этом за-
прашивающий суд.

Значительное внимание Регламент 
1206/2001 уделяет регулированию про-
цедур выявления и устранения «недо-
статков», используя для данных случа-
ев термины «незавершенный запрос» и 
«завершение запроса». Суть регулиро-
вания этих процедур состоит в том, что 
ходатайство о получении доказательств 
не может быть исполнено в случае (а) 
отсутствия всей необходимой в соот-
ветствии со статьей 4 Регламента ин-
формации и (б) невнесения депозитов 
или авансов оплаты услуг по исполне-
нию запроса, как это предусмотрено ст. 
18 (3) Регламента. И в первом, и во вто-
ром случаях запрашиваемый суд обязан 
уведомить об этом запрашивающий суд 
по форме С, для чего устанавливается 
30-дневный срок. Во втором случае 
запрашиваемый суд после устранения 
«недостатков» в части получения де-
позита или аванса, должен проинфор-
мировать об этом запрашивающий суд 
по форме D Приложения Регламента 
1206/2001. Все сроки, предусмотрен-
ные Регламентом для исполнения хода-
тайств о получении доказательств, про-
порционально сдвигаются и начинают 

отсчет с момента устранения вышеука-
занных «недостатков».

Регулирование процедур исполне-
ния ходатайств о получении дока-
зательств. Порядок исполнения хо-
датайств о получении доказательств 
регулируется статьями 10-16 Раздела 
3 Регламента 1206/2001, и этим вопро-
сам уделяется особое внимание. Общи-
ми условиями исполнения ходатайств 
являются: (а) максимально допусти-
мый срок для их исполнения – 90 дней 
с даты получения такого ходатайства, 
с учетом сроков на устранение «недо-
статков»; (б) как общее правило – при-
менение при исполнении ходатайства 
закона государства места исполнения; 
(в) возможность применения при ис-
полнении ходатайств специальных 
процедур по просьбе запрашивающего 
суда; (г) возможность использования 
при получении доказательств комму-
никационных технологий; (д) возмож-
ность присутствия и участия, при по-
лучении доказательств сторон спора, 
их представителей, а также представи-
телей запрашивающего суда; (е) обра-
щение к принуждению при исполнении 
процессуальных действий по получе-
нию доказательств. 

Основания для отказа в исполне-
нии. Отдельно стоило бы остановиться 
на положениях Регламента 1206/2001, 
содержащих основания, при наличии 
которых в исполнении ходатайства мо-
жет быть отказано. Указанные основа-
ния поделены на две группы. К первой 
группе относятся основания, связан-
ные с правами определенной группы 
лиц, с т.н. свидетельскими иммуните-
тами, которые предоставляются зако-
нодательством определенным группам 
лиц в силу их статуса или должности. 
Ко второй группе отнесены основа-
ния, связанные с обстоятельствами 
технико-юридического и финансово-
го характера: запрос не подпадает под 
действие Регламента 1206/2001; испол-
нение не входит в компетенцию судов; 
не устранены «недостатки» касательно 
наличия в запросе необходимой инфор-
мации или не были внесены депозиты 
или авансы. Об отказе в исполнении 
запрашивающий суд необходимо уве-
домить на протяжении 60 дней в соот-
ветствии с формой Н, содержащейся в 
Приложении к Регламенту 1206/2001. 
Отдельным положением закреплено, 
что отнесение законом запрашиваемо-
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го государства предмета спора к ис-
ключительной юрисдикции судов за-
прашиваемого государства не может 
быть основанием для отказа в испол-
нении ходатайства о получении дока-
зательств на территории такого госу-
дарства. Анализ указанных оснований 
дает возможность сделать следующие 
выводы. Позитивной оценки заслужи-
вают те положения, которые указывают 
на исключительный характер данного 
перечня, закрепляют право на отказ 
в даче показаний со ссылкой на соот-
ветствующие иммунитеты, а также тот 
факт, что такое основание как «угроза 
безопасности запрашиваемому госу-
дарству» не предусмотрена. Что каса-
ется оснований, отнесенных ко второй 
группе, то они имеют целью дисци-
плинировать запрашивающие суды в 
соблюдении требований Регламента, в 
части исполнения требований к содер-
жанию ходатайств, соблюдения сроков 
на устранение недостатков, а также 
компетенции судом и сферы примене-
ния самого Регламента. 

Общие положения. Регламент ре-
гулирует такой важный вопрос, как 
соотношение его положений с иными 
международными договорами и кон-
венциями, участниками которых яв-
ляются государства-члены ЕС (кроме 
Дании). В соответствии со ст. 21 Ре-
гламента, его положения превалируют 
над положениями всех двусторонних 
и многосторонних договоров, в т.ч. 
над положениями Гаагских конвенций 
1954 г. и 1970 г. 

В результате принятия Регламента 
1206/2001 между государствами-члена-
ми ЕС был установлен унифицирован-
ный режим сотрудничества судов госу-
дарств-членов в вопросе получения до-
казательств по гражданским и коммер-
ческим делам, который в значительной 
степени отличается от режимов, уста-
новленных Гаагскими Конвенциями 
1954 г. и 1970 г., а также иными между-
народными соглашениями. 

Регулирование процедур получения 
доказательств непосредственно за-
прашивающими судами. Принципиаль-
ным отличием Регламента 1206/2001 
от иных международных договоров по 
вопросам получения доказательств за 
границей по гражданским делам в ре-
гулировании альтернативных способов 
получения доказательств является то, 
что Регламент 1206/2001, во-первых, 

не предусматривает права дипломати-
ческих представителей и консульских 
агентов запрашивающих государств, 
аккредитованных в иных государствах, 
осуществлять необходимые процессу-
альные действия в этих государствах 
с целью непосредственного получения 
доказательств у лиц, проживающих на 
территории этих государств; во-вторых, 
вместо этого он предусматривает право 
судов одних государств непосредствен-
но получать доказательства на тер-
ритории иных государств-членов без 
ограничения круга лиц, в отношении 
которых такое право закрепляется. В 
основу этого способа получения дока-
зательств Регламентом положено: (а) 
право запрашивающего суда получать 
доказательства на территории иного 
государства без применения принужде-
ния; (б) необходимость получения со-
гласия со стороны центрального органа 
запрашиваемого государства в каждом 
конкретном случае; (в) осуществление 
процессуальных действий по получе-
нию доказательств судебным уполно-
моченным или иным лицом, назначен-
ным по закону запрашивающего суда, 
возможно при участии представителей 
суда запрашиваемого государства; (г) 
установлен исчерпывающий перечень, 
оснований для отказа в применении 
данного способа. 

Выводы. Выявленные и рассмо-
тренные нами особенности в регули-
ровании процедур правовой коопе-
рации в вопросах получения доказа-
тельств за границей по гражданским 
и коммерческим делам, во-первых, 
свидетельствуют о том, что разработ-
чики Регламента 1206/2001 отошли от 
многих базовых подходов, положен-
ных в основу всех ранее принятых 
международных конвенций по дан-
ным вопросам. Во-вторых, уровень 
унификации многих процедур значи-
тельно выше, особенно это касается 
проформ (формы А – І) и сроков. Сам 
предмет регулирования Регламента 
1206/2001, определенный в названии 
«о сотрудничестве между судами госу-
дарств-членов…» [4], ýже, чем пред-
мет регулирования Конвенцией 1970 
г. «о получении доказательств за гра-
ницей …» [2]. Название Регламента, а 
также его содержание, по сравнению с 
другими конвенциями, говорит о том, 
что вопросы получения доказательств 
в трансграничных делах переданы 

исключительно судам, все иные «не-
профильные» органы отстранены от 
данных процессов: судам возвращены 
их природные функции теперь уже 
в трансграничных отношениях. Это 
принципиально отличает Регламент от 
Конвенции СНГ 1993 г., в основу ко-
торой положен принцип международ-
ной правовой помощи с некоторыми 
исключениями. Возможно ли рассма-
тривать «новации», содержащиеся в 
Регламенте 1206\2001, в качестве об-
разца, или это недостижимо в рамках 
иных международных организаций и 
тем более на универсальном уровне? 
Нам представляется, что практиче-
ски все рассмотренные «новации» и 
особенности в регулировании в пол-
ной мере могут быть заимствованы в 
дальнейшей практике международно-
правовой унификации, за исключени-
ем, может быть, положений, которые 
распространяют право на непосред-
ственное получение доказательств у 
неограниченного круга лиц, что для 
определенного количества государств 
является неприемлемым. Говоря о 
роли и месте Регламента и его вли-
янии на дальнейшие процессы уни-
фикации, хотелось бы процитировать 
А. Влозинску, которая указывает, что 
«Регламент 1206/2001 является шагом 
в направлении формирования единоо-
бразного Европейского гражданского 
процесса» [9; 2]. 
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Summary
In this paper we study the theoretical structure of the Union State in the framework of 

classical periodization. Carried out an analysis of criteria to classify the allied states. An 
attempt was made to determine the future existence of the union state. The author comes 
to the conclusion that the union state is a sovereign political-territorial organization 
of power, where there is substatsionalny and territorial components, allied states are 
classified for various reasons, in particular in the form of government (union), the form 
of territorial organization (federation), the factor of voluntary or violence as well as the 
goals and objectives of creation (the state-legal and international law).

Key words: state, federal state, government, union, federation, periodization, 
sovereignty, classification.

Аннотация
В статье проводится исследование теоретической конструкции союзного го-

сударства в рамках классической периодизации истории. Осуществляется анализ 
критериев, позволяющих классифицировать союзные государства. Предпринята 
попытка определить перспективу существования союзного государства. Автор 
приходит к выводу, что союзное государство – суверенная политико-территориаль-
ная организация власти, где присутствуют субстациональный и территориальный 
компоненты; союзные государства классифицируются по различным основаниям, 
в частности по форме правления (уния), форме территориального устройства (фе-
дерация), фактору добровольности или насилия, а также целям и задачам создания 
(государственно-правовая и международно-правовая).

Ключевые слова: государство, союзное государство, государственная власть, 
уния, федерация, периодизация, суверенитет, классификация.

Постановка проблемы. Со-
временные глобализацион-

ные процессы диктуют необходимость 
адаптации к современной государ-
ственно-правовой действительности 
уже имеющихся теоретических кон-
струкций союзного государства на ос-
нове анализа как исторических, так и 
правовых аспектов. Указанная деятель-
ность позволит проследить историче-
скую изменчивость данной правовой 
категории и выявить обобщающие ха-
рактеристики исследуемого явления, 
приемлемые на сегодняшний день.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается недостаточным 
количеством имеющихся на современ-
ном этапе работ, носящих фундамен-
тальный характер по рассматриваемой 
проблеме.

Состояние исследования. Науч-
ный анализ теоретической конструкции 
союзного государства осуществлялся 
как отечественными, так и зарубежны-
ми учеными, причем основное коли-
чество научных работ приходится на 
дореволюционный период. Среди них 
следует назвать А. Жилина, А. Ященко, 

Ф. Кистяковского, из современных – В. 
Нерсесянца и других, труды которых 
послужили фундаментальной основой 
для разработки заявленной темы.

Целью и задачей исследования 
является анализ историко-правовых 
аспектов конструкции союзного госу-
дарства через призму теории систем, а 
также анализ разработок по заявленной 
проблематике. Новизна работы заклю-
чается в том, что в статье предпринята 
попытка исследовать теоретические 
конструкции союзного государства в 
историко-правовой ретроспективе с 
позиции современного исследователя.

Изложение основного материала. 
Реалии современной государственно-
правовой действительности таковы, 
что теоретическая конструкция союз-
ного государства подвергается пере-
смотру в контексте происходящих гло-
бализационных процессов. 

Прежде чем приступить к анализу 
научных подходов к пониманию союз-
ного государства в историко-правовой 
ретроспективе, сложившихся в рамках 
теории государства и истории учений 
о государстве, необходимо определить 
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этимологию категории «союзное госу-
дарство».

Союзное государство представляет 
собой суверенную политико-террито-
риальную организацию власти, пред-
ставляющую интересы всего общества, 
обладающую внутренней структурой, 
и в необходимых случаях опирающу-
юся на средства и меры принуждения 
[2, с. 146], т.е. государство позицио-
нируется как правовая форма общей 
публичной власти, устанавливающей 
и защищающей определенный, законо-
дательно закрепленный правопорядок, 
где принуждение осуществляется в 
форме и границах санкций узаконен-
ного права [9, с. 56]. Так, по мнению 
Ф. Кистяковкого, союзное государство 
можно рассматривать в качестве фор-
мы государственного устройства и в ка-
честве формы соединения государств, 
где форма соединения государств пред-
ставляет собой политическое явление, 
пронизанное правовой, юридической 
связью [3, с. 297]. 

Кроме того, союзное государство 
целесообразно, на наш взгляд, рас-
сматривать в контексте теории «трех 
элементов»: субстационального (насе-
ление, этнос или группа этносов), тер-
риториального, институционального 
(государственная власть) [1, с. 77], что 
также подтверждается политико-пра-
вовыми концепциями, исследующими 
союзное государство.

Ключевым моментом в исследова-
нии союзного государства выступает 
государственная власть как вид со-
циальной власти, ее характеристики 
и свойства, где определяющей чертой 
власти является способность властву-
ющих навязывать окружающим свою 
волю, господствовать над подвластны-
ми [10, с. 541-555]. В качестве рабочей 
гипотезы возьмем определение госу-
дарственной власти, разработанное Ла-
бандом, в соответствии с которым госу-
дарственная власть – это право повеле-
вать свободными людьми и их союза-
ми, в силу собственного права принуж-
дать их к подчинению [6, с. 267]. Таким 
образом, природа государственной 
власти, приводящая общество к поли-
тическому целому, характеризуется, с 
одной стороны, как воля к господству, с 
другой – необходимостью зависимости 
и подчинения. Государственная власть 
основывается на праве, ограничивается 
правом и остается единой, независимо 

от разделения на отдельные ветви, яв-
ляется суверенной, т.е. юридически са-
моопределяющейся [11, с. 196].

В рамках устоявшейся классифика-
ции союзных государств выделяют их 
две большие группы: унию и федера-
цию, где уния, происходящая от латин-
ского unio (союз), – это разновидность 
сложного государства, представляю-
щего собой объединение двух или не-
скольких государств под властью еди-
ного главы, в рамках монархической 
формы правления [2, с. 787], а федера-
ция (латинский federation – объедине-
ние, союз) – форма государственного 
устройства, представляющая собой 
сложное союзное государство, состоя-
щее из государственных образований, 
обладающих юридически определен-
ной политической самостоятельностью 
[2, с. 799].

Полагаем, следует обратить особое 
внимание на классификацию союзных 
государств, разработанную немецким 
ученым-правоведом Бри, в теории ко-
торого союзные государства делятся на 
две большие группы: 

– союзы, построенные на односто-
ронних отношениях зависимости, где 
при создании союза одни государства 
подчиняются другим (протекторат, сю-
зеренитет);

– союзы, построенные на принципе 
равенства государств (уния, федера-
ция) [6, с. 282].

С позиции права, как универсаль-
ного критерия классификации союз-
ных государств, выделяют союзы госу-
дарственно-правового и международ-
но-правового характера (см., например, 
теорию Лабанда).

Наиболее спорным представляет-
ся вопрос о возникновении союзного 
государства, поэтому существующие 
научные подходы, по нашему мнению, 
целесообразно рассматривать в рамках 
классической периодизации истории, 
т.к. в зависимости от времени возник-
новения преобладающей является та 
или иная теоретическая конструкция. 
Думается, что союзное государство 
могло возникнуть тремя способами: 
основываясь на законе, договоре или 
обычае.

В рамках Древнего мира, особый 
научный интерес представляют взгля-
ды древнегреческих философов, систе-
матизированные в научной работе П.И. 
Новгородцева «Политические идеалы 

древнего и нового мира», где особая 
роль отводится небольшому нацио-
нальному государству, построенному 
по принципу «совершенной автаркии» 
[4, с. 23], т.е. самодовлеющей и замкну-
той общины, все имеющей для жизни 
своих граждан и охраняющей свое со-
вершенство в отчуждении от прочего 
мира [6, с. 11]. Только лишь Полибий 
описывает союзное государство на 
примере Ахейской федерации в своем 
знаменитом труде «Всеобщая история 
в сорока книгах».

Таким образом, идеи партикуляриз-
ма, начиная с Полибия, уступают место 
идеям универсализма, которые полу-
чили научное отражение уже в трудах 
римских юристов.

Проводя дальнейший анализ кон-
цепций государственного строитель-
ства в Древнем мире, полагаем, что 
все они основывались на идее нацио-
нального государства, развивающейся 
на основе политики завоевания в кон-
тексте союза государств, обладающего 
определенными признаками союзного 
государства, где критерием объедине-
ния выступала либо религия, либо по-
литическая, военная необходимость. 
Правовое оформление такие союзы 
получали в виде симмахий или симпо-
литий.

В средние века господство полу-
чает концепция, рассматривающая 
государство как союз с верховной, су-
веренной властью [6, с. 17]. Организа-
ционно-правовой формой такой власти 
выступает империя (в качестве приме-
ра можно рассматривать Германскую 
империю) и союзные образования 
Швейцария и Нидерланды (возникшие 
посредством добровольного соглаше-
ния кантонов и провинций объеди-
ниться под властью единого союзного 
государства).

В Новое время сущность государ-
ства представлена в трудах Ж. Бодена 
«Шесть книг о государстве», где госу-
дарство – это управление несколькими 
семействами и тем, что у них общего. 
Союзное государство в его учении – 
это объединение независимых, само-
стоятельных государств на основе до-
говора, где в качестве примера такого 
соединения рассматривается Швейцар-
ский союз. Идеи Ж. Бодена получили 
дальнейшее развитие в трудах Т. Гоб-
бса, Г. Гроция и других выдающихся 
европейских ученых.
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Концепция современного понима-
ния союзного государства начинает 
формироваться лишь в XVIII веке на 
примере Германской империи [6, с. 21]. 
В качестве особого мнения следует от-
метить политико-правовую концепцию 
С. Пуфендорфа, в рамках которой, со-
юзное государство – это система госу-
дарств, соединенных таким образом, 
где не теряется суверенитет отдельно 
взятого государства, но при этом такой 
союз представляет собой видимость 
единого государства, выполняющего 
общие функции по отдельному догово-
ру [7, с. 317-318].

В контексте последующих полити-
ко-правовых учений в союзном госу-
дарстве одинаково являются государ-
ствами и его отдельные члены и само 
союзное государство, таким образом, 
проявляется разделение суверенитета, 
который является существенным при-
знаком государства [6, с. 50]. Однако, 
разделяя точку зрения Ф. Цорна, госу-
дарством в союзном государстве в под-
линном смысле слова является лишь 
сам союз, а субъекты союзного госу-
дарства выполняют государственные 
функции лишь на основании компетен-
ции, установленной общесоюзным за-
конодательством [6, с. 90-91].

В Новейшее время концепция союз-
ного государства представлена в двух 
аспектах. Первый – можно ли говорить 
о союзном государстве в обобщенном 
виде, т.е. в контексте универсализма. 
Второй – выдвигает особенные пред-
ставления о союзном государстве в 
рамках конкретной страны или госу-
дарственно подобных образований, т.е. 
с позиций партикуляризма [8, с. 196-
197].

Союзное государство от любого 
вида государственных объединений от-
личает политико-правовая связь с соб-
ственными гражданами или подданны-
ми, где такого рода союз действует при 
помощи посредников, т.е. государств, 
входящих в состав сложного союзного 
государства, которые при этом не об-
ладают суверенитетом в классическом 
понимании этого термина.

Таким образом, разделяя точку 
зрения Г. Еллинека, полагаем, что ор-
ганизационными началами союзного 
государства являются три следующих 
критерия:

– суверенитет центральной союз-
ной власти;

– непосредственное подчинение со-
юзной власти населения в рамках опре-
деленных союзным законодательством 
(как правило, конституцией);

– наличие государств-членов, име-
ющих собственную власть и право [6, 
с. 102-105].

Например, по мнению Лабанда, 
теоретическая конструкция союзного 
государства представлена следующим 
образом: союз осуществляет властные 
полномочия над государствами-члена-
ми этого союза, которые в свою оче-
редь участвуют в образовании верхов-
ной власти самого союза [6, с. 106].

Следовательно, союзному государ-
ству присущи все признаки, отвечаю-
щие за уникальность государства как 
универсальной системы, объединя-
ющей людей, т.е. суверенитет и соб-
ственное право, а также возможность 
распоряжаться собственной террито-
рией и быть субъектом международно-
го права. 

Таким образом, союзное государ-
ство представляет собой устойчивое 
политическое образование, имеющее 
перспективу трансформации в уни-
тарное государство. Однако с позиций 
современной политико-правовой дей-
ствительности данное высказывание 
носит дискуссионный характер.

Выводы. Резюмируя вышесказан-
ное, полагаем, вопрос о теоретической 
конструкции союзного государства 
остается открытым до настоящего вре-
мени. Выбор в пользу той или иной 
конструкции связывается с мировоз-
зрением исследователя и используемой 
им методологией. Вместе с тем изло-
женные историко-правовые аспекты 
теоретической конструкции союзного 
государства предполагают наличие не-
которых обобщающих характеристик 
исследуемого явления, в частности к 
ним можно отнести следующие: 

– союзное государство – суверен-
ная политико-территориальная ор-
ганизация власти, где присутствуют 
субстациональный и территориальный 
компоненты;

– союзные государства классифи-
цируются по различным основаниям, в 
частности по форме правления (уния), 
форме территориального устройства 
(федерация), фактору добровольности 
или насилия, а также целям и задачам 
создания (государственно-правовая и 
международно-правовая).
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Summary
This article provides a research of theoretical aspects of administrative and legal qualification and extrapolation of the findings 

on the scope of qualifications of corruption offences. The main theoretical approaches to the definition and essence of administrative 
and legal qualification are being analyzed, on the basis of which the definition of administrative and legal qualification of corruption 
offenses is being given. The article reveals its essence and grounds; the subjects of its implementation are being identified. The 
importance of qualifications of administrative corruption offenses is being substantiated considering official statistics, and significance 
of informal (doctrinal) qualification in the activities of authorized entities in the sphere of prevention and combating corruption, as well 
as in law enforcement, is being proved.

Key words: administrative and legal qualification, gnoseological (cognitive) process, features of an offence, corruption offences, 
law enforcement.

Аннотация
В статье проводится исследование теоретических аспектов административно-правовой квалификации и осуществляется 

экстраполяция полученных выводов на сферу квалификации коррупционных правонарушений. Анализируются основные 
теоретические подходы к понятию и сути административно-правовой квалификации, на основе чего дается определение по-
нятия административно-правовой квалификации коррупционных правонарушений, раскрывается ее суть, основания, а также 
определяются субъекты ее осуществления. Обосновывается значимость квалификации административных коррупционных 
правонарушений с учетом официальных статистических данных, а также роль неофициальной (доктринальной) квалифика-
ции в деятельности уполномоченных субъектов в сфере предупреждения и борьбе с коррупцией, а также в правоприменении.

Ключевые слова: административно-правовая квалификация, гносеологический (познавательный) процесс, признаки 
правонарушения, коррупционное правонарушение, правоприменение.

Постановка проблемы. Админи-
стративно-правовая квалифика-

ция коррупционных правонарушений 
является основой для правильного при-
менения норм административного права 
с целью борьбы с указанным негатив-
ным явлением. Без надлежащей право-
вой квалификации привлечение к ответ-
ственности субъектов коррупционных 
правонарушений, которые в последние 
годы становятся все более распростра-
ненными и охватывают все сферы обще-
ственной жизнедеятельности, является 
невозможным. Исследование данной 
проблематики и составление рекоменда-
ций по осуществлению квалификации и 
усовершенствованию законодательства 
в этой сфере является неотъемлемой ча-
стью деятельности по предупреждению 
и борьбы с коррупцией.

Актуальность темы исследова-
ния проявляется в том, что на сегодня 
она имеет лишь фрагментарное изуче-
ние учеными, исследования которых в 
большинстве своем основываются на 
теоретических положениях уголовно-
го права. Кроме того, в силу недавнего 
внесения изменений в антикоррупци-
онное законодательство Украины, про-
блема квалификации коррупционных 
правонарушений требует детального 
изучения.

Состояние исследования. Теоре-
тический анализ административно-
правовой квалификации осуществля-
ли: И.П. Голосниченко, Т.А. Гуржий, 
А.И. Остапенко, В.К. Колпаков и дру-
гие ученые, научные наработки кото-
рых стали основой для дальнейших ис-
следований в этой сфере. 

Целью и задачей статьи является 
комплексное исследование теорети-
ческих положений административно-
правовой квалификации, анализ раз-
личных подходов к указанному объекту 
научного изучения для формирования 
понятия и основных теоретических 
положений квалификации коррупцион-
ных правонарушений.

Изложение основного материала. 
Коррупция на сегодня является одной 
из самых актуальных и значимых про-
блем в Украине (как и во всем мире), 
которая охватила все сферы социаль-
ной, экономической и политической 
жизни нашего государства, а корруп-
ционные правонарушения становятся 
все более распространенными, потому 
проблемы их квалификации требуют 
детального изучения. 

Для определения природы и сути 
квалификации коррупционных право-
нарушений необходимо обратиться к 
теоретическим положениям админи-

стративно-правовой квалификации, ис-
пользуя дедуктивный метод научного 
познания, так как все, что утвержда-
ется или опровергается относительно 
всего класса предметов, утверждается 
или опровергается относительно каж-
дого предмета этого класса [1, с. 197].

Так, в теории права административ-
но-правовую квалификацию рассма-
тривают как единство квалификации, 
как гносеологический процесс позна-
ния сути содеянного противоправного 
деяния уполномоченными государ-
ственными органами и квалификации 
как результата вышеуказанного позна-
вательного процесса, который содер-
жит юридическую оценку содеянного 
и определение административно-пра-
вовой нормы, которая устанавливает за 
него ответственность [2, с. 35-36; 3, с. 
14-15].

Именно гносеологический процесс 
является основой квалификации и дает 
возможность сделать выводы о право-
мерности или противоправности дея-
ния, отграничить его от преступления 
или другого проступка, а также выбрать 
соответственную норму администра-
тивного законодательства и получить 
конечный результат квалификации, ко-
торый закрепляется процессуальным 
документом. Из этого следует, что ква-
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лификация – это не только познаватель-
ный процесс, во время осуществления 
которого используются логические при-
емы и методы, а и определенный умо-
вывод, который позволяет применить 
необходимую правовую норму. 

Учитывая такую позицию, проана-
лизируем имеющиеся в теории адми-
нистративного права дефиниции адми-
нистративно-правовой квалификации 
с целью формулировки дефиниенса 
квалификации коррупционных право-
нарушений, так как «именно определе-
ние понятия, а не его обоснование или 
исследование, наиболее четко и кон-
кретно характеризует мысли автора, 
входит в научный оборот, применяется 
в практической деятельности, критиче-
ски оценивается» [3, с. 18].

Так, И. Голосниченко определя-
ет квалификацию административного 
проступка как установление соответ-
ствия конкретного деяния признакам 
того или иного состава администра-
тивного проступка, предусмотренного 
в Кодексе Украины об административ-
ных правонарушениях (далее – КУАП) 
[4, с. 27].

Такая дефиниция вызвала ряд заме-
чаний ученых, которые подчеркивают, 
что Кодекс предусматривает собствен-
но деликт, а не его состав, так как по-
следний является лишь теоретической 
административно-правовой конструк-
цией [5, с. 23; 2, с. 27-38; 3, с. 26; 6, с. 
32], с чем мы не можем не согласиться, 
поскольку состав административного 
проступка – это абстрактная и уни-
версальная «схема» для идентифика-
ции конкретного правонарушения и 
соответственной законодательно за-
крепленной нормы. Деликт, предусмо-
тренный конкретной правовой нормой, 
имеет признаки апостериорные (кото-
рые закреплены в законе как результат 
приобретённого опыта определения 
общественно неприемлемых действий, 
а их наличие не всегда означает на-
ступление юридической ответственно-
сти), в то время как понятие «состав ад-
министративного проступка» включает 
в себя априорные признаки, и только 
лишь при сопоставлении обоих видов 
признаков и установлении их тожде-
ства можно сделать вывод о наличии 
или отсутствии административного 
правонарушения [7, с. 24, 25].

Дискуссию вызвало и утверждение 
автора о соответствии совершенного 

деяния признакам, которые содержит 
определенная норма административно-
го права [2, с. 39-40; 3, с. 27].

Учитывая, что «норма и деяние – 
вещи разнопорядковые» [8, с. 14] и при-
нимая во внимание упомянутую выше 
гносеологическую природу процесса 
квалификации, логически правильным 
есть сравнение явлений однопорядко-
вых, а именно признаков конкретного 
деяния и признаков, предусмотренных 
соответственной нормой.

Кроме того, указывается и на от-
сутствие в анализируемой дефиниции 
указания на юридическое закрепление 
результатов административно-право-
вой квалификации [2, с.37; 5, с.23;]. 
Нами было акцентировано внимание 
на полисемической сути упомянутого 
процесса, результат которого подлежит 
официальному закреплению. Поэтому 
рассматривать его отдельно от резуль-
тата считаем необоснованным, потому 
как теряется его целостность и логиче-
ская завершенность. 

Наиболее распространенным, со-
держательным и обоснованным на 
сегодня можно считать понятие ис-
следуемого явления, предложенное 
А.И. Остапенко, который считает, что 
квалификация административных про-
ступков представляет собой установ-
ление и процессуальное закрепление 
точного соответствия между признака-
ми совершенных действий или бездей-
ствий и признаками состава деликта, 
предусмотренного административным 
законодательством.

Кроме неприемлемой для нас фор-
мулировки «состав деликта», отме-
чается еще и тот факт, что в процессе 
квалификации оценивать нужно не все 
признаки совершенного деяния, а лишь 
юридически значимые [2, с. 44; 3, с. 29-
30].

Подытожив высказанные ведущи-
ми отраслевыми учёными и проанали-
зированные выше точки их зрения на 
природу и понятие административно-
правовой квалификации как такие, к 
которым более всего склоняется автор, 
а также уточнения и замечания к ним, 
сформулируем дефиниенс понятия ад-
министративно-правовой квалифика-
ции коррупционных правонарушений, 
поскольку, как справедливо отметил 
Т.А. Гуржий, «квалификация админи-
стративного деликта является поняти-
ем универсальным, применительным 

к квалификации любого конкретного 
административного проступка, инди-
видуального в комбинации всех своих 
фактических признаков, а следователь-
но – некоторым обобщающим клас-
сом» [3, с. 12].

Так, под административно-право-
вой квалификацией коррупционных 
правонарушений предлагаем понимать 
деятельность уполномоченного субъ-
екта административной юрисдикции 
по оценке и установлению тождествен-
ности признаков деяния, которое имеет 
признаки коррупции, с признаками де-
ликта (деликтов), предусмотренными 
КУАП, и их юридического закрепле-
ния.

Раскрывая суть вышеуказанного 
понятия, считаем необходимым более 
детально остановиться на некоторых 
положениях, которые могут вызвать 
дискуссию.

Так, мы указали, что квалифика-
цию административных коррупцион-
ных правонарушений осуществляет 
уполномоченный на это субъект ад-
министративной юрисдикции. Ст. 255 
КУАП содержит перечень государ-
ственных органов, уполномоченные 
должностные лица которых имеют 
право составлять протоколы в делах 
об административных коррупцион-
ных правонарушениях, а ст. 221 КУАП 
определяет судебные органы, которые 
рассматривают дела об указанных 
правонарушениях.

Учитывая вышеприведенное, необ-
ходимо отметить, что в теории админи-
стративного права ведется дискуссия 
относительно того, на всех ли стадиях 
производства (правоприменения) име-
ет место правовая квалификация. Из-
ложим свое видение этой проблемы 
с целью конкретизировать субъектов 
квалификации административных кор-
рупционных правонарушений.

На наш взгляд, несомненным есть 
тот факт, что, осуществляя анализ фак-
тических обстоятельств дела, оценивая 
совершенное деяние и выбирая надле-
жащую к применению правовую нор-
му, соответствующий субъект админи-
стративного производства совершает 
логический процесс по установлению 
тождества их юридически значимых 
признаков, результатом чего является 
составление протокола, что, собствен-
но, мы и понимаем как административ-
но-правовую квалификацию.
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В то же время в литературе часто 
встречается утверждение о том, что 
установление фактических обстоя-
тельств дела не имеет под собой логи-
ческого основания и осуществляется в 
соответствии с требованиями процес-
суального законодательства и, по сути, 
является лишь предпосылкой для ква-
лификации [9, с. 26; 10, с. 63-71; 11, 
с. 155].

Утверждается также, что после 
избрания надлежащей к применению 
нормы права можно говорить о за-
вершении процесса квалификации, 
так как фактически было установлено 
тождество признаков деяния и избран-
ной нормы [12, с. 100]. В таком случае 
возникает вопрос о наличии квалифи-
кации на стадии рассмотрения дела и 
принятия соответствующего решения.

Вряд ли мысль о том, что на ста-
дии рассмотрения дела, по сути, также 
осуществляется процесс логического 
познания и оценки юридически значи-
мых обстоятельств совершенного дея-
ния, может быть всерьез оппонирова-
на. Бесспорным является также и факт 
того, что указанный процесс заверша-
ется закреплением в процессуальном 
документе конечного суждения. По-
этому, очевидно, что на данной стадии 
производства имеет место не что иное, 
как квалификация.

Следовательно, все предусмотрен-
ные нормами КУАП уполномоченные 
должностные лица, которые имеют 
право составлять протокол, а также 
рассматривать дела об административ-
ных коррупционных правонарушени-
ях, являются субъектами их админи-
стративно-правовой квалификации.

Квалификация административных 
коррупционных правонарушений, как 
и любая правовая квалификация и лю-
бой процесс, имеет свои предпосылки. 
Под понятием «предпосылка» обычно 
понимают предварительные условия 
существования, возникновения чего-
нибудь [13, т. 6, с. 178], из чего можно 
сделать вывод, что процесс квалифика-
ции основывается на некоторых исход-
ных условиях, которые уже существо-
вали до начала его осуществления.

В теории права встречаются раз-
ные взгляды относительно понимания 
предпосылок административно-право-
вой квалификации.

Так, А.И. Остапенко выделяет сле-
дующие:

- полное, объективное и всесторон-
нее установление всех фактических об-
стоятельств дела;

- четкое определение юридического 
значения фактических обстоятельств 
противоправного деяния и личности 
нарушителя;

- правильный выбор администра-
тивно-правовой нормы, а также опре-
деление ее содержания и значения [14, 
с. 210].

Аналогичное видение этого вопро-
са имеют также В.К. Колпаков и О.В. 
Кузьменко [15, с. 9-10].

Позиция указанных авторов, безус-
ловно, имеет право на существование, 
но она несколько противоречит наше-
му пониманию природы и сути адми-
нистративно-правовой квалификации. 
Мы не единожды акцентировали вни-
мание на том, что под этим явлением 
понимаем, прежде всего, процесс по-
знавательный, который, собственно, и 
состоит в установлении и оценке юри-
дически значимых фактов и признаков 
содеянного и соотношения их с соот-
ветствующей законодательно закре-
пленной нормой, что упомянутые нами 
ученые считают предпосылками ква-
лификации. Только лишь проанализи-
ровав такие обстоятельства и получив 
определённый вывод, можно получить 
процессуально закрепленный резуль-
тат правовой квалификации. Учитывая 
изложенное, нам не представляется, ка-
кие же именно действия осуществляют 
субъекты административно-правовой 
квалификации во время ее осуществле-
ния в контексте анализированной нами 
позиции А.И. Остапенко, В.К. Колпа-
кова и О.В. Кузьменко.

Другая точка зрения на предпосыл-
ки административно-правовой квали-
фикации состоит в следующем:

а) фактическая предпосылка – факт 
совершения деяния, которое имеет 
внешние признаки административного 
деликта;

б) юридическая предпосылка – на-
личие административно-правовой нор-
мы, которая предусматривает ответ-
ственность за совершенное деяние [2, 
с. 19-20].

На наш взгляд, вышеизложенное 
раскрывает не предпосылки, а основа-
ния административно-правовой квали-
фикации. Семантически значение по-
нятия «основания» сводится к характе-
ристике его как причины, достаточного 

повода, оправдывающего что-нибудь 
[16, с. 407]. Именно факт совершения 
правонарушения и факт наличия со-
ответственной нормы мы и считаем 
причиной и поводом (т.е. основанием) 
для осуществления административно-
правовой квалификации, так как при-
чина – это явление, которое порождает, 
вызывает к жизни другое явление, на-
зываемое следствием [17, с. 483] (т.е. 
квалификацию). Исходя из этого, без 
причины не может быть и следствия, 
следовательно, при отсутствии пере-
численных фактов не может быть и 
квалификации.

Коррелируя предложенное выше 
понимание оснований административ-
но-правовой квалификации с объек-
том данного исследования, а именно 
с квалификацией административных 
коррупционных правонарушений, от-
метим, что фактическим ее основанием 
является факт совершения субъектом 
ответственности за коррупционные 
правонарушения деяния, которое имеет 
признаки коррупции, а юридическим – 
соответствующая нома КУАП, которая 
предусматривает ответственность за 
содеянное. 

Исследуя природу квалификации 
коррупционных правонарушений, 
нельзя не сосредоточить внимание на 
ее значимости и возрастающей акту-
альности учитывая массовость корруп-
ционных явлений в нашем государстве.

Так, по данным ежегодного анти-
коррупционного отчета Министерства 
юстиции Украины, в 2012 году специ-
ально уполномоченными субъектами 
в сфере противодействия коррупции в 
суд было направлено 2438 протоколов 
об административных коррупционных 
правонарушениях, по их результатам 
к ответственности привлечено 1987 
человек, на которых наложены штра-
фы на общую сумму 2 104 066 гривен. 
Общая сумма убытков, причиненная 
коррупционными правонарушениями, 
ответственность за которые предусмо-
трена Кодексом Украины про админи-
стративные правонарушения, в 2012 
году составляла 1 191 730 гривен.

Для сравнения, общая сумма убыт-
ков, причинённых уголовными корруп-
ционными правонарушениями, состав-
ляет 577, 8 млн гривен.

Такая статистика, на наш взгляд, 
прежде всего, обусловлена сравни-
тельно мягкими санкциями за совер-
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шение административных коррупци-
онных правонарушений, предусмо-
тренных КУАП.

В то же время нельзя приумень-
шать и роли специально уполномочен-
ных органов в сфере предупреждения и 
противодействия коррупции. Мы пол-
ностью разделяем точку зрения А.В. 
Матиоса о том, что правильная квали-
фикация административных деликтов 
способствует укреплению законности, 
внедрению мер по их профилактике, 
а также быстром и необходимом юри-
дическом реагировании в случае их 
совершения [18, с. 157]. Она позволяет 
разграничить деяния, которые имеют 
признаки коррупции от неделиктных 
действий, с целью привлечения винно-
вых к административной ответствен-
ности.

Вполне природным является тот 
факт, что, учитывая, что администра-
тивно-правовая квалификация являет-
ся логическим процессом мышления, 
уполномоченные субъекты админи-
стративной юрисдикции могут до-
пускать квалификационные ошибки. 
Под этим понятием обычно понимают 
неправильное сопоставление наличия 
или отсутствия состава правонаруше-
ния, в также его соответствия описа-
нию на нормах КУАП [19, с. 54]. 

Несомненно, одной из причин тако-
го явления является неправильное при-
менение правовых норм. Следователь-
но, нельзя игнорировать значимость и 
неофициальной административно-пра-
вовой квалификации, которая имеет не 
только научное, а и практическое значе-
ние. Ведь она, вместе с официальной, 
составляет комплексный процесс, кото-
рый имеет целью осуществление логи-
ческой деятельности по рассмотрению 
и правовой оценке противоправного 
деяния и установления тождественно-
сти его признаков и признаков нормы, 
закрепленной в КУАП [18, с. 147].

Доктринальная квалификация спо-
собствует более полному пониманию 
административно-правовых норм, фор-
мирует навыки их правильного толко-
вания и способствует их одинаковому 
применению уполномоченными орга-
нами в сфере предупреждения и проти-
водействия коррупции.

Осуществление квалификации ад-
министративных правонарушений ос-
новывается, прежде всего, на их одина-
ковом толковании и детальном иссле-

довании юридически значимых фактов 
[20, с. 8], чего невозможно достичь при 
отсутствии основательных и четких те-
оретических положений. 

Следовательно, лишь сочетание 
официальной квалификации с неофи-
циальной дает возможность субъекту 
квалификации получить наиболее ве-
роятный вывод о том, что в ее резуль-
тате соответствующее лицо понесет 
ответственность именно за совершен-
ное деяние или что такое деяние не 
может бать признано административ-
ным законодательством как правона-
рушение.

Выводы. Административно-право-
вая квалификация коррупционных пра-
вонарушений является частью деятель-
ности государства по предупреждению 
и борьбе с коррупцией. Правильное ее 
осуществление, которое невозможно 
без надлежащей теоретической базы, 
способствует избежанию квалифика-
ционных ошибок и привлечению ви-
новных в совершении коррупционных 
правонарушениях лиц к юридической 
ответственности за содеянное.
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Summary
This article examines the experience of the international legal and administrative protection of natural resources. We consider 

state regulation of natural resources, has a significant impact on the promotion and support of entrepreneurship development towards 
greening of social production. The paper investigated the U.S. and Europe, as well as the influence of international organizations on 
legal and administrative protection of natural resources. It has been demonstrated that the state and the mechanism of regulation of 
natural resources clearly requires an appropriate legal, financial, economic, organizational and information support. The introduction of 
market regulators of natural resources are not only the administrative burden, but also the creation of a favorable business environment. 
Economic agents would be economically advantageous to compliance with environmental requirements to achieve environmental and 
economic goals.

Key words: administrative protection, government regulation, ecologization, conservation, natural resources.

Аннотация
В данной статье рассматривается международной опыт административно-правовой охраны природных ресурсов. Рас-

смотренное государственное регулирование охраны природных ресурсов имеет значительное влияние на стимулирование и 
поддержки предпринимательства, развитие в направлении экологизации общественного производства. В статье проведено 
исследование США и стран Европы, а также влияние международных организаций на административно-правовой охраны 
природных ресурсов. Продемонстрировано, что государство и механизм регулирования природных ресурсов однозначно тре-
бует соответствующей правовой, финансово-экономической, организационной и информационной поддержки. Внедрение 
рыночных регуляторов природных ресурсов должно осуществлять не только административное давление, но и создание бла-
гоприятной бизнес-среды. Хозяйствующим субъектам было бы экономически выгодно соблюдение экологических требова-
ний для достижения экологических и экономических целей. 

Ключевые слова: административно-правовая охрана, государственное регулирование, экологизация, охрана, природные 
ресурсы.

The formulation of the problem. 
Modern trends in society indicate 

low efficiency of government machinery 
of protection of natural resources. This 
is explained by discrepancy between 
the pressing needs of the ecological 
development and the imperfection 
of modern tools, methods and forms 
of protection management of natural 
resources and the lack of effective 
economic incentives for the environmental 
management.

Also it is necessary noted that the most 
significant barriers to the implementation 
of existing laws is the low level of funding 
for environmental programs, the lack of 
research in this area and also unsatisfactory 
level of scientific development for saving 
resources, neglecting native and foreign 
advanced experience.

The condition of research. The 
theoretical basis of research is a 
position of works known foreign and 
domestic scientists on the problems of 
environmental regulation and analysis 
of the effectiveness of the protection 
activities, such as V.Medouz, G. Deyly, 
V.Vyesnin, M.Reymers, A. Fedorischeva, 
L.Melnyk, R. Ivanuh, V.Tryhobchuk, 
P. Oldak, J. Tunytsya, T. Haceaturov, 
V.Sahayev, L. Cherednichenko, V. 
Shevchuk, V. Mishchenko and others. 

However they reveal only a few aspects 
of the protection of natural resources, 
without resorting to the developments of 
the international community.

The main material. Foreign practice 
shows that the basis of the system 
of protection of natural resources in 
developed countries is the active state 
regulation, in which priorities are 
significant economic incentives and 
support entrepreneurship, evolving 
toward greening of social production. 
The practice of business and international 
experience confirms the possibility 
of environmental and economic 
objectives at the following regulatory 
mechanisms: 1) Direct government 
regulation (regulatory, administrative, 
regulatory and incentive measures, 
direct regulation, etc.). 2) Economic 
stimulation through use of market 
mechanisms. 3) Mixed mechanisms that 
combine aforementioned approaches. 
Along with this acts a clear mechanism 
for financial support of this regulation 
(domestic of accumulation, the money of 
budget funds, domestic and foreign eko-
investing, loans, the targeted guarantors 
and other.). Great importance is also 
given to the actions of environmental 
organizations, ecological culture, 
education and upbringing.

In foreign countries, using an 
impressive arsenal of economic 
instruments and means of regulation. 
They are highly effective and diverse.

As a consequence in many 
economically developed countries in the 
world been accumulated considerable 
experience in the use of various methods 
and instruments of economic regulation 
process of ecological entrepreneurship at 
the macro and micro levels of ménage. In 
the U.S., as in Europe, changed priorities 
in the fight against air pollution. The 
main programs are not aimed at the 
introduction of cleaning equipment, 
and are the creation of environmentally 
friendly technologies [1].

For example, U.S. law on water 
resources envisages 16 conservation 
programs. Is established criminal 
responsibility for deliberate resetting into 
the water contaminants that threatens the 
health and lives of people.

Have created the necessary economic 
mechanism, the Americans managed to not 
only stop further pollution, but also greatly 
improve its quality. In the U.S. Measures of 
Environmental Protection sets the Federal 
Agency for Nature Conservation and 
each state separately proposes concrete 
measures to implement them, linking them 
with the plans of the industry.
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Effective means to control emissions 
is the introduction of the Agency for the 
U.S. Environmental Protection "permits" 
to limit the amount of pollution that can 
be thrown up into the environment. This 
measure provided an opportunity to firms, 
the amount of pollutants which is less than 
the limit set for them to sell their rights 
to other firms. The state had been created 
the «market of rights» of on pollution. 
Having formed a bank of permits, the 
U.S. government has improved the 
environmental situation in the country [2].

In Western European countries, 
beginning in 1973, had developed a 
special program of nature protection, 
which has gained general acceptance 
about the idea of sustainable development 
whereby environmental and economic 
targets in the dynamics are the same, but 
at the level of the European Union and its 
Member States have developed principles 
and general measures for legislative acts 
in the field of environmental protection 
[3].

A very significant contribution to the 
solution of various environmental issues 
makes the United Nations. The main 
bodies and agencies (General Assembly, 
UNCTAD, UNIDO, UNESCO, etc.) 
are actively involved in environmental 
activities.

In 1972, the UN General Assembly 
has been approved resolution entitled 
«Institutional and financial measures 
for an international cooperation on the 
environment», in which was based on 
a new body of environmental issues – 
United Nations Environment Programme 
and annually provides detailed reports on 
their work.

To the council includes representatives 
from UNEP management 58 countries, 
which in turn are elected by the General 
Assembly for a term of three years. 
Council meets annually to discuss major 
issues of international cooperation in the 
environmental field. All affairs managed 
by UNEP Executive Director, providing at 
the same time preparing the next session 
of the Council.

In the structure of UNEP also is 
allocated Environmental Fund, which 
provides additional financial support to 
various international measures to protect 
the environment.

Also, there is such a thing as 
international environmental non-
governmental organizations (INGOs). 

Their number is over 200, and most of 
them specialize on conservation of natural 
resources. However, many organizations 
with another area are interested by 
environmental issues and help in solving 
them.

International non-governmental 
environmental organizations that have 
special competence about the concerning 
environmental protection. It is to decide a 
question about the protection of specific 
natural resources or natural objects. These 
organizations include the International 
Council for the Protection of Birds or, 
for example, the European federation of 
protection waters. Today there are far too 
many.

The International Union for 
Conservation of natural resources – was 
established in France in 1948 and promotes 
to cooperation between international, 
national and government organizations, 
as well as the conservation of natural 
resources. In IUCN may include both 
governments and various state agencies, 
public institutions and organizations, 
collectives.

At the moment IUCN held a number 
of important measures, including work 
on the collection of information on 
endangered and rare species of animals. 
Summary of work – published in 1996 
«The Red Book of the facts», which were 
made all the rare animals. Here you can 
learn about the animals which disappear, 
which are rare types what are reduced, 
and which have managed to avoid the 
threat of extinction. It has also produced 
a number of projects of international 
conventions on the protection of 
wetlands, to limit trade in animals and 
plants that are endangered [4].

So current international environ-
mental organizations working in the 
environmental field is very fruitful and 
saturated. Each of them can provide 
a detailed report on its activities and 
achieved goals.

In modern times it is vital to increase 
budget funding and investing in innovative 
programs of ecological production.

The introduction of market regulators 
natural resources should be carried out not 
only by administrative pressure, but also 
creating an enabling business environment 
in which business entities would be 
economically profitable compliance with 
environmental requirements to achieve 
environmental and economic goals [5].

Conclusions. Thus, the state and 
regulatory mechanism of natural 
resources the clearly requires appropriate 
legal, financial, economic, organizational 
and information support.

Under the present conditions of 
transformations in society and the 
activation of cleaner production, storage 
and saving natural resources extremely 
big role public-regulatory mechanism. It 
involves the formation of a comprehensive 
national strategy that is integrated with 
the socio-economic innovation and the 
investment policy, improving the system 
of environmental management and 
protection of natural resources.
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Summary
The problem of the protection of land resources in Ukraine are raised in the paper. The theoretical analysis of the current state of 

land resources is also conducted. The reasons and factors that influence on the occurrence of this problem are explored. Some ways 
of solving this problem by imposing criminal prohibitions of various encroachments on land resources are proposed. The position, 
that under all equal conditions, the most effective way to resist encroachments on land resources is using norms, which provides 
the juridical liability for such infringements, are substantiated. For the most dangerous encroachment on land it’s provided criminal 
responsibility as the most severe form of juridical liability. It’s determined that land resources, particularly, public relations concerning 
the protection, rational use and reproduction of land resources are the object of criminal law protection.

Key words: land resources, juridical liability, criminal prohibitions, criminal law protection, the object of criminal law protection.

Аннотация
В статье поднимается проблема охраны земельных ресурсов в Украине. Проводится теоретический анализ современного 

состояния земельных ресурсов. Исследуются причины и факторы, влияющие на возникновения данной проблемы. Предлага-
ются пути ее решения путем установления уголовно-правового запрета различных посягательств на земельные ресурсы. Да-
ется обоснование того, что при прочих равных условиях наиболее действенным способом противодействия посягательствам 
на земельные ресурсы является применение к нарушителям норм, которыми предусмотрена юридическая ответственность за 
такие посягательства. За наиболее опасные посягательства на земельные ресурсы предусматривается уголовная ответствен-
ность как наиболее суровый вид юридической ответственности. Установлено, что земельные ресурсы, а конкретно, обще-
ственные отношения по поводу охраны, рационального использования и воспроизводства земельных ресурсов выступают 
объектом уголовно-правовой охраны.

Ключевые слова: земельные ресурсы, юридическая ответственность, уголовно-правовой запрет, уголовно-правовая ох-
рана, объект уголовно-правовой охраны.

Постановка проблемы. Наци-
ональная безопасность госу-

дарства зависит от многочисленных 
факторов. Одним из таких факторов 
выступает нормальное качественное 
и количественное состояние основ-
ного национального богатства – зем-
ли (ст. 14 Конституции Украины). В 
свою очередь, состояние земельных 
ресурсов напрямую влияет и на со-
стояние экологической безопасности 
(ст. 50 Основного Закона), а соот-
ветственно и на продовольственную 
безопасность государства как со-
ставляющую национальной безопас-
ности. Поэтому земельные ресурсы, 
занимая особое место в системе го-
сударственных ценностей, подлежат 
соответствующей охране от противо-
правных посягательств, в том числе 
от преступных посягательств. Для 
этого требуется законодательное за-
крепление оснований уголовной от-
ветственности за наиболее опасные 
посягательства на земельные ресур-
сы. С целью унификации изложения 
материала предлагается родовым по-
нятием считать земельные ресурсы, 
которые в себя включают: участки зе-
мель всех категорий, а также почвен-
ный покров участков земель сельско-
хозяйственного назначения. 

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается степенью нерас-
крытости темы – в настоящее время 
практически нет самостоятельных ком-
плексных исследований посвященных 
уголовно-правовой охране земельных 
ресурсов от преступных посягательств.

Состояние исследования. На-
учный анализ отдельных аспектов 
проблемы уголовно-правовой охра-
ны земельных ресурсов осущест-
влялся и осуществляется многими 
отечественными и зарубежными уче-
ными, например, В.И. Андрейцевым,  
Ю.С. Богомяковым, М.М. Бринчу-
ком, Т.А. Бушуевой, С.Б. Гавришем,  
Н.С. Гавриш, П.С. Дагелем,  
О.Л. Дубовик, Е.Н. Жевлаковым, 
О.С.Кол¬басовым, З.Г. Корчевой,  
С.Н. Кравченко, У.Я. Крастиньшем, 
Б.М. Леонтьевым, Н.А. Лопашенко, 
Ю.И. Ляпуновым, В. К. Матвийчуком, 
В.Л. Мунтяном, П.С. Матышевским, 
В.А. Навроцким, В.В. Петровым,  
П. Ф. Повелициной, Б.Г. Розовским, 
Н.И. Титовой, Ю.С. Шемшученко, 
Н.Г. Шимбаревой, М. В. Шульгой и 
др. Труды этих ученых служат осно-
вой для дальнейшего исследования 
указанной проблемы.

Целью и задачей статьи является 
теоретическое исследование проблемы 

уголовно-правовой охраны земельных 
ресурсов от преступных посягательств 
и предложение вариантов решения дан-
ной проблемы. Новизна работы заклю-
чается в том, что в ней сделана попытка 
исследовать потребность современно-
го украинского общества в уголовно-
правовой охране земельных ресурсов 
как одного из главных элементов окру-
жающей природной среды и обосно-
ванность существования действующих 
норм национального законодательства 
касательно уголовной ответственности 
за отдельные преступления против зе-
мельных ресурсов.

Изложение основного материа-
ла. Низкий уровень экологического 
правосознания общества стал причи-
ной значительной деградации окру-
жающей природной среды Украины, 
чрезмерного загрязнения поверх-
ностных и подземных вод, атмосфер-
ного воздуха, земель, нагромождения 
в больших количествах вредных, в 
том числе высокотоксичных отходов 
производства. Эти негативные про-
цессы длились не одно десятилетие 
и привели к резкому ухудшению со-
стояния здоровья населения, сниже-
нию рождаемости и, наоборот, – уве-
личению смертности. Это создает 
опасность вымирания и биологиче-
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ско-генетической деградации народа 
Украины [10].

Проблема надлежащей охраны 
окружающей природной среды форми-
ровалась на протяжении многих деся-
тилетий. Она была обусловлена мно-
гими объективными факторами, среди 
которых были: неудержимое развитие 
научно-технического прогресса, а так-
же общий рост населения планеты Зем-
ля. На всех этапах своего развития каж-
дый человек и общество в целом были 
тесно связаны с окружающим миром – 
окружающей природной средой. В по-
следнее время в связи с формировани-
ем высокоиндустриального общества 
резко возросло антропогенное влия-
ние, то есть негативное влияние чело-
века, его хозяйственной деятельности 
на окружающую природную среду, 
значительно увеличился объем такого 
вмешательства. Влияние человека на 
природные процессы стало более раз-
нообразным по форме, а также по со-
держанию, и в сегодняшних условиях 
угрожает стать глобальной опасностью 
для самого человека, для его существо-
вания на планете Земля.

Правовые отношения в Украине, 
как впрочем, и во всем мире находятся 
в постоянном развитии, что явилось ре-
зультатом серьезного влияния процессов 
глобализации и индивидуализации на 
современное общество. В этих условиях 
трудно говорить о стабильности законо-
дательства и четкости правового регу-
лирования общественных отношений, в 
том числе и в сфере земельных право-
отношений. Быстротечность и изменчи-
вость общественной жизни, а также со-
циально-политических и экономических 
условий существования государства, 
требуют поиска и создания правом но-
вых действенных рычагов воздействия 
на общественные отношения [1, с. 5].

Конституция Украины закрепляет 
обязанность государства обеспечивать 
экологическую безопасность и под-
держивать должный уровень экологи-
ческого равновесия, преодоление по-
следствий Чернобыльской катастрофы 
и сохранение генофонда украинского 
народа. Успешная реализация указан-
ных конституционных положений воз-
можна при условии адекватных усилий 
как отдельного индивидуума, так и все-
го общества в целом. 

Важным фактором обеспечения 
безопасной для человека окружающей 

природной среды является ее правовая 
охрана, в том числе мерами уголов-
но-правового воздействия. Правовая 
охрана окружающей среды имеет ме-
жотраслевой характер и реализуется в 
разных направлениях. Решающую роль 
в процессе правовой охраны природы 
играет непосредственно право, которое 
по своему содержанию является регу-
лятором соответствующих обществен-
ных отношений. При этом регулятив-
ная функция права предусматривает 
обязательное наличие юридической 
ответственности. Последняя, являясь 
важным элементом правового регули-
рования, одновременно выступает осо-
бой формой государственно-властного 
принудительного влияния на развитие 
общества. 

Суть юридической ответственности 
заключается в целенаправленном воз-
действии на поведение членов обще-
ства посредством юридических мер и 
средств. Она находит свое выражение в 
реализации соответствующей санкции. 
Это полностью относится и к юриди-
ческой ответственности за преступные 
посягательства на земельные ресурсы, 
как к составляющей окружающей при-
родной среды. Санкции за нарушения в 
сфере земельных правоотношений при 
этом должны быть соразмерными с со-
вершенным правонарушением.

В совокупности природные ресур-
сы составляют окружающую природ-
ную среду, состояние которой зависит 
от качественного состояния отдельных 
ее элементов. Совершенно верно за-
мечено, что правовая охрана земель 
тесно связана с экологической безопас-
ностью всей окружающей природной 
среды в целом [2, с. 5]. Экологическая 
безопасность представляет собой со-
стояние окружающей природной сре-
ды, при котором обеспечивается пред-
упреждение ухудшения экологической 
обстановки и возникновения опас-
ности для здоровья людей, что гаран-
тируется осуществлением широкого 
комплекса взаимосвязанных экологи-
ческих, политических, экономических, 
технических, организационных, госу-
дарственно-правовых и иных мер [3]. 
Окружающая природная среда считает-
ся неопасной тогда, когда ее состояние 
соответствует установленным законо-
дательством критериям, стандартам, 
лимитам и нормам, которые касаются 
ее чистоты, ресурсоемкости, эколо-

гической устойчивости, санитарным 
требованиям, видовому разнообразию, 
способности удовлетворять интересы 
граждан [4, с. 123].

Проблема правовой охраны зе-
мельных ресурсов возникла еще в 
середине ХХ века. Именно в это вре-
мя на основе научно-технического 
прогресса значительно возросла ин-
тенсивность использования земель, 
и начали проявляться негативные по-
следствия для окружающей природ-
ной среды в результате техногенного 
воздействия. Эти последствия про-
явились в виде загрязнения и порчи 
земель, их затопления и заболачива-
ния, а в некоторых регионах, наобо-
рот, – высушивания и опустынивания 
земельных угодий, бесхозяйственного 
использования земель сельскохозяй-
ственного назначения и т.д.

Согласно ст. 14 Конституции 
Украины, земля является основным 
национальным богатством, которое 
находится под особой охраной госу-
дарства. Учитывая исключительную 
важность земли во всех сферах жиз-
недеятельности человека, Основной 
закон выделяет землю из всех других 
объектов окружающей природной сре-
ды. В связи с этим земельные ресур-
сы требуют к себе соответствующего 
отношения, которое заключается в 
сохранении качественного и коли-
чественного состояния, надлежащей 
охране при помощи государственно-
правовых средств, ограничении спон-
танной и вредной человеческой дея-
тельности, которая может изменить, 
а именно ухудшить качественные и 
количественные характеристики. Ох-
рана данного объекта направлена на 
защиту всей окружающей природной 
среды от негативного общественно 
опасного антропогенного и техно-
генного влияния, а также сохранение 
плодородности почв, повышение их 
продуктивности, использование зе-
мельных ресурсов в соответствии с их 
целевым назначением, недопущение 
загрязнения и порчи земель вредны-
ми и опасными для жизни и здоровья 
человека или окружающей природной 
среды веществами и элементами и т.д. 

Учитывая то, что земля выполня-
ет три основные функции (экологиче-
скую, социальную и экономическую) 
она должна быть соответственно за-
щищена от всякого рода негативных 
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воздействий. Но главная особенность 
земельных ресурсов – их потенциально 
высокая плодородность. Так, по разным 
оценкам Украина обладает от 8% до 
15% мировых запасов черноземов, ко-
торые являются наиболее плодородной 
частью земельных ресурсов планеты 
Земля. Территория Украины составляет 
60,3 млн. га, сельскохозяйственных уго-
дий из них – 41,8 млн. га, в том числе 
пашни – 32,8 млн. га. Распаханность 
сельскохозяйственного земельного фон-
да в Украине наивысшая в мире и со-
ставляет 72%, а в некоторых областях 
– 88% [5, с. 318]. Все вышесказанное 
убеждает нас в необходимости сохране-
ния земельных ресурсов, обеспечения 
их надлежащей охраны и рациональном 
научно обоснованном использовании.

Охрана земельных ресурсов – одна 
из основных внутренних функций го-
сударства. С юридической точки зре-
ния она представляет собой систему 
правовых, организационных, эконо-
мических, технологических и других 
мероприятий, направленных на раци-
ональное использование земель, пре-
дотвращение необоснованного изъя-
тия земель сельскохозяйственного на-
значения для несельскохозяйственных 
нужд, защиту от вредного антропоген-
ного воздействия, а также на воспро-
изводство и повышение плодородно-
сти почв, повышение продуктивности 
земель лесного фонда, обеспечение 
особого режима использования земель 
природоохранного, оздоровительного, 
рекреационного и историко-культур-
ного значения [6]. Правовой охране 
подлежат все земли, находящиеся в 
пределах границы Украины. Охрана 
земельных ресурсов является состав-
ной частью обеспечения экологиче-
ской и продовольственной безопасно-
сти Украины. 

Особое место в правовой охране зе-
мельных ресурсов занимает их право-
вая охрана от разнообразных преступ-
ных проявлений. Как известно, пре-
ступность – это неотъемлемая состав-
ляющая любого общества (демокра-
тического и недемократического). Как 
точно говорится в литературе: «Пре-
ступность – феномен общественной 
жизни в виде неприемлемой и опасной 
для общества массовой, относительно 
устойчивой, разнородной криминаль-
ной активности части членов этого 
общества» [7 с. 26]. 

Нет иной точки зрения, нежели та, 
согласно которой преступность при-
знается антисоциальным и социально-
негативным проявлением обществен-
ной жизни. Поэтому одним из главных 
заданий современного государствен-
ного аппарата есть противодействие 
преступным проявлениям с целью 
уменьшения их уровня и смягчения их 
качественных показателей. Одним из 
способов противодействия преступно-
сти является установление уголовной 
ответственности за общественно опас-
ные, виновные и противоправные дея-
ния, которые совершаются субъектом 
преступления. 

Проблемы охраны земельных ре-
сурсов уголовно-правовыми средства-
ми находились в поле зрения ученых-
криминалистов еще во времена суще-
ствования Советского союза. Но в ус-
ловиях существовавшей исключитель-
ной государственной собственности на 
землю, а также на все без исключения 
иные природные ресурсы, научные ин-
тересы касались, прежде всего, охраны 
права государственной собственности 
на землю. Примером тому может слу-
жить единственная уголовно-правовая 
норма УК Украины в редакции 1961 
года, предусматривающая ответствен-
ность за самовольный захват земельно-
го участка (ст. 199). Действующим УК 
Украины так же предусмотрена ответ-
ственность за такое деяние – ст. 197-1. 
Кроме данной нормы УК Украины, в 
редакции 2001 года содержит и другие 
нормы, предусматривающие уголов-
ную ответственность за загрязнение 
или порчу земель (ст. 239), незаконное 
завладение почвенным покровом (по-
верхностным слоем) земель (ст. 239-1), 
незаконное завладение землями водно-
го фонда в особо крупных размерах (ст. 
239-2), бесхозяйственное использова-
ние земель (ст. 254), а также некоторые 
смежные преступные деяния, напри-
мер, нарушение правил экологической 
безопасности (ст. 236), неприменение 
мер по ликвидации последствий эколо-
гического загрязнения (ст. 237), умыш-
ленное уничтожение или повреждение 
территорий, охраняемых государством 
и объектов природно-заповедного фон-
да (ст. 252) и др.

Земля, являясь основным средством 
производства в сельском и лесном хо-
зяйстве, территориальной основой для 
размещения всех продуктивных сил, 

а также местом жизнедеятельности 
человека, в тоже время выступает са-
мостоятельным объектом – важной и 
доминирующей составляющей окру-
жающей природной среды. Также зем-
ля, выполняя разнообразные функции 
(политическую, экономическую, соци-
альную, экологическую и т.д.) остается 
объективным фактором безопасного 
существования людей и иных объек-
тов различных экологических (при-
родных) систем. От качественного и 
количественного состояния во многом 
зависит и состояние всей окружаю-
щей природной среды, как совокупно-
сти ее естественных и приобретенных 
под воздействием антропогенной де-
ятельности свойств, которые должны 
соответствовать установленным на-
циональным и международным эко-
логическим, санитарно-гигиеничным 
нормативам, поскольку они призваны 
обеспечивать нормальные условия су-
ществования, развития и воспроизвод-
ства живых организмов, в том числе и 
жизнедеятельности человека.

Вместе с тем, земля подвергается 
усиленному негативному, в том числе и 
общественно опасному антропогенно-
му воздействию. Среди такого воздей-
ствия особое место занимает загрязне-
ние земель опасными для жизни и здо-
ровья человека, а также для остальных 
составляющих окружающей природ-
ной среды веществами и материалами, 
а также их иная порча. Это связано с 
тем, что данное преступное деяние 
причиняет вред именно земле как эко-
логической категории. Эти обстоятель-
ства и обусловили необходимость уста-
новления уголовной ответственности 
за общественно опасные виновные и 
противоправные деяния, причиняю-
щие вред нормальному, естественному 
качественному состоянию земель и в 
конечном итоге оказывающих негатив-
ное влияние на состояние окружающей 
природной среды в целом.

Также земельные ресурсы страда-
ют от небрежного, нерационального их 
использования в сельскохозяйственной 
деятельности. И хотя в действующем 
УК Украины установлена ответствен-
ность за бесхозяйственное использова-
ние земель, это нисколько не снижает 
количество таких правонарушений. 
Как указывается в Рекомендациях пар-
ламентских слушаний «Сучасний стан 
та перспективи розвитку земельних 
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відносин в Україні»: «недостаточно 
реализуется одно из главных заданий 
земельной реформы – рациональное 
использование и охрана земельных ре-
сурсов [8]. Работы по рационализации 
землепользования и охране земельных 
ресурсов осуществляются уж очень 
медленно, и как результат – деградация 
почвенного покрова отдельных терри-
торий достигла критического состоя-
ния. В связи с этим было предложено 
обеспечение на должном уровне госу-
дарственного контроля за использова-
нием и охраной земельных ресурсов; 
с целью сохранения и воспроизводства 
плодородности сельскохозяйствен-
ных угодий, а также предупреждения 
дальнейшей деградации земель осу-
ществлять их мониторинг за агрохими-
ческими показателями, загрязнением 
пестицидами, тяжелыми металлами, 
радионуклидами, устранять послед-
ствия негативных изменений состоя-
ния земель; применять меры по изъ-
ятию из интенсивного использования 
деградированных, малопродуктивных 
и техногенно загрязненных земель 
сельскохозяйственного назначения, 
предусмотрев финансирование этих 
работ из государственного бюджета от-
дельной статьей.

Несовершенство законодательной 
регламентации уголовной ответствен-
ности за земельные преступления, 
которая осуществляется в пределах 
правоохранительных отношений, от-
сутствие специальных научных иссле-
дований данной проблемы, спорность 
выводов разных авторов по поводу от-
дельных вопросов данной тематики по-
рождает определенные трудности при 
применении уголовно-правовых норм, 
предусматривающих ответственность 
за общественно опасные, виновные и 
противоправные деяния, предметом 
которых являются земельные ресурсы. 
Все вышеуказанные факторы убеж-
дают нас в том, что решение вопроса 
защиты земельных ресурсов методами 
уголовно-правовой охраны должно ре-
шаться с учетом вызовов современной 
жизни, а также требований правопри-
менительной практики. То есть, говоря 
проще, – принятые законодательные 
решения должны четко и верно вопло-
щаться в повседневной жизни обще-
ства.

Проблема правовой охраны земель-
ных ресурсов на сегодняшний день яв-

ляется актуальной. Это, прежде всего, 
объясняется ценностью земли в целом 
и почвенного покрова земельных 
участков в частности, как фундамен-
тального элемента всей экосистемы и 
как элемента гражданского товароо-
борота. Данный тезис подтверждает-
ся нормой Основного закона (ст. 14). 
Земельные ресурсы имеют огромное 
значение для нормального существо-
вания человека, его жизни, здоровья и 
поэтому нарушение требований охра-
ны земель представляет значительную 
опасность, которая является характер-
ным признаком уголовно-наказуемого 
правонарушения.

Для того, чтобы противоправное 
деяние при преступлением, необхо-
димо установить степень и характер 
общественной опасности этого деяния 
для конкретных общественных от-
ношений. Можно ли говорить о том, 
что противоправные посягательства 
на земельные ресурсы общественно 
опасны? Да. И это можно подтвердить 
следующими примерами. Во-первых, 
состояние земельного фонда постоян-
но ухудшается. Как отмечается в Ос-
новных направлениях государственной 
политики Украины в отрасли охраны 
окружающей природной среды, ис-
пользования природных ресурсов и 
обеспечения экологической безопас-
ности, утвержденных постановлени-
ем Верховной Рады Украины 5 марта 
1998 года, значительный экологиче-
ский вред земельным ресурсам нано-
сится посредством загрязнения почв 
выбросами промышленности (тяже-
лые металлы, кислотные дожди и т.п.) 
и использования средств химизации в 
аграрном секторе, а также устаревших 
технологий производства и оборудо-
вания, высокого уровня концентрации 
промышленных объектов, отсутствия 
надлежащих природоохранных систем, 
низкого уровня эксплуатации суще-
ствующих природоохранных объектов, 
отсутствия надлежащего правового и 
экономического механизмов, стимули-
рующих развитие экологически без-
опасных технологий и природоохран-
ных систем, отсутствия надлежащего 
контроля за охраной окружающей при-
родной среды [9]. 

Во-вторых, нерациональное отно-
шение к земельным ресурсам, которое 
проявляется в бесхозяйственном от-
ношении к земле, ошибочная страте-

гия максимального вовлечения земель 
в сельскохозяйственную обработку, 
несовременная техника и техноло-
гия обработки земель и производства 
сельскохозяйственной продукции, не-
соблюдение научно обоснованных 
систем ведения земледелия, низкий 
научно-технический уровень проекти-
рования, строительства и эксплуатации 
мелиоративных систем, невыполнение 
природоохранных, комплексно-мелио-
ративных, противоэрозионных и иных 
мероприятий.

В-третьих, развитие разных форм 
земельной собственности и хозяйство-
вания на земле без строгого и надеж-
ного государственного экологическо-
го и таможенного контроля за ввозом 
опасных отходов, отсутствие соот-
ветствующей законодательной базы 
влечет потребительское отношение к 
земельным ресурсам и соответственно 
создает видимость вседозволенности 
по отношению к ним. Неконтролируе-
мое и необоснованное использование 
в сельском хозяйстве минеральных 
удобрений, пестицидов и других хими-
ческих препаратов вместе с промыш-
ленным и радиационным загрязнением 
еще больше осложняет экологическую 
ситуацию в Украине, снижает восста-
новительную способность биосферы 
и экологическую устойчивость агро-
ландшафтов [9].

В-четвертых, несовершенство 
норм, предусматривающих админи-
стративную и уголовную ответствен-
ность за нарушение требований зе-
мельного и экологического законода-
тельства. В том числе – и норм, пред-
усматривающих ответственность за 
нарушение правил сбора, хранения, 
транспортировки, а также использова-
ния промышленных и иных отходов.

От качественного и количествен-
ного состояния земельных ресурсов во 
многом зависит состояние всей окру-
жающей природной среды, состояние 
и качество жизни человека, а также 
инвестиционная привлекательность 
государства на международной арене. 
Поэтому своевременным и актуаль-
ным является Указ Президента Укра-
ины от 12 февраля 2007 г. (в редакции 
от 8 июня 2013 г.), в котором он назвал 
обеспечение безопасных условий жиз-
недеятельности населения, защиты и 
восстановления окружающей среды; 
усиление конкуренции за доступ к 
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природным ресурсам, растущий дефи-
цит сырьевых ресурсов; чрезмерную 
антропогенную нагрузку на окружа-
ющую среду, приводящую к увеличе-
нию выбросов загрязняющих веществ 
в окружающую среду, и как следствие 
– глобальные изменения климата, рост 
дефицита продовольствия, питьевой 
воды, опасные техногенные аварии, 
пандемии, угрожающих населению в 
качестве причин, влияющих на нор-
мальное существование человека, 
общества и государства в целом. Су-
ществующие вызовы и угрозы в сфере 
охраны и использования земельных 
ресурсов, а именно: изношенность 
основных фондов, в том числе объ-
ектов повышенной опасности, комму-
нальной инфраструктуры населенных 
пунктов, очистных сооружений пред-
приятий; чрезмерное антропогенное 
воздействие на территорию Украины 
и техногенная перегруженность; недо-
статочно рациональное использование 
природных ресурсов, радиоактивное, 
химическое и биологическое загрязне-
ние окружающей среды, наличие про-
блемы трансграничных загрязнений; 
образование значительных объемов 
отходов производства и потребления, 
недостаточно эффективный уровень их 
вторичного использования, переработ-
ки и утилизации; недостаточный кон-
троль за ввозом в Украину экологиче-
ски опасных технологий и материалов, 
возбудителей болезней, использова-
нием генетически модифицированных 
организмов. В том числе фактором, не-
гативно влияющим на ситуацию с со-
стоянием земельных ресурсов, являет-
ся несоответствие правоохранительной 
системы Украины задачам действенной 
защиты прав, свобод и законных инте-
ресов человека и гражданина [10].

Выводы. В современных услови-
ях, когда значительная часть земель-
ных ресурсов вовлекается в рыночный 
товарооборот, и в значительной мере 
усиливается степень воздействия на 
них со стороны человеческой деятель-
ности, целесообразность установления 
уголовной ответственности за деяния, 
повлекшие ухудшение качественно-
го состояния земель, на сегодняшний 
день представляется актуальной. Дей-
ствующее уголовное законодательство 
не охватывает всего круга возможных 
преступлений в сфере охраны, рацио-
нального использования и воспроиз-

водства земельных ресурсов. Также 
существующие уголовно-правовые 
нормы, предусматривающие ответ-
ственность за некоторые земельные 
правонарушения, имеют несовершен-
ные санкции, что создает впечатление 
о «несерьезности» этих преступлений. 
Поэтому для более эффективной охра-
ны земельных ресурсов от преступных 
посягательств необходимо постоянное 
усовершенствование законодателем 
норм национального уголовного за-
конодательства в данной сфере обще-
ственных отношений.

Список используемой литературы:

1. Оборотов Ю. Верховенство права 
як шлях до правової гармонії в Україні 
/ Ю. Оборотов // Вісник Національної 
академії Прокуратури України. – 2008. 
- № 4. – С. 5-11.

2. Вівчаренко О.А. Правова охо-
рона земель України: Атвореф. дис. 
… доктора юридичних наук: спец. 
12.00.06 «земельне право; аграрне пра-
во; екологічне право; природоресурсне 
право» / О. А. Вівчаренко. – Київ, 2013. 
– 36 с.

3. Про охорону навколишнього 
природного середовища: закон України 
від 18 липня 1991 р. № 1264-XII // 
Відомості Верховної Ради України. – 
1991 р. - № 41. – Ст. 546.

4. Екологічне право України: 
[підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. 
закл.] / за ред. А. П. Гетьмана та М.В. 
Шульги. – Х.: Право, 2009. – 328 с.

5.  Екологічне право України. 
Академічний курс: Підручник. – Друге 
видання / За заг. ред. Ю. С. Шемшучен-
ка. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридич-
на думка», 2008. – 720 с.

6. Про охорону земель: закон 
України від 19 липня 2003 р. № 962-ІV 
// Відомості Верховної Ради України. – 
2003 р. - № 39. – Ст. 349.

7. Правова система України: історія, 
стан та перспективи: У 5-ти т. Т. 5: 
Кримінально-правові науки. Актуальні 
проблеми боротьби зі злочинністю в 
Україні / За заг. ред. В. В. Сташиса. – 
Х.: Право, 2008. – 840 с.

8. Про Рекомендації парламентсь-
ких слухань «Сучасний стан та пер-
спективи розвитку земельних відносин 
в Україні»: Постанова Верховної Ради 
України від 22 вересня 2005 р. № 

2897-IV // Відомості Верховної Ради 
України. – 2005. – № 48. – Ст. 494.

9. Про основні напрями державної 
політики України у галузі охорони 
довкілля, використання природних 
ресурсів та забезпечення екологічної 
безпеки: закон України від 5 берез-
ня 1998 р. № 188/98-ВР // Відомості 
Верховної Ради України. – 1998 р. - № 
38. – Ст. 248.

10. Про рішення Ради національної 
безпеки і оборони України від 8 червня 
2012 року «Про нову редакцію Стратегії 
національної безпеки України»: Указ 
Президента України від 8 червня 2012 
р. № 389/2012 [Електронний ресурс] 
– Режим доступу: http://www.president.
gov.ua/documents/14823.html.



LEGEA ŞI VIAŢA
NOIEMBRIE 2013240

ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЛИЦА К УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО АВСТРИЙСКОМУ УГОЛОВНОМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX в.
Марьяна ШУПЯНА,

аспирант кафедры истории государства, права и политико-правовых учений юридического факультета
Львовского национального университета имени Ивана Франко

Summary
This article deals with the legal consequences of holding a person criminally liable for the Austrian criminal law of the second half 

of XIX century. Examined the provisions of the Criminal Code on 27 May 1852 and the law on the legal consequences of conviction 
of a person for the commission of a criminal offense and disable the use of chains of 15 November 1867 – as the basis for the legal 
regulation of the legal consequences of bringing the person to justice. A system of these consequences in accordance with the criminal 
code and its changes after the adoption of the Act. It is proved that the institution of criminal law is complex.

Key words: restriction of rights, legal consequences, criminal liability, criminal law.

Аннотация
В статье раскрыты правовые последствия привлечения лица к уголовной ответственности по австрийскому уголовному 

законодательству второй половины XIX в. Проанализированы положения уголовного кодекса от 27 мая 1852 г. и закона о 
правовых последствиях осуждения лица за совершение уголовно наказуемого деяния и отмены использования кандалов от 
15 ноября 1867 г. – как основы установления правовых последствий привлечения лица к уголовной ответственности. Иссле-
дована система упомянутых последствий в соответствии с уголовным кодексом и ее изменения после принятия упомянутого 
закона. Обосновано, что данный институт уголовного права имеет комплексный характер.

Ключевые слова: ограничение прав, правовые последствия, уголовная ответственность, уголовное законодательство. 

Постановка проблемы. В со-
временных условиях значи-

тельный интерес вызывает историко-
правовой анализ австрийского уголов-
ного законодательства второй полови-
ны XIX века, в частности исследова-
ние вопроса о правовых последствиях 
привлечения лица к уголовной ответ-
ственности. Основой его правового 
регулирования был уголовный закон 
о тяжких преступлениях, проступках 
и преступлениях (далее уголовный 
кодекс), утвержденный 27 мая 1852 г. 
австрийским императором Францем 
Иосифом I. Однако необходимо отме-
тить, что правовое регулирование ука-
занного института уголовного права 
также происходило на основе предпи-
саний других законодательных актов. 
Среди таких актов важное место зани-
мает закон о правовых последствиях 
осуждения лица за совершение уго-
ловно-наказуемого деяния и отмены 
использования кандалов от 15 ноября 
1867 г. (в литературе данный закон 
еще называют законом о внесении из-
менений в Уголовный кодекс). Упомя-
нутый закон внес существенные изме-
нения в законодательные предписания 
по регулированию вопроса правовых 
последствий уголовной ответствен-
ности.

Актуальность темы исследова-
ния заключается в том, что в совре-
менной историко-правовой литературе 
отсутствует комплексное исследование 

вопроса правовых последствий уголов-
ной ответственности в соответствии с 
предписаниями австрийского уголов-
ного законодательства второй полови-
ны XIX века, а также принимая во вни-
мание значимость историко-правового 
опыта для современного правотворче-
ства, поскольку учет ошибок прошлого 
является гарантией избежания их в бу-
дущем, что является одним из условий 
эффективного реформирования законо-
дательства современной Украины.

Состояние исследования. Среди 
исследователей, изучавших вопрос 
правовых последствий привлечения 
к уголовной ответственности со-
гласно предписаниям австрийского 
уголовного законодательства второй 
половины XIX в., следует назвать: 
П.Стебельского, E.Кшимуского, 
Ю.Макаревича, В.Кульчицкого, 
Б.Тищика, И.Бойко и др., которые 
проанализировали и развили неко-
торые научные положения по этому 
вопросу. Вместе с тем, необходимо 
признать, что в современной истори-
ко-правовой литературе имеют место 
лишь начальные попытки исследова-
ния упомянутого вопроса.

Целью и задачей статьи является 
углубление историко-правовых знаний 
о сущности, структуре и законодатель-
ном регулировании вопроса послед-
ствий привлечения лица к уголовной 
ответственности согласно предписа-
ниям австрийского уголовного зако-

нодательства второй половины XIX в. 
Новизна данной статьи заключается в 
том, что в ней предпринята попытка 
комплексного исследования упомяну-
того вопроса на основании анализа его 
законодательной и теоретической со-
ставляющей.

Изложение основного материала. 
В австрийском уголовном праве второй 
половины XIX века все мероприятия, 
которые применялись к лицу, совер-
шившему уголовно-наказуемое деяние, 
разделялись, согласно порядку назна-
чения, на основные наказания, до-
полнительные наказания и правовые 
последствия привлечения к уголовной 
ответственности.

Основное наказание – это наказа-
ние, которое, согласно предписаниям 
уголовного кодекса, могло применять-
ся «автономно». Суд не имел права без 
него назначить осужденному никакого 
дополнительного наказания. Также 
без назначения основного наказания 
не применялись последствия привле-
чения к уголовной ответственности 
[1, с. 13–14].

Дополнительное наказание – это 
наказание, которое могло быть назна-
чено осужденному по решению суда 
только в сочетании с основным нака-
занием [2, с.294]. Учитывая временную 
связь основного и дополнительного 
наказания, последнее могло быть од-
новременным – когда заканчивалось 
вместе с отбыванием лицом основного 
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наказания (например, усиление заклю-
чения) и последующим – когда вы-
полнение дополнительного наказания 
могло произойти только после отбытия 
лицом основного наказания (например, 
полицейский надзор).

Правовые последствия привле-
чения к уголовной ответственно-
сти – это ограничение прав личности, 
которое применялось к ней после ее 
осуждения к отбытию основного на-
казания за совершение уголовно-на-
казуемого деяния (§ § 26, 27 австрий-
ского уголовного кодекса 1852 г.) [3, 
с. 186]. В отличие от дополнительно-
го наказания, которое применялось к 
лицу только по решению суда, огра-
ничение прав осужденного было «ав-
томатическим» следствием примене-
ния к лицу основного наказания и не 
требовало решения суда. Исключение 
из этого правила составило только 
лишение благородного сословия, как 
следствие осуждения лица к смерт-
ной казни или тяжелого заключения, 
применение которого требовало ре-
шения суда [4, c. 235].

Все правовые последствия привле-
чения лица к уголовной ответственно-
сти, согласно предписаниям австрий-
ского уголовного кодекса от 27 мая 
1852 г. можно разделить на правовые 
последствия привлечения лица к уго-
ловной ответственности за совершение 
тяжкого преступления и правовые по-
следствия привлечения лица к уголов-
ной ответственности за совершение 
преступления или проступка.

Правовые последствия привлече-
ния лица к уголовной ответственно-
сти за совершение тяжкого престу-
пления. Этот вопрос был урегулирован 
положениями уголовного кодекса от 27 
мая 1852 г. и закона о правовых послед-
ствиях осуждения лица за совершение 
уголовно наказуемого деяния и отмены 
использования кандалов от 15 ноября 
1867 г.

Австрийский уголовный кодекс 
от 27 мая 1852 г. предусматривал, что 
осуждение лица за совершение тяжко-
го преступления имело следующие по-
следствия:

1. Потерю осужденным лицом на-
всегда определенных, предусмотрен-
ных в § 26 кодекса, прав, которыми 
оно владело до вступления обвини-
тельного приговора суда в законную 
силу, в частности:

1) лишение всех национальных 
и иностранных орденов, военных и 
гражданских почетных наград;

2) потеря всех государственных 
званий и ученых степеней;

3) отстранение от должности от-
ветственного редактора периодических 
изданий;

4) потеря права занимать чиновни-
чью должность, включая должность 
учителя;

5) отстранение духовенства от 
службы;

6) потеря права заниматься адво-
катской деятельностью, работать нота-
риусом или судьей, а также представ-
лять интересы других лиц в органах 
государственной власти;

7) потеря права на получение уста-
новленных законом пенсионных вы-
плат, провизий, помощи на воспитание 
и других выплат.

Кроме вышеупомянутых послед-
ствий, осужденный подвергался также 
ограничению прав, предусмотренных 
положениями действующего в это 
время австрийского гражданского за-
конодательства, а также политически-
ми и церковными предписаниями [5]. 
Например, это лицо теряло право из-
бирать и быть избранным в палату де-
путатов австрийского парламента (§ 20 
избирательного закона от 2 апреля 1873 
г.), в краевой сейм (избирательный за-
кон от 26 февраля 1861 г.), органы 
местного самоуправления (артикулы 
IX и X закона о гминах от 5 марта 1862 
г.), в торгово-промышленную палату (§ 
7 закона о создании и сфере деятель-
ности торгово-промышленных палат 
от 29 июня 1868 г.) и в торговый суд (§ 
§ 9, 26 закона о создании и сфере де-
ятельности торговых судов от 14 мая 
1869 г.), не могло быть присяжным за-
седателем (§ 2 закона о формировании 
списков присяжных заседателей от 23 
мая 1873 г.) [3, c. 85–86].

2. Невозможность восстановле-
ния утраченных прав без разрешения 
императора. Уголовный кодекс 1852 г. 
предусматривал, что восстановление 
утраченных в связи с осуждением го-
сударственных званий, ученых степе-
ней (§ 26 «б»), восстановление права 
на занимание чиновничьей должности, 
включая должность учителя (§ 26 «г»), 
а также восстановления на службе ду-
ховных лиц (§ 26 «д») происходило 
только с разрешения императора. 

Осуждение лица к смертной казни 
или тяжелого заключения, кроме выше-
упомянутых правовых последствий, в 
соответствии с § 27 уголовного кодекса 
предусматривало для него еще и следу-
ющие ограничения:

а) если преступник был из благо-
родного сословия, то он терял свое бла-
городное происхождение. Это лишение 
касалось только осужденного, поэтому 
не распространялось ни на другого су-
пруга, ни на детей, родившихся до вы-
несения приговора; 

б) преступник во время отбытия 
наказания не имел права совершать 
любые сделки, а также составлять за-
вещание (распоряжение последней 
воли). Однако те действия, которые он 
совершил и распоряжения, которые он 
выдал до вынесения приговора, не те-
ряли своей силы [6, c. 52-58]. 

Еще одним актом, регулировавшим 
вопрос правовых последствий при-
менения к лицу наказания, был закон 
о правовых последствиях осуждения 
лица за совершение уголовно наказуе-
мого деяния и отмены использования 
кандалов от 15 ноября 1867 г. Этот за-
кон внес в вышеупомянутые положе-
ния уголовного кодекса 1852 г. следую-
щие изменения:

1) невозможность восстановления 
утраченных вследствие приговора суда 
прав согласно предписаниям данного 
закона стала временной, в отличие от 
уголовного кодекса, где она носила по-
стоянный характер (§ 6);

2) запрет совершения любых сде-
лок лицом, осужденным к смертной 
казни или тяжелого заключения, был 
отменен (§ 5);

3) в зависимости от правовых по-
следствий, тяжкие преступления были 
разделены на позорные и непостыдние 
(§ 6). 

Положения закона о внесении 
изменений в уголовный кодекс от 15 
ноября 1867 г. относительно непо-
стыдных тяжких преступлений. 
Перечень непостыдных тяжких пре-
ступлений был приведен в § 6 этого за-
кона. Это были преступления, которые 
имели политический мотив или были 
совершены с непостыдным мотивом 
(мотив, который не вызывает презре-
ния). С точки зрения политического 
мотива, к непостыдным тяжким пре-
ступлениям относились: основная из-
мена, а также угроза общественному 
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спокойствию, кроме случаев, когда эти 
преступления были направлены против 
личности императора (§§ 58, 60, 61, 65, 
66 уголовного кодекса); восстания (§§ 
68, 69 уголовного кодекса); разруха (§ 
73 уголовного кодекса), сопротивление 
или угрозы государственным служа-
щим при исполнении ими служебных 
обязанностей, с целью помешать их 
выполнению или принудить к совер-
шению противоправных действий (§ 
81 уголовного кодекса), если перечис-
ленные преступления были совершены 
по политическим мотивам. Учитывая 
отсутствие порочащих мотивов, к не-
постыдным тяжким преступлениям 
данный закон относил: поединок (§§ 
158, 163 , 165 уголовного кодекса), на-
сильственные действия против собра-
ний, собранных властями для решения 
общественных вопросов, против суда 
или против иных органов государ-
ственной власти (§§ 76, 80 уголовного 
кодекса), насильственные действия 
против юридически признанных кор-
пораций, или против собраний, кото-
рые проходят при поддержке или под 
контролем государственной власти (§§ 
78, 80 уголовного кодекса); убийство и 
тяжкие телесные повреждения в драке, 
когда неизвестно, кто нанес удар, кото-
рый стал причиной смерти или тяжких 
телесных повреждений (§§ 143,157 
уголовного кодекса), помощь в пре-
ступлении путем непрепятствования 
его совершению, его сокрытие, а также 
содействие заключенному в бегстве из 
тюрьмы, если такая помощь касается 
тяжких преступлений, отнесенных на-
стоящим законом к непостыдным (§§ 
212, 214, 217 уголовного кодекса), и 
укрывательство или оказание иной по-
мощи дезертиру для бегства (§ 220 уго-
ловного кодекса) [2, с. 345–349]. 

Что касается правовых послед-
ствий осуждения лица за совершение 
непостыдного тяжкого преступления, 
то закон предусматривал, что: 

1) Лица, осужденные за эти престу-
пления, теряли:

– из прав, предусмотренных § 26 
уголовного кодекса, только предусмо-
тренные буквами «а», «б», «г», «е», то 
есть все, за исключением отстранения 
от должности главного редактора пери-
одического издания и отстранения от 
службы духовных лиц. Однако отстра-
нение от должности главного редакто-
ра периодического издания, в данном 

случае, имело место, как следствие ли-
шение права быть избранным в органы 
местного самоуправления (§ 12 закона 
о печати от 17 декабря 1862 г.);

– в случае осуждения лица благо-
родного сословия к тяжелому заклю-
чению или смертной казни, такое лицо 
теряло свое благородное состояние;

– относительно других ограниче-
ний, связанных с осуждением лица, вы-
текающих из положений гражданского 
законодательства, а также по полити-
ческим и церковным предписаниям, то 
по отношению к непостыдным престу-
плениям оставался только запрет при-
нимать участие в деятельности органов 
местного самоуправления и других 
представительских органов, призван-
ных решать государственные дела [7, 
c. 58–68]; 

2) восстановление потерянных по 
приговору суда прав могло иметь место 
только после отбытия основного нака-
зания [8, c. 67].

Положения закона о внесении 
изменений в уголовный кодекс от 15 
ноября 1867 г. относительно позор-
ных тяжких преступлений. К по-
зорным преступлениям принадлежали 
все иные тяжкие преступления, кроме 
отнесенных к непостыдным в § 6 этого 
закона. Осуждение за данные уголов-
но наказуемые деяния в соответствии 
с предписаниями вышеупомянутого 
закона имело такие правовые послед-
ствия:

1) лица, осужденные за соверше-
ние позорных тяжких преступлений, 
теряли все права, предусмотренные § 
26 уголовного кодекса. Кроме этого, 
они подвергались ограничениям всех 
прав, предусмотренные положениями 
гражданского законодательства, а так-
же политическими и церковными пред-
писаниями [3, с. 219–220];

2) восстановление утраченных по 
приговору суда прав могло иметь место 
только по истечении определенного 
времени после отбытия основного на-
казания: а) по истечении десяти лет по-
сле отбытия основного наказания, если 
виновное лицо было осуждено к за-
ключению на срок пяти и более лет; б) 
по истечении пяти лет после отбытия 
основного наказания, если виновное 
лицо было осуждено к заключению на 
срок менее пяти лет [8, c. 67]. 

Правовые последствия привлече-
ния лица к уголовной ответственно-

сти в случае совершения преступле-
ния или проступка. Необходимо отме-
тить, что в случаях, предусмотренных 
законами, к лицу, осужденному за со-
вершение преступления или проступ-
ка, наряду с наказанием могли приме-
няться и другие ограничения прав. Что 
же касается ограничения прав и потери 
полномочий, то оно в соответствии с 
положениями §§ 240, 242 уголовного 
кодекса было основным наказанием, 
которое могло сочетаться с другим на-
казанием только в случае его усиления 
в соответствии с предписаниями § 250 
кодекса [6, с. 271].

Уголовный кодекс 1852 г. не пред-
видел ограничений прав, которые дол-
жен был нести осужденный в связи с 
привлечением его к уголовной ответ-
ственности за совершение преступле-
ния или проступка. В § 268 кодекса 
было предусмотрено, что эти ограни-
чения устанавливались положениями 
отдельных законов, а также полити-
ческими и церковными предписани-
ями [5]. В частности: должник, кото-
рый был банкротом и был осужден за 
умышленное банкротство (§ 486 «е», 
уголовного кодекса), терял право тре-
бовать выполнения договорных обяза-
тельств по договорам, которые он под-
писал до осуждения (§§ 208, 234 закона 
о банкротстве от 25 декабря 1868 г.). 
Лицо, которое несло духовную служ-
бу или его заместитель (временный 
администратор или помощник) теряли 
право на выполнение своей службы не 
только в связи с осуждением за совер-
шение тяжкого преступления, но также 
в связи с осуждением за преступления 
и проступки, мотивом которых было 
желание прибыли, и за преступления 
и проступки против общественной мо-
рали или те, которые вызвали возму-
щение общества (§ 8 закона о внешних 
правоотношениях католической церкви 
от 7 мая 1874 г.); лица, осужденные за 
мелкую кражу, мелкую растрату или 
мелкое мошенничество, а также осуж-
дены за участие в этих преступлениях 
(§§ 460, 461, 463, 464 уголовного ко-
декса) теряли активное и пассивное из-
бирательное право в органы местного 
самоуправления (артикулы ІХ, Х зако-
на о гминах от 5 марта 1862 г.), а в свя-
зи с этим и другие права: такие лица не 
имели права быть ответственными ре-
дакторами периодических изданий (§ 
12 закона о печати от 17 декабря 1862 



NOIEMBRIE 2013 243
LEGEA ŞI VIAŢA

г.), не имели права быть присяжными 
заседателями (§ 2 закона о формиро-
вании списков присяжных заседателей 
от 23 мая 1873 г.), не имели права быть 
учителями (§ 48 школьного закона от 
14 мая 1869 г.), не имели права уча-
ствовать в общественных фондовых 
биржах (§ 5 закона о фондовых биржах 
от 1 апреля 1875 г.), не имели активно-
го и пассивного избирательного права 
в торгово-промышленных палатах (§ 7 
закона о создании и сферу деятельно-
сти торгово-промышленных палат от 
29 июня 1868 г.) [9, c. 19–20].

Закон о внесении изменений в уго-
ловный кодекс от 15 ноября 1867 г. о 
правовых последствиях осуждения 
лица за совершение преступлений или 
проступков предусматривал, что:

1) все ограничения прав установ-
лены предписаниями законов, дей-
ствовавших до принятия этого закона, 
связанные с осуждением лица за совер-
шение преступления или проступка, не 
подлежали применению. Действующи-
ми оставались только предписания за-
конов, устанавливающих ограничения 
прав, связанные с осуждением за со-
вершение мелкой кражи, мелкой рас-
траты или мелкого мошенничества, а 
также с осуждением за участие в этих 
преступлениях (§§ 460, 461, 463, 464 
уголовного кодекса). Однако данное 
положение не распространяло своего 
действия на предписания законов, при-
нятых после вступления в силу закона 
о внесении изменений в уголовный 
кодекс от 15 ноября 1867 г. Например, 
если мастер совершил преступление 
против общественной морали, то, в со-
ответствии с предписаниями закона о 
внесении изменений в трудовой закон 
от 8 марта 1885 г., он терял право иметь 
несовершеннолетних учеников [1, с. 
90–91]; 

2) восстановление утраченных по 
приговору суда прав могло иметь место 
только по истечении трех лет после от-
бытия основного наказания [8, c. 67].

Что касается правовых последствий 
осуждения за преступление мелкого 
мошенничества, то, в соответствии с 
предписаниями законов, принятых по-
сле вступления в силу закона о внесе-
нии изменений в уголовный кодекс от 
15 ноября 1867 г., были уравнены такие 
проступки, как ростовщичество (§ 1 За-
кона о ростовщичестве от 28 мая 1881 
г.), а также преступления и проступки, 

связанные с препятствием принуди-
тельному исполнению кредитных обя-
зательств и обязательств в отношении 
арестованного или предоставленного 
государством в пользование имущества 
(§ 1 Закона об ответственности за пре-
пятствование принудительному испол-
нению кредитных обязательств и обя-
зательств в отношении арестованного 
или предоставленного государством в 
пользование имущества от 25 мая 1883 
г.) [3, с. 222].

Выводы. Учитывая вышесказан-
ное, можно сделать вывод, что право-
вые последствия привлечения к уго-
ловной ответственности, предусмо-
тренные предписаниями австрийского 
уголовного законодательства второй 
половины XIX в., были важным эле-
ментом в системе средств борьбы с 
преступностью. Законодательное регу-
лирование этого вопроса носило ком-
плексный характер, поскольку пред-
писания, предусматривающие ограни-
чение прав, связанных с привлечением 
к уголовной ответственности, содер-
жались в нормативно-правовых актах 
как уголовного, так и гражданского, 
трудового, конституционного права, 
а также в церковных и политических 
предписаниях. Данные последствия 
заключались в ограничении прав осуж-
денного, что способствовало предот-
вращению совершения им и другими 
лицами уголовно наказуемых деяний 
в будущем, что обеспечивало обще-
ственную безопасность – как важный 
аспект дальнейшего развития общества 
и государства. Закон о внесении изме-
нений в уголовный кодекс от 15 ноября 
1867 г. внес существенные изменения 
в законодательные предписания по 
регулированию вопроса правовых по-
следствий уголовной ответственности, 
которые стали шагом к демократиза-
ции австрийского уголовного права как 
важной составляющей реформирова-
ния государственной и общественной 
жизни в Австро-Венгрии.
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Summary
This article analyzes the current level of theoretical – the legal development of protection of human rights in Ukraine, as well as an 

analysis carried out the history and development of the concept of human rights, highlighted the functionality of the methodological 
basis of the study of mechanisms of protection of human rights and especially their implementation, as well as generalized problems 
and perspectives improving the mechanisms of human rights protection in Ukraine. The main practical problems associated with the 
considered phenomenon and their solutions.
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Аннотация
В статье анализируется современный уровень теоретико-правовой разработки института защиты прав человека в Укра-

ине, а также осуществлен анализ истории становления и развития концепции прав человека, выделены функциональные 
возможности методологической основы исследования механизмов защиты прав человека и особенности их имплементации, 
а также обобщены проблемы и определены перспективы совершенствования механизмов защиты прав человека в Украине. 
Определены основные проблемы практического характера, связанные с рассматриваемым явлением, и пути их решения.

Ключевые слова: права человека, защита прав человека, механизм защиты прав человека, практика, эффективность.

Постановка проблемы. Ключе-
выми тенденциями развития 

общества являются: стремление постро-
ения его как гражданского и обеспечени-
ем максимальной реализации и защиты 
в нем прав и свобод человека и гражда-
нина. Нужно отметить, что рассмотрение 
данных вопросов в украинском контексте 
осложняется отсутствием собственной 
интерпретации стандартов в области 
прав человека и традиций их практиче-
ского внедрения. 

Актуальность темы исследования 
подтверждается анализом актуальных 
национальных особенностей механиз-
ма защиты прав человека на территории 
Украины. Изучение данной проблемати-
ки позволит установить теоретико-право-
вой и функциональную специфику защи-
ты прав человека в Украине и охаракте-
ризовать закономерности их развития в 
отечественной правовой системе.

Состояние исследования. Пробле-
матика защиты прав человека, в том чис-
ле и в контексте имплементации механиз-
мов защиты прав человека, исследовалась 
в работах представителей отечественной 
и зарубежной научной правовой мысли, 
в частности в работах М.А. Антонови-
ча, А.В. Батанова, С.В. Бобровник, Е.А. 
Гиды, С.Д. Гусарева, А.В. Зайчук, М.И. 
Козюбры, А.М. Колодий и других. 

Целью и задачей статьи является 
исследования в развитии теоретико-пра-
вовых знаний о механизмах защиты прав 
человека и правовые аспекты их импле-
ментации в Украине. Новизна работы 
заключается в том, что в данной работе 

осуществлен анализ истории становле-
ния и развития концепции прав человека, 
выделены функциональные возможности 
методологической основы исследования 
механизмов защиты прав человека и осо-
бенностей их имплементации, а также 
обобщены проблемы и определены пер-
спективы совершенствования механиз-
мов защиты прав человека в Украине.

Изложение основного материала. В 
современной юридической науке наблю-
дается тенденция исследования прав че-
ловека лишь на юридико-догматическом 
уровне, с точки зрения их законодатель-
ного закрепления, или в широком обще-
гуманном контексте [1, с. 29]. Однако 
на сегодня есть серьезная потребность в 
изучении практических аспектов реали-
зации и защиты прав человека, отража-
ющий их реальность и ценность в обще-
стве. Проблема прав человека является 
сложной и многоплановой, но главное в 
ней на сегодня – это не только теоретиче-
ские изыскания, не академические споры 
о дефинициях, а создание необходимых 
предпосылок, гарантий и механизмов 
реализации прав индивида, преодоление 
кризиса в этой отрасли.

Среди основных недостатков инсти-
тута защиты прав человека в юридиче-
ской литературе учеными отмечаются 
следующие:

а) ослабление социального назна-
чения прав от анархии и слабости госу-
дарственной власти, усиление кримино-
генной обстановки, наличие коллизий в 
законах, конфронтационных процессов в 
обществе;

б) наличие дисбаланса в развитии со-
циальной среды для функционирования 
прав и свобод человека;

в) ослаблены гарантии социальных 
прав [2 с. 30].

Поэтому главной задачей на сегодня 
является необходимость наполнить со-
ответствующим содержанием права че-
ловека и сбалансировать соотношение 
между правами и обязанностями субъек-
тов [2 с. 31].

Анализ принятых в последние годы 
нормативных, в первую очередь законо-
дательных, актов в области защиты прав 
человека дает основания утверждать, что:

1) количество правовых актов всех 
уровней растет, но в то же время эффек-
тивность организационного механизма в 
сфере защиты конституционных прав не 
улучшается;

2) сближение, что наблюдается в по-
нимании международных и националь-
ных подходов в правоустанавливающих 
деятельности, практически не затрагива-
ет организационного механизма праворе-
ализации;

3) законодательное регулирование 
охватывает все более широкий круг кон-
ституционных правоотношений, однако 
в то же время существенно отстает реа-
лизационная деятельность правоохрани-
тельных органов.

Итак, место Украины в мировом 
сообществе зависит от того, станет 
украинский гражданин, его права и сво-
боды частью общенациональной идеи 
и будет ли она воплощена в жизнь, по-
скольку в XXI в будущее принадлежит 
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тем странам, в которых главной заботой 
власти является человек, надлежащее 
обеспечение, защита его прав и свобод. 
Поэтому в современных условиях мы 
должны осознавать, что защита прав и 
свобод человека является необходимым 
условием и стратегией устойчивого 
развития нашей страны на демократи-
ческих началах, созданием гарантий 
против возвращения общества назад 
к тоталитаризму, одним из ключевых 
факторов построения демократическо-
го, правового, социального государства. 
Сегодняшними задачами государства 
должно быть:

- создание действенных механизмов 
охраны и защиты прав и свобод человека;

- систематизация и совершенствова-
ние законодательства;

- укрепление начал гражданского 
общества и укрепления государственно-
правовой системы;

- совершенствование практики пра-
вотворчества, правореализации и контро-
ля за исполнением закона;

- повышение уровня правовой куль-
туры, правосознания граждан и преодо-
ление правового нигилизма [3, с. 390].

Кроме того, среди предложений по 
совершенствованию механизма защиты 
прав и свобод человека на современном 
этапе развития государства и права уче-
ными обосновываются следующие:

1) необходимо совершенствовать 
национальные средства защиты прав 
человека, а также внедрить систему на-
циональных фильтров для обращения в 
Европейский Суд по правам человека [4];

2) необходимо обеспечить доступ-
ность постановлений и решений Евро-
пейского Суда по правам человека, ко-
торые должны быть учтены в процессе 
принятия национальных правопримени-
тельных решений по конкретным жиз-
ненным случаям и по конкретным субъ-
ектам [5, с. 86];

3) внедрить юридическую ответ-
ственность в отношении тех лиц, вино-
вных в нарушении прав и свобод чело-
века, дало бы возможность, с одной сто-
роны, поднять уровень соблюдения прав 
и свобод человека, а с другой стороны 
– переложить ответственность с самого 
государства на виновных лиц [6, с. 321];

4) выработка специальной процеду-
ры по недопущению в дальнейшей пра-
воприменительной практике принятия 
соответствующих решений, нарушаю-
щих права и свободы человека [7, с. 15];

5) внедрение судебного прецедента 
как источника права, в состав которого 
можно отнести решения Европейского 
Суда по правам человека [8, с. 24] и т.п.

В свою очередь, М.А. Куц в контексте 
совершенствования имплементационных 
процедур, в том числе и по имплемента-
ции механизмов защиты прав человека, 
предлагает:

1) при введении рекомендаций меж-
дународных организаций и выполнении 
обязательств, взятых Украиной в соот-
ветствии с международными актами в 
национальном законодательстве, для ото-
бражения этого процесса применять тер-
мин «имплементация» как обобщающий;

2) при реализации положений актов 
ЕС, ГАТТ / ВТО и приведении норм на-
ционального права к стандартам, уста-
новленным европейскими сообщества-
ми, применять понятие «адаптация» и 
«гармонизация» законодательства, с це-
лью правильного понимания практиками 
и теоретиками происходящего;

3) согласовать положения действую-
щего законодательства Украины относи-
тельно применения указанных сроков;

4) целесообразна разработка и при-
нятие законодательного акта по вопросам 
приведения в действия норм междуна-
родного права на территории Украины [9, 
с. 137].

С.П. Кубиевич попытался в своих на-
учных исследованиях выделить систему 
«имплементационных путей», согласно 
которым осуществляется совершенство-
вание института защиты прав человека в 
Украине. К таким путям ученый относит:

- во-первых, выработка и внедрение 
эффективного национального пути вы-
полнения решений Европейского Суда по 
правам человека в Украине;

- во-вторых, приведение националь-
ного законодательства в соответствие с 
требованиями Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод;

- в-третьих, внедрение в правопри-
менительную практику органов Украины 
возможности непосредственного приме-
нения норм Европейской конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод;

- в-четвертых, обеспечение правиль-
ного толкования норм Европейской кон-
венции о защите прав человека и основ-
ных свобод;

- в-пятых, активизация работы Кон-
ституционного Суда Украины по оценке 
соответствия положений международ-
ных документов, ратифицированных 

в Украине, положениям Конституции 
Украины;

- в-шестых, влияние на правосозна-
ние должностных лиц по применению в 
своей работе положениями Европейской 
конвенции о защите прав человека и ос-
новных свобод [10, с. 594].

Учеными подтверждается тот факт, 
что права человека, закрепленные в 
Украине, по форме выражения полно-
стью соответствуют международно 
– правовым актам, но их реализация 
остается еще весьма актуальной про-
блемой. Мы согласны с тем, что совре-
менные реалии защиты прав человека 
имеют недостатки и требуют соот-
ветствующего усовершенствования, 
однако идея «максимального обеспе-
чения всеми национальными правовы-
ми средствами прав человека» должна 
быть изучена и реализована как отдель-
ное направление в контексте совершен-
ствования всей системы механизмов 
гарантирования и защиты прав челове-
ка [11, с. 83].

Среди ключевых препятствий раз-
вития, как научных исследований прав 
человека, так и их практической реали-
зации и защиты, учеными называют ряд 
следующих причин:

- во-первых, неоднозначность пони-
мания сущности самого понятия феноме-
на прав человека;

- во-вторых, законодательная неопре-
деленность конкретного содержания и 
объема прав человека;

- в-третьих, неоднозначность толко-
вания прав человека, является условием 
надлежащей их реализации, охраны, за-
щиты и возможности их официальной 
унификации на всемирном и региональ-
ном уровне [12, с. 56].

Учеными также обосновывалась по-
зиция относительно выделения системы 
«задач в сфере прав и свобод человека». 
К таким задачам относятся:

- создание системы механизма и про-
цедур, гарантирующих субъективные 
права на основе объективного, основан-
ного на праве, порядке государственной 
деятельности;

- введение процедуры предваритель-
ного контроля нормативно-правовых 
актов с точки зрения их соответствия 
международным стандартам в области 
прав человека;

- создание системы средств право-
вого, организационного и морального 
характера, которые обеспечат глубокое 
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уважение к правам и свободам человека 
в обществе;

- становление ответственности долж-
ностных лиц за неэффективное обеспече-
ние прав человека [13, с. 88].

Учитывая это, возможно отметить, 
что в задачи учеными относятся поло-
жения по обеспечению действенности и 
реальности прав и свобод человека, в том 
числе и за счет совершенствования ин-
ститута защиты прав человека, в части, 
создания системы механизма и процедур, 
гарантирующих (защищают) субъекту 
объективные права на основе введения 
процедуры предварительного контро-
ля нормативно-правовых актов, с точки 
зрения их соответствия международным 
стандартам в области прав человека, соз-
дание системы средств правового, орга-
низационного и морального характера, 
которые обеспечат глубокое уважение к 
правам и свободам человека в обществе.

В контексте соотношения междуна-
родного и внутригосударственного права 
в области прав человека А. Грищук де-
лает вывод о необходимости признания 
и широкого применения принципа вер-
ховенства международного права в этой 
сфере. Применение этого принципа будет 
способствовать формированию междуна-
родного права, прав человека как некой 
универсальной конструкции, способству-
ет унификации в понимании содержания 
и объема прав человека, выработке опре-
деленных стандартов, принципов, закре-
пляющих особое место и значение чело-
века в обществе, а значит, повсеместное 
признание и защиту человеческого досто-
инства, прав и свобод человека [14, с. 9], 
в контексте изменения социальных фак-
торов развития общества [15, с. 7]. Н.И. 
Цысь предлагает разработать отраслевой 
механизм имплементации на базе общих 
методов и основных принципов отраслей 
права [16, с. 15]. Тем самым обеспечить 
комплексный подход к имплементации 
положений международных норм, охва-
тит все отрасли и институты права. В та-
ком же направлении ученый рассматри-
вает необходимость совершенствования 
национальных механизмов защиты прав 
человека, что обусловлено:

- с одной стороны, политико-право-
выми и социальными преобразованиями 
в независимой Украине, ориентирован-
ными на мировые и европейские стан-
дарты демократической страны;

- с другой стороны, присоединением 
нашего государства к системе междуна-

родно- правовых гарантий защиты прав 
человека, предусмотренной Конвенцией 
о защите прав человека и основных сво-
бод 1950 г. [17, с. 124], что своим обрат-
ным эффектом имеет совершенствование 
национальных механизмов утверждения 
и обеспечения прав и свобод человека на 
внутригосударственном уровне [18, с. 22].

М. Антонович при анализе проце-
дуры имплементации Международного 
пакта о гражданских и политических 
правах в Украине пытается выделить 
пути совершенствования ее осуществле-
ния в Украине, к которым относит:

1) непосредственную реализацию 
прав, гарантированных Пактом;

2) ратификацию других международ-
ных документов;

3) отмену статей Конституции и дру-
гих законодательных актов, которые про-
тиворечат нормам Пакта.

4) принятие нового законодательства, 
как, например, создание правовой базы 
для реальной многопартийной системы, 
регулирования чрезвычайного положе-
ния, занятости населения и т.д.;

5) дополнение действующего законо-
дательства новыми нормами, внедряю-
щих стандарты Пакта

6) совершенствование судебной про-
цедуры защиты прав и свобод человека и 
сужение административных полномочий 
в этой сфере и т.д. [19, с. 34].

Среди этих путей необходимо от-
метить направление по совершенствова-
нию судебной процедуры защиты прав 
человека, причем ученым предлагается 
сузить административные полномочия в 
сфере защиты прав человека. Необходи-
мость совершенствования судебной вла-
сти в контексте совершенствования меха-
низмов защиты прав человека отмечается 
и другими учеными [20, с. 21].

Несмотря на весьма неоднозначные 
и систематизированные взгляды ученых 
на проблематику совершенствования 
механизмов защиты прав человека, все 
же следует акцентировать внимание на 
характерной особенности этого про-
цесса, содержанием которого является 
необходимость изменения формата от-
ношений между лицом и государством, в 
частности: необходимо изменить общее 
видение обществом роли государства в 
сторону понимания государства как га-
ранта и надежного субъекта защиты прав 
человека.

Таким образом, отношения между 
обществом и государством должны бази-

роваться и развиваться на основе партнер-
ства и взаимности прав и обязанностей, а 
не на основе подчинения. Также следует 
максимально, с помощью правовых норм, 
упорядочить отношения между государ-
ством, обществом и гражданином в сфере 
обеспечения и защиты прав и свобод че-
ловека. Необходимо максимально отойти 
от идеологического и политического влия-
ния на развитие прав человека и механиз-
мов их защиты, обеспечив их объективное 
развитие и соответствие стандартам меж-
дународного сообщества.
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К ВОПРОСУ О ПРИЗНАНИИ НЕДВИЖИМОЙ 
ВЕЩИ БЕСХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ
Александр ЩЕРБАТЮК,

аспирант Хмельницкого университета управления и права

Summary
In this paper we study bases for immovable mismanagement in accordance with 

the laws of Ukraine. The author identifies the main features of mismanagement 
immovable and analyzes the most common reason of recognition of immovable 
property mismanagement. In the paper, the author reveals the essence of the legal 
structures relating to mismanagement of immovable property, such as «no owner», 
«owner unknown» also analyzes the main aspects of the failure of the immovable , so 
that it becomes mismanagement. Also distinguishes cases of recognition of immovable 
mismanagement of similar cases recognition of the inheritance and the acquisition of 
ownership of immovable property in good faith as a result of taking possession. The study 
submitted proposals for the improvement of the mechanism of recognition immovable 
mismanagement by creating a single state register of mismanagement of things.

Key words: Mismanagement immovable, immovable, property, loss of property rights.

Аннотация
В статье проводится исследование оснований признания недвижимых вещей 

бесхозяйственными в соответствии с законодательством Украины. Автор выявляет 
основные признаки бесхозяйственной недвижимой вещи и анализирует наиболее 
распространенные основания признания недвижимых вещей бесхозяйственными. 
В работе автор раскрывает сущность правовых конструкций, касающихся бесхо-
зяйственных недвижимых вещей, таких, как «не имеет собственника», «собствен-
ник неизвестен», также анализируются основные аспекты отказа от недвижимой 
вещи, вследствие чего она становится бесхозяйственной. Также проводится раз-
граничение случаев признания недвижимой вещи бесхозяйственной с похожими 
случаями признания наследства выморочным, и приобретение права собственно-
сти на недвижимую вещь вследствие добросовестно завладения. По итогам иссле-
дования выносятся предложения относительно усовершенствования механизма 
признания недвижимой вещи бесхозяйственной путем создания единого государ-
ственного реестра бесхозяйственных вещей.

Ключевые слова: бесхозяйственная недвижимая вещь, недвижимая вещь, 
право собственности, потеря права собственности.

Постановка проблемы. Обе-
спечение защиты права соб-

ственности и интересов собственника 
требует постоянного совершенствова-
ния законодательства на основе науч-
ных разработок. Институт бесхозяй-
ственной вещи существует в граждан-
ском праве давно, однако недостаточно 
исследован и требует основательного 
изучения. Мы должны акцентировать 
внимание на пробелах в изучении ста-
туса бесхозяйственных недвижимых 
вещей и оснований приобретения пра-
ва собственности на них. Это связано 
с отсутствием понимания бесхозяй-
ственных недвижимых вещей и уста-
новившейся практики относительно 
возникновения права собственности 
на них, а особенно законодательной 
неурегулированностью данного во-
проса. При исследовании бесхозяй-
ственной недвижимой вещи мы долж-
ны помнить, что возникновение права 

собственности на недвижимую вещь 
связывается с государственной реги-
страцией, поэтому наше исследование 
имеет не только теоретическое, но и 
важное практическое значение.

Актуальность темы исследова-
ния. Актуальность данной темы объяс-
няется растущим научным интересом 
к институту бесхозяйственной вещи. 
Так, о важности урегулирования отно-
шений по поводу приобретения права 
собственности на бесхозяйственные 
недвижимые вещи свидетельствует 
Разъяснение Министерства юстиции 
Украины «Некоторые аспекты приоб-
ретения права собственности на объ-
екты бесхозяйственного недвижимого 
имущества», в котором отмечается, что 
актуальность данной темы подтверж-
дается не только большим количеством 
вопросов самой процедуры признания 
объекта недвижимого имущества бес-
хозяйственным, но и, например, отсут-
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ствием отлаженного и систематизиро-
ванного взаимодействия между органа-
ми, осуществляющими государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое 
имущество, и органами местного са-
моуправления [1]. Поэтому изучение 
оснований возникновения права соб-
ственности на бесхозяйственную вещь 
требует дальнейших научных поисков.

Особенностям правового статуса 
бесхозяйственных недвижимых вещей 
были посвящены исследования М.В. 
Венецианова, М.Б. Гончаренко, Д.И. 
Мейера, Л.И. Петражицкого, Е.А. Су-
ханова, Ю.К. Толстого.

Целью статьи является исследова-
ние оснований признания недвижимой 
вещи бесхозяйственной и особенно-
стей каждого из этих оснований.

Изложение основного материала. 
Для более детального анализа механиз-
мов приобретения права собственно-
сти на недвижимые бесхозяйственные 
вещи стоит обратить внимание на ряд 
важных аспектов правового режима не-
движимых вещей.

Статья 181 Гражданского кодекса 
Украины (далее – ГК Украины) опре-
деляет, что к недвижимым вещам (не-
движимое имущество, недвижимость) 
относятся земельные участки, а также 
объекты, расположенные на земельном 
участке, перемещение которых невоз-
можно без их обесценивания и измене-
ния их назначения [2, ст. 181].

Таким образом, к недвижимым ве-
щам следует относить:

– бесхозяйственной природные 
объекты: земли, водоемы, лесные мас-
сивы, земельные участки с недрами и 
т.д.;

– объекты, расположенные на зе-
мельном участке, перемещение кото-
рых невозможно без их обесценивания 
и изменения целевого назначения;

– предприятия как целостный иму-
щественный комплекс.

Современный ГК Украины содер-
жит общую норму о приобретении пра-
ва собственности на бесхозяйственную 
вещь (ст. 335 ГК Украины), различая 
порядок приобретения права собствен-
ности на движимые и недвижимые 
вещи. В частности, эта норма свиде-
тельствует, что бесхозяйственные не-
движимые вещи принимаются на учет 
органом, осуществляющим государ-
ственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество, по заявлению орга-

на местного самоуправления, на тер-
ритории которого они расположены. О 
взятии бесхозяйственной недвижимой 
вещи на учет делается объявление в 
печатных средствах массовой инфор-
мации. По истечении одного года со 
дня взятия на учет бесхозяйственной 
недвижимой вещи она, по заявлению 
органа, уполномоченного управлять 
имуществом соответствующей терри-
ториальной общины, может быть пере-
дана по решению суда в коммунальную 
собственность [2, ст. 335].

Таким образом, мы можем сде-
лать вывод: из статьи 335 ГК Украины 
следует, что только то имущество, ко-
торое не имеет собственника или соб-
ственник которого неизвестен, может 
считаться бесхозяйственным. Требуют 
уточнения юридические конструкции 
«не имеет владельца» и «владелец не-
известен».

Министерство юстиции Украи-
ны считает, что такое понятие как «не 
имеет собственника» применяется в 
случае, если права относительно не-
движимого имущества возникли у его 
владельца и были зарегистрированы 
в Государственном реестре прав соб-
ственности на недвижимое имущество. 
То есть при фактическом существова-
нии объекта недвижимого имущества 
его владелец отсутствует [1].

Таким образом, понятие «не имеет 
собственника» законодатель трактует 
следующим образом: собственник из-
вестен, но отсутствует (т.е. невозможно 
установить его место пребывания).

Что касается понятия «собствен-
ник неизвестен», то мы считаем, что 
оно применяется в случае, если име-
ет место фактическое существование 
объекта недвижимого имущества при 
отсутствии какой-либо документации 
к нему и информации о его владель-
це. Например, дом или другое соору-
жение (чаще гараж) строятся или на 
земельном участке, не отведенном 
для этой цели, или лицом, которое не 
является собственником (пользова-
телем) земельного участка, без над-
лежащего разрешения или должным 
образом утвержденного проекта, или 
с существенными нарушениями стро-
ительных норм и правил (самовольное 
строительство). При этом право соб-
ственности на такое сооружение долж-
но быть признано в судебном порядке 
или за владельцем земельного участка 

или лицом, которое самовольно воз-
вело такое сооружение на земельном 
участке. До того как право собственно-
сти не признано, поскольку такой объ-
ект является самовольно построенным 
с нарушением норм законодательства, 
то его регистрация не происходит в 
Государственном реестре прав на не-
движимое имущество (далее – Государ-
ственный реестр) [3].

Так что понятие «собственник не-
известен» следует понимать так: о 
владельце отсутствует информация, 
поэтому невозможно установить его 
личность.

Считаем, что понятия «не имеет 
собственника» и «собственник неиз-
вестен» объединяет одна общая катего-
рия – отсутствует лицо, которое могло 
бы оспорить право собственности на 
недвижимое имущество.

Также следует рассмотреть случай, 
когда лицо и местонахождение вла-
дельца известны, однако вещь потеряла 
владельца вследствие его отказа от нее.

Согласно статье 347 ГК Украины, 
лицо может отказаться от права соб-
ственности на имущество, заявив об 
этом или совершив другие действия, 
свидетельствующие о его отказе от 
права собственности [2, ст. 347]. В 
случае отказа от права собственно-
сти на имущество, права на которое 
подлежат государственной регистра-
ции, право собственности на него 
прекращается с момента внесения 
по заявлению собственника соответ-
ствующей записи в государственный 
реестр. То есть в случае принятия 
владельцем решения об отказе от 
права собственности на недвижимое 
имущество (право собственности на 
которое, в соответствии со статьей 
182 ГК Украины, подлежит государ-
ственной регистрации) – он должен 
подтвердить факт прекращения сво-
его права собственности путем об-
ращения с соответствующим заявле-
нием о прекращении права собствен-
ности на объект недвижимого иму-
щества в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию прав. 
С момента внесения регистратором 
соответствующей записи в Государ-
ственный реестр прав на недвижи-
мое имущество – такое имущество не 
имеет собственника, а значит, имен-
но с этого момента может считаться 
бесхозяйственным [1].
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Итак, следующим основанием при-
знания вещи бесхозяйственной являет-
ся отказ от нее владельца.

Существуют также случаи, при 
которых право собственности на са-
мовольно построенный объект недви-
жимости не признано судом за лицом, 
осуществившим самовольное строи-
тельство, или за владельцем (пользо-
вателем) земельного участка, и нет его 
государственной регистрации в Госу-
дарственном реестре прав на недвижи-
мое имущество. Такая вещь признает-
ся как бесхозяйственная. При этом по 
законодательству Украины лицо, не-
законно построившее этот объект, не 
может быть признано собственником, 
даже если такое лицо совершило весь 
комплекс мероприятий, направленных 
на получение этого права, т.е. совер-
шило действия по распоряжению такой 
вещью.

Таким образом, есть три основа-
ния для признания недвижимой вещи 
бесхозяйственной: собственник вещи 
неизвестен (невозможно установить 
его личность), собственник вещи от-
сутствует (невозможно установить его 
место пребывания), собственник вещи 
известен и имеется, однако у него нет 
оснований для признания права соб-
ственности на вещь (как в случае с 
самовольно построенным объектом не-
движимости).

Теперь рассмотрим смежные бесхо-
зяйственной недвижимой вещи юриди-
ческие конструкции: выморочное на-
следство и приобретение недвижимой 
вещи по приобретательной давности.

Сначала следует обратить внима-
ние на случай приобретения права 
собственности на бесхозяйственное 
имущество, которое стало таким по-
сле смерти владельца. В этом случае 
регулирование приобретения права 
собственности происходит за счет ме-
ханизмов, принадлежащих к институту 
выморочного наследства. То есть в со-
ответствии со статьей 1277 ГК Украи-
ны, в случае отсутствия наследников по 
завещанию и по закону, отстранения их 
от права на наследование, непринятия 
ими наследства, а также отказа от его 
принятия, суд признает наследство вы-
морочным по заявлению соответствую-
щего органа местного самоуправления 
по месту открытия наследства. Заяв-
ление о признании наследства вымо-
рочным подается по истечении одного 

года со времени открытия наследства. 
Наследство, признанное судом вымо-
рочным, переходит в собственность 
территориальной общины по месту от-
крытия наследства [2, ст. 1277].

То есть, по мнению P.А. Стефан-
чука, положения указанной статьи 
определяют судьбу наследства, кото-
рое вследствие определенных факто-
ров не переходит к наследникам. При 
этом устанавливается, что признание 
наследства выморочным происходит 
не автоматически, при наличии ука-
занных обстоятельств, а лишь при на-
личии решения суда, которое, в свою 
очередь, принимается по заявлению 
соответствующего органа местного 
самоуправления по месту открытия на-
следства [4].

На первый взгляд, выморочное 
наследство является разновидностью 
бесхозяйственной вещи, но процедура 
признания имущества бесхозяйствен-
ным и регистрация права собственно-
сти на него не может быть применена, 
ведь речь идет об основании прекра-
щения права собственности – смерть 
владельца, а также об основании при-
обретения права собственности на на-
следство. Эти отношения регулиру-
ются гражданским законодательством 
как отдельная четко определенная 
процедура.

Отдельного внимания заслуживает 
тот факт, что термин «бесхозяйствен-
ное имущество» не может применяться 
к недвижимым вещам, право собствен-
ности на которые было приобретено 
по приобретательной давности. Дело 
в том, что, в соответствии со ст. 344 
ГК Украины, лицо, которое добросо-
вестно завладело чужим имуществом 
и продолжает открыто, непрерывно 
владеть недвижимым имуществом в 
течение десяти лет, приобретает право 
собственности на это имущество (при-
обретательная давность), если другое 
не установлено Кодексом [2, ст. 344] .

Конструкция «добросовестно за-
владело чужим имуществом» уже 
указывает на наличие у имущества 
собственника, то есть по формальным 
признакам оно не может быть при-
знано бесхозяйственным. При этом 
существует определенное волевое дей-
ствие со стороны владельца – отказ от 
пользования недвижимым имуществом 
путем приостановки любых действий 
по распоряжению им. Применение 

института приобретательной давно-
сти в отношении бесхозяйственных 
недвижимых вещей является суще-
ственной ошибкой. Сами процедуры: 
приобретение права собственности на 
бесхозяйственную недвижимую вещь 
и приобретение права собственности 
на недвижимое имущество по приоб-
ретательной давности – отличаются, 
поскольку имуществом предмет мате-
риального мира может стать только в 
аспекте отношений присвоения, а сле-
довательно, и процедура его вывода из 
собственности одного лица, и передача 
другому лицу должна быть более дли-
тельная. Зато процедура приобретения 
права собственности на бесхозяйствен-
ную недвижимую вещь должна проис-
ходить ускоренными темпам. Так, глав-
ное требование в этом аспекте – воз-
врат вещи в гражданский оборот [5].

По нашему мнению, отдельные ме-
ханизмы института приобретательной 
давности должны быть интегрирова-
ны в процедуры приобретения права 
собственности на бесхозяйственную 
недвижимую вещь. Речь идет, прежде 
всего, о добросовестном владении, ко-
торое отражает реальные намерения 
лица владеть и эффективно распоря-
жаться недвижимой вещью.

На сегодня самой распространен-
ной ошибкой как органов, осущест-
вляющих государственную регистра-
цию прав, так и органов местного са-
моуправления при реализации своих 
полномочий, связанных с решением 
вопроса возможности отнесения не-
движимого имущества к категории 
«бесхозяйственное», является при-
менение понятия «бесхозяйственная 
вещь» к имуществу, владелец которого 
известен, но он отсутствует по месту 
нахождения такого имущества, или в 
настоящее время его местонахождение 
установить невозможно. Такая ситуа-
ция возникает, когда в Государствен-
ном реестре содержатся сведения о 
владельце такого имущества, однако 
владелец отсутствует по месту нахож-
дения такого имущества [1].

Возвращаясь к основаниям призна-
ния недвижимой вещи бесхозяйствен-
ной, заметим, что понимание бесхозяй-
ственной вещи остается неоднознач-
ным, а трактовка отдельных признаков 
таких вещей вызывает ряд противоре-
чий. Понятие бесхозяйственной вещи 
определено в ст. 335 ГК Украины, 
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оставляет после себя ряд вопросов те-
оретико-методологического характера. 
Если бесхозяйственной является вещь, 
которая не имеет собственника или 
собственник которой неизвестен, то 
почему тогда ГК Украины не устанав-
ливает процедуру розыска владельца, а 
ограничивается лишь нормой, предус-
матривающий размещение объявления 
в печатном органе. По нашему мне-
нию, это дает простор для махинаций 
с объектами недвижимости и недви-
жимым имуществом с целью его фор-
мально «законного» присвоения. Такое 
присвоение не соответствует так назы-
ваемому «духу закона» и рушит сами 
основы законности института приоб-
ретения права собственности на бесхо-
зяйственную вещь. Например, незакон-
ная схема завладения недвижимостью 
имеет место, когда реальный владелец 
или должным образом не уведомлен об 
объекте недвижимости, на который он 
может получить право собственности, 
или потерял документы, подтверж-
дающие его право собственности, и 
долгое время не обращался за их вос-
становлением. При таких условиях 
объявление в печатных средствах ин-
формации может не дойти до сведения 
фактического владельца, потому что он 
может находиться в другой местности. 
Однако для завладения такими объек-
тами недвижимости третьими лицами 
не обязательно оповещать титульного 
владельца, важно совершить действия 
по размещению объявления. При этом 
закон не указывает даже образа такого 
размещения.

Другая схема может иметь следу-
ющий вид: титульный владелец до-
бросовестно не совершает никаких 
поступков и не предпринимает мер 
по идентификации своего права соб-
ственности на объект недвижимости, 
который считается бесхозяйственной 
вещью и впоследствии передается в 
коммунальную собственность. При 
этом не имеет места элемент передачи 
недвижимого объекта из частной соб-
ственности в коммунальную, которое 
происходит чаще всего на платной ос-
нове за вычетом соответствующих на-
логов и сборов. То есть фактически и 
в первом, и во втором продемонстри-
рованных нами случаях заинтересо-
ванность приобретателя в конкретном 
объекте недвижимости со статусом 
бесхозяйственной вещи проектируется 

в реальное завладение, причем вполне 
законное, за счет формального соблю-
дения процедуры, определенной в ГК 
Украины.

Выводы. Таким образом, анализ 
проблемных вопросов, связанных с 
правовым статусом бесхозяйственного 
недвижимого имущества свидетель-
ствует о необходимости дополнитель-
ного совершенствования законодатель-
ства, регулирующего отношения в со-
ответствующей сфере.

Проанализировав современное со-
стояние нормативно-правового обе-
спечения процесса приобретения права 
собственности на бесхозяйственное не-
движимое имущество в Украине, мож-
но увидеть определенные недостатки, 
которые вытекают из теоретико-мето-
дологических вопросов. Выше неко-
торые из них нами были освещены, и 
предложены пути их решения. Однако, 
по нашему мнению, более пристально-
го внимания и основательной прора-
ботки требует проблематика усиления 
защиты прав титульного владельца 
бесхозяйственного недвижимого иму-
щества. Поэтому предлагаем выделить 
из Государственного реестра прав на 
недвижимое имущество, в качестве 
его составной части, Реестр бесхозяй-
ственного имущества и сделать его 
публичным, т.е. открытым для пользо-
вания, однако закрытым для внесения 
несанкционированных изменений. Та-
кая публичность, по нашему мнению, 
решит сразу несколько задач:

– позволит знакомиться любому 
лицу с имуществом, которое находится 
в этом реестре, и признано бесхозяй-
ственным, с целью розыска своего по-
терянного утраченного или иного иму-
щества, на которое лицо имеет право 
собственности, однако не располагает 
информацией о его фактическом со-
стоянии;

– позволит контролировать со 
стороны общественности процедуру 
получения органами местного само-
управления права собственности на 
бесхозяйственное недвижимое имуще-
ство, уменьшит уровень злоупотребле-
ний власти в этой сфере и значительно 
усложнит коррупционные механизмы;

– будет способствовать более эф-
фективному управлению имуществом, 
которое находилось в состоянии бес-
хозяйственного, а затем перешло в 
собственность органов местного са-

моуправления, путем формирования 
определенного спроса на него со сто-
роны общественности или предпри-
нимательского сектора, которые будут 
иметь доступ к информации о тех или 
иных объектах недвижимости, находя-
щихся в сфере их интересов, пока они 
находятся на учете в Реестре бесхозяй-
ственного имущества.
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Summary
In this article the basic principles of the land legislation of Ukraine was described. Also their correlation to the principle of 

environmental safety was analyzed. Continuity of this principle in the system of principles of land law is established. On the ground 
of conducted research, the suggestions have been elaborated for the improvement of legislation in the sphere of fulfillment of rights 
to land plots; these theoretical conclusions could be a base for the further development of the theory of land law in Ukraine have been 
proposed.
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Аннотация
В статье раскрыто содержание основных принципов земельного законодательства Украины. Проанализировано их соотно-

шение с принципом экологической безопасности. Обосновано, что принцип экологической безопасности, как межотраслевой 
принцип права, определяет в разной степени содержание всех принципов земельного законодательства, прежде всего их эко-
логическую составляющую, а находит свое непосредственное отражение в принципе приоритета требований экологической 
безопасности. Установлено место принципа экологической безопасности в системе принципов земельного права. На основа-
нии исследования разработаны предложения относительно усовершенствования земельного законодательства. Предложены 
теоретические выводы, которые могут быть использованы для дальнейшего развития теории земельного права Украины.

Ключевые слова: принципы земельного законодательства, принцип экологической безопасности, устойчивое развитие, 
экологический интерес.

Постановка проблемы. В 
основе правового регулиро-

вания земельных отношений лежат 
принципы, отражающие характер и 
тенденции развития земельного пра-
ва. В юридической литературе выде-
ляют общие, межотраслевые и отрас-
левые принципы.

Среди межотраслевых принципов 
важное место в системе принципов 
земельного права занимает принцип 
экологической безопасности. За-
ключается этот принцип в создании 
таких условий существования и раз-
вития личности, общества и госу-
дарства, благодаря которым обеспе-
чивается своевременное выявление, 
предотвращение и нейтрализация 
реальных и потенциальных угроз ан-
тропогенного и природного характе-
ра. Одним из проявлений принципа 
экологической безопасности являет-
ся закрепление на законодательном 
уровне приоритета экологических 
ценностей над экономическими [1, 
с. 269].

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается тем, что в на-
стоящее время в правовой науке про-
блема места принципа экологической 
безопасности в механизме правового 
регулирования земельных правоот-
ношений остается недостаточно ос-
вещенной.

Состояние исследования. Раз-
личным правовым аспектам прин-
ципа экологической безопасности 
уделяли внимание ученые в области 
экологического и земельного пра-
ва, в частности: В.И. Андрейцев,  
М.М. Бринчук, Г.А. Волков,  
А.К. Голиченков, Б.В. Ерофеев,  
В.П. Кириленко В.В. Кныш,  
П.Ф. Кулинич, А.М. Мирошни-
ченко, Т.А. Третьяк, Л.Л. Чаусова,  
Ю.С. Шемшученко и другие.

Целью и задачей статьи являет-
ся исследования соотношение прин-
ципа экологической безопасности с 
принципами земельного законода-
тельства Украины путем раскрытия 
содержания этих принципов.

Изложение основного матери-
ала. В действующем Земельном ко-
дексе Украины (далее – ЗК Украины), 
в отличие от соответствующих кодек-
сов Российской Федерации и Респу-
блики Беларусь, впервые на законо-
дательном уровне закреплены прин-
ципы земельного законодательства.

Наряду с этим, следует отметить, 
что непосредственно закрепленные в 
законодательстве нормы-принципы 
не всегда выражают или закрепляют 
принципы права. Иногда они вообще 
не несут никакой нормативной нагруз-
ки. Как подчеркивает В.Г. Буткевич, 
украинское законодательство перена-

сыщено надуманными принципами, 
которые к практике применению зако-
на имеют опосредованное отношение 
[2, с. 57]. Таким образом, само по себе 
провозглашение определенных лозун-
гов еще не делает их принципами пра-
ва (законодательства).

Примером здесь может служить 
установленный п. «ґ» ст. 5 ЗК Укра-
ины принцип обеспечения гарантий 
прав на землю. В юридической ли-
тературе указывается, что этот прин-
цип сформулирован некорректно (до-
пущена тавтология), поскольку тер-
мин «гарантия» как раз и означает, 
прежде всего, «обеспечение». Кроме 
того, право (в том числе, на землю) 
только тогда является правом, ког-
да оно подкреплено юридическими 
гарантиями [3, с. 56]. Ясно, что за-
крепленный в п. «ґ» ст. 5 ЗК Укра-
ины принцип не несет какой-либо 
нормативной нагрузки, а потому ис-
следовать влияние на его содержание 
любых общих или межотраслевых 
принципов (в частности, принци-
па экологической безопасности) не 
представляется целесообразным.

Однако этого нельзя сказать о 
других принципах земельного зако-
нодательства, которые закреплены в 
ЗК Украины.

Так, принцип экологической без-
опасности как межотраслевой прин-
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цип в соответствующей мере опре-
деляет содержание принципа раци-
онального использования и охраны 
земель, предусмотренного п. «г» ст. 
5 ЗК Украины.

Стоит отметить, что законода-
тельная формулировка в п. «г» ст. 5 
ЗК Украины с юридической точки 
зрения является, по нашему мнению, 
недостаточно удачной. Так, с одной 
стороны, вне поля зрения остается 
необходимость целевого использо-
вания земельных ресурсов в соот-
ветствии с разделом 2 ЗК Украины 
«Земли» [4, с. 129]. С другой сторо-
ны, как отмечает И.А. Иконицкая, 
более емким понятием, что объеди-
няет как эффективность, так и охра-
ну земли в качестве основного сред-
ства производства, является понятие 
«рационального использования», 
которое включает в себя достижения 
максимального эффекта в целях зем-
лепользования и охраны земли как 
природного объекта в процессе его 
использования [5, с. 42].

В этом случае более приемлемой 
представляется позиция И.И. Кара-
каша, который говорит о принципе 
целевого и рационального использо-
вания земель [6, с. 14].

Целевое назначение земель – это 
установленный законодательством 
порядок, условия и пределы эксплу-
атации (использования) земель для 
конкретных целей в соответствии с 
категориями земель, которые имеют 
особый правовой режим [6, с. 14]. 
Отнесение земель к той или иной 
категории осуществляется на основе 
природных, социально-экономиче-
ских и других признаков.

Сущность рационального исполь-
зования земель заключается в обе-
спечении в это же время эффективно-
го использования земель и их охраны 
[6, с. 14]. М.М. Бринчук отмечает, 
что рациональное природопользова-
ние (в том числе, и землепользование 
– В.Я.) называют иногда экологиче-
ски обоснованным природопользо-
ванием, при котором одновременно 
учитываются экологические, эконо-
мические, социальные и другие ин-
тересы человека [5, с. 49]. Правовым 
критерием рационального исполь-
зования природного ресурса служит 
обеспечение его неистощаемости и 
экологической обоснованности экс-

плуатации природных богатств при 
одновременном обеспечении устой-
чивого развития [5, с. 50].

Таким образом, принцип целевого 
и рационального использования зе-
мель, по нашему мнению, направлен 
на эффективное использование и ох-
рану земель с обязательным соблю-
дением их целевого назначения при 
одновременном обеспечении устой-
чивого развития, то есть равновесия 
между экологическими, экономиче-
скими и социальными интересами.

На первый взгляд, в глаза сра-
зу бросается противоречие между 
принципами целевого и рациональ-
ного использования земель и эколо-
гической безопасности: первый на-
правлен на обеспечение равновесия 
между экологическими, экономиче-
скими и социальными интересами 
при использовании земель, а второй 
предусматривает приоритет эколо-
гических над экономическими ин-
тересами. Равновесие, казалось бы, 
исключает приоритетность интереса 
любого вида.

Однако правовой анализ этих 
принципов показывает, что такое 
противоречие на самом деле отсут-
ствует как таковое. М.И. Васильева 
в этом случае справедливо отмечает: 
«Равновесие – не единственный и не 
самый короткий путь к достижению 
баланса интересов. Так, вряд ли мо-
жет быть гармоничным соотношение 
интересов, которые лоббируются, и 
которые дискриминируются. Логич-
но было бы обсуждать сбалансиро-
ванность под углом приоритетности 
защиты интересов, которые ущем-
ляются (а публичные экологические 
интересы часто таковыми и являют-
ся). Идея соотношения может быть 
эффективной лишь настолько, на-
сколько разные интересы имеют рав-
ную правовую защищенность и госу-
дарственную поддержку, в против-
ном случае «соотношение» приведет, 
скорее всего, лишь к дальнейшему 
увеличению отставания наименее за-
щищенных из них [7, с. 57-58].»

В связи с тем, что экологические 
интересы по своим свойствам явля-
ются имманентными, потенциальны-
ми, не такими явными, как экономи-
ческие или социальные, то ясно, что 
они не выдерживают конкуренции с 
ними. Осознание мировым сообще-

ством этой проблемы побудило к 
выработке соответствующих право-
вых средств, которые обеспечили 
бы фактическое равновесие между 
различными интересами. Именно та-
кую роль и исполняет такой признак 
принципа экологической безопасно-
сти, как приоритет экологических, 
наименее защищенных, интересов 
перед экономическими, наиболее за-
щищенными.

Таким образом, принцип эколо-
гической безопасности в содержании 
принципа целевого и рационально-
го использования земель усиливает 
именно экологическую его состав-
ляющую путем установления при-
оритета экологических (наименее за-
щищенных) интересов над другими 
(более защищенными), с целью обе-
спечения реальной сбалансирован-
ности различных интересов для обе-
спечения устойчивого развития при 
использовании земель.

Следует также отметить, что 
принцип целевого и рационально-
го использования земель по содер-
жанию является очень близким к 
принципу сочетания особенностей 
использования земли как территори-
ального базиса, природного ресурса 
и основного средства производства 
(п. «а» ст. 5 ЗК Украины).

Отчетливо это проявляется при 
анализе содержания принципа соче-
тания особенностей использования 
земли как территориального бази-
са, природного ресурса и основно-
го средства производства. Прежде 
всего, обращает на себя внимание 
то обстоятельство, что этот принцип 
направлен на сочетание при исполь-
зовании земли тех ее признаков, ко-
торые лежат в основе понятия «зем-
ля», закрепленного Государственным 
стандартом «Земля. Термины и опре-
деления» [8]. Поскольку земля вы-
полняет разнообразные функции, ко-
торые направлены на удовлетворение 
различных интересов, то представля-
ется ясным, что смысл этого принци-
па заключается в сбалансированном 
обеспечении экологических, соци-
альных и экономических интересов 
личности, общества и государства 
при использовании земель.

Для примера, поскольку земля, 
как подчеркивает В.И. Андрейцев, яв-
ляется операционной базой не только 
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для размещения отраслей народного 
хозяйства, но и для системы расселе-
ния в стране путем создания сельских 
и городских поселений (городов и по-
селков городского типа), то в таком 
плане возрастает социальная роль 
земли [9, с. 6]. Другими словами, при 
использовании земли как территори-
ального базиса обеспечиваются так-
же и социальные интересы. Наряду с 
этим, по нашему мнению, экономиче-
ские интересы наиболее четко прояв-
ляются при использовании земли как 
основного средства производства (в 
первую очередь сельскохозяйствен-
ного), а экологические интересы, в 
свою очередь, наиболее полно удов-
летворяются при использовании ее 
как природного ресурса. Поэтому 
справедливым является мнение В.В. 
Кныша о том, что принцип сочетания 
особенностей использования земли 
как природного ресурса, основного 
средства производства и территори-
ального базиса охватывает, кроме эко-
логического, еще и экономические и 
социальные аспекты использования 
земли [4, с. 120].

Следовательно, содержание прин-
ципа сочетания ее особенностей как 
территориального базиса, природного 
ресурса и основного средства произ-
водства заключается в достижении 
равновесия между экологическими, 
социальными и экономическими инте-
ресами, то есть устойчивом развитии.

А поскольку на обеспечение 
устойчивого развития, как выше 
было установлено, направленный 
принцип целевого и рационально-
го использования земель, то понят-
но, что по содержанию последний 
фактически тождественен принци-
пу, закрепленному в п. «а» ст. 5 ЗК 
Украины. Таким образом, отсутству-
ет необходимость в выделении в от-
дельный принцип земельного права 
принцип сочетания особенностей 
использования земли как территори-
ального базиса, природного ресурса 
и основного средства производства.

Совсем другое можно сказать о 
принципе приоритета требований 
экологической безопасности, закре-
пленного в п. «д» ст. 5 ЗК Украины. 
Этот принцип является результатом 
отображения в земельном законода-
тельстве принципа экологической 
безопасности и, как следствие, содер-

жание этого специального земельно-
правового принципа является уже со-
держанием принципа экологической 
безопасности.

Сущность принципа приоритета 
требований экологической безопас-
ности в земельном праве заключает-
ся в том, что нормы экологического 
права, которыми определяется юри-
дическое содержание экологической 
безопасности, имеют приоритет над 
земельно-правовыми нормами в слу-
чае их конкуренции [10, с. 299].

Этот принцип, как подчеркива-
ет А.М. Мирошниченко, исполняет 
роль коллизионной нормы: он позво-
ляет снимать коллизии между пред-
писаниями земельного законодатель-
ства, которые могут рассматриваться 
как «экологические требования», и 
другими положениями. Например, 
при одновременной принадлежности 
земельного участка к нескольким ка-
тегориям земель (например, земель 
природно-заповедного фонда и зе-
мель лесохозяйственного назначе-
ния) в случае, когда нормы о право-
вом режиме соответствующих земель 
вступают в коллизию, следует руко-
водствоваться теми положениями, 
которые направлены на обеспечение 
экологической безопасности [11, с. 
259-260].

Таким образом, по нашему мне-
нию, содержание принципа приори-
тета требований экологической без-
опасности сводится к тому, что в слу-
чае конкуренции между земельно-
экологическими нормами с другими 
земельными нормами, необходимо 
руководствоваться именно земельно-
экологическими нормами. Поэтому 
этот принцип может и должен играть 
важную роль при использовании зе-
мель в обеспечении преимущества 
экологических интересов над эконо-
мическими и социальными, а также 
в экологизации земельных правоот-
ношений.

Отдельное внимание к себе при-
влекают такие принципы земельного 
законодательства Украины, как обе-
спечение равенства права собствен-
ности на землю граждан, юридиче-
ских лиц, территориальных громад 
и государства (п. «б» ст. 5 ЗК Укра-
ины) и невмешательства государ-
ства в осуществлении гражданами, 
юридическими лицами и территори-

альными громадами своих прав по 
владению, пользованию и распоря-
жению землей, кроме случаев, пред-
усмотренных законом (п. «в» ст. 5 ЗК 
Украины).

В этом случае обращает на себя 
внимание тот факт, что предусмотрен-
ный п. «в» ст. 5 ЗК Украины принцип 
заключается в невмешательстве госу-
дарства в осуществление субъектами 
земельных правоотношений их прав 
владения, пользования и распоряже-
ния землей, то есть, учитывая ч. 1 ст. 
78 ЗК Украины, права собственности 
на землю. Поскольку согласно ч. 2 ст. 
78 ЗК Украины право собственности 
на землю приобретается и реализует-
ся на основании Конституции Укра-
ины, ЗК Украины, а также других 
законов, издаваемых в соответствии 
с ним, понятно, что обеспечить ра-
венство права собственности на зем-
лю различных субъектов земельных 
правоотношений возможно лишь в 
том случае, если государство не бу-
дет незаконно (в случаях, не пред-
усмотренных законом) вмешиваться 
в осуществление ими своего права 
собственности на землю.

Поэтому, по нашему мнению, по 
содержанию принцип обеспечения 
равенства права собственности на 
землю граждан, юридических лиц, 
территориальных громад и государ-
ства (п. «б» ст. 5 ЗК Украины), яв-
ляется шире принцип невмешатель-
ства государства в осуществление 
гражданами, юридическими лицами 
и территориальными громадами сво-
их прав по владению, пользованию и 
распоряжению землей, кроме случа-
ев, предусмотренных законом (п. «в» 
ст. 5 ЗК Украины).

Кроме этого, в юридической ли-
тературе справедливо сказано о том, 
что принцип «невмешательства го-
сударства в осуществление граж-
данами, юридическими лицами и 
территориальными громадами своих 
прав по владению, пользованию и 
распоряжению землей, кроме слу-
чаев, предусмотренных законом» с 
необходимостью вытекает из более 
общего принципа, предусмотренно-
го ч. 2 ст. 19 Конституции Украины, 
согласно которому «органы государ-
ственной власти и органы местного 
самоуправления, их должностные 
лица обязаны действовать лишь на 
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основании, в пределах полномочий 
и в способ, предусмотренный Кон-
ституцией и законами Украины». 
Учитывая это, установление этого 
принципа в ЗК Украины является 
нецелесообразным и ничего не до-
бавляет к регулированию земельных 
отношений [3, с. 54-55].

Что касается влияния принципа 
обеспечения равенства права соб-
ственности на землю граждан, юри-
дических лиц, территориальных 
громад и государства, то он означает 
не только равенство прав различных 
субъектов права собственности на 
землю, но и их обязанностей.

Как отмечает П.Ф. Кулинич, пра-
вообязанность собственников земли 
относительно ее охраны отображает, 
в первую очередь, необходимость на-
правления института права собствен-
ности на землю на обеспечение со-
блюдения экологических императи-
вов в сфере землепользования [10, с. 
239]. Поэтому принцип, закреплен-
ный п. «б» ст. 5 ЗК Украины, направ-
лен также и на защиту экологических 
интересов при реализации права 
собственности на землю, что дости-
гается путем закрепления в земель-
ном законодательстве приоритета 
экологических интересов личности, 
общества и государства над экономи-
ческими интересами собственников 
земельных участков.

Из этого следует, что принцип 
экологической безопасности в этой 
части определяет содержание прин-
ципа обеспечения равенства права 
собственности на землю граждан, 
юридических лиц, территориальных 
громад и государства.

Выводы. Таким образом, поды-
тоживая проведенное исследования, 
можно сделать вывод, что принцип 
экологической безопасности как ме-
жотраслевой принцип права опреде-
ляет в разной степени содержание 
всех принципов земельного законо-
дательства Украины, прежде всего 
– их экологическую составляющую. 
Он находит свое непосредственное 
отражение в принципе приорите-
та требований экологической без-
опасности (п. «д» ст. 5 ЗК Украины), 
смысл которого заключается в том, 
что в земельных правоотношениях, 
при наличии конкуренции между 
земельно-экологическими нормами 

с другими земельными нормами, не-
обходимо руководствоваться именно 
земельно-экологическими нормами. 
Поэтому перспективным направле-
нием дальнейших исследований мо-
жет стать анализ значения принципа 
экологической безопасности в пре-
одолении коллизий в земельном за-
конодательстве.
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Summary
On the basis of orders of the Criminal code and Сriminal judicial code, elucidations of higher judicial instance, and also scientific 

positions which touch general and special bases of awarding punishment, legal reference-points of application of statutory provision, 
foreseen part 5 articles 65 the Criminal code of Ukraine is determined. In particular, maintenance of concept «Agreement about 
reconciliation», «concerted punishment» is determined. It is marked that initially the choice of punishment on the basis of agreement 
about reconciliation is delegated to parties of conflict. In the process of his concordance of side must follow rules that are envisaged by 
not only criminal but also criminal judicial statute. Thus, farther more, the concerted punishment is finally appointed by a court only in 
case that it does not conflict with positions of the Criminal code of Ukraine, corresponds to interests of society, does not violate rights.

Key words: transaction about reconciliation, awarding punishment, setting of the concerted punishment.

Аннотация
На основании предписаний УК и УПК Украины, разъяснений высшей судебной инстанции Украины, а также доктри-

нальных положений, касающихся общих и специальных начал назначения наказания, обозначаются правовые ориентиры 
применения законодательного положения, предусмотренного ч. 5 ст. 65 УК Украины. В частности, определяется содержание 
понятия «соглашение о примирении», «согласованное наказание». Отмечается, что изначально выбор наказания на основа-
нии соглашения о примирении делегирован сторонам конфликта. В процессе его согласования стороны должны руководство-
ваться правилами, которые предусмотрены не только уголовным, но и уголовным процессуальным законодательством. При 
этом, впоследствии, согласованное наказание окончательно назначается судом только в том случае, если оно не противоречит 
положениям УК Украины, соответствует интересам общества, не нарушает права и интересы сторон или других лиц

Ключевые слова: соглашение о примирении, назначение наказания, назначение согласованного наказания.

Постановка проблемы. Законом 
Украины «О внесении измене-

ний в некоторые законодательные акты 
Украины в связи с принятием Уголовно-
го процессуального кодекса Украины» 
№ 4652-VI от 13.04.2012 г., ст. 65 УК 
Украины дополнена частью 5, согласно 
которой, в случае утверждения приго-
вором соглашения о примирении или о 
признании вины, суд назначает наказа-
ние, согласованное сторонами соглаше-
ния [3]. Появление данного предписания 
закономерно породило многочисленные 
вопросы, связанные с его реализацией 
в практической деятельности. Как след-
ствие, практика применения ч. 5 ст. 65 
УК Украины, в большинстве случаев, 
свидетельствует о непонимании ее со-
держания отдельными участниками 
соглашения о примирении, от которых 
фактически зависит избрание конкрет-
ного вида и размера уголовного нака-
зания. Кроме того, само закрепление 
данного положения в ст. 65 УК Украины 
вызывает сомнение, поскольку оно ха-
рактеризует не общие, а специальные 
правила назначения наказания. 

Актуальность темы исследования 
заключается в том, что рассматриваемое 
законодательное предписание является 
новеллой отечественного уголовного 
законодательства. В современной укра-
инской уголовно-правовой литературе 

вопросы применения ч. 5 ст. 65 УК ис-
следовались разве что в пределах на-
учно-практического комментирования 
Уголовного и Уголовного процессуаль-
ного кодексов. 

Состояние исследования. В те-
ории уголовного права вопросам на-
значения наказания посвящены работы 
известных украинских и российских 
ученных, в частности: Е.Р. Азаряна,  
М.И. Бажанова, А.М. Бандурки,  
Е.В. Благова, Д.С. Дядькина, В.В. Пол-
тавец, К.Н. Карпова, В.М. Куца, Т.А. 
Лесниевски-Костаревой, В.В. Мальцева,  
Т.В. Непомнящей, Н.Н. Становского, 
В.И. Тютюгина и многих других. Труды 
указанных авторов и стали научно-тео-
ретической базой данной публикации.

Цель данной статьи заключается 
в определении, на основании анализа 
предписаний УК и УПК Украины, разъ-
яснений высшей судебной инстанции 
Украины, а также доктринальных поло-
жений, касающихся общих и специаль-
ных начал назначения наказания, право-
вых ориентиров применения законода-
тельного положения, предусмотренного 
ч. 5 ст. 65 УК Украины. Указанная цель 
обусловила постановку и решение таких 
задач: 1) провести анализ соответству-
ющих разъяснений высшей судебной 
инстанции Украины, а также практики 
применения ч. 5 ст. 65 УК Украины; 2) 

определить содержание понятия «согла-
шение о примирении», «согласованное 
наказание»; 3) обозначить правила, со-
блюдение которых позволяет реализо-
вать предписания ч. 5 ст. 65 УК Украины.

Изложение основного материала. 
В одном из научно-практических ком-
ментариев УПК Украины указывается, 
что наказание, которое согласовывается 
сторонами в соглашении, должно от-
вечать пределам, предусмотренным в 
санкции статьи Особенной части УК [6, 
с. 336]. Определенным образом, уточняя 
данную теоретическую позицию, в п. 
3 Информационного письма Высшего 
специализированного суда Украины по 
рассмотрению гражданских и уголов-
ных дел от 15.11.2012 г. № 223-1679/0/4-
12 «О некоторых вопросах осущест-
вления уголовного судопроизводства 
на основании соглашений», отмечено, 
что договоренности сторон соглашения 
при согласовании наказания не должны 
выходить за пределы общих начал на-
значения наказания, установленных уго-
ловным законом Украины. В частности, 
стороны должны согласовывать наказа-
ние, учитывая:

– положение пунктов 1–2 ч. 1 ст. 
65 УК Украины, то есть 1) в пределах, 
установленных санкцией статьи (санк-
ции части статьи) Особенной части УК, 
предусматривающей ответственность за 
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совершенное преступление, за исключе-
нием случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 
53 УК и 2) в соответствии с положения-
ми Общей части УК;

– степень тяжести совершенного 
преступления, личности виновного и об-
стоятельств, смягчающих и отягчающих 
наказание (п. 3 ч. 1 ст. 65 УК). 

Пункт 3 рассматриваемого письм 
также декларирует, что в положениях 
процессуального закона, регламенти-
рующих уголовное производство на 
основании соглашений, определенным 
образом уже учтены отмеченные обстоя-
тельства, поскольку предусмотрено, что:

а) соглашение … о примирении … 
может быть заключено в производстве 
относительно соответствующих опре-
деленных законом категорий уголовных 
правонарушений… (это криминальные 
проступки, преступления небольшой 
или средней тяжести или даже тяжкие 
преступления, производство по которым 
может быть начато только на основании 
заявления потерпевшего (ч. 3 ст. 468, ст. 
477 УПК Украины) – А.Я.); 

б) заключению соглашения пред-
шествует достижение договоренностей 
между сторонами, содержание которых, 
кроме всего, должно быть отображено 
в соглашении. В частности, это размер 
вреда, срок его возмещения или совер-
шения иных обусловленных действий в 
интересахпотерпевшего и др. … Закре-
пление законодателем требованияотно-
сительн обязательности наличия этих 
обстоятельств при заключении соглаше-
ний свидетельствует об учете данных, 
которые характеризуют личность вино-
вного. То же касается и обстоятельств, 
смягчающих и отягчающих наказание. 
Так, при наличии обстоятельств, смяг-
чающих наказание и существенно сни-
жающих степень тяжести совершенного 
преступления, с учетом личности вино-
вного, стороны соглашения, учитывая 
положение, в частности, ст. 65, имеют 
право, применяя положениями ст. 69 УК, 
определять (согласовывать): а) основное 
наказание, ниже нижнего предела, уста-
новленного в санкции статьи (санкции 
части статьи) Особенной части УК, или 
б) другое основное наказание, более 
мягкий его вид, не отмеченный в санк-
ции статьи (санкции части статьи) Осо-
бенной части УК за это преступление; 
в) не назначать дополнительное наказа-
ние, предусмотренное в санкции статьи 
(санкции части статьи) Особенной части 

УК как обязательное, за исключением 
случаев, установленных ч. 2 ст. 69 УК. 

При этом суд обязан назначить со-
гласованное сторонами наказание лишь 
после проверки соглашения на соответ-
ствие действующему законодательству 
и при отсутствии определенных осно-
ваний его утвердить. Например, если 
согласованное наказание не отвечает 
характеру, тяжести совершенного дея-
ния и личности виновного, суд должен 
признать условия этого соглашения не 
отвечающими интересам общества и от-
казать в его утверждении [4].

Следовательно, назначение наказа-
ния на основании соглашения сторон 
осуществляется в два этапа: а) на пер-
вом из них ее стороны, с соблюдением 
всех требований УК и УПК Украины 
согласовывают, какой именно вид нака-
зания и какая его мера должна быть на-
значена; б) на втором – суд утверждает 
соглашение и назначает согласованное 
ее сторонами наказания. Осуществляя 
толкование ч. 5 ст. 65 УК Украины таким 
способом, В.И. Тютюгин дополнительно 
замечает, что корреспондирующим этой 
норме есть положение ч. 1 ст. 475 УПК 
Украины, в соответствии с которым, 
если суд убедится, что соглашение мо-
жет быть утверждено, он выносит при-
говор, которым утверждает соглашение 
и назначает согласованную сторонами 
меру наказания. Таким образом, при 
условии утверждения соглашения, ука-
зание закона (ч. 5 ст. 65 УК Украины) о 
назначении согласованной ее сторонами 
меры наказания имеет императивный 
характер, и ее выполнение является для 
суда обязательным [5, с. 253-254]. 

Комментируя приведенные разъ-
яснения высшей судебной инстанции и 
доктринальные взгляды, отметим, что 
регламентация в отечественном уголов-
ном законодательстве положения, пред-
усмотренного ч. 5 ст. 65 УК Украины, 
ознаменовала появление новых, ранее 
неизвестных понятий – «соглашение о 
примирении» и «согласование наказа-
ния» или «согласованное наказание». И 
если с определением «соглашение о при-
мирении» более или менее все понятно, 
то с последним ясности нет. Так, в одном 
из научно-практических комментари-
ев УПК Украины отмечено, что согла-
шение о примирении – это соглашение 
между потерпевшим и подозреваемым 
или обвиняемым, в котором согласовы-
ваются условия ответственности подо-

зреваемого или обвиняемого в случае 
совершения им действий, направленных 
на возмещение вреда, причиненного 
уголовным правонарушением [6, с. 327]. 
Тут хотелось бы лишь подчеркнуть, что 
нельзя однозначно согласиться с зако-
нодателем в том, что в содержании со-
глашения о примирении (ст. 471 УПК 
Украины) не предусматривается, кроме 
указанного правового последствия, еще 
и такое последствие, как освобождение 
от уголовной ответственности. Данное 
юридическое последствие должно быть 
обязательно отображено в определении 
понятия соглашения о примирении, как 
впрочем, и в самой конструкции ст. 471 
УПК Украины. Что же касается понятия 
«согласование наказания», то отметим, 
что в законе нет его определения. Отсут-
ствует оно и в юридической литературе, 
что можно объяснить, как было уже от-
мечено, исключительной новизной этого 
правового явления. В этой связи хоте-
лось бы выразить некоторые суждения 
по поводу понимания этой терминоло-
гической конструкции. Так, в частности, 
согласно современному толковому сло-
варю украинского языка, термин «со-
гласовывать» означает «предоставлять 
соответствие с чем-либо, устанавливать 
соответствие, единство между чем-то» 
[12, с. 614]. Исходя из этого, термин «со-
гласовывать наказание», возможно, оз-
начает деятельность сторон соглашения 
о примирении, направленную на уста-
новление соответствия, единства жела-
ний (потерпевшего и подозреваемого 
или обвиняемого), в выборе вида и раз-
мера наказания за совершенное (подо-
зреваемым или обвиняемым) уголовное 
правонарушение. В процессе этой дея-
тельности стороны соглашения, как это 
следует из вышеприведенного, должны 
руководствоваться положениями пун-
ктов 1-3 ч. 1 ст. 65, ст. ст. 66, 67, ч. 1-3 ст. 
68, ст. 69, 69-1 УК Украины, а также со-
ответствующими предписаниями УПК 
Украины. Однако здесь хотелось бы об-
ратить внимание на следующее. 

Во-первых, отмеченными положени-
ями при избрании меры наказания долж-
ны руководствоваться стороны конфлик-
та, а не суд. Потерпевший и подозрева-
емый или обвиняемый, следовательно, 
должны, по крайней мере, иметь хотя бы 
какие-то представления о законодатель-
ных предписаниях, регламентирующих 
общие и специальные начала назначения 
наказания. В частности, как отмечает 
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Е.В. Благов, чтобы принять во внимание 
степень общественной опасности совер-
шенного преступления, личность вино-
вного, смягчающие и отягчающие об-
стоятельства, сначала нужно указанные 
факторы разграничить [1, с. 322]. В дан-
ном контексте, в п. 3 постановления Пле-
нума Верховного Суда № 7 от 24.10.2003 
г. «О практике назначения судами уго-
ловного наказания», указано, что, опре-
деляя степень тяжести совершенного 
преступления, необходимо выходить не 
только из классификации преступлений 
(ст. 12 УК), а также из особенностей кон-
кретного преступления и обстоятельств 
его совершения (форма вины, мотив и 
цель, способ, стадия совершения, коли-
чество эпизодов преступной деятельно-
сти, роль каждого из соучастников, если 
преступление совершено группой лиц, 
характер и степень тяжести наступив-
ших последствий и тому подобное). Ис-
следуя же данные о личности, важно вы-
яснить ее возраст, состояние здоровья, 
поведение до совершения преступления, 
как в быту, так и по месту работы или 
учебы, ее прошлое (наличие не снятых 
или не погашенных судимостей, адми-
нистративных взысканий), состав семьи 
(наличие на иждивении детей и лиц пре-
клонного возраста), материальное поло-
жение и тому подобное [9]. Перечень об-
стоятельств, смягчающих и отягчающих 
наказание, закреплен, соответственно, в 
ст. ст. 66, 67 УК Украины. Вместе с тем, 
как видно из приведенного разъяснения, 
большинство отмеченных критериев 
может одновременно характеризовать и 
тяжесть преступления, и личность, и об-
стоятельства смягчающие и отягчающие 
наказание. На подобную особенность 
указанных факторов обращают внима-
ние многие исследователи. Поэтому, как 
справедливо отмечает Е.В. Благов, если 
те или иные данные приняты во внима-
ние при учете степени общественной 
опасности преступления, они уже не мо-
гут быть приняты во внимание при уче-
те личности виновного. Кроме того, не-
смотря на то, что любое смягчающее и 
отягчающее обстоятельство в принципе 
характеризует либо преступление, либо 
личность виновного, такое смягчающее 
(как указанное в законе, так и признан-
ное таковым) или отягчающее обстоя-
тельство не должно приниматься во вни-
мание при учете степени общественной 
опасности преступления и личности ви-
новного. Поэтому при назначении нака-

зания сторонам необходимо учитывать 
все иные обстоятельства, характеризу-
ющие степень общественной опасности 
преступления, и все иные обстоятель-
ства, характеризующие личность вино-
вного, которые также влияют на нака-
зание, как и каждое отдельное смягчаю-
щее или отягчающее обстоятельство [1, 
с. 322-324]. Подтверждая определенным 
образом сказанное, А.А. Дудоров отме-
чает, что не исключены ситуации, когда 
при наличии в деле смягчающих обсто-
ятельств будет назначено максимально 
возможное наказание, а в случае наличия 
отягчающих – минимально возможное 
наказание, предусмотренное санкцией 
[2, с. 209]. В этой связи, степень влияния 
на наказание установленных в деле не-
скольких критериев, характеризующих 
тяжесть совершенного преступления и 
личность виновного, наряду с несколь-
кими установленным обстоятельствами, 
смягчающими или отягчающими нака-
зание, может стать предметом дальней-
ших научных исследований. Особый 
интерес в этом плане, по утверждению 
А.А. Дудорова, может представить уго-
ловное законодательство Испании [2, с. 
209]. Здесь также необходимо отметить 
следующее. Для того, чтобы отдельное 
обстоятельство признать смягчающим, 
как отмечает Л.Л. Кругликов, необхо-
димо, чтобы оно характеризовалось ти-
пичностью, обязательностью и строго 
определенной направленностью. Под 
типичностью обстоятельств, по мнению 
автора, понимается характерность их 
для более или менее обширного круга 
преступлений. По общему правилу, про-
явлением типичности выступает массо-
видность явления, распространенность 
последнего. Обязательность (безуслов-
ность) влияния означает, что обстоятель-
ство, описываемое в законе, сказывается 
на уровне общественной опасности по 
общему правилу во всех тех случаях, 
когда оно в наличии, независимо от 
конкретных особенностей содеянного и 
личности. Наконец, строго определен-
ная направленность влияния означает, 
что указанное в законе обстоятельство 
способно во всех преступлениях либо 
только повышать, либо только снижать 
общественную опасность [7, с. 18-20]. В 
этой связи представляется, что примире-
ние, формой выражения которого явля-
ется соглашение сторон, характеризует-
ся отмеченными особенностями, и его 
целесообразно рассматривать в качестве 

обстоятельства смягчающего наказания. 
Причем в данном случае можно конста-
тировать фактически два смягчающих 
наказание обстоятельства: первое – это 
собственно соглашение о примирении, а 
второе – возмещение или иное устране-
ние вреда, как  неотъемлемая и ключевая 
его часть. 

Исходя из вышеизложенного, пред-
ставляется, что в подавляющем боль-
шинстве случаев согласование наказа-
ния сторонами конфликта без оказания 
им квалифицированной правовой по-
мощи вряд ли может состояться. Более 
того, не говоря уже о тонкостях установ-
ления отмеченных факторов, подобного 
рода помощь необходима хотя бы для 
того, чтобы сторонами при заключении 
соглашения о примирении не наруша-
лись очевидные предписания не только 
уголовного, но уголовного процессу-
ального закона. Подтверждения этого 
можно найти в судебной практике. Так, 
постановлением Новоукраинского рай-
онного суда Кировоградской области от 
16.05.2013 года по делу № 396/991/13-к 
отказано в утверждении соглашения о 
примирении, которое было заключено 
01 апреля 2013 года между потерпевшим 
Б. и обвиняемым О. 

Судом установлено, что стороны 
в соглашении о примирении четко не 
определили количество часов обще-
ственных работ как согласованную меру 
наказания, а указали, что количество 
общественных работ должно быть на-
значено в пределах ста часов. В судеб-
ном заседании стороны также не смогли 
четко определиться с согласованной ими 
мерой наказания. 

Кроме того, в п. 4 соглашения о при-
мирении указано, что на стороны также 
возложены обязанности, предусмотрен-
ные ст. 76 УК Украины. Вместе с тем, 
возложение на стороны обязанностей, 
предусмотренных ст. 76 УК Украины, 
помимо обвиняемого, является суще-
ственным нарушением действующего 
законодательства, противоречит интере-
сам общества, а потому не может быть 
принято судом. В подготовительном су-
дебном заседании потерпевший также 
отметил, что ему во время проведения 
досудебного расследования обвиняемый 
обязывался возместить материальные 
убытки, но этого так и не сделал. О том, 
что в п. 3 соглашения о примирении ука-
зано, что обвиняемым все убытки воз-
мещены, потерпевшему стало известно 
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лишь в судебном заседании и с этим он 
не согласен, так как имеет материальные 
претензии к О. Таким образом, в судеб-
ном заседании установлено, что состав-
ленное соглашение  не отвечает требо-
ваниям УПК Украины, а также противо-
речит положениям УК Украины [11]. 
Подобные основания стали причиной 
отказа в утверждении соглашения о при-
мирении и Комсомольским районным 
судом г. Херсона [10]. Как следствие, 
согласованное сторонами наказание не 
было юридически закреплено судом.

Следовательно, с целью предостав-
ления квалифицированной правовой 
помощи в процесс согласования сторо-
нами наказания необходимо привлекать 
адвокатов. Не случайно в ч. 1 ст. 469 
УПК Украины указано, что, наряду с 
потерпевшим, подозреваемым или обви-
няемым, договоренности относительно 
соглашения о примирении могут про-
водить защитник и представитель или 
другое лицо, согласованное сторонами 
уголовного производства (кроме следо-
вателя, прокурора или судьи). 

Во-вторых, ч. 5 ст. 65 УК Украины 
может быть реализована лишь после 
проверки судом соглашения на соответ-
ствие ее требованиям УПК Украины и/
или УК Украины (пункты 1-6 ч. 7 ст. 474 
УПК Украины). Если соглашение от-
вечает указанным требованиям, суд его 
утверждает и назначает согласованное 
наказание. Здесь необходимо отметить 
следующее. По нашему мнению, «назна-
чение наказания» и «назначение согла-
сованного наказания» или «назначение 
наказания, согласованного сторонами 
соглашения» не является идентичными 
понятиями. В юридической литературе в 
подавляющем большинстве случаев под 
«назначением наказания» понимают вы-
бор судом в обвинительном приговоре 
конкретного вида наказания и определе-
ния его размера в отношении лица, со-
вершившего предусмотренное законом 
об уголовной ответственности престу-
пление [8, с. 12]. В то же время, при «на-
значении согласованного наказания», 
суд не избирает конкретный вид наказа-
ния за совершенное преступление и не 
определяет его размер, а лишь проверяет 
согласованное раннее сторонами наказа-
ния требованиям УПК и УК Украины, и 
в случае его соответствия предписаниям 
указанных законодательных актов, фак-
тически закрепляет его в обвинительном 
приговоре суда. В этой связи представля-

ется, что назначение согласованного сто-
ронами наказания в случае заключения 
соглашения о примирении, в том числе 
и соглашения о признании вины, вряд 
ли может претендовать на роль общего 
начала среди иных начал, предусмотрен-
ных ч. 1 ст. 65 УК Украины. Думается, 
что данное положение больше, как было 
отмечено в начале, относится к специ-
альным началам назначения наказания, 
под которыми целесообразно понимать, 
предусмотренные уголовным законом 
и отражающие особенности отдельных 
категорий дел правила назначения нака-
зания [1, с. 341].  

На основании вышеизложенного 
можно сделать такие обобщающие 
выводы: 1) изначально выбор наказа-
ния на основании соглашения о прими-
рении делегирован сторонам конфликта; 
в процессе его согласования стороны 
должны руководствоваться правилами, 
предусмотренными ХI-ым разделом 
Общей части УК Украины, а также со-
ответствующими предписаниями УПК 
Украины, в которых некоторые из этих 
правил отражены; при согласовании на-
казания крайне важно участие адвоката; 
2) впоследствии согласованное нака-
зание юридически закрепляется судом 
только в том случае, если оно не про-
тиворечит положениям УК Украины и, 
как условие соглашения о примирении, 
соответствует интересам общества, не 
нарушает права и интересы сторон или 
других лиц. 
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