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НАЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ 

В СИСТЕМЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Ольга АНДРЕЕВА,

профессор кафедры общеправовых дисциплин
факультета права и массовых коммуникаций

Харьковского национального университета внутренних дел

Summary
The nature of the state penitentiary policy is studied. The author emphasizes that the State Penitentiary Service of Ukraine is one of 

the leading state authorities in fighting against crime and crime prevention. The features of the State Penitentiary Service of Ukraine as 
a law enforcement agency are determined. The attention is paid to the fact that the specific features of the State Penitentiary Service of 
Ukraine in the system of law enforcement agencies are not enough covered in the works of scientists. The main stages of development 
of the penitentiary system of Ukraine are characterized. The purpose of the State Penitentiary Service of Ukraine at the present stage 
of development is determined.

Key words: legislation, international standards, State Penitentiary Service of Ukraine, law enforcement agencies, state penitentiary 
policy.

Аннотация
Исследуется сущность государственной пенитенциарной политики. Подчеркнуто, что Государственная пенитенциарная 

служба Украины является одним из ведущих органов государственной власти в сфере борьбы с преступностью и предупреж-
дения преступлений. Определяются особенности Государственной пенитенциарной службы Украины как правоохранитель-
ного органа. Акцентируется внимание, что вопросы особенностей Государственной пенитенциарной службы Украины в си-
стеме правоохранительных органов недостаточно освещены в работах ученых. Характеризуются основные этапы развития 
пенитенциарной системы Украины. Определяется назначение Государственной пенитенциарной службы Украины на совре-
менном этапе развития.

Ключевые слова: законодательство, международные стандарты, Государственная пенитенциарная служба Украины, пра-
воохранительные органы, государственная пенитенциарная политика.

Постановка проблемы. Од-
ним из основных признаков 

суверенного, демократического, соци-
ального и правового государства, кото-
рым Украина признана Конституцией 
Украины 1996 г., является надлежащим 
образом построенная система охра-
ны и защиты прав и свобод граждан, 
собственности, окружающей среды, 
интересов общества и государства от 
противоправных посягательств. С этой 
целью в каждом государстве действуют 
специальные органы, основной задачей 
которых является именно защита всех 
перечисленных сфер жизнедеятельно-
сти общества. В Украине этим зани-
маются правоохранительные органы. 
При этом деятельность каждого органа 
направлена на решение вопросов в от-
дельной подведомственной ему сфере. 
Одним из таких органов является Го-
сударственная пенитенциарная служба 
Украины. Она является одним из веду-
щих органов государственной власти в 
сфере борьбы с преступностью и пред-
упреждения преступлений.

Актуальность темы исследова-
ния. Различные аспекты деятельности 
учреждений и органов, исполняющих 
наказания, рассматривали А.Н. Бан-

дурка, Ю.П. Бытяк, И.Г. Богатырев, 
А.Н. Джужа, А.Т. Комзюк, В.П. Пет-
ков, О.Б. Пташинский, А.Х. Степа-
нюк, В.М. Трубников, С.Я. Фаренюк и 
другие. Однако в их работах вопросы 
особенностей Государственной пени-
тенциарной службы Украины в системе 
правоохранительных органов освеще-
ны недостаточно.

Цель статьи состоит в том, чтобы 
на основе действующего законодатель-
ства и научных трудов определить на-
значение и особенности Государствен-
ной пенитенциарной службы Украины 
в системе правоохранительных орга-
нов. Для достижения поставленной 
цели необходимо решить следующие 
задачи: определить особенности Госу-
дарственной пенитенциарной службы 
Украины в системе правоохранитель-
ных органов; охарактеризовать основ-
ные этапы развития пенитенциарной 
системы Украины; исследовать дей-
ствующее законодательство Украины и 
определить назначение Государствен-
ной пенитенциарной службы Украины 
на современном этапе развития.

Изложение основного материала.  
Пенитенциарная политика, являясь 
важной составной частью правовой по-

литики государства в сфере борьбы с 
преступностью, определяет цели, прин-
ципы, стратегию, основные направле-
ния, формы и методы деятельности го-
сударства по обеспечению исполнения 
наказания, исправлению осужденных, 
предупреждению совершения новых 
преступлений как осужденными, так и 
другими лицами [1, c. 8].

Государственная пенитенциарная 
служба Украины является одним из 
правоохранительных органов нашего 
государства. Это следует прежде все-
го из содержания Указа Президента 
Украины «Об утверждении Положения 
о Государственной пенитенциарной 
службе Украины» от 6 апреля 2011 г. 
№ 394/2011, в котором закреплен ее 
статус как центрального органа испол-
нительной власти. Также данным нор-
мативно-правовым актом определены 
ее цели и задачи, которые сводятся к 
реализации правоохранительной функ-
ции, а именно исполнению уголовных 
наказаний и профилактике совершения 
противоправных деяний как осужден-
ными, так и другими лицами. С целью 
исполнения указанных задач Госу-
дарственной пенитенциарной службе 
Украины предоставлен ряд полномо-
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чий, возможность применять меры го-
сударственного принуждения, особое 
социальное и материальное обеспече-
ние. Именно эти признаки характери-
зуют данную службу как правоохрани-
тельный орган. Однако она имеет и ряд 
особых, не присущих другим право-
охранительным органам признаков. В 
первую очередь это касается особого 
внутреннего режима. Также специфика 
данной службы проявляется в органи-
зационной структуре, формах и мето-
дах деятельности, системе контроля и 
так далее.

Принадлежность Государственной 
пенитенциарной службы Украины к 
правоохранительных органам опреде-
ляет ее назначение, заключающееся 
в обеспечении надлежащего состоя-
ния исполнения уголовных наказаний 
осужденных, их исправлении, пред-
упреждении совершения новых право-
нарушений как этими лицами, так и 
всеми остальными.

Необходимо отметить, что назна-
чение пенитенциарной системы посто-
янно менялось. Это связано с тем, что 
приоритеты в государственной полити-
ке постоянно меняются. В связи с этим 
в истории отечественной советской 
пенитенциарной системы принято вы-
делять несколько периодов ее развития 
и становления.

Первый период формирования 
пенитенциарной системы нашего го-
сударства восходит к Октябрьской ре-
волюции 1917 г. В это время все места 
заключения подчинялись Наркомату 
юстиции и Народному комиссариату 
внутренних дел. Именно тогда было 
решено, что целью функционирования 
пенитенциарной системы должно быть 
исправление осужденного. В связи с 
этим, а также с целью более быстрого 
и эффективного реформирования уго-
ловно-исполнительной системы всех 
начальников тюрем освободили от этих 
функций, были созданы комиссии, ко-
торые изучали состояние дел в местах 
лишения свободы, проверяли персонал 
тюрем и методы обращения с осужден-
ными. Именно это стало первым шагом 
на пути гуманизации системы испол-
нения наказаний. Еще одним шагом в 
данном направлении стала проведен-
ная в 1917 г. проверка законности со-
держания всех осужденных.

Непосредственное начало рефор-
мирования учреждений исполнения 

уголовных наказаний и исправительно-
трудовой системы вообще связывают с 
принятием 23 июля 1918 г. нормативно-
го акта НКЮ «О лишении свободы как 
мере наказания и о порядке отбывания 
такового (временная инструкция)». Со-
гласно этому нормативному документу 
все места лишения свободы делились 
на мужские и женские, а по назначе-
нию – на такие типы: а) общие места 
заключения (тюрьмы); б) реформатории 
и земельные колонии как учреждения 
воспитательно-карательные (для моло-
дых преступников); в) испытательные 
учреждения для лиц, в отношении ко-
торых есть основания для послабления 
режима или досрочного освобождения; 
г) карательно-лечебные учреждения; 
д) тюремные больницы [2, с. 68]. В это 
время были созданы Центральный ка-
рательный отдел, который осуществлял 
управление всей системой исполнения 
наказаний, и распределительные комис-
сии, которые способствовали реализа-
ции принципа коллективного управле-
ния местами лишения свободы и рас-
пределением осужденных по разрядам. 
В ноябре 1920 г. вышло Положение об 
общих местах заключения РСФСР. В 
этот период пенитенциарная политика 
была направлена на охрану порядка, 
управление милицией, уголовным ро-
зыском, войсками внутренней службы, 
а также общее руководство пенитенци-
арной системой.

В течение следующих лет ориента-
ция пенитенциарной системы начала 
изменяться в направлении выдвижения 
на первый план не правоохранитель-
ной, а карательной функции.

В резолюции IV Всеукраинского 
съезда деятелей советской юстиции «О 
современной карательной политике» 
было решено принять ряд мер, направ-
ленных на сосредоточение управле-
ния всеми местами лишения свободы 
в одном ведомстве. Было решено, что 
лагеря передаются из НКВД в НКЮ, 
а впоследствии Постановлением СНК 
от 25 июля 1922 г. и совместным по-
становлением НКЮ и НКВД от 12 ок-
тября 1922 г. [3, c. 106–107] все места 
лишения свободы и управление ими 
были переданы в подчинение НКВД. 
Именно с этого начинается второй этап 
развития пенитенциарной системы на-
шего государства.

Важным этапом в формировании 
отечественной пенитенциарной систе-

мы стало принятие в 1922 г. Уголовного 
кодекса РСФСР. Именно он послужил 
толчком к созданию и изданию Испра-
вительно-трудового кодекса. Проект 
этого важного для деятельности пени-
тенциарной системы документа был 
проанализирован и обсужден в 1923 г. 
на I Всероссийском съезде работников 
пенитенциарной системы. 16 октября 
1924 г. вторая сессия ВЦИК ХІ созы-
ва утвердила Исправительно-трудовой 
кодекс. В соответствии с принципами 
советской пенитенциарной политики 
в кодексе подчеркивалась взаимосвязь 
уголовной и исправительно-трудовой 
политики, единство общего и частного 
предупреждения, было сформулирова-
но требование о необходимости сочета-
ния наказания в виде лишения свободы 
и принудительных работ под исправи-
тельно-трудовым воздействием [2, c. 70].  
Предусмотренная Исправительно-
трудовым кодексом и действовавшая 
ранее пенитенциарная система имела 
целью совершенствование порядка от-
бывания наказания в соответствии с 
действующими прогрессивными систе-
мами в мире, однако на практике она не 
была реализована из-за определенных 
обстоятельств [4, c. 114, 117, 133].  
В 1925 г. Исправительно-трудовой ко-
декс был принят также Украиной. Он 
стал прообразом исправительно-трудо-
вого кодекса РСФСР. Далее пенитенци-
арным учреждениям предоставлялось 
все больше полномочий по наказанию 
лиц, которые совершали противоправ-
ные деяния. Особенно это касалось 
«смертельных» наказаний.

Переломным этапом в дальнейшем 
формировании пенитенциарной систе-
мы стал 1934 г. Постановлением ЦИК 
СССР от 10 июля 1934 г. был создан 
общесоюзный НКВД, при котором дей-
ствовало Главное управление испра-
вительно-трудовых лагерей, трудовых 
поселений и мест заключения.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 3 февраля 1941 г. 
НКВД СССР был разделен на два от-
дельных наркомата: НКВД СССР и 
НКГБ СССР. Исправительно-трудовые 
учреждения перешли в ведение НКГБ. 
С началом Великой Отечественной во-
йны (1941–1945 гг.) вся деятельность 
пенитенциарной системы была подчи-
нена потребностям военного времени. 
Определенная часть лиц, осужденных 
за совершение тяжких преступлений, 
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была освобождена из мест лишения 
свободы и направлена на фронт. В ис-
правительно-трудовых учреждениях в 
годы войны отбывали наказание лица, 
совершившие военные преступления, 
посягавшие на интересы государства, 
фронта и тыла. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 19 апреля 
1943 г. для немецко-фашистских за-
хватчиков и их пособников, виновных 
в совершении тяжких преступлений, 
было установлено наказание в виде 
смертной казни или каторжных работ. 
В это время основным видом испра-
вительно-трудовых учреждений были 
исправительно-трудовые лагеря, рядом 
с которыми функционировали коло-
нии. Самостоятельные подсистемы со-
ставляли учреждения тюремного типа 
(срочные и следственные тюрьмы), а 
также трудовые колонии для несовер-
шеннолетних и детские воспитатель-
ные колонии [2, с. 82].

В послевоенные годы в исправи-
тельно-трудовых учреждениях суще-
ствовали два режима: общий и усилен-
ный. Они зависели от совершенного 
преступления. Так, например, за совер-
шение бандитизма, разбоя, побега из 
мест заключения применялся усилен-
ный режим содержания.

В 1953 г. все исправительно-трудо-
вые лагеря и колонии перешли в веде-
ние Министерства юстиции, а тюрьмы, 
следственные изоляторы и колонии для 
несовершеннолетних отошли к Мини-
стерству внутренних дел. Это стало 
началом гуманизации пенитенциарной 
системы. Именно в этом году была 
проведена первая амнистия для лиц 
со сроком заключения до 5 лет. С 1954 
г. вновь начали применять условно- 
досрочное освобождение.

Переломная эпоха для пенитен-
циарной политики началась в 1958 г. 
с принятием Основ уголовного зако-
нодательства Союза ССР и союзных 
республик. Далее была обновлена вся 
нормативно-правовая база пенитенци-
арной системы.

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. 
стало ясно, что пенитенциарная си-
стема нуждается в полном реформи-
ровании. Это связано прежде всего с 
принятием нашим государством Де-
кларации о независимости Украины. 
Возникла необходимость в пересмо-
тре системы пенитенциарных учреж-
дений, их целей и задач, полномочий 

и так далее. Необходимо было отойти 
от принципов жесткого централизма и 
административно-командного управле-
ния. В результате всех этих процессов 
31 июля 1998 г. Президент Украины 
издал Указ «Об утверждении положе-
ния о Государственном департаменте 
Украины по вопросам исполнения на-
казаний» № 827/98. Согласно данно-
му нормативно-правовому акту Госу-
дарственный департамент Украины 
по вопросам исполнения наказаний 
является центральным органом ис-
полнительной власти со специальным 
статусом, который непосредственно 
реализует единую государственную по-
литику в сфере исполнения уголовных 
наказаний [5]. Согласно этой правовой 
норме основной задачей пенитенци-
арной системы является выполнение 
уголовных наказаний. Данным указом 
Государственный департамент Украи-
ны по вопросам исполнения наказаний 
был выведен из подчинения любого из 
министерств, ему был предоставлен 
статус самостоятельного органа испол-
нительной власти.

Этим же нормативно-правовым 
актом были определены задачи Госу-
дарственного департамента Украины 
по вопросам исполнения наказаний: 
осуществление единой государствен-
ной политики в сфере исполнения 
уголовных наказаний; разработка реко-
мендаций по организации содержания 
лиц, взятых под стражу, обеспечению 
исполнения приговоров суда и при-
менению предусмотренных законом 
средств исправления и перевоспитания 
осужденных; осуществление контро-
ля за исполнением приговоров суда 
по отдельным видам дополнительных 
наказаний, обеспечение принудитель-
ного лечения осужденных, больных 
алкоголизмом и наркоманией; обеспе-
чение соблюдения требований законо-
дательства в органах и учреждениях 
исполнения наказаний, предотвраще-
ние преступлений, дисциплинарных 
проступков со стороны осужденных и 
относительно них, прекращение, вы-
явление и раскрытие преступлений, 
совершенных в органах и учреждени-
ях исполнения наказаний, проведение 
дознания по делам об этих преступле-
ниях, осуществление оперативно-ро-
зыскной деятельности; руководство 
органами и учреждениями исполне-
ния наказаний, организация производ-

ственно-хозяйственной деятельности с 
предоставлением осужденным работы, 
обеспечением их профессиональной 
подготовки и общеобразовательного 
обучения; правовая и социальная за-
щита лиц рядового и начальствующего 
состава, работников уголовно-испол-
нительной системы и членов их семей, 
совершенствование работы с кадрами, 
их профессиональная подготовка [5].

Как видим, задачи Государствен-
ного департамента Украины по вопро-
сам исполнения наказаний сводятся к 
выполнению уголовных наказаний и 
совершению иной деятельности, свя-
занной с их реализацией (контроль за 
исполнением приговоров суда, обеспе-
чение соблюдения специального режи-
ма в органах и учреждениях исполне-
ния наказаний и тому подобное). Кро-
ме того, они включают в себя решение 
организационных вопросов.

Указом Президента Украины «Об 
оптимизации системы центральных 
органов исполнительной власти» от 9 
декабря 2010 г. № 1085/2010 Государ-
ственный департамент Украины по 
вопросам исполнения наказаний был 
реорганизован в Государственную пе-
нитенциарную службу Украины [6].

На сегодняшний день деятельность 
Государственной пенитенциарной 
службы Украины регулируется Указом 
Президента Украины «Об утвержде-
нии Положения о Государственной 
пенитенциарной службе Украины» от 
6 апреля 2011 г. № 394/2011. Соглас-
но данному нормативно-правовому 
акту Государственная пенитенциарная 
служба Украины является централь-
ным органом исполнительной власти, 
деятельность которого направляется 
и координируется Кабинетом Мини-
стров Украины через министра юсти-
ции Украины; она входит в систему 
органов исполнительной власти и обе-
спечивает реализацию государствен-
ной политики в сфере исполнения 
уголовных наказаний [7]. Такое опре-
деление не совсем удачно, поскольку 
характеризует данную службу лишь в 
общем виде и не отражает всех ее спец-
ифических черт. Учитывая принадлеж-
ность к правоохранительным органам 
и присущие ей в связи с этим признаки 
и задачи, Государственную пенитенци-
арную службу Украины целесообраз-
но определить как центральный орган 
исполнительной власти, который на 



LEGEA ŞI VIAŢA
DECEMBRIE 20156

профессиональной основе в строгом 
соответствии с законом реализует нор-
мативно закрепленные полномочия по 
исполнению уголовных наказаний и 
предупреждению совершения престу-
плений, координируется Кабинетом 
Министров Украины через министра 
юстиции Украины.

Упомянутым указом Президента 
Украины было конкретизировано ме-
сто пенитенциарной службы в систе-
ме органов исполнительной власти. 
Основная задача ее осталась без изме-
нений. Однако необходимо отметить, 
что перечень задач данного органа го-
сударственной власти был несколько 
уменьшен по сравнению с предыду-
щим указом. Важное место среди них 
отводилось также профилактической 
деятельности, то есть предупреждению 
совершения преступлений как осуж-
денными лицами, так всеми другими 
гражданами, иностранцами или лица-
ми без гражданства.

В наше время правоохранитель-
ная деятельность отодвигает на за-
дний план карательную функцию. 
Она все больше направляется на про-
филактическую и предупредительную 
деятельность, которая заключается в 
выявлении и устранении факторов, 
которые могут негативно повлиять на 
общественный порядок и обществен-
ную безопасность, повредить жизни 
или здоровью граждан. Именно по-
этому деятельность Государственной 
пенитенциарной службы Украины как 
составляющая правоохранительной де-
ятельности направлена на обеспечение 
незыблемости прав и свобод граждан, 
интересов общества и государства пу-
тем изоляции общественно опасных 
лиц, их исправления, предупреждения 
совершения ими противоправных дея-
ний. Кроме того, она занимается про-
филактической работой, направленной 
на предупреждение совершения пре-
ступлений или других правонаруше-
ний гражданами Украины, иностранца-
ми и лицами без гражданства.

По состоянию на 1 ноября 2013 г.  
в 182 учреждениях, относящихся к 
сфере управления Государственной 
пенитенциарной службы Украины, со-
держалось 129 941 лицо, кроме того, на 
учете в 697 подразделениях уголовно-
исполнительной инспекции находится 
133 996 осужденных к уголовным на-
казаниям, не связанным с лишением 

свободы, и административным взы-
сканиям. Производство Государствен-
ной пенитенциарной службы Украины 
представлено 112 промышленными и 
12 сельскохозяйственными предпри-
ятиями учреждений исполнения нака-
заний, а также 168 мастерскими. При 
88 учреждениях исполнения наказаний 
функционируют профессионально-тех-
нические учебные заведения, в кото-
рых обучается около 7,2 тыс. осужден-
ных. Общеобразовательное обучение 
осужденных обеспечивает 151 общеоб-
разовательное учебное заведение, где 
обучается 14,2 тыс. человек. Учебный 
процесс обеспечивают 1 280 учителей, 
для нужд которых оборудованы 586 
учебных классов, из которых 456 обо-
рудованы как предметные кабинеты. 
Для удовлетворения религиозных по-
требностей осужденных функциони-
руют 142 культовые религиозные со-
оружения, из которых 108 храмов, 27 
часовен и 7 молитвенных домов [8].

Государственная пенитенциарная 
служба Украины, как и любой право-
охранительный орган в нашем государ-
стве, находится на стадии реформиро-
вания. 8 ноября 2012 г. был подписан 
Указ Президента «О Концепции госу-
дарственной политики в сфере рефор-
мирования Государственной уголовно- 
исполнительной службы Украины»  
№ 631/2012. Этим нормативно-право-
вым актом были определены основные 
пути реформирования данной службы. 
Результатом его выполнения должны 
стать такие явления: 1) приведение ус-
ловий содержания осужденных в соот-
ветствие с европейскими стандартами 
и внедрение процедуры досудебной 
пробации; 2) создание системы предо-
ставления осужденным медицинской 
помощи надлежащего качества; созда-
ние механизма социальной реабилита-
ции осужденных и возвращения их к 
самостоятельной общепринятой соци-
ально-нормативной жизни в обществе, 
условий для привлечения осужденных 
к труду и возмещения ими ущерба, 
причиненного преступлением, испол-
нения иных имущественных обяза-
тельств; создание службы пробации; 
3) формирование кадровой политики 
в соответствии с Европейскими пени-
тенциарными правилами [9]. Проана-
лизировав данные направления, можно 
увидеть, что они касаются приведения 
условий отбывания наказаний и кадро-

вого обеспечения пенитенциарных уч-
реждений в соответствие с европейски-
ми стандартами. Вопросы усовершен-
ствования внутриорганизационных 
отношений остались вне поля зрения 
законодателя.

Определение приоритетов деятель-
ности пенитенциарной системы рассма-
тривалось и в науке административного 
права. Так, по мнению О.Б. Пташин-
ского, в отечественном законодатель-
стве необходимо определить главные 
приоритеты и ориентиры современной 
пенитенциарной политики Украины, 
систему государственных и обществен-
ных институтов, участвующих в раз-
работке и реализации пенитенциарной 
политики Украины, компетенцию, от-
ветственность и механизмы деятельно-
сти всех субъектов социально-правово-
го управления в сфере пенитенциарной 
функции государства, меры постпени-
тенциарного воздействия и механизмы 
их реализации [2, с. 63].

Выводы. Таким образом, Госу-
дарственная пенитенциарная служба 
Украины является одним из правоохра-
нительных органов Украины, деятель-
ность которого заключается в реализа-
ции государственной политики в сфе-
ре исполнения уголовных наказаний, 
создании надлежащих условий для их 
отбывания, ресоциализации осужден-
ных, профилактике и предупреждении 
совершения противоправных действий 
как осужденными, так и другими ли-
цами. Кроме того, назначение данной 
службы состоит в обеспечении прав, 
свобод и законных интересов всех лиц, 
которые так или иначе стали участни-
ками отношений, связанных с реализа-
цией пенитенциарной функции.
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Summary
The author studied the specifics of the simplified tax system different developed 

countries of Europe and made an analysis of the use of a single tax the United States, 
Canada and other countries. Analyzed the advantages and disadvantages of using this 
special tax regime, with forecast proposals to improve the tax legislation of Ukraine. And 
to explore theoretical approaches of Western specialists to determine such categories as 
of subject of small business, assets, capital and profit-making enterprises, which apply 
to taxpayers of simplified tax system in other countries. The author proposes to reform 
the domestic system of tax benefits for the two groups, to simplify taxation and improve 
partnerships in business.
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Аннотация
Изучена специфика упрощенной системы налогообложения разных развитых 

стран Европы, а также сделан анализ использования единого налога США, Кана-
ды и других стран. Проанализированы положительные и отрицательные стороны 
использования данного специального налогового режима с прогнозными предло-
жениями по усовершенствованию налогового законодательства Украины. Также 
изучены теоретические подходы западных специалистов для определения таких 
категорий, как субъект малого бизнеса, активы, капитал и прибыль предприятия, 
которые применяются для налогоплательщиков упрощенной системы налогообло-
жения других стран. Предложено реформировать отечественную систему налого-
вых льгот на две группы для упрощения процесса налогообложения и улучшения 
партнерских отношений в бизнесе.

Ключевые слова: налог, упрощенная система налогообложения, специальный 
налоговый режим, общий налоговый режим, единый налог.

Постановка проблемы. Упро-
щенная система налогообло-

жения представляет собой специаль-
ный налоговый режим, действующий 
на всей территории Украины на осно-
вании соответствующей главы Нало-
гового кодекса Украины (далее – НКУ) 
[1]. Основная цель создания и введения 
данного режима – оказание помощи 
отдельным категориям налогопла-
тельщиков, повышение уровня жизни 
населения и выравнивание экономи-
ческой ситуации в стране за счет соот-
ветствующих налоговых льгот. Однако 
после принятия НКУ большинство из-
менений было в части единого налога. 
Поэтому завершить процесс норматив-
но-правового урегулирования данного 
вопроса поможет изучение опыта зару-
бежных стран.

В процессе исследования были 
использованы разработки ученых в 
отрасли теории государства и права, 
конституционного права, админи-
стративного права, финансового и на-

логового права, в частности, работы  
С.С. Алексеева, Д.Н. Бахраха, К.С. Бель- 
ского, Л.К. Вороновой, Е.Ю. Грачевой, 
М.В. Карасевой, Н.П. Кучерявенко, 
Э.Д. Соколовой, Г.П. Толстопятенко, 
Н.И. Химичевой, Д.М. Щекина и дру-
гих авторов.

Цель статьи состоит в том, чтобы 
на основе изучения опыта зарубежных 
стран в сфере функционирования упро-
щенной системы налогообложения, 
рассмотрения и оценки зарубежного 
законодательства относительно при-
менения упрощенных режимов прове-
сти комплексное исследование данно-
го специального налогового режима и 
разработать перспективы его развития 
в Украине.

Методологическую основу иссле-
дования составляют следующие обще-
научные методы: конкретно-истори-
ческий, формально-логический, срав-
нительно-правовой, системно-струк-
турный, метод юридического анализа, 
обобщения, восхождения от абстракт-



LEGEA ŞI VIAŢA
DECEMBRIE 20158

ного к конкретному, синтеза теоретиче-
ского и практического материала, про-
гнозирования, статистической обработ-
ки, выборки, группировки, сравнения и 
другие методы, широко применяемые 
в юридической науке. Исследование 
также основывается на теоретических 
достижениях в сфере юриспруденции, 
которые отражены в трудах упомяну-
тых авторов.

Изложение основного материала  
исследования. Законодательством 
большинства развитых стран малый 
бизнес определен как особый субъ-
ект государственного регулирования. 
Специфика малого бизнеса (социаль-
ная значимость, массовость) определи-
ла особенности его налогообложения 
с ориентацией на долгосрочные цели 
экономического развития и привязкой к 
реально сложным экономическим про-
порциям внутри данного сектора.

Важным аспектом налогообложе-
ния малого бизнеса является критерий 
признания предприятия малым. Обыч-
но выделяют два вида таких критериев: 
количественные и качественные [2].

К количественным критериям от-
носятся такие статистические показа-
тели объекта, как численность занятых 
на предприятии, активы, капитал, при-
быль. Причем единственным критери-
ем, сравнительным для всех стран, яв-
ляется количество работников, занятых 
на предприятии.

Западные специалисты предлага-
ют также свои качественные критерии 
для определения малого бизнеса, к 
которым могут быть отнесены личное 
управления предприятием, прямой 
личный контакт между высшими ор-
ганами управления и рабочими, клиен-
турой и поставщиками, невозможность 
получить доступ к рынкам капитала. 
Однако на основании таких критериев 
различия между малыми и средними 
предприятиями установить еще слож-
нее [2; 3].

В некоторых странах, помимо об-
щих критериев отнесения предприятий 
к субъектам малого бизнеса, существу-
ют также особые критерии, которые 
относят малое предприятие к льготной 
категории, как, например, в США и Ве-
ликобритании [4, с. 45–47].

Общие критерии применяются 
к тем субъектам малого бизнеса, ко-
торые заинтересованы в получении 
льготных кредитов, однако они фак-

тически не касаются налоговых льгот. 
Так, в США Администрация по делам 
малого бизнеса, созданная в 1953 г. 
для оказания помощи руководителям 
малых предприятий в повышении их 
управленческой квалификации и полу-
чении займов, считает бизнес малым, 
если предприятие не доминирует в 
своей сфере деятельности и вместе с 
отделениями нанимает не более 500 че-
ловек. Однако специальными льготами 
на государственном уровне такие пред-
приятия не наделяются. Налоговый ко-
декс США предусматривает льготы для 
так называемых S-корпораций (small 
corporation). S-корпорации впервые 
появились в 1958 г. как альтернатива 
обычным корпорациям в соответствии 
с пунктом «S» Правил Налогового 
управления США [4, с. 65].

Сложившаяся международная 
практика налогообложения предусма-
тривает в отношении субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 
следующие основные подходы: 1) вве-
дение на фоне стандартной националь-
ной налоговой системы совокупности 
налоговых льгот для малого бизнеса по 
отдельным большим налогам (преиму-
щественно по налогу на прибыль, реже 
по НДС); 2) введение особых режимов 
налогообложения малого бизнеса [4]. 
Выделяют два типа особых режимов 
налогообложения (упрощенное и по-
ставленное), которые адаптированы к 
условиям конкретной страны, могут 
образовывать различные модификации 
и смешанные формы. В чистом виде 
первый тип налогообложения предус-
матривает сохранение для малых пред-
приятий всех видов налогов при одно-
временном упрощении порядка их рас-
четов (включая упрощенные методы 
определения налоговой базы и методы 
осуществления учета) и взыскания (пе-
риодичности, освобождения от авансо-
вых платежей) [4, с. 78].

Второй тип, напротив, предпо-
лагает оценку потенциального дохо-
да налогоплательщика на основании 
косвенных признаков и установления 
фиксированных платежей в бюджет, за-
меняющих один или несколько тради-
ционных налогов.

В налоговой практике развитых 
стран гораздо чаще применяется упро-
щенное налогообложение. Поставлен-
ное налогообложение в чистом виде 
используется реже, хотя во многих 

странах оценка налоговой базы, по 
аналогии с другими налогоплательщи-
ками, применяется в тех случаях, когда 
контролирующие органы сомневаются 
относительно правильности исчисле-
ния налоговых обязательств [4, с. 75].

Проведенный анализ зарубежного 
опыта налогообложения малого бизне-
са позволяет сделать вывод, что зако-
нодательством большинства развитых 
стран малый бизнес определен как осо-
бый субъект государственного регули-
рования. Для целей налогообложения 
неизменными остаются натуральные 
и качественные показатели, а также 
финансовые показатели (прибыль, объ-
ем реализации), которые изменяются 
по отношению различных налогов. 
Специфика малого бизнеса определи-
ла специфику его налогообложения.  
В связи с этим в процессе реформи-
рования налоговых систем западных 
стран получили развитие две группы 
льгот: 1) льготы, направленные на под-
держку конкурентоспособности малых 
предприятий, повышение их инвести-
ционной и инновационной активности; 
2) льготы, позволяющие упростить на-
логовое администрирование этой груп-
пы налогоплательщиков [1; 3, с. 4].

Основной тенденцией развития на-
логообложения малого бизнеса в эко-
номически развитых странах можно 
считать стремление к его максималь-
ной рационализации и упрощению, к 
уходу от сложных и трудоемких для 
разработки и внедрения налоговых 
схем.

Например, в Австрии все виды хо-
зяйствующих субъектов независимо от 
их юридического статуса облагаются 
налогом на предпринимательскую дея-
тельность, который состоит из двух ча-
стей: налога на прибыль предприятия 
и налога на фонд заработной платы  
[2, c. 62–62]. В Нидерландах с физи-
ческих лиц взимается единый (комби-
нированный) налог, в состав которого 
входят подоходный налог и налог на 
социальное страхование [2, c. 135–136].  
В Японии на уровне местных налогов 
взимается корпоративный муници-
пальный налог, в состав которого вхо-
дят префектурный и городской или го-
родской (как в случае с Токио) и район-
ный [2, c. 95]. А некоторые провинции 
Канады (Нью Брансуик, Новая Шот-
ландия, Ньюфаундленд) объединили 
свои местные налоги с продаж с феде-
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ральным налогом на товары и услуги, 
что указывает на появление объединен-
ного косвенного налога, включенного в 
розничные цены [2, c. 30].

Интересен опыт Швейцарии, в ко-
торой налог, уплачиваемый «у источни-
ка» на уровне конфедерации по единой 
ставке, заменяет подоходный налог, а 
в некоторых кантонах и налог на соб-
ственность [4, c. 49]. Все кантоны взи-
мают налоги «у источника» с доходов 
иностранных граждан, временно рабо-
тающих в Швейцарии. Однако некото-
рые кантоны взимают налог по единой 
(фиксированной) ставке с иностранцев, 
проживающих в Швейцарии. Эти ино-
странные граждане не должны зани-
маться ни одной предпринимательской 
деятельностью как на момент опреде-
ления налога, так и в течение 10 преды-
дущих лет [4, c. 42–44]. В этом случае 
исчисление налога с использованием 
единой ставки может быть применено 
только по обращению плательщика. 
Если общее налогообложение является 
более выгодным для плательщика, он 
имеет право самостоятельного выбора: 
применять ему единую ставку налогоо-
бложения или обычную, что указывает 
на альтернативность и добровольность 
данного платежа.

В России с целью упрощения на-
логообложения доходов определенного 
круга субъектов либо соответствую-
щих видов деятельности введен еди-
ный налог, который предусматривает 
отдельные специальные налоговые ре-
жимы. Каждый из них является связан-
ным с заменой совокупности основных 
налогов, которые платил плательщик 
до перехода на соответствующий нало-
говый режим, одним налогом [4].

Не только для Украины, но и для 
большинства стран мира с рыночной 
экономикой развитие малого бизнеса 
является важным приоритетом в про-
цессе развития страны. Развитие мало-
го предпринимательства в Украине ста-
вится значительно ниже, чем в других 
странах мира, поэтому практика при-
менения налоговых режимов в мире 
представляет определенный интерес 
для Украины.

Как в Украине, так и в Польше фи-
зические лица имеют выбор не только 
между общей и упрощенной система-
ми налогообложения, учета и отчетно-
сти, но и между отдельными упрощен-
ными системами. Предприниматель 

может перейти на ту систему, которая 
дает ему возможность вести свой биз-
нес с наибольшей эффективностью 
и наименьшими затратами. Система 
определения размера единого нало-
га в Польше состоит из пяти ставок и 
зависит от вида полученного дохода. 
Начинается перечень 20% доходов, 
полученных в сфере независимой про-
фессиональной деятельности (напри-
мер, столько платят врачи, репетиторы 
без трудоустройства наемных лиц), а 
заканчивается 3%, когда речь идет о 
доходах от розничной торговли про-
дуктами (за исключением алкогольных 
напитков). Кстати, в Польше для за-
регистрированных предпринимателей 
и тех, кто трудоустраивает инвалидов, 
предусмотрена также сетка льгот в на-
логообложении по упрощенной систе-
ме [4, с. 87].

Польская упрощенная система на-
логообложения доходов физических 
лиц предусматривает две формы упро-
щенного налогообложения: единый 
налог от учетных прибылей и кар-
ту налогов – фиксированный налог.  
В Польше налогоплательщик остается 
на упрощенной системе налогообло-
жения до тех пор, пока не ликвидирует 
хозяйственную деятельность либо не 
перейдет на другую форму налогоо-
бложения [4]. Размеры фиксированно-
го налога (налоговой карты) в Польше, 
как и в Украине, определяются в соот-
ветствии с таблицами месячных ставок 
налогов на доходы, которые определя-
ют предельные ставки и определяются 
ежегодно. Однако в Польше на опре-
деленные виды деятельности данный 
налог построен следующим образом: 
в зависимости от количества наемных 
работников ставка налога может изме-
няться (например, на 40% ставки на-
лога без трудоустройства работников, 
на 20% ставки налога при трудоустрой-
стве двух работников, на 10% – при 
трудоустройстве 4 или 5 человек) [4].

Как видим, упрощенная система 
налогообложения в Польше не только 
помогает производственной деятель-
ности предпринимателей, но и способ-
ствует преодолению безработицы.

Необходимо отметить, что для сти-
мулирования малого бизнеса в зару-
бежных странах обычно используют 
два налоговых механизма: упрощен-
ную систему налогообложения и созда-
ния для них особых условий налогоо-

бложения путем введения специальных 
налоговых правил либо применение 
общих правил по отдельным льготам 
для малых предприятий [4, с. 97].

Так, в США ежегодный бюджет  
Администрации по делам малого биз-
неса в середине 1990-х гг. составлял 
более 350 млн долл. Основная масса 
финансовых ресурсов (почти 90%) пре-
доставлялась в форме гарантирован-
ных займов, средний размер которых 
составлял более 170 тыс. долл. США, 
сроком на 8 лет. Такие кредиты, предо-
ставляемые негосударственными фи-
нансово-кредитными институтами на 
основании различных программ, при-
мерно на 90% гарантируются Адми-
нистрацией по делам малого бизнеса. 
Прямые ссуды получают только вете-
раны и инвалиды. В Германии для уве-
личения части собственных ресурсов 
в уставном фонде специальный банк 
предоставляет кредит 100 тыс. евро 
сроком на 20 лет, причем в течение 
половины этого срока малые предпри-
ятия освобождены от их погашения, а в 
первые два года на них не начисляются 
проценты. В США Администрация по 
делам малого бизнеса на правах феде-
рального ведомства осуществляет ин-
формационно-консультативную и кре- 
дитно-финансовую поддержку мелко-
го частного бизнеса, включая обеспе-
чение предпринимателей справочной 
литературой, брошюрами, ответами 
на практические вопросы, связанные с 
деловой деятельностью, советами, ин-
формированием об имеющемся опыте 
наиболее успешно действующих фирм, 
о нормативах, о правовых условиях 
производства, сбыта и внешнеэкономи-
ческой деятельности, а также условиях 
получения льготных займов. В системе 
этой администрации работает более  
4 тыс. человек [4].

Во Франции определяются пер-
спективы децентрализованного сти-
мулирования малого бизнеса в «зонах 
экономического оживления» при коор-
динирующей роли местных структур 
управления, которые давали бы воз-
можность оценивать основные эконо-
мические показатели деятельности ма-
лых предприятий, облегчать поиск ис-
точников финансирования и так далее.

В Японии важными структурами, 
осуществляющими поддержку мало-
го и среднего бизнеса, являются гос-
бюджетные Национальная финансовая 
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корпорация (финансовая поддержка 
малых, частных предприятий) и Корпо-
рация финансирования малого бизнеса 
(инвестиционные займы, поддержка 
технических проектов, модерниза-
ции и технического переоснащения 
производственной сферы малого биз-
неса), а также городской банк «Секо  
Тюкин Банк» (финансирование коо-
перированных объединений малых и 
средних предприятий), совокупный 
кредитный ресурс которых составляет 
20 млрд иен [4].

В Республике Корея также суще-
ствует 15 организаций, преимуще-
ственно правительственных, поддер-
живающих развитие малых и средних 
предприятий. В Министерстве торгов-
ли и промышленности Республики Ко-
рея образовано Бюро малого бизнеса, 
которое способствует созданию малых 
предприятий, помогает этому процес-
су, выступает гарантом перед банка-
ми, выдает безвозвратные субсидии, 
осуществляет разностороннюю адми-
нистративную поддержку, помогает 
регистрировать, обучает специали-
стов. На это министерство возложена 
задача формирования, координации и 
осуществления политики содействия 
малым и средним предприятиям в стра-
не. В Республике Корея есть несколько 
специализированных организаций, за-
нимающихся вопросами финансиро-
вания малых и средних предприятий: 
Корейская Федерация малого бизнеса, 
Индустриальный банк Кореи, Банк 
мелкой и средней промышленности, 
Корейский фонд по гарантиям кредито-
вания (дает гарантии по всем кредитам 
малого бизнеса, помогает действиям 
государства), Корпорация содействия 
малому и среднему бизнесу, Корей-
ский фонд по гарантиям кредитования 
в сфере технологии (занимается под-
держкой новых технологий в малом 
бизнесе) [4, с. 95].

Система упрощенного налогообло-
жения во Франции имеет общие черты 
с российской системой. Объем выруч-
ки для субъектов составляет примерно 
10,5 млн долл. со ставкой налога 15% 
суммы прибыли. Предприятия могут 
иметь не более 50 наемных работников.

В США существует деление пред-
приятий на две категории в зависимо-
сти от суммы дохода. Первой группой 
являются предприятия малого бизне-
са с суммой выручки 50–70 млн долл. 

со ставкой налога 7,5 тыс. долл. (25% 
суммы, превышающей 50 тыс. долл.). 
Вторая группа включает предприятия 
с суммой дохода 15–18,33 млн долл. и 
ставкой налога 5,15 млн долл. (+38% 
суммы, превышающей 15 млн долл.). 
Для перехода на упрощенную систему 
налогообложения предприятия могут 
иметь не более 100 наемных работни-
ков. Базой налогообложения является 
общая сумма дохода [3, c. 59].

В Японии сумма предельного до-
хода составляет примерно 13 млн долл. 
со ставкой налога 18%. Предприятия 
должны иметь не более 30 наемных 
работников. Необходимо отметить, что 
базой налогообложения в Японии явля-
ются первые 8 млн иен дохода, а опла-
ченный капитал должен быть меньше 
100 млн иен.

В Великобритании упрощенная 
система налогообложения возможна 
для предприятий с суммой доходов в 
20 млн долл. и количеством наемных 
работников не более 100 человек. Для 
такой категории предприятий ставка 
налога составляет 21% общей суммы 
прибыли. Налогооблагаемая прибыль 
должна быть меньше 100 млн фунтов 
стерлингов. В Великобритании нет 
единого определения малого предприя-
тия. Малые и средние предприятия, как 
правило, подчиняются таким же прави-
лам расчета и декларирования доходов, 
как и другие налогоплательщики, хотя 
есть незначительные исключения. В 
числе таких исключений отличаются и 
упрощенные требования к отчетности. 
Согласно законодательству Великобри-
тании если годовой доход предприятия 
составляет не менее 15 тыс. фунтов 
стерлингов, то оно обязано только за-
полнить простую налоговую деклара-
цию без приведения подробностей о 
своей деятельности, активах или обя-
зательствах. Кроме того, если суммар-
ные обязательства предприятия за год 
составляют менее 500 фунтов стерлин-
гов, оно не платит по счетам за следую-
щий год и освобождается от авансовых 
платежей. Оно просто платит то, что с 
него требуется на дату закрытия балан-
са. Это способствует увеличению обо-
ротных средств [3, с. 59].

В ряде стран, таких как Швеция, 
Голландия, а также в общих декретах 
Европейского Союза не выделяется 
упрощенная система налогообложения, 
для всех устанавливаются равные усло-

вия и общие основания; при этом воз-
можны только определенные основания 
для упрощения и снижения ставок.

Таким образом, общими являются 
тенденции на упрощение системы на-
логообложения не только для малого 
и среднего бизнеса, но и для всех пла-
тельщиков. Необходимо отметить, что 
такое единство налогов для всех кате-
горий налогоплательщиков сочетается 
с особыми ставками для предприятий 
малого бизнеса, которые и заменяют 
упрощенную систему налогообложе-
ния. Что касается Украины, то новая 
система упрощенного налогообложе-
ния наряду с положительными черта-
ми имеет гораздо больше осложнений 
и проблем, чем это было раньше (на-
пример, осложнения вычислений на-
числения единого налога и НДС для 
физических лиц-предпринимателей, 
которые отнесены к третьей группе). 
Такие недостатки еще подлежат зако-
нодательному урегулированию, кото-
рое в целом должно четко определить 
все налоговые механизмы для каждой 
категории налогоплательщиков или за-
имствуя мировые тенденции, или сводя 
все налоги для предпринимателей под 
единый знаменатель [3; 4, с. 5].

Выводы. Анализируя вышесказан-
ное, можем сделать вывод, что в боль-
шинстве стран мира введение упро-
щенной системы налогообложения, 
учета и отчетности достаточно весомо 
повлияло на развитие малого и средне-
го бизнеса, поэтому на сегодняшний 
день для Украины единый налог явля-
ется весомой альтернативой поднятия 
экономики, наполнения соответствую-
щих бюджетов и стимулирования раз-
вития партнерских отношений в биз-
несе.
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Summary
The article deals with the system of national legal acts, which are the legal basis 

for the implementation of the norms and principles of European Union law in the 
administrative law of Ukraine. The signing in 2014 Association Agreement between the 
European Union and its Member States, of the one hand, and Ukraine, of the other hand 
marked the achievement of the strategic goal of Ukraine. However, be aware that the 
associate membership in the European Union does not guarantee following entry into this 
integration association. One of the main conditions of the achievement of our country’s 
full membership in the European Union is a fundamental change of administrative law, 
which should take place in parallel with the administrative reform in accordance with the 
standards of European law. In the given article the author will attempt to generalize and 
systematize the national legal acts that form the basis of the implementation of European 
Union law in the administrative legislation of Ukraine.

Key words: implementation, national administrative law, European Union law.

Аннотация
Статья посвящена изучению системы национальных нормативно-правовых 

актов, являющихся правовой основой имплементации норм и принципов права 
Европейского Союза в административное законодательство Украины. Подписание 
в 2014 г. Соглашения об ассоциации между Европейским Союзом и его государ-
ствами-членами, с одной стороны, и Украиной, с другой стороны, ознаменовало 
собой достижение стратегической цели Украины. Тем не менее следует помнить, 
что ассоциированное членство в Европейском Союзе не гарантирует последующее 
вступление в это интеграционное объединение. Одним из главных условий дости-
жения полного членства нашей страны в Европейском Союзе является коренное 
изменение административного права, которое должно проходить параллельно с 
административной реформой в соответствии со стандартами права Европейского 
Союза. Сделана попытка обобщить, систематизировать и исследовать националь-
ные правовые акты, которые составляют основу имплементации законодательства 
Европейского Союза в административное законодательство Украины.

Ключевые слова: имплементация, национальное административное законо-
дательство, право Европейского Союза.

Постановка проблемы. Под-
писание в 2014 г. Соглашения об ас-
социации между Украиной, с одной 
стороны, и Европейским Союзом, Ев-
ропейским сообществом по атомной 
энергии и их государствами-членами, 
с другой стороны, ознаменовало со-
бой достижение стратегической цели 
Украины. Однако необходимо учиты-
вать, что ассоциированное членство 
в Европейском Союзе (далее – ЕС) не 
дает гарантий последующего вступле-
ния в данное интеграционное объеди-
нение. Одним из основных условий 
приобретения нашим государством 
полноправного членства в Европей-

ском Союзе является коренная пере-
работка административного законода-
тельства, которая должна проводиться 
параллельно с административной ре-
формой в соответствии со стандарта-
ми европейского права.

Степень разработанности про-
блемы. Отдельные аспекты имплемен-
тации норм и принципов права ЕС в 
национальное административное зако-
нодательство раскрывали В.Б. Аверья-
нов, О.Ф. Андрийко, В.В. Белевцева, 
Ю.П. Битяк, В.Т. Билоус, Е.В. Додин, 
И.Б. Колиушко, В.В. Копийка, Р.О. Куй- 
бида, М.С. Михровская, А.А. Пухтец-
кая, О.П. Рябченко и другие ученые.
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Целью исследования является 
исследование системы национальных 
нормативно-правовых актов, являю-
щихся основой имплементации норм 
и принципов права Европейского Со-
юза в административное законода-
тельство Украины.

Изложение основного материала.  
Интеграция Украины в Европейский 
Союз является неизменным приори-
тетом внешней политики Украины, 
ведь еще в Постановлении Верховной 
Рады Украины «Об основных направ-
лениях внешней политики Украины» 
от 2 июля 1993 г. отмечалось: «Член-
ство Украины в ЕС является перспек-
тивной целью национальной внешней 
политики. <…> В целях поддержания 
стабильных отношений с ЕС Украина 
заключит с ними Соглашение о пар-
тнерстве и сотрудничестве, осущест-
вление которой станет первым этапом 
продвижения к ассоциированному, а 
затем – к полному членству в этой ор-
ганизации» [1].

С момента принятия указанного 
документа начали постепенно фор-
мироваться договорно-правовые ос-
новы сотрудничества Украины и ЕС. 
14 июня 1994 г. было подписано Со-
глашение о партнерстве и сотрудни-
честве (далее – СПС). Оно было рати-
фицировано Верховной Радой Украи-
ны 10 ноября 1994 г. [2, ст. 415]. СПС 
составляло основу правового регу-
лирования отношений между Укра-
иной, ЕС и государствами-членами 
интеграционного объединения до 
момента подписания Соглашения об 
ассоциации между Украиной, с одной 
стороны, и Европейским Союзом, Ев-
ропейским сообществом по атомной 
энергии и их государствами-членами, 
с другой стороны, в 2014 г. [3].

В соответствии с положениями 
СПС стороны установили регуляр-
ный политический диалог, который 
развивался и углублялся. Он должен 
был сопровождать и укреплять сбли-
жение между ЕС и Украиной, поддер-
живать политические и экономиче-
ские изменения в нашем государстве. 
В ст. 7 документа была закреплена 
возможность проведения консульта-
ции на высшем политическом уровне: 
на министерском уровне политиче-
ский диалог осуществлялся в рамках 
Совета по вопросам сотрудничества; 
по взаимному согласию проводились 

встречи с Тройкой Союза. Политиче-
ский диалог на парламентском уров-
не осуществлялся в рамках Комитета 
парламентского сотрудничества.

Концептуальное положение со-
держалось в ст. 4 СПС: была установ-
лена возможность после дальнейшего 
продвижения Украины по пути эко-
номических реформ создания зоны 
свободной торговли между нашим го-
сударством и Европейским Союзом.

Сторонами СПС было признано, 
что важным условием для укрепле-
ния связей между Украиной и ЕС яв-
ляется сближение существующего и 
будущего законодательства Украины 
с законодательством ЕС. Соответ-
ственно, наше государство взяло на 
себя обязательства принять меры для 
обеспечения постепенного приведе-
ния национального законодательства 
в соответствие с законодательством 
ЕС. Первоочередным шагом должно 
было стать принятие адаптированных 
законов о таможне, о компаниях, о 
банковском деле, бухгалтерском уче-
те компаний и налогах, по вопросам 
интеллектуальной собственности, 
охраны труда, финансовых услуг, об 
окружающей среде, о защите прав по-
требителей, о косвенном налогообло-
жении и некоторых других (ст. 51).

Отмечалось, что ЕС с целью осу-
ществления этих мер будет оказывать 
Украине надлежащую техническую 
помощь, которая может включать, в 
частности, обмен экспертами, органи-
зацию семинаров, профессиональную 
подготовку, помощь в осуществлении 
перевода законодательства ЕС.

6 декабря 1996 г. Совет ЕС при-
нял План действий, в котором опре-
делены пути содействия развитию 
нашего государства. Документ пред-
усматривал шесть основных направ-
лений деятельности ЕС в отношении 
Украины:

– поддержку политики макроэ-
кономической стабилизации, содей-
ствие углублению экономических ре-
форм в Украине;

– содействие вхождению Украи-
ны в европейскую систему безопас- 
ности;

– помощь в проведении админи-
стративной и законодательной ре- 
формы;

– поддержку регионального со-
трудничества;

– ратификацию и имплементацию 
Соглашения о партнерстве и сотруд-
ничестве между Украиной и ЕС;

– помощь в реформировании энер-
гетического сектора [4, с. 388].

Еще одним важным событием во 
взаимоотношениях между Украиной 
и ЕС стало принятие на Хельсинк-
ском саммите Европейского совета 10 
декабря 1999 г. Совместной стратегии 
ЕС относительно Украины [5].

Необходимо отметить, что на рас-
сматриваемом этапе именно органа-
ми исполнительной власти нашего 
государства был проведен ряд меро-
приятий в направлении углубления 
политических, экономических и пра-
вовых реформ, способных прибли-
зить время вступления Украины в ЕС. 
Правовое оформление они получили 
в ряде нормативных актов, среди ко-
торых важное место занимал Указ 
Президента Украины «Об утвержде-
нии Стратегии интеграции Украины в 
ЕС» от 11 июня 1998 г. № 615/98 [6]. 
Стратегия должна была обеспечить 
вхождение государства в европейское 
политическое, информационное, эко-
номическое и правовое пространство. 
Основными направлениями интегра-
ционного процесса, учитывая поло-
жения Общей стратегии ЕС в отно-
шении Украины, были названы такие:

– адаптация законодательства 
Украины к законодательству ЕС, обе-
спечение прав человека;

– экономическая интеграция и 
развитие торговых отношений между 
Украиной и ЕС;

– политическая консолидация и 
укрепление демократии;

– адаптация социальной политики 
Украины к стандартам ЕС;

– культурно-образовательная и на-
учно-техническая интеграция.

Важная роль в реализации ука-
занных задач отводилась органам 
исполнительной власти нашего госу-
дарства, поскольку Стратегия инте-
грации Украины в ЕС установила, что 
внутреннее обеспечение процесса 
интеграции Украины в ЕС возлага-
ется на высший (Кабинет Министров 
Украины), центральные и местные 
органы исполнительной власти Укра-
ины в сотрудничестве с органом за-
конодательной власти, соответству-
ющими органами местного само-
управления. Руководство Стратегией 
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интеграции Украины в ЕС осущест-
вляет Президент Украины. Кабинет 
Министров Украины обеспечивает 
реализацию этой стратегии.

14 сентября 2000 г. Президент 
Украины подписал Указ «О Програм-
ме интеграции Украины в Европей-
ский Союз». С тех пор на Кабинет 
Министров Украины была возложена 
обязанность ежегодно разрабатывать 
план действий по реализации прио-
ритетных положений указанной про-
граммы.

В 1999 г. Кабинетом Министров 
Украины подготовлена Концепция 
адаптации законодательства Украи-
на к законодательству ЕС [7, с. 168]. 
Процесс сближения и постепенного 
приведения национального законода-
тельства в соответствие с законода-
тельством ЕС, согласно нормам доку-
мента, должен проводиться в три от-
дельных этапа, на каждом из которых 
необходимо было достичь определен-
ной степени соответствия законода-
тельства Украины законодательству 
ЕС в конкретных сферах.

На первом этапе предпочтение от-
давалось развитию правовой системы 
Украины в соответствии с «копен-
гагенскими критериями» членства, 
что должно было способствовать до-
стижению стабильности в обществе, 
гарантировать верховенство права и 
прав человека, обеспечивать функ-
ционирование рыночной экономики. 
Отмечалось, что для постепенного 
приближения законодательства в про-
цессе нормотворческой деятельности 
необходимо учитывать отдельные 
положения актов законодательства 
ЕС настолько, насколько это целе-
сообразно для Украины, учитывая 
экономические, политические и со-
циальные последствия принятия со-
ответствующих правовых норм, при-
ближенных к требованиям законода-
тельства ЕС.

На втором этапе процесс адапта-
ции законодательства был сосредото-
чен на правовом обеспечении созда-
ния зоны свободной торговли между 
Украиной и ЕС и подготовке к ассо-
циированному членству Украины в 
ЕС.

Третий этап зависел от заклю-
чения Соглашения об ассоциации и 
включал период подготовки расши-
ренной программы гармонизации за-

конодательства Украины с законода-
тельством ЕС с целью обеспечения 
интеграции Украины в общий рынок 
стран-членов ЕС.

Следующим важным шагом в на-
правлении обеспечения адаптации 
законодательства Украины к стан-
дартам европейского права стало 
принятие в 2002 г. Концепции Обще-
государственной программы адапта-
ции законодательства Украины к за-
конодательству Европейского Союза. 
В контексте нашего исследования 
особый интерес представляет опре-
деление термина «адаптация законо-
дательства Украины», закрепленное 
в общих положениях документа как 
«поэтапное принятие и внедрение 
нормативно-правовых актов Укра-
ины, разработанных с учетом зако-
нодательства Европейского Союза». 
Кроме того, в документе отмечено: 
«Законодательство Европейского Со-
юза состоит из Договора об учреж-
дении Европейского экономического 
сообщества 1957 г., Договора об уч-
реждении Европейского общества по 
атомной энергии 1957 г., Единого ев-
ропейского акта 1986 г., Маастрихт-
ского договора 1992 г., Амстердам-
ского договора 1997 г., Ниццкого до-
говора 2000 г., с последующими изме-
нениями и дополнениями <…>» [8].

В цитируемых положениях пере-
числены так называемые «первич-
ные» акты Европейского Союза, уч-
редительные соглашения, которые 
фактически отождествляются с кон-
ституцией национального государ-
ства. Акты первичного права ЕС име-
ют высшую юридическую силу, по-
этому именно в соответствие с ними 
необходимо привести национальное, 
в том числе административное, за-
конодательство. Однако в действу-
ющей редакции Закона Украины «О 
Концепции Общегосударственной 
программы адаптации законодатель-
ства Украины к законодательству 
Европейского Союза» перечень пер-
вичных актов ЕС закреплен невер-
но. Дело в том, что со вступлением в 
силу Лиссабонского соглашения о ре-
форме ЕС 1 декабря 2009 г. [9, с. 306] 
система источников «первичного пра-
ва» была существенно реформирова-
на, и теперь она состоит из Соглаше-
ния о Европейском Союзе (на основе 
положений договора Маастрихтского 

соглашения 1992 г.) и Соглашения о 
функционировании Европейского Со-
юза (фундаментом которого является 
текст одного из Римских соглашений 
1957 г., а именно Соглашения о евро-
пейском экономическом сообществе). 
Единственным действующим сейчас 
документом из перечисленных в зако-
не является Договор об учреждении 
Европейского общества по атомной 
энергии 1957 г.

Учитывая тот факт, что Кон-
цепция Общегосударственной про-
граммы адаптации законодательства 
Украины к законодательству Евро-
пейского Союза определяет основные 
задачи, принципы формирования, ре-
ализации, финансирования, а также 
предпосылки разработки указанной 
программы, необходимо внести соот-
ветствующие изменения в абз. 2 раз-
дела «Общие положения» Концепции 
Общегосударственной программы 
адаптации законодательства Украины 
к законодательству Европейского Со-
юза и изложить его в следующей ре-
дакции: «Законодательство Европей-
ского Союза состоит из Договора об 
учреждении Европейского общества 
по атомной энергии 1957 г., Договора 
о Европейском Союзе 2009 г., Дого-
вора о функционировании Европей-
ского Союза 2009 г. с последующими 
изменениями и дополнениями».

Аналогичная проблема присуща 
тексту Закона Украины «Об Общего-
сударственной программе адаптации 
законодательства Украины к законода-
тельству Европейского Союза» от 18 
мая 2004 г. [10]. В разделе II «Опреде-
ление терминов» документа перечень 
актов первичного законодательства 
закреплен следующим образом: «До-
говор об учреждении Европейского 
экономического Сообщества 1957 г. 
(с 1993 г. – Договор об учреждении 
Европейского сообщества), Договор 
об учреждении Европейского сообще-
ства по атомной энергии 1957 г. (далее 
– учредительные договоры) с после-
дующими изменениями, внесенными 
Маастрихтским договором (Догово-
ром о создании Европейского Союза 
1992 г., Амстердамским договором 
1997 г. и Ниццким договором 2001 г., 
а также актами о присоединении), До-
говор о Европейском Союзе 1992 г. с 
изменениями, внесенными Амстер-
дамским договором 1997 г. и Ницц-
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ким договором 2001 г., а также до-
говорами о присоединении, Договор 
о слиянии 1965 г. <…>». Положения 
закона являются правовой основой 
процесса адаптации национального 
законодательства к праву ЕС. Именно 
поэтому рассмотренная норма должна 
быть немедленно изменена, а система 
первичных актов права ЕС закреплена 
в Разделе II в таком же виде, как это 
предписано нами сделать в Законе 
Украины «О Концепции Общегосу-
дарственной программы адаптации 
законодательства Украины к законода-
тельству Европейского Союза».

В то же время положительным яв-
ляется тот факт, что в Законе Украины 
«Об Общегосударственной програм-
ме адаптации законодательства Укра-
ины к законодательству Европейского 
Союза» впервые на высшем юриди-
ческом уровне закреплено определе-
ние «acquis communautaire (acquis)». 
Под ним понимается «правовая си-
стема Европейского Союза, включая 
акты законодательства Европейско-
го Союза <…> принятые в рамках 
Европейского сообщества, Общей 
внешней политики и политики без-
опасности и Сотрудничества в сфере 
юстиции и внутренних дел» (абз. 1 
раздела II). Соответственно уточнено 
понятие «адаптация законодатель-
ства», которая определена как «про-
цесс приведения законов Украины и 
других нормативно-правовых актов в 
соответствие с acquis communautaire» 
(абз. 1 раздела II). На наш взгляд, эта 
формулировка более полно отражает 
смысл и направленность процесса 
адаптации.

Завершая анализ положений зако-
на, обратим внимание на еще одну не-
точность в определениях, которые им 
предложены. Так, в абз. 1 раздела II 
указанного закона к правовой систе-
ме ЕС отнесены акты законодатель-
ства, принятые в рамках Европейско-
го сообщества. Нужно учитывать, что 
после Лиссабонской реформы 2009 г.  
Европейские сообщества прекратили 
свое существование, соответственно, 
и право Сообществ больше не су-
ществует как самостоятельная часть 
системы, осталось только право Ев-
ропейского Союза. На наш взгляд, 
необходимо внести соответствующие 
изменения в положение абз. 1 раздела 
ІІ закона.

Кардинальным толчком дальней-
шей имплементации права ЕС в наци-
ональное административное законо-
дательство должно стать вступление 
в силу Соглашения об ассоциации 
между Украиной, с одной стороны, и 
Европейским Союзом, Европейским 
сообществом по атомной энергии и 
их государствами-членами, с другой 
стороны, 2014 г. (далее – Соглаше-
ние) [3].

Наше государство ратифицирова-
ло Соглашение законом от 16 сентября 
2014 г. № 1678-VII [11]. В свою оче-
редь со стороны Европейского Союза 
по состоянию на 30 октября 2015 г.  
не ратифицировали Соглашение пять 
стран-членов: Бельгия, Италия, Гре-
ция, Нидерланды и Чехия. Учитывая, 
что всего в состав интеграционного 
объединения входят 28 стран, подоб-
ные темпы ратификации со стороны 
Европейского Союза можно назвать 
очень быстрыми. По прогнозам Со-
глашение вступит в силу уже в пер-
вой половине 2016 г.

Мы считаем, что необходимым 
условием имплементации стандартов 
права ЕС в национальное законода-
тельство является наличие действен-
ного институционального механиз-
ма. Особая роль в нем должна при-
надлежать именно органам исполни-
тельной власти. Анализ положений 
Соглашения свидетельствует, что 
стороны нормативно закрепили поло-
жение о функционировании органи-
зационных структур сотрудничества 
с целью дальнейшего продвижения 
нашего государства по пути право-
вых реформ. Так, ст. 5 Соглашения 
содержит виды форумов проведения 
политического диалога, ими явля-
ются регулярные заседания в рамках 
политического диалога на уровне 
саммитов; а на министерском уровне 
политический диалог осуществляет-
ся по взаимному согласию в рамках 
заседаний Совета ассоциации и ре-
гулярных заседаний представителей 
двух сторон на уровне министров 
иностранных дел.

Статья 460 Соглашения закре-
пляет периодичность первой из трех 
форм диалога – саммитов. В част-
ности, указано: «Заседания в рамках 
саммитов проводятся, как правило, 
один раз в год. Во время саммитов 
осуществляется общий надзор за вы-

полнением настоящего Соглашения, а 
также обсуждение любых двусторон-
них или международных вопросов, 
представляющих взаимный интерес».

В ст. ст. 461–463 Соглашения 
определен правовой статус Совета 
ассоциации. Отметим, что Совет ас-
социации заменил Совет по вопросам 
сотрудничества между Украиной и 
ЕС, который действовал на основа-
нии положений СПС.

В целях постепенного сближе-
ния законодательства Украины с 
правом ЕС Совет ассоциации создан 
как форум для обмена информацией 
о законодательных актах Украины и 
Европейского Союза, как действую-
щих, так и тех, которые находятся на 
стадии подготовки, а также о мерах 
по их выполнению, внедрению и со-
блюдению.

Совет ассоциации состоит из чле-
нов Правительства Украины и членов 
Совета Европейского Союза, членов 
Европейской Комиссии. Председа-
тельство в Совете ассоциации осу-
ществляется поочередно представи-
телем Украины и представителем ЕС. 
При необходимости и по взаимному 
согласию другие органы участвуют в 
работе Совета ассоциации в качестве 
наблюдателей.

Совет предназначен для прове-
дения контроля и мониторинга при-
менения и исполнения Соглашения. 
Кроме контроля и мониторинга при-
менения и выполнения Соглашения, 
Совет изучает любые вопросы, воз-
никающие в рамках Соглашения, и 
любые другие двусторонние либо 
международные вопросы, представ-
ляющие взаимный интерес.

Для достижения целей Соглаше-
ния Совет ассоциации имеет полно-
мочия принимать решения, обязатель-
ные для сторон. Он наделен также 
правом давать рекомендации. Совет 
ассоциации готовит свои решения и 
рекомендации по соглашению сторон 
после выполнения соответствующих 
внутригосударственных процедур.

По нашему мнению, одно из 
важнейших полномочий Совета ас-
социации закреплено в п. 3 ст. 463 
Соглашения: «Совет ассоциации 
может актуализировать или вносить 
поправки в Приложения к настояще-
му Соглашению, учитывая развитие 
права ЕС и применимых стандартов, 
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определенных в международных 
документах и, по мнению Сторон, 
непосредственно касающихся это-
го, без ущерба для каких-либо кон-
кретных положений, включенных 
в Раздел IV «Торговля и вопросы, 
связанные с торговлей» настоящего 
Соглашения» [3]. Таким образом, 
имеются все необходимые правовые 
предпосылки для эффективной ра-
боты институционального механиз-
ма взаимодействия Украины и ЕС в 
сфере имплементации стандартов 
европейского права в национальное 
законодательство.

Совет ассоциации уже начал ра-
боту для достижения поставленных 
перед ним целей. Первое заседание 
состоялось 15 декабря 2014 г. в Брюс-
селе – столице Европейского Союза.

Выводы. В ходе исследования 
нами была предпринята попытка 
обобщить и систематизировать на-
циональные правовые акты, которые 
составляют основу имплементации 
норм права ЕС в административное за-
конодательство Украины. Были пред-
ложены изменения в текст законов 
Украины, закрепляющих перечень ак-
тов первичного законодательства Ев-
ропейского Союза (Закона Украины 
«О Концепции Общегосударственной 
программы адаптации законодатель-
ства Украины к законодательству Ев-
ропейского Союза» 2002 г. и Закона 
Украины «Об Общегосударственной 
программе адаптации законодатель-
ства Украины к законодательству Ев-
ропейского Союза» 2004 г.), с целью 
приведения их в соответствие с со-
временной системой права ЕС. Про-
анализированы положения Соглаше-
ния об ассоциации между Украиной, 
с одной стороны, и Европейским Со-
юзом, Европейским сообществом по 
атомной энергии и их государствами-
членами, с другой стороны. При этом 
особый акцент сделан на положения 
договора, которые закрепляют инсти-
туционную структуру политического 
диалога между Украиной и Европей-
ским Союзом.
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Summary
The article analyzes the impact of globalization processes on the state of the financial security of the Ukrainian state. This paper 

attempts to explore both positive and negative aspects of the functioning of the tertiary sector of the economy and its impact on the 
financial security of the state. The complex challenges of globalization are conceptualized by philosophers, lawyers, economists, 
public figures and politicians. Globalization compels us to take a new look not only at the ability of the state to provide security, but 
also to the phenomenon of financial security. Complications in understanding of security occurs in connection with the development 
of another process – the scientific and technical. The instability of the global financial market may be also considered as a threat to the 
financial security of the state in the globalized world.

Key words: financial security, globalization, problems of financial security.

Аннотация
В статье анализируется влияние глобализационных процессов на состояние финансовой безопасности украинского го-

сударства. Сделана попытка исследовать как положительные, так и отрицательные стороны функционирования третично-
го сектора экономики страны и влияние его на финансовую безопасность государства. Сложные проблемы глобализации 
осмысливаются философами, юристами, экономистами, общественными деятелями, политиками. Глобализация заставляет 
по-новому взглянуть не только на возможности государства в обеспечении безопасности, но и на сам феномен финансовой 
безопасности. Осложнения понимания безопасности происходит также в связи с развитием другого процесса – научно-техни-
ческого. В глобализационном мире как угрозу финансовой безопасности государства можно также рассматривать нестабиль-
ность мирового финансового рынка.

Ключевые слова: финансовая безопасность, глобализация, проблемы финансовой безопасности.

Постановка проблемы. Гло-
бализация – это достаточно 

сложный и всеобъемлющий процесс. 
Он имеет положительные и отри-
цательные стороны. На настоящем 
этапе развития мирового сообщества 
глобализация включает в себя созда-
ние своеобразного «нового между-
народного экономического порядка», 
который, безусловно, выходит за 
пределы традиционных моделей ка-
питализма и требует организации или 
перестройки института финансовой 
безопасности страны.

Актуальность темы исследо- 
вания подтверждается тем фактом, 
что трансформация институтов граж-
данского общества мировой экономи-
ки также потребует дополнительной 
перестройки всех социально-эконо-
мических и политических сфер го-
сударств-участников. Притом есть 
понимание, что государствам с авто-
ритарным прошлым довольно труд-
но будет перестроиться для эффек-
тивного взаимодействия с другими 
государствами на основе открытой 
экономики. Данный факт создает 
определенные препятствия для ряда 
государств, в том числе для Украины. 
Действительно, во многом менталь-

ность управленческого корпуса на-
шей страны была сформирована еще 
до 1991 г.

Состояние исследования. Науч-
ным анализом проблем влияния гло-
бализационных процессов на разные 
сферы жизнедеятельности общества 
занималось много известных ученых. 
Среди них есть исследователи с ми-
ровым именем, например З. Бжезин-
ский [1], Г. Киссинджер [2], В. Сенча-
гов [3], О. Рудакова [4], С. Щетинин 
[5]. Их труды стали фундаментальной 
базой для дальнейшего исследования 
рассматриваемых вопросов, однако 
влияние глобализационных процес-
сов на состояние финансовой безо-
пасности государства ранее комплек-
сно не исследовалось.

Целью статьи является изучение 
влияния глобализационных процес-
сов на состояние финансовой без-
опасности украинского государства. 
В работе исследованы как положи-
тельные, так и отрицательные сто-
роны функционирования третичного 
сектора экономики страны и влияние 
его на финансовую безопасность го-
сударства.

Изложение основного матери-
ала. В мировой практике глобализа-

ция выражается в первую очередь в 
усилении экономического влияния 
развитых государств на другие госу-
дарства. Это влияние осуществляет-
ся крупными транснациональными 
корпорациями и международными 
финансовыми институтами. Действи-
тельно, процессы глобализации об-
уславливаются во многом экономи-
ческими факторами. В то же время 
эти процессы, охватывая весь мир, 
порождают и множество новых опас-
ностей, например:

1) экономическое неравенство 
государств. В общеевропейском из-
мерении это обстоятельство является 
одной из главных причин масштабно-
го наплыва беженцев в Европейский 
Союз. Многие эксперты признают, 
что значительная часть беженцев яв-
ляется экономическими мигрантами, 
которые ищут для себя и своих семей 
лучшую жизнь на территории разви-
тых стран Европы;

2) угрозу перерастания локальных 
конфликтов в глобальный (или кон-
фликт средней степени). На протяже-
нии последних 70 лет мы неоднократ-
но становились свидетелями того, 
что в незначительные локальные кон-
фликты довольно часто вмешивались 
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наиболее развитые государства мира, 
результатом чего становилось разру-
шение или приведение в полный упа-
док инфраструктуры тех государств, 
в которых они имели место. Кроме 
того, значительные человеческие и 
экономические потери несли страны, 
сопредельные или имеющие косвен-
ное отношение к конфликту;

3) мировой терроризм. Эта опас-
ность значительным образом усили-
лась с наступлением нового тысяче-
летия. А в последние годы мы стано-
вимся свидетелями того, что в мире 
возникают довольно большие по тер-
ритории и влиянию государства, ко-
торые международным сообществом 
признаются террористическими (на-
пример, Исламское государство Ира-
ка и Леванта).

Сложные проблемы глобализации 
осмысливаются философами, юри-
стами, экономистами, общественны-
ми деятелями, политиками. Глобали-
зация заставляет по-новому взглянуть 
не только на возможности государ-
ства в обеспечении безопасности, но 
и на сам феномен финансовой без-
опасности. Обостряется проблема 
взаимоотношений меньшинства и 
большинства, ведь во многом в инте-
ресах меньшинства осуществляются 
мероприятия по охране безопасности 
и собственности.

Осложнение понимания безопас-
ности происходит и в связи с разви-
тием другого процесса – научно-тех-
нического. Именно он за несколько 
секунд делает глобальный мир уяз-
вимым. Примером такой опасности 
является использование ядерного 
оружия. Техника в настоящее время 
выросла до глобальной силы, способ-
ной разрушить весь мир (или же де-
стабилизировать его в значительной 
степени). Однако ее использование 
наносит вред не само собой, а только 
в руках человека, который не всегда 
(умышленно или по незнанию) пони-
мает последствия своих изобретений. 
Результаты науки могут ставить под 
вопрос ценность жизни всего чело-
вечества. Действительно, а несут ли 
ученые ответственность за послед-
ствия внедрения своих разработок? 
В капиталистическом мире ученый 
далеко не всегда способен контроли-
ровать последствия своих открытий. 
Подобная ситуация имела место в 

1945 г. во время встречи Р. Оппенгей-
мера и Г. Трумана. Первый из них был 
американским физиком, который был 
известен как научный руководитель 
Манхэттенского проекта, в рамках 
которого в годы Второй мировой вой-
ны разрабатывались первые образцы 
ядерного оружия; из-за этого его часто 
называют «отцом атомной бомбы». 
Второй был Президентом Соединен-
ных Штатов Америки в 1945–1953 гг.  
В ходе бомбардировки ядерным ору-
жием японских городов Хиросима 
(население на момент бомбардировки 
составляло порядка 245 тысяч чело-
век) и Нагасаки (население на момент 
бомбардировки составляло около 200 
тысяч человек) было моментально 
уничтожено более 160 тысяч жизней, 
общее же количество убитых взрыва-
ми и радиацией составило более 500 
тысяч человек. Неповрежденными 
остались только 12–15% зданий [6]. 
Жуткая статистика как нельзя убеди-
тельнее доказала миру преимущества 
«атомной дубинки» и, соответствен-
но, могущество Соединенных Шта-
тов Америки. После этого на вопрос 
ученого Р. Оппенгеймера к Прези-
денту США Г. Труману, чувствует ли 
он кровь японских жителей на своих 
руках, тот ответил, что это довольно 
легко смывается водой [7].

Угрозы безопасности человека и 
мира в целом теперь исходят от тех-
нических изобретений и технологий. 
Характер этих угроз усложняется: от 
прямых угроз существованию чело-
века к косвенным угрозам самостоя-
тельности его мышления, здоровью 
его психического мира. Достаточно 
часто причиной посягательств ста-
новятся экономические интересы 
других государств, международных 
организаций и международных кор-
пораций.

В глобализационном мире как 
угрозу финансовой безопасности 
государства можно рассматривать 
также нестабильность мирового фи-
нансового рынка. В общемировом 
масштабе впервые мировое сообще-
ство столкнулось с такой угрозой в 
финансовой сфере в начале 1970-х гг. 
Именно в этот период сформировал-
ся и начал активно влиять на миро-
вое развитие и развитие отдельных 
государств, регионов и целых кон-
тинентов институт международных 

финансовых организаций. Этот про-
цесс, безусловно, характеризует стре-
мительный рост межгосударственных 
потоков капитала и денежных средств 
в различных формах; развитие функ-
ционирования мировых финансовых 
рынков, которые специализируются 
на операциях с валютой и ценными 
бумагами; упрощение валютных и 
финансовых режимов, чему способ-
ствует в первую очередь развитие ин-
формационных технологий.

Упомянутые особенности посте-
пенно превратили мировую финан-
совую систему в наиболее неустой-
чивый сектор мирового хозяйства, 
который подвергнут повышенной 
изменчивости. Свидетельством этого 
является непостоянство курсов на-
циональных валют, а также влияние 
малейших публикаций в средствах 
массовой информации на инвести-
ционные проекты. Примером данной 
ситуации может служить влияние  
Дж. Сороса на курс национальной ва-
люты в 1992 г. [8]. И такие случаи не 
единичны, в последние десятилетия 
можем наблюдать за многими финан-
совыми кризисами, которые присут-
ствовали в ряде государств Европы и 
Азии.

С другой стороны, учитывая из-
менчивость обозначенных процессов, 
спекулятивный финансовый капитал 
постепенно перемещался во вспомо-
гательные секторы экономики, от-
несенные теперь к «третичному сек-
тору экономики». Растущие размеры 
спекулятивного капитала обеспечили 
не только опережающее развитие тре-
тичного сектора, но и рост его части 
в экономике развитых стран до кри-
тических значений. К настоящему 
времени достаточно большая часть 
валового внутреннего продукта мно-
гих государств производится именно 
в третичном секторе и фактически яв-
ляется фиктивной ценностью. К этой 
фиктивной ценности можно отнести, 
например, юридические услуги, то-
варную марку, рыночный курс валют 
и акций, формирование имиджа про-
дукта. Действительно, производство 
такого рода «товаров» не повышает 
эффективность функционирования 
экономики. Таким образом, продол-
жает формироваться и развиваться 
модель мировой финансовой систе-
мы, в которой реальный сектор про-
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изводства, обеспечивающий функци-
онирование всей экономической си-
стемы любого государства, постоянно 
уменьшается. Зато постоянно растет 
роль спекулятивного финансового 
капитала и усиливается финансовое 
давление третичного сектора. Созда-
ется целый ряд негативных процес-
сов в экономике развитых государств, 
которые постепенно начинают влиять 
на экономику других, менее развитых 
государств. Примером этого может 
служить ипотечный кризис в Соеди-
ненных Штатах Америки, который 
начался в 2006 г. и постепенно вырос 
до мирового финансового кризиса 
2008–2009 гг.

Ситуацию, которая образова-
лась, довольно умело характеризует  
Дж. Сакс, по мнению которого в про-
цессе исторического развития ми-
ровое хозяйство всегда делилось на 
государства с передовой промышлен-
ностью и государства, которые прак-
тически не производили промышлен-
ной продукции. Промышленная ре-
волюция прошлых веков, по нашему 
мнению, только усилила этот разрыв, 
а глобализация с помощью междуна-
родных компаний, которые использо-
вали (и используют) результаты науч-
но-технического прогресса, закрепи-
ла его. Так, Дж. Сакс определяет, что 
задача развитых государств всегда 
сводилась к сохранению и развитию 
лидирующих позиций, в первую оче-
редь в производстве. В то же время 
другая группа государств всегда пы-
талась сократить отставание в сфере 
промышленности и технологий. В на-
стоящее время ученым предлагается 
разделить государства на три группы:

1) передовые в промышленном от-
ношении страны, которые ориентиро-
ваны не столько на снижение расхо-
дов, сколько на повышение качества 
товаров и услуг как источники более 
высоких доходов и расширения рын-
ков сбыта;

2) страны мировой периферии, 
которые под разными предлогами 
вовлечены в процессы глобализации 
и вынуждены в своем развитии все 
больше ориентироваться на государ-
ства первой группы, «выискивая» для 
своего существования соответствую-
щие мирохозяйственные ниши;

3) страны-изгои, которые в обо-
зримом будущем вряд ли смогут най-

ти достойное место для существова-
ния в мировом сообществе [9].

Отрыв финансового сектора от 
производственного действительно 
является довольно большим и про-
должает увеличиваться. В сфере фи-
нансовой безопасности мира скла-
дывается парадоксальная ситуация, 
когда значительная часть финансо-
вых операций работает для обслу-
живания исключительно самих себя, 
при этом не подкрепляясь реально 
произведенными товарами, работа-
ми или услугами. Это обслуживание 
превращается в основной приоритет, 
что позволяет получать из него и с его 
помощью колоссальные доходы без 
стимулирования производства реаль-
ной продукции. Так что по влиянию 
на финансовый сектор последствия 
нынешнего мирового финансового 
кризиса уникальны. Можно сказать, 
что для мировых финансов это «иде-
альный шторм», который использует-
ся для перераспределения капитала в 
мировом масштабе.

Последнее обстоятельство явля-
ется весьма важным для понимания 
процессов, которые входят в состав 
отечественной финансовой безопас-
ности, ведь после глубоких потрясе-
ний во время мирового финансового 
кризиса 2008–2009 гг. состояние укра-
инской финансовой безопасности в 
настоящее время переживает новый, 
еще более глубокий упадок, который 
начался с конца 2013 г. В ходе этих 
кризисов значительно уменьшилось 
количество конструктивных процес-
сов в отраслях реального сектора эко-
номики, что обусловило целый ряд 
негативных процессов: от снижения 
производства до банкротства и лик-
видации хозяйствующих субъектов.

Причин подобных масштабных 
негативных последствий довольно 
много, среди которых следует выде-
лить такие:

– значительное развитие финан-
сового сектора при активной под-
держке этих процессов со стороны 
государственного аппарата и при со-
ответствующем ограничении подоб-
ной поддержки отраслей реального  
сектора (например, агропромышлен-
ного комплекса или легкой промыш-
ленности);

– бесконтрольное поощрение уве-
личения иностранных инвестиций, 

преимущественно в виде спекуля-
тивного капитала, в реальный сектор 
экономики. Это очень быстро осла-
било последний, лишив его иннова-
ционного развития и возможностей 
реструктуризации на новой техни-
ческой, технологической и организа-
ционной основе. Достаточно широко 
распространялось копирование того, 
что в развитых странах уже давно не 
производится и не покупается. С та-
кими перспективами развивать внеш-
неэкономические связи и повышать 
конкурентоспособность могли только 
отдельные предприятия.

Действительно, Украина как госу-
дарство начала активно включаться 
в мировые финансовые глобализаци-
онные процессы только в конце пре-
дыдущего столетия, поэтому многие 
механизмы ведения хозяйства еще не 
имеют достаточной правовой базы, 
регламентирующей их. Поэтому, по 
нашему мнению, процессы глобали-
зации используются исключительно 
в интересах высокоразвитых госу-
дарств и созданных ими междуна-
родных финансовых институтов, 
в структуре которых преобладает 
спекулятивный капитал. В других 
государствах правила на свободном 
рынке устанавливают представители 
международных финансовых инсти-
тутов. Все-таки отдельные государ-
ства смогли встать на путь устойчи-
вого развития и значительно ограни-
чить деятельность спекулятивного 
капитала на собственной территории 
(например, Китайская Народная Ре-
спублика, Республика Индия, Феде-
ративная Республика Бразилия).

Также в условиях глобализации 
финансовых процессов были найде-
ны другие эффективные средства для 
предупреждения кризисных явлений: 
коллективные соглашения между 
наиболее развитыми государствами 
мира, а также международные фи-
нансовые и другие институты, при-
званные предупреждать кризисы и 
минимизировать финансовые потери 
от них. Примером упомянутых согла-
шений стал переход стран Европей-
ского Союза к единой валюте – евро, 
которая выступила альтернативным 
гарантом стабильности мировой фи-
нансовой системы на европейском 
континенте в условиях, когда необе-
спеченность доллара стала очевид-
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ной. Это мероприятие способство-
вало достижению определенной ста-
билизации на мировых финансовых 
рынках, поскольку у спекулятивного 
капитала появилась более устойчивая 
финансовая форма существования, и 
это временно ослабило его давление 
на реальный сектор экономики.

Действительно, введение общей 
европейской валюты серьезно повы-
сило уровень финансовой безопасно-
сти государств-членов Европейского 
Союза, однако лишь на короткий срок. 
Экономика европейских государств 
слишком связана с экономикой Со-
единенных Штатов Америки и други-
ми странами. Так, попытки удержать 
курс доллара на приемлемом уровне 
в 2006–2009 гг. оказались безуспеш-
ными, поскольку цены на товары, 
обеспечивающие реальный сектор 
экономики, значительно выросли не 
только в долларовом эквиваленте, но 
и в евро. Данная тенденция привела 
к стагнации и дальнейшему сокраще-
нию реального сектора экономики, 
что мы можем наблюдать сейчас. От-
метим, что кризисные явления в фи-
нансовой сфере по-разному повлияли 
на развитые государства и на те, ко-
торые развиваются. В меньшей степе-
ни пострадали государства, которые 
успешно использовали меры нацио-
нальной защиты от разрушительных 
воздействий спекулятивного капи-
тала, то есть с осторожностью при-
влекали иностранные инвестиции в 
собственный реальный сектор эконо-
мики, чем в значительной мере уси-
лили собственную финансовую без-
опасность. Именно такую стратегию 
национального развития выбрали Со-
единенные Штаты Америки и разви-
тые страны Европы. Многие другие 
государства, наоборот, стимулирова-
ли вложения иностранных спекуля-
тивных инвестиций в собственные 
секторы реальной экономики и не 
смогли при необходимости повлиять 
и обеспечить надлежащую государ-
ственную поддержку собственным 
секторам реальной экономики. Наи-
более пострадали государства миро-
вого сообщества, руководители кото-
рых по разным причинам не выбрали 
своевременно действенные защитные 
меры для поддержания устойчивости 
собственной экономики и защиты на-
циональных интересов.

Выводы. Финансовая безопас-
ность государства – составная часть 
общей системы безопасности госу-
дарства наряду с другими ее состав-
ляющими, которые являются взаи-
мосвязанными и дополняют друг дру-
га. На государственном уровне обе-
спечение финансовой безопасности 
государства во многом достигается 
за счет минимизации влияния кризис-
ных явлений на состояние финансо-
вой системы государства.

Несмотря на некоторые симптомы 
ослабления кризисных явлений в ми-
ровом сообществе, и в 2016 г. нель-
зя будет с уверенностью утверждать, 
что с помощью глобализационных 
процессов не ухудшится состояние 
отечественного сектора реальной эко-
номики. Таким образом, с помощью 
глобализации состояние финансовой 
безопасности развитых государств 
практически не снизилось, чего нель-
зя сказать о других государствах 
мира.
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Summary
The article contains an analysis of the principles of administrative and legal regulation of the control system of professional 

orientation, providing an orderly system-impact on social relations in the study area. Emphasis three blocks principles: international 
globalization, the general and specific principles of legal regulation. The content of the principles included in each of said blocks. It is 
concluded that the implementation of these principles would allow to improve the quality level of the system of vocational guidance 
and would promote the mutual responsibility of the individual and the state for the success of professional selection and professional 
development of the individual, for which the state created all the necessary conditions.

Key words: administrative and legal regulation, administrative and legal instruments, management, principles, professional 
orientation.

Аннотация
В статье содержится анализ принципов административно-правового регулирования управления системой профессиональ-

ной ориентации, оказывающих упорядоченное системообразующее влияние на общественные отношения в исследуемой сфе-
ре. Выделено три блока принципов: международно-глобализационные, общие и специальные принципы правового регулиро-
вания. Исследовано содержание принципов, входящих в каждый из указанных блоков. Сделан вывод о том, что реализация 
данных принципов позволила бы качественно улучшить уровень системы профессиональной ориентации, способствовала 
бы взаимной ответственности личности и государства за успешность профессионального отбора и профессионального роста 
личности, для чего государством создаются все необходимые условия.

Ключевые слова: административно-правовое регулирование, административно-правовые акты, управление, принципы, 
профессиональная ориентация.

Постановка проблемы. Прин-
ципы как основоположные на-

чала организации функционирования со-
циальных систем имеют важнейшее зна-
чение для определения направлений дея-
тельности государственных институций, 
правового регулирования их статуса, со-
вершенствования их задач и функций. В 
современных условиях, когда рынок тру-
да претерпевает существенные измене-
ния, вызванные как последствиями спада 
экономики, так и развитием информаци-
онных технологий, внедрение которых 
оказывает свое влияние на структуру и 
формы занятости, необходимость рефор-
мирования системы профессиональной 
ориентации не вызывает сомнений. В 
свою очередь, такое реформирование 
предполагает как изменение норматив-
но-правовой базы, регулирующей дан-
ную сферу общественных отношений, 
так и реформирование государственных 
органов, выступающих субъектами про-
фориентационной деятельности. Это об-
уславливает важность принципов адми-
нистративно-правового регулирования 
управления системой профессиональной 
ориентации, базируясь на которых, мож-
но кардинально видоизменить и повы-
сить эффективность функционирования 
современной системы профессиональ-
ной ориентации.

Актуальность темы исследования 
подтверждается недостаточной разра-
ботанностью проблематики принципов 
административно-правового регулиро-
вания управления системой профессио-
нальной ориентации в административно-
правовой науке.

Состояние исследования. Пробле-
мы, связанные с административно-пра-
вовым регулированием и его принципа-
ми, изучали А.А. Алексеев [1, с. 47–49], 
И.П. Голосниченко [2, с. 67], А.Н. Жереб-
цов [3, с. 34–39], Л.А. Князька [4, с. 88], 
С.П. Матвеев [5, с. 9], В.Д. Мельгунов 
[6, с. 26], С.В. Петков [7], С.Г. Стеценко 
[8], Е.Н. Щербак [9, с. 111], В.В. Яскевич 
[10] и другие авторы. Однако принципы 
административно-правового регулиро-
вания управления системой профессио-
нальной ориентации еще не были пред-
метом отдельного исследования.

Целью и задачей статьи является 
формулирование принципов, которые 
определяют основные направления ад-
министративно-правового регулирова-
ния управления системой профессио-
нальной ориентации.

Изложение основного материала. 
В теоретических источниках принцип –  
это центральное понятие, основание си-
стемы, представляющее собой обобще-
ние и распространение любого положе-

ния на все явления той сферы, из которой 
данный принцип абстрагирован. Под 
принципом действия, который иначе на-
зывают максимой, понимают, например, 
этическую норму, характеризующую 
отношения людей в обществе. Принцип 
является обобщающим элементом, осно-
вополагающим фундаментом, он опре-
деляет направление развития и действий 
[11, с. 474].

С точки зрения О.В. Баклана, прин-
ципы административно-правового ре-
гулирования, в отличие от норм права, 
должны осуществлять не только обыч-
ное регулятивное упорядочение обще-
ственных отношений, но и фундамен-
тальную, стратегическую, перспектив-
ную, программную оптимизацию этих 
отношений. То есть по сравнению с 
нормами права принципы администра-
тивно-правового регулирования всегда 
должны иметь более мощное упорядо-
ченное системообразующее влияние на 
общественные отношения в этой сфере. 
Кроме того, совершенствование адми-
нистративно-правовых форм и средств 
регулирования только тогда имеет прак-
тически значимый смысл для человека, 
граждан, общества, государства, когда 
во главе перечня гарантий, положенных 
в основу режима демократической за-
конности в любой сфере общественной 
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жизни, всегда находится адекватная по-
литическая, основанная на верховенстве 
права воля руководителей соответствую-
щих органов государственного управле-
ния, являющаяся основной, обязатель-
ной гарантией режима законности и дис-
циплины [12, с. 87]. Развивая эту мысль, 
необходимо заметить, что всемирная 
глобализация накладывает свой отпеча-
ток на развитие рынка труда, соответ-
ственно, влияет также на особенности 
предоставления профориентационных 
услуг. В свою очередь профессиональ-
ная ориентация тесно связана с системой 
образования, в рамках которой обучаю-
щийся обретает возможность приобре-
сти и развить необходимые для будущей 
профессиональной деятельности знания, 
умения и навыки, соответствующие его 
задаткам. Как отмечает Е.Н. Тарасова, 
сущность глобализации заключается в 
расширении и усилении взаимосвязи и 
взаимозависимости субъектов, в роли 
которых могут выступать страны, от-
дельные сферы хозяйства или конкрет-
ные люди, а определяющими понятиями 
глобализации являются взаимосвязь и 
взаимозависимость участников этого 
процесса. Взаимосвязь подразумевает 
сближение, переплетение, сращивание 
отдельных элементов, образование об-
щей сферы деятельности и интересов 
субъектов. Сам этот процесс – процесс 
объединения отдельных элементов в еди-
ное целое, единую мировую систему –  
носит название интеграции. Взаимозави-
симость – это состояние взаимной ответ-
ственности, зависимости друг от друга, 
при котором ни одна из сторон не может 
обойтись без другой [13, с. 399].

Одним из последствий воздействия 
глобализации на рынок труда является 
интеграция трудовых ресурсов и созда-
ние универсальной системы требований 
к их качеству. Так, согласно данным 
различных исследований количество 
граждан Украины, которые осуществля-
ют трудовую деятельность в других го-
сударствах, составляет не менее 2 млн 
человек. В этой ситуации представляет-
ся важным рассмотреть принципы гло-
бального административно-правового 
регулирования мирового рынка высшего 
образования. По мнению Е.Н. Щербака, 
они включают международную стан-
дартизацию нормативных требований к 
деятельности учреждений высшего об-
разования для сопоставимости нацио-
нальных данных о высшем образовании, 

учет международных тенденций в адми-
нистративно-правовом регулировании 
отношений в сфере высшего образова-
ния для формирования национального 
законодательства в сфере высшего об-
разования, международную стандартиза-
цию нормативных требований к качеству 
системы управления в сфере высшего 
образования, гармонизацию админи-
стративно-правового регулирования на-
циональных систем высшего образова-
ния [14, с. 330].

Не отрицая важность изложенной 
позиции, отметим, что приведенные по-
ложения по своей сущности являются не 
столько принципами, сколько условиями 
интеграции системы высшего образова-
ния, ее адаптации к требованиям между-
народного рынка образовательных услуг. 
Однако считаем важным выделить в 
системе принципов административно-
правового регулирования управления си-
стемой профессиональной ориентации 
блок международно-глобализационных 
принципов, предназначением которых 
является обеспечение специалистам вы-
сокого уровня конкурентоспособности 
на мировом рынке труда. Охарактеризу-
ем такие принципы.

Сущность принципа конкурентоспо-
собности состоит в предоставлении ра-
ботнику благодаря полученным знаниям, 
умениям и навыкам, развитым профес-
сионально важным качествам преиму-
щества при замещении вакантных долж-
ностей или сохранении рабочего места. 
Как отмечает И.И. Хохлова, конкурен-
тоспособность работника – это наличие 
у него психофизиологических, личност-
ных и профессионально-квалификаци-
онных характеристик, отличающихся 
от аналогичных характеристик конку-
рентов в определенной сфере труда, ко-
торые в определенный момент времени 
наиболее соответствуют предпочтениям 
работодателя и требованиям, определяе-
мым содержанием труда на конкретном 
рабочем месте, что позволяет работнику 
занять или сохранять это рабочее место. 
Конкурентное преимущество предпо-
лагает наличие психофизиологических, 
личностных и профессионально-квали-
фикационных характеристик у работни-
ка, обеспечивающих ему превосходство 
над другими конкурентами на целевом 
рынке в условиях воздействия факто-
ров окружающей среды. Это означает, 
что компоненты трудового потенциала, 
обладающие отличительными потреби-

тельными и стоимостными характери-
стиками, формируют особое свойство 
их носителя выдерживать конкуренцию 
на внешнем и внутреннем рынке труда, 
соответствовать требованиям окружаю-
щей среды, а сам носитель становится 
обладателем свойства конкурентоспо-
собности [15, с. 53]. Как принцип адми-
нистративно-правового регулирования 
управления системой профессиональной 
ориентации принцип конкурентоспособ-
ности означает направленность средств 
и способов правового воздействия на 
общественные отношения, на формиро-
вание как управленческой цели дости-
жения объектами профориентационной 
работы наибольшего соответствия пред-
почтениям работодателя и требованиям, 
определяемым содержанием труда не 
только в отдельном государстве, но и в 
других странах, в том числе тех, которые 
имеют высокий уровень технологическо-
го развития.

Сущность принципа научности как 
одного из международно-глобализаци-
онных принципов административно-
правового регулирования управления си-
стемой профессиональной ориентации 
состоит в закреплении на уровне право-
вых способов влияния на общественные 
отношения требования соответствия 
модели специалиста общепризнанным 
на международном уровне теоретиче-
ским данным, практическим методикам, 
технологическим процессам. Это, соот-
ветственно, выдвигает к системе образо-
вания требования, связанные с постоян-
ным обменом теоретическими знаниями 
со специалистами из других стран, про-
веркой существующих научных методик 
с помощью их обнародования в между-
народных наукометрических базах, та-
ких как Scopus, Index Copernicus, Web of 
Science.

Сущность принципа универсаль-
ности как одного из составляющих 
структуры принципов административно-
правового регулирования управления си-
стемой профессиональной ориентации 
означает направленность правовых воз-
действий на приобретение объектом про-
фессиональной ориентации знаний, уме-
ний и навыков, развитие профессиональ-
но важных качеств, которые позволят 
ему выполнять широкий спектр функ-
ций, связанных с его профессиональной 
деятельностью. К таким знаниям и навы-
кам сегодня относятся, бесспорно, владе-
ние иностранными языками, умение ис-
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пользовать компьютерную технику для 
решения профессиональных задач, уме-
ние быстро осваивать новые технологии, 
достижение профессиональных целей.

Принцип транспарентности как 
один из международно-глобализацион-
ных принципов административно-право-
вого регулирования управления систе-
мой профессиональной ориентации свя-
зан с обеспечением с помощью правовых 
способов воздействия на общественные 
отношения, полноценного информиро-
вания субъектов профессиональной ори-
ентации об особенностях национального 
и зарубежных рынков труда, правах и 
обязанностях работника и работодателя 
в разных правовых системах, гарантиях 
соблюдения прав и свобод личности, от-
ветственности в трудовых отношениях.

Переходя от блока международно-
глобализационных принципов адми-
нистративно-правового регулирования 
управления системой профессиональной 
ориентации к блоку общих принципов 
правового регулирования, следует от-
метить, что мы поддерживаем мысль  
С.Г. Стеценко, который считает, что 
принципами права могут считаться ос-
новные положения, отражающие его со-
держание и уже нашедшие воплощение 
в нормативно-правовых актах. В то же 
время принципы правового регулирова-
ния – это руководящие идеи, предпосыл-
ки, которые могут быть использованы в 
качестве основы для построения норм 
права. Взаимосвязь принципов права и 
принципов правового регулирования ил-
люстрируется фактом, согласно которо-
му принципы права, являясь своеобраз-
ным каркасом законодательных актов, 
претворяются в жизнь за счет предвари-
тельного определения принципов право-
вого регулирования [16, с. 171]. Перечень 
общих принципов правового регулиро-
вания является достаточно устоявшимся 
в правовых науках, с теми или иными ва-
риациями он включает принципы закон-
ности, верховенства права, равноправия, 
взаимной ответственности личности и 
государства [17; 18].

Как общие принципы администра-
тивно-правового регулирования управ-
ления системой профессиональной 
ориентации эти положения имеют свои 
особенности. Так, принцип законности 
в данном аспекте означает соответствие 
системы форм и методов профориента-
ционной работы нормам законов и под-
законных правовых актов как в системе 

образования, так и в трудовых и связан-
ных с ними отношениях. Принцип вер-
ховенства права предполагает, что все 
воздействия в системе профессиональ-
ной ориентации производятся с учетом 
первичности индивидуальных прав лич-
ности и ответственности только на осно-
вании закона. Принцип равенства связан 
с недопустимостью каких-либо ограни-
чений в зависимости от национальных, 
расовых, гендерных, языковых, имуще-
ственных и других признаков. Принцип 
взаимной ответственности личности и 
государства означает установление чет-
ких критериев, оснований ответствен-
ности должностных лиц – субъектов 
профориентационной работы и объекта 
этой работы за нарушения правовых 
норм, которыми регулируется профори-
ентационная деятельность, а также су-
ществование действующего механизма 
юридической ответственности за такие 
нарушения.

Переходя к изложению сущности 
специальных принципов администра-
тивно-правового регулирования управ-
ления системой профессиональной 
ориентации, следует отметить, что в 
них проявляется влияние принципов 
управления, относительно чего мы под-
держиваем точку зрения Ю.П. Бытяка  
[19, с. 42]. Среди таких принципов в 
аспекте нашего исследования необходи-
мо выделить следующие:

а) принцип оптимального соедине-
ния централизации и децентрализации 
управления, сущность которого состоит 
в выборе на центральном уровне основ-
ных целей, принципов, задач и функций 
профориентационной работы с их кор-
ректировкой в случае необходимости, 
с учетом изменения управленческой 
ситуации, с одновременным предостав-
лением подчиненным субъектам права 
широкого выбора методов и способов 
профориентационной деятельности;

б) принцип соединения субординации 
и координации, который предполагает 
наличие определенного административ-
но-правовыми актами соотношения прав 
и обязанностей субъектов профориента-
ционной работы при осуществлении их 
полномочий;

в) принцип обратной связи, сущность 
которого состоит в наличии свободного 
обмена информацией между элемента-
ми системы профориентации с целью 
своевременного выявления проблем, 
мешающих поступательному развитию 

данной системы, и оперативного на них 
реагирования.

Выводы. По нашему мнению, реа-
лизация изложенных в статье принципов 
административно-правового регулиро-
вания в управлении системой профес-
сиональной ориентации позволила бы 
качественно улучшить ее уровень, спо-
собствовало бы достижению ее целей 
и задач, а также созданию взаимной от-
ветственности личности и государства за 
успешность профессионального отбора 
и профессионального роста личности, 
для чего государством создаются все не-
обходимые условия.
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ПОНЯТИЕ, ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ 
И ВИДЫ НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЕРХОВНОГО СУДА УКРАИНЫ

Вита ВОЛОШИНА,
ведущий специалист канцелярии управления обеспечения деятельности

Судебной палаты по гражданским делам Верховного Суда Украины

Summary
The article states that one of the most important types of provision of the activity 

of the Supreme Court of Ukraine is the process of scientific and advisory support. The 
author believes that the scientific and advisory support of the Supreme Court of Ukraine –  
is a complex activity, aimed at creating the necessary conditions for the effective 
implementation of the Supreme Court of Ukraine of their functional authority, which is 
a set of consultative, organizational and informational activities carried out on a regular 
basis by especially certain subjects. It`s proved that the main process in the scientific 
advisory is providing of the consulting process, which can be scientific, informational 
and methodical. Consulting as a key element of meaningful scientific advisory software 
of the Supreme Court of Ukraine is undoubtedly a multi-purpose.

Key words: scientific support, information provision, consulting, Supreme Court of 
Ukraine, functional authority of the Supreme Court of Ukraine.

Аннотация
В статье указывается, что одним из важнейших видов обеспечения деятель-

ности Верховного Суда Украины является процесс научно-консультативного обе-
спечения. Автор считает, что научно-консультативное обеспечение деятельности 
Верховного Суда Украины – это комплексная деятельность, направленная на соз-
дание необходимых условий для эффективного осуществления Верховным Судом 
Украины своих функциональных полномочий, которая представляет собой сово-
купность консультативных, организационных и информационных мероприятий, 
реализуемых на постоянной основе специально определенными субъектами. Обо-
сновано, что основным процессом в научно-консультативном обеспечении являет-
ся процесс консультирования, которое может быть научным, информационным и 
методическим. Консультирование как основной содержательный элемент научно-
консультативного обеспечения деятельности Верховного Суда Украины является 
многоцелевым.

Ключевые слова: научное обеспечение, информационное обеспечение, кон-
сультирование, Верховный Суд Украины, полномочия Верховного Суда Украины.

Постановка проблемы. Ста-
бильная и эффективная ре-

ализация своих функций Верховным 
Судом Украины (далее – ВСУ) являет-
ся одной из самых сложных задач со-
временной судебной реформы в Украи-
не. Реализация функциональных задач 
ВСУ требует не просто нормативного 
урегулирования. Во многом выполне-
ние ВСУ своей роли высшего судеб-
ного органа страны обеспечивается 
большими организационными усилия-
ми многих специалистов, ведь четкая 
и слаженная работа аппарата суда и 
служб обеспечения влияет на качество 
выполняемых ВСУ задач. Правосудие 
и обеспечение единства судебной прак-
тики становится возможным лишь при 
наличии большого количества матери-
альных и информационных ресурсов, 

своевременное и профессиональное 
привлечение которых осуществляется 
по принципу взаимной ответственно-
сти всех субъектов, призванных осу-
ществлять обеспечение деятельности 
ВСУ. Одним из важнейших видов обе-
спечения ВСУ является процесс на-
учно-консультативного обеспечения  
(далее – НКО).

Актуальность темы исследова-
ния. Становление Украины как суве-
ренного, демократического и право-
вого государства тесно связано с дли-
тельным и противоречивым процессом 
формирования судебной власти. Как 
справедливо отмечает С.В. Прилуцкий, 
на начальном этапе создания государ-
ства проблемы в сфере организации 
и осуществления правосудия в значи-
тельной степени обуславливались тем, 
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что отечественная правовая наука не 
содержала необходимых теоретиче-
ских исследований относительно су-
дебной власти [1, c. 308]. Вместе с тем 
порядок организации и деятельности 
судебной власти напрямую влияет на 
правовую систему страны, ее развитие 
и стабильность.

Состояние исследования. Ана-
лиз истории становления ВСУ, измене-
ния его роли, функций и компетенции 
в различные периоды отечественной 
истории является одной из актуальных 
задач правовой науки. Гораздо мень-
ше внимания уделялось проблемам 
становления верховной судебной вла-
сти, организации судебного контроля в 
Украине с момента создания ВСУ. От-
дельным вопросам организации и дея-
тельности судебной власти в условиях 
становления правового государства и 
гражданского общества посвящены на-
учные труды С.В. Бобровник, В.Г. Гон- 
чаренко, В.С. Ковальского, М.И. Козю-
бры, А.Н. Колодия, В.В. Копейчикова, 
А.Н. Костенко, М.В. Костицкого, В.В. Кос- 
тицкого, А.Л. Копыленко, И.А. Креси-
на, В.П. Нагребельного, Н.М. Онищен-
ко, П.М. Рабиновича, О.Д. Святоцкого,  
М.В. Цвика, В.Н. Шаповала, В.Я. Та-
ция, Г.П. Тимченко, М.И. Хавронюка,  
Ю.С. Шемшученко, А.И. Ющика,  
А.Н. Ярмиша и других отечественных 
ученых. В то же время абсолютно не-
исследованными остаются вопросы, 
связанные с научным обеспечением де-
ятельности судебных органов в целом и 
ВСУ в частности.

Целью и задачей статьи является 
раскрытие понятия, характерных при-
знаков и видов научно-консультатив-
ного обеспечения деятельности Вер-
ховного Суда Украины как высшего 
судебного органа страны.

Изложение основного материала. 
Каждая отрасль жизнедеятельности 
человека имеет свой тип обеспечения 
и его особые характеристики. Обеспе-
чение деятельности ВСУ не является 
исключением. Одним из важнейших 
видов обеспечения ВСУ является про-
цесс НКО.

Целесообразным считаем раскры-
тие понятия НКО с помощью схожих 
по содержанию понятий, среди кото-
рых выделяют информационно-анали-
тическое обеспечение, информацион-
но-консультативное обеспечение и на-
учно-методическое обеспечение.

Например, информационно-анали-
тическое обеспечение является базой, 
на которой строится управленческая 
деятельность всего государственного 
аппарата. Так, А.А. Дегтярь рассматри-
вает информацию как некую совокуп-
ность различных сообщений, сведений, 
данных о соответствующих предметах, 
явлениях, процессах, отношениях, кото-
рые, будучи собранными, систематизи-
рованными и преобразованными в при-
годную для использования форму, имеют 
в процессе принятия и реализации го-
сударственно-управленческих решений 
исключительное значение [2, с. 91].

Неотъемлемой частью информа-
ционно-консультативного обеспечения 
является научное обеспечение, кото-
рое, по мнению А.В. Ищенко, может 
осуществляться в трех формах: науч-
но-технического (поиск, выбор, при-
способление и использование достиже-
ний научно-технического прогресса), 
научно-методического (разработка ре-
комендаций и создание необходимых 
условий для восприятия этих рекомен-
даций) и информационного обеспече-
ния [3, с. 76]. Классификация форм ин-
формационно-консультативного обе-
спечения дает возможность выделить 
определенные их черты и особенности, 
что определяет наиболее эффективную 
форму для соответствующих целей.

Известные отечественные крими-
налисты В.П. Бахин и В.К. Лисиченко 
раскрывают вопросы научно-методи-
ческого обеспечения расследования 
преступлений и следственной деятель-
ности; они понимают такое обеспе-
чение как создание условий для вне-
дрения достижений науки и техники в 
практику, что охватывает апробацию, 
уточнение условий и порядка приме-
нения, разработку методических реко-
мендаций или инструкций, подготовку 
пользователей и так далее [4, с. 84–86].

Вопрос создания служб информа-
ционно-консультативного обеспечения 
в государственном секторе является 
новой потребностью для Украины, од-
нако в странах западного партнерства 
научно-консультативное обеспечение в 
государственных организациях являет-
ся постоянной необходимостью. При-
мером таких стран являются Франция, 
Германия, Великобритания, Литва, 
Латвия, Польша, США и Канада. Все 
эти страны не используют консалтинг 
исключительно в сферах действия го-

сударственной власти, информацион-
но-консультативное обеспечение при-
сутствует также на уровне деятельно-
сти органов местной, муниципальной 
власти.

Уровень эффективности государ-
ственных организаций и управления 
в соответствующих странах является 
доказательством того, что расходы на 
информационно-консультативное обе-
спечение необходимы для качествен-
ной реализации государством своих 
функций. Например, в Литве в сере-
дине 2001 г. был создан Комитет по 
вопросам развития информационного 
общества, объединивший ученых, чи-
новников, представителей частного 
сектора и ведущих бизнесменов. Глав-
ной задачей данной структуры было 
определено осуществление управления 
политикой развития информационных 
процессов в стране [5, c. 87].

Приводя примеры международного 
опыта использования консультативной 
помощи, стоит назвать и такой сове-
щательный международный орган, как 
Консультативный совет европейских 
судей Совета Европы, который играет 
важную роль в деятельности по уста-
новлению стандартов осуществления 
правосудия. Консультативный совет 
европейских судей выполняет две ос-
новные задачи: разрабатывает заклю-
чение по центральной проблеме си-
стемы правосудия (которое затем пере-
дает Комитету Министров) и подобно 
Венецианской комиссии предоставляет 
консультации по запросам других орга-
нов Совета Европы, государств-членов, 
органов государств-членов или ассоци-
аций судей [6, c. 2].

Справедливо отметить, что органи-
зация НКО деятельности ВСУ также 
имеет свое содержание и характерные 
черты. Несомненно, особенностью 
этого вида НКО является специфиче-
ская категория его субъектов, к кото-
рым относятся научные консультанты 
и научно-консультативный совет при 
ВСУ. Также характерной чертой НКО 
деятельности ВСУ является его по-
стоянный характер, обусловленный 
непрерывным процессом отправления 
правосудия и нормативно определен-
ной потребностью в своевременном 
формировании устойчивой единой су-
дебной практики.

Исходя из особенностей и характер-
ных черт НКО деятельности ВСУ, на-
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учно-консультативное обеспечение де-
ятельности Верховного Суда Украины, 
по нашему мнению, – это комплексная 
деятельность, направленная на созда-
ние необходимых условий для эффек-
тивного осуществления Верховным 
Судом Украины своих функциональ-
ных полномочий, которая представляет 
собой совокупность консультативных, 
организационных и информационных 
мероприятий, реализуемых на посто-
янной основе специально определен-
ными субъектами.

Считаем, что основным процессом 
в НКО является процесс консультиро-
вания. Поэтому для полного и осно-
вательного рассмотрения понятий и 
особых черт НКО деятельности ВСУ 
необходимо исследовать понятие «кон-
сультирование», определить его виды, 
установить отдельные этапы процесса 
консультирования в целом и в рамках 
осуществления НКО деятельности ВСУ.

Понятие консультирования – раз-
ностороннее и многообразное, доказа-
тельством чего является большое коли-
чество научных подходов к его опреде-
лению. Соответствующий подход рас-
сматривает консультирование как осо-
бую профессиональную деятельность 
и выделяет ряд характеристик, которые 
ему присущи. Л. Грейнер и Р. Метцгер 
указывают: «Консультирование – это 
консультативная служба, работающая 
по контракту и оказывающая услуги 
организациям через специально об-
ученных и квалифицированных лиц, 
которые помогают организации-заказ-
чику выявить управленческие пробле-
мы, проанализировать их, дают реко-
мендации по решению этих проблем и 
способствуют, при необходимости, вы-
полнению решений» [7, с. 26].

В литературе довольно часто ис-
пользуется термин «консалтинг». Со-
держание понятия «консалтинг», во-
шедшего в нашу речь как специальный 
термин, означает осуществление эко-
номического консультирования любого 
масштаба [8, c. 15]. Следует согласиться 
с определением А.А. Блинова, Г.Н. Бу- 
тырина и Е.В. Добреньковой, согласно 
которому консалтинг – это комплекс 
знаний, связанных с научным поиском, 
проведением исследований и экспери-
ментов с целью расширения знаний, 
которые уже существуют, или приоб-
ретения новых, проверки научных ги-
потез, установления закономерностей, 

научных обобщений и обоснований 
проектов для успешного развития орга-
низаций. Консалтинг опирается на на-
учную организацию труда, системный 
анализ, научно обоснованные методы 
принятия решений [9, c. 58].

Несомненно, деятельность ВСУ 
является полифункциональной. Соот-
ветственно, консультирование, которое 
является основным содержательным 
наполнением процесса НКО деятель-
ности ВСУ, также не может быть одно-
родным. С учетом функциональных по-
требностей высшего судебного органа 
страны – ВСУ – мы можем выделить 
следующие виды консультирования, 
которые являются применимыми в де-
ятельности ВСУ:

а) научное консультирование, пря-
мо предусмотренное как основопола-
гающий метод взаимодействия объ-
ектов консультирования (судей ВСУ) 
и субъектов консультирования, специ-
ально уполномоченных законом. На-
учное консультирование является раз-
новидностью НКО деятельности ВСУ, 
которое заключается в предоставлении 
научно обоснованных заключений 
по вопросам применения и/или тол-
кования норм национального и/или 
международного права, основанных на 
аналитических умозаключениях специ-
алистов в сфере права;

б) информационное консультирова-
ние. Обеспечение актуальной и обоб-
щенной информацией является зало-
гом принятия законных, обоснованных 
судебных решений в разумные сроки. 
Именно поэтому использование данно-
го вида консультирования безусловно 
должно быть признано одной из разно-
видностей НКО деятельности ВСУ, ко-
торое заключается в подборе, анализе 
и обобщении актуальных фактических 
данных, сведений, оперирование кото-
рыми обеспечивает эффективную реа-
лизацию функциональных полномочий 
ВСУ;

в) методическое консультирование. 
Владение информационными потока-
ми и аналитическими выводами может 
быть должным образом использовано в 
деятельности ВСУ только при условии 
соблюдения определенных методик ис-
пользования этих данных. Поэтому ме-
тодическое консультирование – это раз-
новидность НКО деятельности ВСУ, 
которое заключается в обеспечении 
судейского корпуса ВСУ надлежащей 

совокупностью методических реко-
мендаций по применению информаци-
онно-аналитических данных, а также 
способов и методов распространения 
положительного опыта их применения 
всеми субъектами реализации судеб-
ной власти в Украине.

В целях нашего исследования 
уместно привести обобщающую харак-
теристику консультирования как не-
отъемлемой и основной содержатель-
ной составляющей НКО деятельности 
ВСУ. Такая характеристика отличается 
от схожих характеристик других видов 
консультирования благодаря особенно-
стям объекта консультирования. При-
ведем эти признаки:

1) стоит охарактеризовать консуль-
тирование в рамках осуществления 
НКО деятельности ВСУ как такое, ко-
торое осуществляется на постоянной 
основе;

2) такое консультирование, как уже 
нами отмечалось, может быть несколь-
ких видов (научное, информационное и 
методическое);

3) консультирование как основной 
содержательный элемент НКО деятель-
ности ВСУ является многоцелевым, то 
есть может быть охарактеризовано как 
полифункциональное;

4) такое консультирование может 
как иметь признаки консультирования 
со стратегической целью (например, 
формирование ВСУ единой судебной 
практики), так и иметь исключительно 
оперативное значение, обусловленное 
необходимостью решения определен-
ных ситуативных задач, обусловлен-
ных спецификой деятельности ВСУ 
(например, принятие решения по кон-
кретному делу);

5) учитывая способ привлечения к 
консультированию субъектов консуль-
тирования, мы можем выделить кон-
сультирование, которое осуществля-
ется внутренними резервами ВСУ, и 
консультирование, которое привлекает 
внешние источники консультирования;

6) метод консультирования, кото-
рый используется в составе НКО дея-
тельности ВСУ, может быть определен 
как метод и диагностики, и информи-
рования, и обучения, и анализа, и обоб-
щения;

7) стандартные роли субъектов 
консультирования представлены таки-
ми, как диагностик, аналитик, эксперт,  
тренер;
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8) характерная черта консультиро-
вания в рамках осуществления НКО 
деятельности ВСУ определяет спец-
ифику консультант-клиентских отно-
шений, а именно отношений между 
субъектами консультирования и судья-
ми ВСУ, которые всегда построены на 
полной самостоятельности последних 
в принятии решений, обусловленных 
выполнением судейских функций. В то 
же время нельзя не отметить возмож-
ные паритетные основы при приме-
нении отдельных методических форм 
консультирования судей ВСУ.

Безусловно, процесс консультиро-
вания судей ВСУ имеет свои особен-
ности по сравнению с частным и обще-
государственным процессом консуль-
тирования. В то же время можно согла-
ситься, что процесс консультирования 
как основная содержательная состав-
ляющая НКО деятельности ВСУ про-
ходит постепенно следующие этапы:

– этап формулировки проблемы и/
или задачи. Инициатива начала кон-
сультативного процесса исходит от 
объектов консультирования – судей 
ВСУ. В то же время в отдельных случа-
ях начало осуществления таких видов 
консультирования, как информацион-
ное или методическое, определяется 
должностными обязанностями субъек-
тов консультирования либо регулиру-
ется нормативными и подзаконными 
актами;

– этап сбора необходимой инфор-
мации, который отмечается достаточно 
большой зависимостью от того вида 
консультирования, которое применя-
ется в том или ином случае. При осу-
ществлении научного консультирова-
ния сбор необходимой информации со-
стоит в изучении необходимых данных 
на теоретическом, нормативном и эм-
пирическом уровнях. Консультантами 
обычно используется широкий массив 
специальных научных источников по 
исследуемым вопросам, обрабатыва-
ется имеющаяся национальная и меж-
дународная нормативная база, изуча-
ется надлежащая судебная практика. 
Информационное консультирование, 
как и методическое, также предусма-
тривает ознакомление с имеющимися 
базами данных, которые содержат со-
ответствующую эмпирику и способны 
обеспечить проведение последующего 
анализа и обобщение полученных све-
дений;

– этап анализа информации, на ко-
тором происходит аналитическая об-
работка полученной информации, что 
представляет собой исключительно 
умственную деятельность субъекта 
консультирования. Не исключается и 
проведение серии обсуждений с от-
дельными объектами консультиро-
вания, имеющее целью осуществить 
уточнение либо коррекцию поставлен-
ных перед консультантом задач с уче-
том имеющихся данных;

– этап предоставления предложе-
ний и рекомендации, суть которого 
представляет собой окончательное 
формирование позиции субъектов кон-
сультирования;

– этап поддержания связей и полу-
чения отчетности, особенностью ко-
торого является определение полноты 
выполнения поставленной перед кон-
сультантами задачи и устранение, при 
необходимости, допущенных неточно-
стей или пробелов в консультативном 
процессе. Обязательным элементом 
этого этапа консультирования считаем 
наличие обратной связи с объектами 
консультирования – судьями ВСУ, что 
позволяет избегать неполного либо не-
корректного использования результа-
тов процесса консультирования;

– этап внедрения, на котором объ-
екты консультирования используют в 
своей деятельности результаты прове-
денного процесса консультирования. 
Важным является получение положи-
тельного эффекта как от отдельных 
консультативных процедур, так и в 
целом от всей системы НКО деятель-
ности ВСУ.

Выводы. Подытоживая, стоит от-
метить, что эффективность НКО де-
ятельности ВСУ в целом и процесса 
консультирования судей ВСУ в част-
ности можно обеспечить только при 
условии высокого квалификационно-
го уровня субъектов НКО. Нельзя не 
учитывать тот факт, что ущерб от не-
правильного решения консультантов 
может иметь существенные послед-
ствия для правовой системы Украины. 
Хотя не всегда есть возможность сразу 
оценить результат использования ре-
комендаций и выводов, предложенных 
консультантами, необходимо всегда 
учитывать основную цель НКО дея-
тельности ВСУ, которая заключается 
в создании эффективной и дееспо-
собной системы средств, что будет 

способствовать превращению ВСУ из 
суда формального права в суд права 
реального.
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Summary
The research deals with the issue of investment disputes which arise at the stage of admission of investment in the country and the 

implementation of the investment project. On the basis of international treaties and International Centre for Settlement of Investment 
Disputes conventions regulating the conducts research areas of investment and implementation of the investment project. It is proved 
that the disputes related to the admission investments are inherently pre-contractual. Conducted analysis of arbitration practice that 
emerged from the debate at the stage of implementation of the investment project. The causes of such disputes: breach of the terms of 
the investment activity, the unilateral change of the state recipient terms of the investment agreement are analyzed.

Key words: foreign investment, investor, state, dispute, investment project.

Аннотация
В статье проводится анализ инвестиционных споров, возникающих на стадиях допуска инвестиций в страну и реализации 

инвестиционного проекта. На основе международных договоров и конвенций Международного центра по урегулированию 
инвестиционных споров проводится исследование регулирования допуска инвестиций и реализации инвестиционного про-
екта, а также процесса разрешения споров, которые могут возникнуть. Обосновывается, что споры, связанные с допуском ин-
вестиций, по своей сути являются преддоговорными. Проводится анализ арбитражной практики, которая возникла из споров 
на этапе реализации инвестиционного проекта. Рассматриваются причины возникновения этих споров, такие как нарушение 
условий осуществления инвестиционной деятельности, односторонние изменения государством-реципиентом условий инве-
стиционного соглашения.

Ключевые слова: иностранные инвестиции, инвестор, государство, спор, инвестиционный проект.

Постановка проблемы. Го-
сударства традиционно име-

ют абсолютное право, признанное в 
международном праве, контролировать 
въезд и режим пребывания иностран-
цев, в том числе иностранных инвесто-
ров, на их территории. Однако в совре-
менной мировой экономике вопросу о 
более открытой политике в отношении 
допуска иностранных инвесторов уде-
ляется повышенное внимание. Среди 
стандартов недискриминации, обычно 
встречающихся в договорах между-
народной торговли, следует назвать, 
в частности, стандарт национального 
режима и режима наибольшего благо-
приятствования нации.

Актуальность темы исследования 
подтверждается степенью нераскрыто-
сти темы: в настоящее время практи-
чески нет ни одной фундаментальной 
работы, которая раскрывала бы особен-
ности международных инвестиционных 
споров, возникающих на стадиях допу-
ска инвестиций и, следовательно, реа-
лизации инвестиционного проекта.

Состояние исследования. Науч-
ный анализ инвестиционных споров, 
связанных с допуском инвестиций и 
реализацией инвестиционного про-
екта, осуществляется многими отече-
ственными и зарубежными учеными, 

такими как С.И. Крупко, Д.К. Лабин, 
Н.Н. Вознесенская, П. Джуиллард, 
A.Р. Парра, Р.Д. Бишоп, Дж. Кроуфорд 
и другие. Их работы стали базой для 
дальнейшего исследования рассматри-
ваемых вопросов.

Целью и задачей статьи является 
рассмотрение особенностей отдельных 
категорий инвестиционных споров, 
связанных с допуском инвестиций и 
реализацией инвестиционного про-
екта, на основе анализа арбитражной 
практики.

Изложение основного материа-
ла. Инвестиционный процесс состо-
ит из двух последовательных этапов: 
«прединвестиционной» фазы (допуск 
и прием, когда инвестор стремится 
войти на территорию принимающего 
государства) и «постинвестиционной» 
фазы (когда инвестиции были направ-
лены для реализации в инвестицион-
ный проект) [1]. На каждом из этих 
этапов могут возникнуть споры, свя-
занные с инвестициями.

Международные инвестиционные 
проекты, как правило, поддаются боль-
шим и различным видам рисков по 
сравнению с внутренним рынком инве-
стора. Кроме того, может быть труднее 
управлять этими рисками при работе в 
другой правовой системе.

1. Допуск инвестиций. По своей 
сути споры, связанные с допуском ин-
вестиций, являются преддоговорны-
ми, поскольку возникают из процедур, 
предшествующих процессу инвести-
рования (например, отказ в допуске 
к участию в аукционе или конкурсе, 
оспаривание результатов конкурсов, 
аукционов, проводимых для заключе-
ния инвестиционных соглашений, от-
каз от заключения инвестиционного 
соглашения).

Положения о допуске инвестиций 
могут содержаться в двусторонних, 
региональных и многосторонних ин-
вестиционных договорах, а также в 
многосторонних соглашениях, касаю-
щихся инвестиций.

Для целей определения режима 
допуска инвестиций актуальным яв-
ляется анализ двусторонних согла-
шений Украины на предмет гарантий 
поощрения и допуска инвестиций. В 
положениях соглашений указывается 
на намерения сторон способствовать 
и допускать инвестиции друг друга со-
гласно нормам законов принимающего 
государства.

Статья 2 «Допуск» Руководства по 
регулированию иностранных инве-
стиций, разработанного и принятого 
Всемирным банком в 1992 г., предус-
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матривает: «Каждое государство со-
храняет за собой право регулировать 
допуск иностранных частных инвести-
ций. При формулировке норм и при их 
применении государства принимают во 
внимание, что открытый доступ воз-
можен в рамках списка отраслей, от-
крытых для иностранных частных ин-
вестиций (при существовании списка 
ограниченного числа отраслей, видов 
деятельности, закрытых для иностран-
ных инвестиций или требующих оцен-
ки условий допуска, лицензирования), 
является наиболее эффективным реше-
нием проблемы правового регулирова-
ния иностранных инвестиций» [2].

Унификация национальных за-
конов об иностранных инвестициях 
на основе рекомендаций Всемирного 
банка обеспечивает реализацию госу-
дарством своих прав по управлению 
иностранными инвестициями и спо-
собствует их притоку в национальную 
экономику. В указанных положениях 
рассматривается вопрос о допуске ино-
странных инвестиций в принимающие 
страны. Аналогично соответствующие 
вступительные положения большин-
ства двусторонних и многосторонних 
инвестиционных договоров и наци-
ональных инвестиционных законов 
предписывают принимающей стране 
поощрять иностранные инвестиции.

Особое внимание следует уделять 
необходимости избегать чрезмерного 
регулирования и возведения неоправ-
данных бюрократических препятствий 
для допуска инвестиций. В этом отно-
шении руководящие принципы могут 
быть сравнимыми со многими наци-
ональными инвестиционными кодек-
сами, которые стремятся оставить в 
прошлом процедуры допуска, а в слу-
чае необходимости – проводить такие 
процедуры по системе «единого окна» 
для инвестиционных согласований [3].

Положения о допуске инвестиций 
существуют во всех правовых систе-
мах, однако государство может вводить 
также свои правила. В этом отношении 
руководящие принципы согласуются с 
большинством двусторонних и много-
сторонних инвестиционных договоров, 
признают, что допуск иностранных 
инвестиций каждое государство опре-
деляет и регулирует в своих законах, 
осуществляя свой суверенитет.

Однако пункт 3 статьи 2 Руковод-
ства по регулированию иностранных 

инвестиций предостерегает от огра-
ничительного подхода, в частности, 
от включения в следующие законода-
тельные акты некоторых требований к 
производительности (например, о ми-
нимальном местном владении, вопро-
сы кадров или экспортных целей) как 
условия допуска иностранных инве-
стиций. Как показывает опыт, введение 
таких требований может сдерживать 
инвестиции либо стимулировать злоу-
потребления.

Государства могут открыть допуск 
к инвестициям без необходимости 
предварительного одобрения, однако 
исключить из своей территории ино-
странные инвестиции, которые угро-
жают национальной безопасности при 
четко определенных требованиях или 
принадлежат к секторам, защищенным 
законом государства для целей эконо-
мического развития государства. Кро-
ме того, могут использоваться и другие 
исключения, которые применяются в 
равной степени к национальным и ино-
странным инвестициям. Такие исклю-
чения будут относиться к инвестициям, 
которые противоречат публичному по-
рядку («государственной политике»), 
например, инвестиции, нарушающие 
фундаментальные ценности общества 
в данной стране, как определено в зако-
нах и судебной практике, и инвестиции, 
которые негативно влияют на окружаю-
щую среду или здравоохранение.

Тесно связан с допуском инвести-
ций вопрос о подсудности преддого-
ворных инвестиционных споров. Кон-
венция об урегулировании инвестици-
онных споров между государствами и 
гражданами других государств (далее – 
Конвенция) уделяет меньше внимания 
вопросу о подсудности вступительных 
споров. A. Парра отметил: «Положения 
по урегулированию инвестиционных 
споров некоторых последних ДИД, 
в том числе ДИД, разработанных в 
США, покрывают споры относитель-
но допуска инвестиций. В тех случаях, 
когда спор возникает по отказу в при-
нятии, можно утверждать, поскольку 
нет на самом деле никаких инвестиций, 
что спор не может возникать, следова-
тельно, он будет выходить за рамки 
Конвенции Международного центра по 
урегулированию инвестиционных спо-
ров» [4].

Однако в деле «Generation Ukraine, 
Inc. v. Ukraine» арбитраж окончательно 

не исключает защиту в вопросе допу-
ска инвестиций из действия Конвенции 
Международного центра по урегули-
рованию инвестиционных споров (да-
лее – МЦУИС). Суд отметил: «Пока не 
было никаких препятствий Generation 
Ukraine в собственности Heneratsiya 
(инвестор), не может быть никакого 
«инвестиционного спора» предусмо-
тренного статьей 6 инвестиционного 
соглашения, пока не будут сделаны 
инвестиции от Heneratsiya в Parkview 
проект. Хотя в данном случае украин-
ские чиновники сделали неприемлемо 
сложным для Heneratsiya осуществить 
инвестиции, данный факт не может 
привести к инвестиционному спору, 
разве только истец может обратиться 
к прединвестиционной защите. Такие 
меры защиты существуют в различных 
международных договорах (например, 
право на создание бизнеса или участие 
в тендере на контракты без дискри-
минации), но на такое право не было 
ссылки» [5].

В деле «Aguas del Tunari v. Bolivia» 
[6] суд не рассматривал возможность ар-
битража согласно Конвенции МЦУИС,  
отрицая вступительные споры, однако 
интерпретировал положения о допу-
ске инвестиций. Статья 2 МИС между 
Боливией и Нидерландами предусма-
тривает: «Каждая из Договариваю-
щихся Сторон в рамках своих законов 
и правил развивает экономическое со-
трудничество путем защиты на своей 
территории инвестиций лиц другой  
Договаривающейся Стороны. С учетом 
ее права на осуществление полномо-
чий, согласно своим законам или пра-
вилам каждая из Договаривающихся 
Сторон допускает такие капиталовло-
жения» [7].

Боливия в этом случае возражала 
против юрисдикции трибунала, ука-
зывая, что статья 2 будет относиться к 
боливийскому праву в качестве осно-
вы, которой инвестиции истца будут 
подвергнуты, требуя рассмотрение 
дела исключительно под юрисдикцией 
боливийских судов. Aguas del Tunari, с 
другой стороны, не согласен с интер-
претацией Боливии. В качестве аргу-
мента утверждалось, что статья 2 МИУ 
будет относиться только к допуску ин-
вестиций в Боливию и на рынок Боли-
вии, и такое толкование этого положе-
ния выходит за рамки первоначальной 
цели инвестиционного соглашения.
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Арбитраж пришел к выводу, что 
ссылки на положения внутреннего за-
конодательства Боливии, включенные 
в статью 2 соглашения между Нидер-
ландами и Боливией, не распростра-
няются на аспекты национального за-
конодательства, утверждая исключи-
тельную юрисдикцию национальных 
судов в спорах, вытекающих из между-
народного соглашения. Суд отметил, 
что основная цель МИС – это согласие 
на МЦУИС в качестве независимого и 
нейтрального форума для решения ин-
вестиционных споров в соответствии с 
действующим законодательством, что 
является основной в данном соглаше-
нии. В этом свете трибунал отмечает, 
что государства-участники не могут 
ссылаться на национальное законода-
тельство в статье 2, превозмогая цель 
соглашения.

Независимо от того, могут ли спо-
ры по принятию инвестиций быть 
переданы в арбитраж в соответствии 
с Конвенцией МЦУИС, возможно об-
ращение к другим арбитражным меха-
низмам, таким как UNCITRAL, ICC и 
Stockholm Chamber of Commerce.

2. Реализация инвестиционно-
го проекта. Инвестиционный проект 
является конкретной мотивацией не-
которых текущих расходов в надежде 
на будущие выгоды. Жизненный цикл 
инвестиционных проектов включает в 
себя несколько этапов (этап разработ-
ки проекта, этап его выполнения и этап 
реализации), которые характеризуют-
ся четкими результатами, их анализ, а 
также принятие решений для следую-
щего этапа. Прогресс инвестиционного 
проекта требует специфических мето-
дов работы и адекватных принципов 
при условии системного подхода.

Закон Украины «Об инвестици-
онной деятельности» в статье 2 дает 
определение инвестиционного проек-
та: «совокупность целенаправленных 
организационно-правовых, управлен-
ческих, аналитических, финансовых и 
инженерно-технических мероприятий, 
осуществляемых субъектами инвести-
ционной деятельности и оформленных 
в виде планово-расчетных документов, 
необходимых и достаточных для обо-
снования, организации и управления 
работами по реализации проекта». 
Разработке инвестиционного проек-
та может предшествовать разработка 
проектного (инвестиционного) пред-

ложения. Указанный закон также пред-
усматривает систему гарантий в случае 
изменения законодательства, определя-
ющие гарантии защиты иностранных 
инвестиций и гарантии принудитель-
ных изъятий, а также незаконные дей-
ствия государственных органов и их 
должностных лиц при осуществлении 
инвестиционной деятельности.

На этапе реализации инвестици-
онного проекта большинство споров 
связаны с нарушением условий осу-
ществления инвестиционной дея-
тельности, связанных с изменением 
законодательства, односторонним из-
менением государством-реципиентом 
условий инвестиционного соглашения 
в связи с существенным изменением 
обстоятельств, на основании которых 
было заключено инвестиционное со-
глашение.

По мнению С.И. Крупко, инвести-
ционные споры, связанные с измене-
нием условий осуществления инве-
стиционной деятельности, возникают 
в результате изменения законодатель-
ства принимающего государства, в 
результате одностороннего изменения 
принимающим государством условий 
инвестиционного соглашения либо 
в связи с существенным изменением 
обстоятельств, на основании которых 
было заключено инвестиционное со-
глашение [8, c. 40].

Инвестиционный проект, который 
реализуется на основе инвестицион-
ного соглашения, обычно носит долго-
срочный характер и связан с большими 
капиталовложениями, поэтому для ин-
вестора важна гарантия стабильности 
условий осуществления инвестицион-
ной деятельности. При нестабильности 
данных условий инвестору будет труд-
но достичь результата в сроки, предус-
мотренные в инвестиционном проекте.

Исторически сложилось, что от-
сутствие надлежащих механизмов, от-
крытых для иностранных инвесторов, 
необходимых для защиты проектов 
и связанных с ними рисков, вызвало 
ограничения в потоке международных 
инвестиций в некоторые страны. В по-
следние годы наблюдается заметное 
увеличение числа инвесторов, пре-
тендующих на возмещение убытков от 
государств, принимающих инвесторов. 
Экспроприация является присвоением 
проекта со стороны государства для 
общественных или иных целей. На 

базовом уровне экспроприации можно 
разделить на прямые и косвенные.

При прямой экспроприации госу-
дарство осуществляет свой суверенитет 
над проектом на индивидуальной осно-
ве либо как часть более широкой про-
граммы масштабной национализации. 
Прямая экспроприация предусматри-
вает действия государства на передачу 
проекта от инвесторов к государству, 
давая четкие основания для обездолен-
ных инвесторов на получение компен-
сации от государства (например, после 
экспроприации Венесуэлой нефтя-
ных проектов Orinoco Belt в 2007 г.).  
То есть инвесторы имеют определен-
ный момент времени на действия для 
измерения ответственности [9].

Косвенная экспроприация описы-
вается в комментариях по-разному: как 
замаскированная, ползучая и косвен-
ная экспроприация, например отказ в 
восстановлении или отзыв лицензии 
(дело «Tecmed v Mexico» [10]), подрыв 
договорных отношений (дело «CME v 
Czech Republic» [11]) или прекращение 
контрактов по неуместным причинам 
(дело «Azinan v Mexico» [12]).

Важным является также вопрос 
выдачи лицензий, разрешений и нало-
гообложения в отношении конкретно-
го инвестора. Будучи направленными 
против конкретного инвестора, такие 
меры могут значительно ухудшить его 
положение в процессе реализации ин-
вестиционного проекта в стране. Так, 
по делу «Wena Hotels Ltd.» против 
Арабской Республики Египет» [13] ми-
нистерство туризма Египта осуществи-
ло вмешательство в деятельность ком-
паний, которые владели лицензиями на 
эксплуатацию гостиниц, арендованных 
компанией «Wena Hotels Ltd.», что не 
позволило последней осуществлять 
управление ими. В 1989 г. и 1990 г.  
британская компания «Wena Hotels 
Ltd.» (арендатор) заключила два дол-
госрочных соглашения с египетской 
компанией «Egyptian Hotels Company» 
(арендодатель), которая полностью 
принадлежала египетскому правитель-
ству. Предметом договоров было полу-
чение и развитие двух гостиниц: «Nile 
Hotel» в Каире (на 21,5 года) и «Luxor 
Hotel» в Луксоре (на 25 лет). Согласно 
этим договорам компания «Egyptian 
Hotels Company» не должна была вме-
шиваться в управление отелями или 
в арендные отношения, а выступать 



LEGEA ŞI VIAŢA
DECEMBRIE 201530

лишь арендодателем отелей. Однако 
вскоре после заключения соглашений 
между сторонами возникли проблемы 
относительно соответствующих обяза-
тельств сторон. «Wena Hotels Ltd.» по-
считала, что получила отели в худшем 
состоянии, чем было установлено до-
говорами, и удержала часть арендных 
платежей. Египетская сторона в свою 
очередь заявила, что «Wena Hotels 
Ltd.» нарушает свои договорные обя-
зательства. В 1991 г., после того, как 
стороны не смогли найти выход из 
ситуации, компания «Egyptian Hotels 
Company» приняла решение вернуть 
себе владение отелями силой. В 1992 г. 
главный прокурор Египта постановил, 
что захваты гостиниц были незаконны-
ми. Отели были возвращены истцу в 
поврежденном состоянии. Более того, 
вмешательство министерства туриз-
ма Египта в сферу действия лицензий 
на отели снова помешало компании 
«Wena Hotels Ltd.» осуществлять свои 
права относительно гостиниц.

Известны случаи изменения госу-
дарством нормативно-правовой базы, 
которые, в отличие от предыдущего 
случая, нацелены на всю экономику 
государства. В деле «Sempra Energy 
International» против Аргентины» госу-
дарство изменило тарифное законода-
тельство и отменило гарантии, предо-
ставленные инвесторам в период при-
ватизации в стране, согласно которым 
тарифы в сфере транспортировки газа 
должны были считаться в американ-
ских долларах, а затем конвертировать-
ся в аргентинские песо [14]. Более того, 
эти тарифы могли корректироваться 
каждые полгода для учета инфляции 
в стране. Суд посчитал, что Аргенти-
на нарушила стандарт справедливого 
и равного отношения с иностранными 
инвесторами и «umbrella clause».

Таким образом, вмешательство го-
сударства в деятельность инвесторов 
принимает различные формы. Пере-
чень таких категорий дел не является 
исчерпывающим и может включать 
другие варианты.

Для инвестора и его кредиторов 
главная проблема состоит в том, что 
нет четкого действия государства и как 
такового момента, с которого должна 
начисляться компенсация. Поэтому 
инвестору может быть неясно, должен 
ли он продолжать работать над непри-
быльным проектом или же может отка-

заться от него и пытаться утверждать, 
что экспроприация произошла через 
косвенное вмешательство государства. 
Стоит отметить, что не все изменения в 
законодательстве или в регулировании 
со стороны государства, которые при-
вели к убыткам в ходе реализации про-
екта, могут быть классифицированы 
как экспроприация. Недискриминаци-
онные меры, действующие на законных 
основаниях и принятые государством, 
в том числе введение квот, изменения 
в налогообложении, охрана окружаю-
щей среды, трудовое законодательство 
и другие меры, не могут считаться экс-
проприацией, несмотря на потери, по-
несенные инвестором и кредиторами. 
Поэтому компенсация не будет доступ-
на для инвестора и кредиторов при по-
добных обстоятельствах. Однако такие 
недискриминационные меры должны 
соответствовать нормам международ-
ного права и не обуславливать эффект 
уменьшения прав инвестора.

Выводы. Вмешательство государ-
ства в деятельность инвесторов при-
нимает различные формы. Перечень 
таких категорий дел не является исчер-
пывающим и может включать другие 
варианты. Более действенный способ 
защиты иностранных инвестиций в 
данном случае – страхование. Сеуль-
ская конвенция 1985 г. об учреждении 
Многостороннего агентства по гаран-
тиям инвестиций предоставляет ино-
странным инвесторам финансовые га-
рантии путем страхования инвестиций 
от некоммерческих рисков. Функция 
Многостороннего агентства по га-
рантиям инвестиций (The Multilateral 
Investment Guarantee Agency) – это за-
ключение договоров страхования и 
перестрахования иностранных инве-
сторов от некоммерческих рисков. Это 
агентство предоставило страхование от 
политических рисков, что поддержива-
ет поток инвестиций в более чем 700 
проектах в развивающихся странах-
членах агентства. Каждая из таких ин-
вестиций имеет собственный уникаль-
ный набор финансовых соображений и 
целей в сфере развития.
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Summary
The article describes the process of legislative activity as an intellectual activity 

for development and adoption legislative acts. Reviews problems of the members of 
Ukrainian parliament legal culture, its influence on the development and adoption of 
laws. Formulated the view of legal education of parliamentarians as a factor in improving 
the legislative activity. Specified on necessity of improving the legal and general culture 
of deputies by introducing special legislative technique courses. Examined the problems 
of involving the experts of different disciplines, scientists and members of the public for 
development and adoption of laws.
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Аннотация
В статье охарактеризован процесс законотворческой деятельности как интел-

лектуальной деятельности по разработке и принятию законодательных актов. Рас-
смотрены проблемы правовой культуры народных депутатов Украины, ее влияния 
на процесс разработки и принятия законов. Сформулирована точка зрения о юри-
дическом образовании парламентариев как факторе повышения уровня законода-
тельной деятельности. Указано на необходимость повышения правовой и общей 
культуры народных депутатов путем введения специальных курсов законодатель-
ной техники. Рассмотрены проблемы необходимости привлечения специалистов 
разных отраслей знаний, ученых, представителей общественности к разработке и 
принятию законов.

Ключевые слова: правовая культура, закон, система законодательства, зако-
нотворческая деятельность, правовое регулирование.

Постановка проблемы. Ста-
бильность системы законо-

дательства является одним из необхо-
димых условий развития государства. 
Частые несистемные изменения, кото-
рые вносятся в законодательные акты, 
дестабилизируют систему законода-
тельства и понижают уровень доверия 
к законодательному органу и государ-
ственной власти в целом. Проблема 
взаимосвязи правовой культуры народ-
ных депутатов Украины и качества раз-
рабатываемых ими законодательных 
актов является малоизученной и требу-
ет дальнейшей разработки.

Актуальность темы заключается в 
том, что законотворческая процедура, 
включающая ряд этапов разработки и 
принятия законодательных актов, не 
приводит к повышению качества при-
нимаемых актов. В законодательные 
акты вносится большое количество 
изменений и дополнений, что увели-
чивает весь законодательный массив, 
усложняет как правовое регулирова-
ние общественных отношений, так и 

понимание правовых предписаний в 
целом. Низкий уровень правовой куль-
туры народных депутатов Украины, 
применение принципа политической 
целесообразности взамен принципов 
верховенства права, законности, спра-
ведливости в процессе разработки и 
принятия законодательных актов не 
способствует качественному регули-
рованию отношений в государстве и 
обществе.

Целью статьи является анализ 
текущего состояния законодательной  
деятельности в Украине и поиск воз-
можных путей улучшения качества за-
конопроектной работы народных депу-
татов Украины.

Изложение основного материала 
исследования. Важное место в сфере 
применения правовой культуры за-
нимает деятельность по разработке и 
принятию нормативно-правовых актов. 
Данный процесс представляет собой 
отражение в письменной форме реше-
ний компетентных органов государ-
ственной власти, в которых содержатся 
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нормы права, а также устанавливаются, 
изменяются либо отменяются право-
вые нормы. Все нормативно-правовые 
акты создаются или санкционируются 
органами государства, имеют волевой 
характер, в них содержится и через 
них передается государственная воля  
[1, c. 111].

В течение всего периода незави-
симости Украины законодательным 
органом было принято 5 466 законов 
Украины (по состоянию на 1 сентября 
2015 г.). Среди них в настоящее время 
действующими являются 4 708 законов 
Украины. Так, около 86% законов Укра-
ины, которые приняла Верховная Рада 
Украины с 24 августа 1991 г., действу-
ют и в наше время.

Проанализировав структуру при-
нятых Верховной Радой Украины за-
конов, можно увидеть, что среди упо-
мянутых актов 3 161 закон Украины о 
внесении изменений в другие законо-
дательные акты Украины и 1 248 зако-
нов Украины о ратификации междуна-
родных договоров Украины с другими 
субъектами международно-правовых 
отношений. Таким образом, из всего 
законодательного массива 75% законов 
Украины являются законодательны-
ми актами, которые вносят изменения 
и дополнения в ранее принятые акты 
либо являются законами о ратифика-
ции международных договоров.

Некоторые принятые законы яв-
ляются формальными и ненужными 
уже в момент их принятия. Многие на-
родные депутаты при голосовании не 
имеют элементарного представления 
о сущности и содержании закона, за 
который голосуют. Такая ситуация сви-
детельствует о необходимости повы-
шения уровня правовой культуры са-
мого депутатского корпуса. Приведем 
пример для сравнения. Так, Парламент 
Финляндии ежегодно принимает около 
20 законов, реализация которых не тре-
бует подзаконных актов. Объяснение 
этого заключается в наличии профес-
сионально подготовленных, конструк-
тивных по содержанию и стабильных 
в своем действии законов. Финляндия 
создала систему прямого законодатель-
ного действия, которую не дублируют 
и не разрушают подзаконные норма-
тивные акты [2, c. 13].

Необходимость постоянного со-
вершенствования принятых законов 
говорит об их несовершенстве, а ча-

стые изменения в законах оказывают 
негативное влияние на стабильность 
правоотношений и общество в целом 
[3, с. 12].

Следовательно, говорить о стабиль-
ности законодательства в понимании 
неизменности закона не приходится, 
поскольку изменения вносятся не си-
стемным и эволюционным путем [4], 
а часто хаотично, без основательного 
анализа проблемы и надлежащего об-
суждения возможностей ее правового 
регулирования.

При этом путь, который проходит 
законопроект с момента первой реги-
страции в Верховной Раде Украины 
к моменту его принятия за основу, в 
целом является достаточно длитель-
ным и может достигать нескольких 
лет. Длительная законодательная про-
цедура призвана исключить или свести 
к минимуму различные недоработки в 
процессе подготовки законопроектов, 
а возможность привлечения к обсуж-
дению и разработке проектов законов 
представителей общественности, уче-
ных, правозащитников позволила бы 
всесторонне исследовать возможно-
сти влияния законодательного акта на 
определенную сферу общественных 
отношений.

Почему же так не происходит?  
В чем причина того, что как только 
Верховная Рада Украины принимает 
законодательный акт, сразу же к нему 
принимается целый ряд поправок, до-
полнений, уточнений и так далее?

Анализируя эти вопросы, можно 
сделать вывод, что довольно длитель-
ная и сложная процедура принятия за-
конодательного акта не устраняет всех 
недостатков, допускает пробелы право-
вого воздействия на различные сферы 
жизни общества и государства.

По нашему мнению, без надлежа-
щей профессиональной подготовки 
участников законотворческого процесса 
невозможно достичь высокой эффек-
тивности процесса принятия законо-
дательных актов. Профессионализм 
участников законотворческого процес-
са, их специальная подготовка является 
необходимым условием создания дей-
ственной системы законодательства, 
понятных и пригодных для полного и 
эффективного правового регулирования 
нормативно-правовых актов [5, c. 267].

Примером нарушения политико-
правовых норм, которое вызывает воз-

мущение украинского общества, явля-
ется неличное голосование народных 
депутатов на заседаниях Верховной 
Рады Украины. И это при том, что ч. 3 
ст. 84 Конституции Украины устанав-
ливает: «Голосование на заседаниях 
Верховной Рады Украины осущест-
вляется народным депутатом Украины 
лично» [6]. В п. 4 ст. 24 Закона Украины  
«О статусе народного депутата Украи-
ны» [7] также есть норма, указывающая, 
что одной из обязанностей депутата 
является обязанность «лично участво-
вать в голосовании по вопросам, кото-
рые рассматриваются Верховной Радой 
Украины и ее органами». Требование 
личного голосования народных депу-
татов Украины обуславливается пре-
жде всего представительской природой 
Парламента Украины, которая выража-
ется в социальном назначении его как 
органа, осуществляющего представи-
тельство интересов украинского наро-
да, который уполномочивает народных 
депутатов на реализацию своей воли  
[8, с. 24]. Следствием несоблюдения 
этого требования является принятие 
законов «мнимым» большинством на-
родных избранников. Помешать рас-
пространению такого явления может 
лишь введение политической ответ-
ственности за нарушение обязанности 
личного голосования народных депу-
татов на заседаниях Верховной Рады 
Украины [9, с. 197].

Законотворческая деятельность 
парламента требует наличия специали-
стов в вопросах, которые рассматрива-
ются, наличия умений и навыков рабо-
ты с законодательными актами, знания 
системы права, а также уважения к за-
кону как нормативно-правовому акту, 
который регулирует важнейшие обще-
ственные отношения, следовательно, 
обладает высшей юридической силой 
[10, с. 158].

Проблема наличия специалистов 
каждой конкретной сферы обществен-
ных отношений решается путем раз-
деления парламентариев на комитеты, 
каждый из которых рассматривает 
определенную часть (сегмент) вопро-
сов, вносимых на рассмотрение пар-
ламента. Признанные специалисты в 
конкретных отраслях знаний должны 
возглавлять комитеты. На практике 
же все происходит несколько иначе. 
Вопрос руководства комитетами Вер-
ховной Рады Украины является сугубо 
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политическим и решается в результате 
переговоров между партиями, которые 
по результатам выборов попали в Пар-
ламент Украины. В результате поли-
тических договоренностей должности 
руководителей комитетов часто зани-
мают лица, не имеющие достаточного 
опыта и знаний в сфере управления 
данными комитетами [10, с. 158–159].

Анализ деятельности народных из-
бранников свидетельствует о чрезвы-
чайно низкой активности относительно 
разработки законопроектов. Подтверж-
дением этого является тот факт, что 
среди депутатов III–VI созывов Вер-
ховной Рады Украины 70% поданных 
законопроектов приходится примерно 
на 20 активных депутатов [10, с. 159].

Законотворческая деятельность на-
родных депутатов Украины часто но-
сит несистемный характер, а принятые 
законы не соответствуют друг другу 
[11, с. 76]. При этом Конституцион-
ный Суд Украины, рассмотрев вопрос 
о конституционности норм более 150 
законов и других правовых актов, при-
знал более 100 из них неконституци-
онными, что привело к отмене их дей-
ствия и утрате ими юридической силы  
[12, с. 5–6]. Таким образом, правовая 
культура субъектов законотворчества 
в Украине является крайне низкой, а 
качество разрабатываемых и принима-
емых законов является неудовлетвори-
тельным.

Количество законодательных ини-
циатив, исходящих от народных депута-
тов, и низкий процент превращения их 
в законы свидетельствует о низком ка-
честве самих инициатив. Народные из-
бранники не умеют пользоваться право-
вым инструментарием [10, c. 160].

Учитывая изложенное, можем сде-
лать вывод, что для народных депута-
тов важно знание и понимание систе-
мы законодательства Украины, умение 
применять правовой инструментарий, 
что в свою очередь не возможно без 
наличия юридического образования 
или специальной подготовки. При этом 
Конституция Украины не требует на-
личия у народного депутата Украины 
высшего образования, тем более юри-
дического, поскольку это прямо нару-
шало бы право граждан участвовать в 
управлении государственными делами. 
К тому же классическое юридическое 
образование и юридическая практика 
являются недостаточными условиями 

для полноценной законотворческой де-
ятельности, поскольку последняя тре-
бует наличия специальных правовых 
знаний и умений (в частности, навыков 
законодательной техники) [10, c. 162].

Возникает вопрос о том, каким об-
разом можно повысить уровень специ-
альных юридических знаний и умение 
применять законодательную технику 
народными депутатами Украины.

Безусловно, народный депутат 
Украины может иметь довольно боль-
шое количество помощников, консуль-
тантов, советников, которые должны 
обладать глубокими системными зна-
ниями в различных отраслях законода-
тельства и помогать народным избран-
никам в разработке законопроектов. 
Также нельзя обходить вниманием ком-
петентных сотрудников секретариатов 
комитетов и фракций, аппарата Вер-
ховной Рады Украины, которые, в отли-
чие от народных депутатов Украины и 
их помощников, работают длительное 
время и накопили большой опыт за-
конопроектной работы. Помощники, 
консультанты, советники, сотрудники 
аппарата Верховной Рады Украины по-
могают народным депутатам в их зако-
нотворческой деятельности.

Однако без глубокого понимания 
сущности определенной сферы обще-
ственных отношений и порядка ее ре-
гулирования, без четкого осознания 
особенностей законотворческой проце-
дуры, без умения применять правовой 
инструментарий народному депутату 
Украины невозможно достичь высоко-
го уровня в обработке законодатель-
ного материала и дальнейшего преоб-
разования его в системный, целостный 
законопроект, который после прохож-
дения установленных законодательных 
процедур станет законом Украины, 
осуществляющим эффективное регу-
лирование общественных отношений.

На наш взгляд, для повышения 
качества законотворческой работы в 
Украине необходимо ввести специ-
альные курсы законодательной техни-
ки для народных депутатов Украины. 
Особенно это касается депутатов, из-
бранных впервые. Опыт внедрения 
подобных курсов есть во многих раз-
витых странах мира. В частности, бо-
гатый опыт в сфере законотворчества 
накоплен в Великобритании, Италии, 
Польше, Канаде, где созданы учебни-
ки, разработаны учебные курсы, дей-

ствуют научно-методические центры, 
должным образом налажена подготов-
ка и переподготовка законодателей.

Значительный опыт развития за-
конотворческой деятельности как спе-
циализированной академической дис-
циплины, построенной на огромном 
практическом материале, имеет Вели-
кобритания, где еще в 1964 г. был соз-
дан соответствующий курс, который 
позже превратился в большую образо-
вательную программу для законодате-
лей стран Британского Содружества, 
Восточной и Центральной Европы, Ла-
тинской Америки и Австралии. С 1998 
г. программа, которая готовит законода-
телей и их «тренеров», осуществляется 
Центром законодательных исследова-
ний сэра Уильяма Дейла при Институ-
те передовых правовых исследований 
Лондонского университета. Выпускни-
ки получают сертификат специалиста 
законопроектирования от Института 
передовых правовых исследований 
Лондонского университета. Лучшие 
из них могут продолжить обучение в 
аспирантуре этого института для по-
лучения степени магистра и доктора в 
сфере законотворчества [5, c. 267–268].

Подобная практика могла бы найти 
применение и в Украине. Тем более что 
определенные наработки в этом направ-
лении уже есть. В частности, в Инсти-
туте законодательства Верховной Рады 
Украины действует Украинская школа 
законотворчества, в которой разраба-
тываются спецкурсы «Система права 
и система законодательства Украины», 
«Основы нормопроектирования. Зако-
нодательная техника», «Конституцион-
ное право Украины. Теория разделения 
властей», «Азы парламентской культу-
ры. Регламент Верховной Рады Укра-
ины. Этика народного депутата» для 
народных депутатов и их помощников-
консультантов с целью предоставления 
им возможности овладения правовым 
инструментарием, получения базовых 
правовых знаний для законодательной 
деятельности [10, c. 164].

Несмотря на то, что нормотворче-
ский процесс является продуктом ду-
ховного творчества [13, с. 222], он все 
же состоит из определенной системы 
последовательных этапов человече-
ской деятельности, каждый из кото-
рых содержит определенный комплекс 
целенаправленных интеллектуальных 
действий. Итак, непосредственным 
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объектом нормотворческого процесса 
является интеллектуальная деятель-
ность по разработке конкретных реше-
ний. При этом законотворческая дея-
тельность будет эффективной только в 
том случае, если рядом с крепкими са-
моорганизующимися источниками при-
оритетное место займет сознательное 
организационное творчество каждого 
участника данного процесса [14, с. 224].

В целом качество отечественно-
го законодательства будет зависеть не 
только от внедрения разных меропри-
ятий, но и от уровня общей культуры 
самих народных депутатов Украины, 
ведь нельзя заставить депутата под-
ражать определенной концепции за-
конотворчества либо посещать лекции 
по вопросам законодательной техники. 
Даже если депутату вложить в голову 
определенную информацию (правовые 
знания), без общего уровня культуры 
его интеллект будет служить эгоизму, 
а не людям, которые его избрали и ко-
торым он должен служить [10, c. 164].

Выводы. Таким образом, законот-
ворческая деятельность является интел-
лектуальной деятельностью по созданию 
законодательных актов, которые должны 
носить ценностный характер, выражать 
общественное мнение, своевременно ре-
агировать на изменения в обществе.

Высокая правовая культура обще-
ства является фактором стабильности 
законотворческого процесса, посколь-
ку способствует повышению моти-
вации граждан принимать участие в 
деятельности по разработке законода-
тельных актов, их обсуждению в обще-
ственных и научных кругах.

Юридическое образование народ-
ных депутатов Украины и их помощни-
ков-консультантов будет способствовать 
повышению уровня законопроектной 
работы и позволит лучше оперировать 
правовым инструментарием в процессе 
разработки законодательных актов.

Введение специальных курсов за-
конодательной техники для народных 
депутатов Украины будет способство-
вать повышению качества законотвор-
ческой работы в Украине.
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Summary
The article examines the issues related to the fact that the modern legal science is at the stage of its development, when to come to a 

common understanding in determining the subject of the theory of state and law can not be a scientist. Resolving this issue is currently 
in the development phase, and scientific achievements are limited more or less systematized hypothetical and highly controversial 
provisions. The main task facing scientists in the field of law, is the following: it is necessary, correct using methodological knowledge 
about the general in the study of the essence of a particular given the basic provisions on the subject of science in general, professionally 
formulate and reveal specific patterns of origin, development and functioning of the phenomena of state – legal reality that form the 
subject of the relevant knowledge. The author proposes in the future based on an understanding of the subject of the theory of state 
and law as a system of general laws of the state and law as integral phenomena of reality, as well as sociological, economic, political, 
and other laws that affect the functioning and development of the state and law, their laws, and system of rules of knowledge of the 
subject specified science.

Key words: subject of the theory of state and law, object of the theory of state and law, laws of the functioning of the state and 
law, state and legal reality.

Аннотация
В статье исследуются вопросы, связанные с тем, что современная правовая наука находится на том этапе своего развития, 

когда прийти к единому пониманию в определении предмета теории государства и права ученым не удается. Решение данного 
вопроса в настоящее время находится на этапе разработки, а научные достижения ограничиваются более-менее системати-
зированными гипотетическими предположениями и чрезвычайно дискуссионными положениями. Главной задачей, которая 
стоит перед учеными в сфере права, является необходимость, правильно применяя методологические знания об общем при 
изучении сущности конкретного и учитывая базовые положения о предмете науки в целом, профессионально сформули-
ровать и раскрыть специфические закономерности возникновения, развития и функционирования явлений государственно-
правовой действительности, которые образуют соответствующий предмет познания. Предложено в дальнейшем исходить из 
понимания предмета теории государства и права как системы общих закономерностей государства и права как целостных 
явлений реальной действительности, а также социологических, экономических, политических и других закономерностей, 
которые влияют на функционирование и развитие государства и права, их закономерностей, и системы закономерностей по-
знания предмета указанной науки.

Ключевые слова: предмет теории государства и права, объект теории государства и права, закономерности функциони-
рования государства и права, государственно-правовая действительность.

Постановка проблемы. Тео-
рия государства и права, как и 

любая другая наука, имеет свой пред-
мет исследования. Обычно в научной 
среде под предметом определенной на-
уки принято понимать философскую 
категорию, сущность которой заклю-
чается в определении системы законов 
функционирования материального и 
духовного миров, которые входят в сфе-
ру научно-исследовательского интереса 
определенной науки или ее отдельных 
отраслей. То есть содержательное на-
полнение предмета исследования опре-
деленной науки составляет именно та 
сфера общественной жизни, специфику 
функционирования которой выясняет 
указанная наука. Аксиомой в научном 
мире считается тезис, что сам предмет 
определяет самостоятельность науки, 
ее специфические свойства и место в 
сфере познания. Понятие предмета, 
по мнению Г. Гегеля, не является есте-

ственным достижением. Мысль о праве 
не является чем-то таким, чем каждый 
обладает непосредственно; только пра-
вильное мышление является знанием и 
познанием предмета, и наше познание 
должно быть научным [1, с. 19].

Удобной в этом смысле выглядит 
позиция, что представление сущности 
и содержания предмета теории госу-
дарства и права зависит от различных 
факторов, среди которых ведущее 
место принадлежит объекту, уровню 
накопленных знаний, потребностям 
общества в изучении той или иной 
стороны юридической действитель-
ности, политической конъюнктуре, 
финансированию научных исследо-
ваний, степени институционализации 
теории государства и права, научным 
«преимуществам» субъекта познания  
[2, с. 16–17]. Предмет общей теории го-
сударства и права создается практиче-
ски всей системой юридических наук, 

и это объясняется тем, что отраслевые 
и другие юридические науки изучают 
отдельные сферы, стороны государства 
и права или историю государственно-
правовой жизни, поэтому не могут дать 
целостное и полное представление о 
государственно-правовой организации 
общества [3, с. 11].

Цель и задачи статьи. На сегод-
няшний день прийти к единому пони-
манию в определении предмета теории 
государства и права ученым не удается. 
Решение данного вопроса находится на 
этапе разработки, а научные достиже-
ния ограничиваются более-менее си-
стематизированными гипотетическими 
предположениями и чрезвычайно дис-
куссионными положениями. Главной 
задачей, которая стоит перед учены-
ми в сфере права, является необходи-
мость, правильно применяя методоло-
гические знания об общем при изуче-
нии сущности конкретного и учитывая 
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базовые положения о предмете науки в 
целом, профессионально сформулиро-
вать и раскрыть специфические зако-
номерности возникновения, развития 
и функционирования явлений государ-
ственно-правовой действительности, 
которые образуют соответствующий 
предмет познания.

Изложение основного материала. 
Справедливости ради следует отме-
тить, что за последние 100 лет научное 
общество почти не эволюционировало 
в направлении определения соотно-
шения между предметом и объектом 
теории государства и права. В под-
тверждение данного тезиса предлагаем 
проанализировать научные позиции, 
сформулированные выдающимися тео-
ретиками права по этому вопросу:

– теория государства и права при-
звана раскрыть сущность явлений и за-
кономерности их функционирования, 
а также ответить на вопрос о том, что 
является государством и правом, опре-
делить их место среди других явлений 
государственно-правовой действитель-
ности, выяснить, что собой представ-
ляет их элементный состав и законы 
развития [4, с. 6];

– теория государства и права ис-
следует сущность и закономерности 
развития государства и права, формы 
их проявления, их историческую сущ-
ность [5, с. 3–16];

– объект – это то, что еще подле-
жит научному изучению с помощью 
познавательных средств и приемов 
соответствующей науки; в процессе 
научного изучения исходные эмпири-
ческие знания об объекте дополняют-
ся теоретическими знаниями, то есть 
системой понятий об основных сущ-
ностных свойствах, признаках и ха-
рактеристиках объекта исследования, 
о закономерностях его генезиса, функ-
ционирования и развития; научное (те-
оретическое) познание представляет 
собой творческий процесс глубокого 
познания объекта изучения в мышле-
нии, в создании его мысленного образа 
(модели) в виде определенной системы 
понятий о сущностных свойствах дан-
ного объекта; эти исходные сущност-
ные свойства ее объекта (в их понятий-
ном выражении) и являются предметом 
науки [6, с. 3];

– объектом общей теории государ-
ства и права является круг явлений и 
процессов объективной реальности, с 

познанием которых начинается слож-
ный, с ожидаемыми ошибками и за-
блуждениями процесс познания пред-
мета науки [7, с. 97]; то есть под объек-
том теории государства и права следует 
понимать совокупность механизма 
государства, норм права, юридической, 
политической и социальной практики в 
той части, в которой она влияет на по-
литико-правовые явления и процессы 
[8, с. 113];

– содержанием объекта теории го-
сударства и права охватывается фак-
тически вся существующая в той или 
иной стране государственно-правовая 
надстройка, включающая в себя все 
государственные и правовые институ-
ты, правовые нормы, правоотношения, 
правопорядок, правотворчество, право-
применение и тому подобное [9, с. 37];

– под предметом рассматривают 
часть, определенную сторону объекта, 
то, на что направлена познавательная 
деятельность науки [10, с. 10];

– предметом теории государства и 
права являются общие закономерности 
возникновения, становления, развития 
и функционирования государства и 
права [11, с. 11];

– предметом теории государства и 
права являются объективные свойства 
государства и права, основные и об-
щие закономерности возникновения, 
становления, развития и функциони-
рования государственных и правовых 
явлений [12, с. 36];

– предметом теории государства и 
права является исследование государ-
ства и права в качестве специфических 
общественных явлений, общие законо-
мерности их возникновения, назначе-
ния и функционирования, их сущность, 
типы, формы, функции, структура и 
механизм действия, взаимоотношения 
между собой и правоотношения с дру-
гими субъектами общественной жизни, 
основные государственно-правовые 
категории, общие для всех отраслей 
юриспруденции, а также особенности 
государственно-политического и пра-
вового сознания и правовой культуры 
[13, с. 23].

Мэтры права до сих пор пытаются 
убедить свою аудиторию, что предме-
том теории государства и права явля-
ются такие явления, как государство и 
право, общие закономерности их воз-
никновения и развития, их сущность, 
назначение и функционирование в 

обществе. Однако, по нашему убежде-
нию, главным недостатком такого под-
хода к пониманию сущности предмета 
теории государства и права является 
то, что последний рассматривается 
отдельно от объекта, вне взаимосвя-
зи с ним; следовательно, возникает 
ситуация, когда объект исследования 
фактически поглощается его предме-
том. Если конкретнее, то получается, 
что в предмет данной науки, кроме его 
непосредственного содержания, об-
разуемого из общих закономерностей 
функционирования и развития явлений 
государственно-правовой действитель-
ности, принудительно включают также 
те составляющие, которые образуют 
содержание объекта науки: формы про-
явления данных закономерностей в ре-
альной жизни, специфику процессов 
возникновения, развития и функцио-
нирования государства и права. Таким 
образом, происходит отождествление 
предмета и объекта теории государства 
и права, что в результате приводит к 
тому, что проблематика объекта ука-
занной науки выпадает из поля зрения 
научной среды. В итоге мы получаем 
пробел в определении чрезвычайно 
сложной, диалектически противоречи-
вой взаимосвязи между предметом и 
объектом теории государства и права.

Первым шагом на пути к раскрытию 
сущности предмета теории государства 
и права являются попытки указать пра-
воведам на необходимость выяснения 
признаков, характеризующих любой 
объективный закон природы, общества 
или мышления. Такое понятие, есте-
ственно, должно иметь философскую 
природу. И именно теория государства 
и права как общетеоретическая и мето-
дологическая наука в системе юриди-
ческих наук создает теоретический и 
методологический базис для получения 
конкретно-научного знания, формули-
рует общие требования, которым долж-
но отвечать любое теоретическое зна-
ние в форме научного закона. Закон как 
философская категория, на наш взгляд, 
является единственным мерилом, кото-
рое позволяет не только дифференци-
ровать закономерности государства и 
права, а также другие государственно-
правовые явления и случайности, но и 
признавать конкретные правовые зако-
номерности как разновидности общей 
закономерной связи явлений природы 
и общества.
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закономерностях права, их разработка 
требует специальных исследований и 
представляет научный интерес.

Таким образом, приобретает ар-
гументированность тезис о том, что 
закономерности познания предмета 
теории государства и права являются 
необходимым компонентом ее предме-
та и нуждаются в такой же интенсив-
ной разработке, как онтологические 
закономерности. Учитывая то, что на 
сегодняшний день теорией государ-
ства и права накоплен значительный 
объем научно обоснованных знаний 
о явлениях государственно-правовой 
действительности, любое движение в 
направлении получения новых и объ-
ективно истинных знаний становится 
возможным благодаря возможности 
использования правоведами новых 
методов научного познания реальной 
действительности либо существенной 
модификации уже существующих.

Следует обратить внимание, что 
достаточно распространенное мнение 
о том, что предметом теории государ-
ства и права являются закономерности 
функционирования и развития государ-
ства и права, на современном этапе раз-
вития науки теории государства и пра-
ва кажется не совсем корректным, по-
скольку содержит тавтологию: законы 
функционирования государства и пра-
ва являются одновременно законами их 
развития, а особых исторических зако-
нов развития указанных государствен-
но-правовых явлений, которые были 
бы отличными от законов их функцио-
нирования, априори не существует.

Теория государства и права из-
учает не только закономерности, но и 
результаты их действия в виде тех или 
иных сторон правовой реальности, то 
есть косвенные действия закономер-
ностей (например, неотвратимость от-
ветственности – правовой принцип, об-
условленный такой закономерностью 
государства, как применение средств 
юридической ответственности)  
[12, с. 37].

Теории государства и права при-
сущи специфические особенности, ко-
торые дают возможность обоснованно 
отделить эту науку от других юридиче-
ских наук, а именно:

– закономерности, изучаемые тео-
рией государства и права, свойственны 
государству и праву как одновременно, 
что обусловлено целью существования 

государственно-правовых явлений – 
упорядочением общественных отно-
шений, так и для государства и права 
отдельно, поскольку каждое из этих 
явлений имеет самостоятельный харак-
тер;

– закономерности, изучаемые тео-
рией государства и права, выступают в 
качестве общего для государства и пра-
ва и в качестве особого для общества 
в целом, что определяется наличием 
других, кроме государства и права, эле-
ментов общества;

– поскольку государство и право 
функционируют в рамках общества и 
напрямую зависят от развития обще-
ства, теория государства и права опре-
деляет закономерности развития обще-
ства, которые непосредственно влияют 
на развитие государственно-правовых 
явлений;

– поскольку основу общественных 
отношений составляет экономическая 
система, теория государства и права 
определяет закономерности взаимно-
го влияния экономических и государ-
ственно-правовых отношений;

– изучение закономерностей госу-
дарства и права в качестве основных 
средств осуществления политической 
власти, а также существование в обще-
стве других органов и организаций, 
осуществляющих политические функ-
ции, определяют необходимость иссле-
дования закономерностей взаимодей-
ствия государства и других элементов 
правовой системы общества (полити-
ческих партий, движений, обществен-
ных организаций);

– назначение государства как ос-
новного средства регулирования от-
ношений между людьми определяет 
необходимость исследования законо-
мерностей таких социальных катего-
рий, как правовое сознание, правовая 
культура, правоотношения, правопо-
рядок и юридическая ответственность  
[3, с. 11–12].

Обобщая различные подходы к 
определению содержания предмета те-
ории права и государства в целом, их 
можно свести к двум основным.

Сторонники первого подхода  
(В. Бабаев, Д. Керимов, В. Козлов,  
В. Нерсесянц, А. Пиголкин и другие) 
отстаивают концепцию разграничения 
предметов теории государства и те-
ории права. Так, исследуя проблемы 
предмета и методологии теории права, 

Понимание того, что праву прису-
ща развитая и сложная совокупность 
объективных закономерностей, позво-
ляет рассматривать предмет теории го-
сударства и права как систему законо-
мерностей без включения в указанный 
компонент науки правовых феноменов 
и других социальных явлений. Кроме 
того, мы исходим из того, что теория 
государства и права призвана раскры-
вать общие закономерности государ-
ства и права как целостных правовых 
явлений, как компонентов общества 
в целом. Соглашаясь с С. Комаровым, 
предлагаем к предмету теории государ-
ства и права относить не все закономер-
ности развития государства и права, а 
лишь общие, основные, определяющие 
государственно-правовое строение в 
целом. Такими являются закономерно-
сти возникновения государства и пра-
ва, изменения их исторических типов; 
развитие сущности и содержания госу-
дарства и права; механизм, внутренние 
и внешние функции государства; на-
значения аппарата публичной власти, 
признаки государства и права, основ-
ные закономерности построения систе-
мы государственных органов; общие 
принципы демократии, законности и 
правопорядка; назначение и функции 
права, пределы правового регулирова-
ния [14, с. 10].

Указанные закономерности обра-
зуют онтологическую часть предмета 
теории государства и права. До недав-
него времени к изучению этой части 
предмета сводились все исследования 
в отрасли теории государства и права, 
однако с 1960-х гг. в этой сфере начала 
осуществляться разработка методоло-
гических проблем познания таких яв-
лений реальной действительности, как 
государство и право. В результате было 
выяснено, что изучение указанных 
проблем является не временной кам-
панией, обусловленной конъюнктурой 
того времени, а необходимым услови-
ем успешного исследования правове-
дами предмета теории государства и 
права. При этом было установлено, что 
методологический инструментарий, с 
помощью которого можно узнать пред-
мет теории государства и права, пред-
ставляет собой совокупность спец-
ифических правил, принципов, отра-
жающих особые, так называемые гно-
сеологические, закономерности. Хотя 
они основываются на онтологических 
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В. Козлов пришел к выводу, что идея 
неразрывной связи государства и пра-
ва ограничивает предметную сферу 
теории государства и права закономер-
ностями, общими для государства и 
права. В результате этого собственные 
закономерности права, закрепленные 
в общественной системе, отошли на 
задний план, а взаимосвязь между го-
сударством и правом стала толковаться 
как причинно-следственная зависи-
мость права от государства. При этом 
подчеркивается, что такая ситуация ве-
дет к приоритету государственной вла-
сти над правом, социальной справед-
ливостью, моральными принципами. 
Именно поэтому В. Козлов предлагает 
отказаться от искусственного объеди-
нения теории государства и права в со-
ставе общей теории и выделить теорию 
права в самостоятельную науку со сво-
им предметом. Д. Керимов отстаивает 
идею о разграничении предметов тео-
рии государства и теории права, под-
крепляя ее такими аргументами: общая 
теория права включает в себя ряд на-
правлений, которые следует разделить 
на основные и неосновные; разница 
между первыми и вторыми заключает-
ся в том, что они имманентно присущи 
предмету данной науки, их отсутствие 
означает лишение общей теории права 
самостоятельности [3, с. 15].

Что касается неосновных направ-
лений общей теории права, то они бо-
лее подвижны, по мере «созревания» 
могут выйти за рамки данной науки 
и приобрести самостоятельное суще-
ствование, составить самостоятельные 
отрасли правового знания. Так, на-
пример, аксиология права, психология 
права, сравнительное правоведение, 
которые сейчас развиваются в рамках 
общей теории права, со временем (при 
соответствующем саморазвитии, с до-
стижением соответствующего уровня 
и достаточных научных знаний) могут 
приобрести самостоятельное значение, 
перевоплотиться в самостоятельные 
отрасли права. Обобщая изложенное, 
Д. Керимов отмечает, что предметом 
общей теории права является правовая 
действительность, общие и специфи-
ческие закономерности ее развития, 
на основе познания и использования 
которых разрабатываются фундамен-
тальные проблемы, имеющие методо-
логическое значение для отраслевых 
юридических наук [15, с. 25].

Противоположную точку зрения име-
ют сторонники второго подхода (В. Ла- 
зарев, С. Май, М. Матузов, А. Малько и 
другие), которые отстаивают единство 
предмета теории права и теории государ-
ства и считают неоправданными суще-
ствующие в юридической науке попытки 
разграничить теорию государства и тео-
рию права [16, с. 9].

На наш взгляд, наиболее аргумен-
тированной является позиция ученых, 
относящих себя к сторонникам второго 
подхода, сущность которого сводится к 
единству предмета теории права и тео-
рии государства как составных элемен-
тов объекта этой юридической науки. 
В качестве аргументации они наводят 
такие факты:

1) политико-юридический харак-
тер государства, характеризующий го-
сударство прежде всего как правовую 
категорию, следовательно, существует 
необходимость исследования юриди-
ческой наукой теории государства, в 
частности, общих закономерностей ее 
возникновения, развития и функцио-
нирования. Если наука в целом изуча-
ет закономерности развития природы 
и общества, то предметом науки тео-
рии права и государства, как отмечает  
А. Бобылев, являются общие законо-
мерности возникновения, становления, 
развития и функционирования государ-
ства и права. Это означает, что теория 
права и государства изучает возникно-
вение права и государства, их взаимос-
вязь, характерные признаки, формы, 
сущность, содержание, место и роль 
права и государства в жизни общества 
и его политической системе, правосо-
знание, законность, законодательный 
процесс, правомерное поведение, юри-
дическую ответственность и другие 
блоки вопросов, которые непосред-
ственно связаны с государственно-пра-
вовой жизнью общества;

2) общность возникновения и исто-
рического развития государства и пра-
ва; речь идет о том, что подавляющее 
большинство ученых рассматривают 
процесс возникновения (происхожде-
ния) государства и права в диалектиче-
ском единстве и взаимосвязи;

3) диалектическую связь и взаи-
модействие функционирования госу-
дарства и права. Речь идет о том, что 
само государство (компетентные госу-
дарственные органы) устанавливает 
правовые нормы, в соответствии с ко-

торыми право закрепляет правовой ста-
тус органов государственной власти, 
определяет границы разрешенного, 
запрещенного и должного поведения. 
Если правом является порядок в обще-
стве, то государство устанавливает и 
поддерживает этот порядок. Государ-
ство и право составляют единство со-
циальной целостности и разделения, 
служат формами реализации управле-
ния в социально дифференцированном 
обществе, обуславливают друг друга, 
находятся в отношениях взаимопро-
никновения. Право как средство со-
циального управления и культурная 
ценность проявляется в обществен-
ных отношениях между различными  
субъектами; соответственно, государ-
ство должно обеспечить охрану этих 
отношений, быть открытым для чело-
века, групп, общества в целом;

4) необходимость единства поня-
тийно-категориального аппарата юри-
спруденции в пределах одной науки –  
теории государства и права. Значитель-
ное количество понятий, категорий 
теории государства и теории права яв-
ляются взаимосвязанными и взаимодо-
полняющими (например, правовое го-
сударство, гражданское общество, пра-
вовая система и другие) [3, с. 16–17].

Выводы. Таким образом, в даль-
нейшем предлагаем исходить из по-
нимания предмета теории государства 
и права как системы общих закономер-
ностей государства и права как целост-
ных явлений реальной действитель-
ности, а также социологических, эко-
номических, политических и других 
закономерностей, которые влияют на 
функционирование и развитие госу-
дарства и права, их закономерностей, 
и системы закономерностей познания 
предмета указанной науки.
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Summary
In the article the author discussed the concept and main features of administrative 

responsibility. It indicated the importance of this legal institution in the fight against 
crimes in the sphere of environmental protection and rational use of natural resources. 
The author of the characteristic of administrative violations in the field of environmental 
protection. Based on a review of scientific doctrines and norms of the administrative 
legislation of Ukraine the author defines the administrative responsibility for violations 
in the field of environmental protection and rational nature. The author emphasized 
the need to optimize the institution of administrative responsibility in environmental 
protection in the context of the integration of the national legislation with the European 
legal framework.
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Аннотация
В статье рассмотрены понятие и основные признаки административной от-

ветственности. Указана важность этого правового института в борьбе с право-
нарушениями в сфере охраны окружающей природной среды и рационального 
использования природных ресурсов. Дана характеристика административных 
правонарушений в сфере охраны окружающей природной среды. На основании 
анализа научных доктрин и действующего административного законодательства 
Украины дано определение административной ответственности за правонаруше-
ния в сфере охраны окружающей природной среды и рационального природополь-
зования. Подчеркнута необходимость оптимизации института административной 
ответственности в природоохранной сфере в контексте интеграции национального 
законодательства в европейское правовое поле.

Ключевые слова: административная ответственность, окружающая природ-
ная среда, природные ресурсы, административное правонарушение, нормативно-
правовые акты, европейская интеграция.

Постановка проблемы. Украи-
на, ратифицировав экономиче-

скую часть Соглашения об ассоциации 
с Европейским Союзом, сделала еще 
один шаг в эпоху новейшей истории 
своего развития. Однако интерес к на-
шему государству со стороны Европей-
ского Сообщества (далее – ЕС) предпо-
лагает не только проведение структур-
ных реформ в сфере государственного 
управления, но и внедрение в Украине 
европейских стандартов качества эко-
логического состояния жизни, выход 
Украины на ведущие позиции в мире. 
Общегосударственная политика ЕС в 
природоохранной сфере характеризу-
ется учетом потребностей общества в 

экологически чистой среде обитания, 
что реализуется в шести основных 
Программах действий по охране окру-
жающей среде [1, с. 53]. И что самое 
главное, в ЕС очень развит институт 
ответственности за нарушение правил 
и стандартов качества окружающей 
среды. Европейская Комиссия уполно-
мочена применять жесткие санкции по 
отношению к тем государствам-членам 
ЕС, которые не выполняют свои обя-
зательства в природоохранной сфере. 
Подтверждением этого стал экологи-
ческий скандал с немецким автокон-
церном «Volkswagen» летом 2015 г.  
В результате расследования, проведен-
ного Агентством по защите окружа-
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ющей среды США, выяснилось, что 
компания устанавливала программное 
обеспечение, фальсифицировав резуль-
таты тестов, показывающих уровень 
выброса в атмосферу вредных веществ 
в ходе использования разных типов 
двигателей [2].

Сочетание экономических и ад-
министративных методов регулиро-
вания в процессе природоохраны и 
природопользования – основная идея 
устойчивого развития стран ЕС. В на-
шей стране институт административ-
ной ответственности за нарушение 
природоохранных правил не получил 
должного развития. Более того, эф-
фективность реализации украинского 
законодательства в природоохранной 
сфере не отвечает европейским требо-
ваниям. Примером служит незаконная 
добыча янтаря, давно процветающая в 
Ровенской, Житомирской и Волынской 
областях, которая до сих пор не урегу-
лирована законодательно, нанося тем 
самым огромный урон природе и бюд-
жету страны [3].

Состояние исследования. В тео-
рии административного права значи-
тельный вклад в разработку сущности 
административной ответственности, 
ее роли и значения как правового 
института сделали В.Б. Аверьянов,  
А.Н. Бандурка, И.П. Голосничен-
ко, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк,  
В.И. Олефир, В.Д. Сущенко. Тем не ме-
нее большинство исследований каса-
лись отдельно видов ответственности 
и отдельно – экологических правонару-
шений (В.И. Андрейцев, А.А. Андрусе-
вич, М.В. Краснова, М.М. Микиевич). 
Со временем, учитывая стремление 
Украины стать полноправным членом 
ЕС, все больший интерес со стороны 
законодательных и исполнительных 
органов власти, общественных органи-
заций и ученых стали вызывать вопро-
сы поиска путей оптимизации институ-
та административной ответственности 
за правонарушения в сфере охраны 
природной среды и рационального 
использования природных ресурсов.  
В этом аспекте следует отметить тру-
ды В.И. Кныша, Л.П. Коваленко,  
И.А. Куян, О.А. Улютиной, О.М. Хи-
мич, Ю.С. Шемшученко. Однако, исхо-
дя из анализа существующих доктрин, 
мы считаем, что проблемы правона-
рушений в сфере охраны окружающей 
природной среды и административной 

ответственности за их совершение ис-
следованы недостаточно.

Целью статьи является теорети-
ко-правовой анализ сущности админи-
стративной ответственности в сфере 
охраны окружающей природной сре-
ды, определение путей оптимизации 
норм административного законода-
тельства Украины, регулирующих ин-
ститут привлечения виновного лица к 
административной ответственности, в 
контексте развития евроинтеграцион-
ных процессов.

Изложение основного материа-
ла исследования. Само понятие ад-
министративной ответственности не 
имеет законодательного закрепления, 
хотя и является предметом многих ис-
следований. Так, В.Б. Аверьянов, рас-
сматривая административную ответ-
ственность как разновидность юриди-
ческой ответственности, отмечает, что 
она представляет собой совокупность 
административных правоотношений, 
возникающих в связи с применением 
уполномоченным органом к лицам, со-
вершившим административный про-
ступок, предусмотренных нормами ад-
министративного права особых адми-
нистративных санкций [4, с. 91]. Такую 
же трактовку мы наблюдаем в иссле-
дованиях В.К. Колпакова и Л.П. Кова-
ленко, которые под административной 
ответственностью понимают прину-
дительное и с соблюдением установ-
ленной процедуры применение право-
мочным субъектом предусмотренных 
законодательством за совершение 
административного проступка мер 
воздействия на правонарушителя [5].  
А.Т. Комзюк подчеркивает, что админи-
стративной ответственности как особо-
му виду юридической ответственности 
присущи все признаки последней, по-
этому он связывает ее с применением 
мер государственного принуждения, 
предусмотренной санкциями правовых 
норм реакцией на правонарушение, 
применением санкций, что влечет для 
правонарушителя последствия имуще-
ственного, морального, личностного 
или иного характера, которые он обя-
зан претерпеть [6, с. 15]. И.А. Беленчук 
рассматривает административную от-
ветственность как последствие невы-
полнения или ненадлежащего выпол-
нения лицом норм административного 
законодательства, отражение неотвра-
тимости реагирования государства на 

административные правонарушения 
(проступки) [7, с. 77]. Как видим, все 
ученые-административисты сходны в 
одном: административная ответствен-
ность – это один из основных институ-
тов административного права, который 
охватывает значительное количество 
административно-правовых норм, ре-
гулирующих данный вид юридической 
ответственности. В существующих 
доктринах понятие «административная 
ответственность» связано с примене-
нием административных взысканий к 
лицам, совершившим административ-
ные проступки.

Относительно охраны окружающей 
природной среды следует отметить, 
что специфика административной от-
ветственности за правонарушения в 
природоохранной сфере состоит в том, 
что она формируется как следствие 
симбиоза административных и эколо-
гических составляющих природоох-
ранных правоотношений [8, с. 64–65]. 
Это значит, что у таких правоотноше-
ний экологическая подоплека, обуслов-
ленная характером административных 
правонарушений, их причинами, субъ-
ектами правонарушений и порядком 
применения к правонарушителям мер 
административного воздействия.

В этом аспекте заслуживает вни-
мания определение, предложенное  
В.И. Кнышом. Ссылаясь на точку 
зрения М.И. Малышко, В.И. Кныш 
считает, что административная ответ-
ственность в природоохранной сфере 
по аналогии с понятием администра-
тивной ответственности за экологиче-
ские правонарушения является видом 
юридической ответственности, которая 
предусматривает меры администра-
тивного воздействия за противоправ-
ные и виновные деяния, нарушающие 
установленный порядок использования 
природных ресурсов и охраны окружа-
ющей среды [9, с. 54]. Поддерживаем 
эту позицию. Следует уточнить, что 
административная ответственность в 
сфере природоохраны и природополь-
зования как вид юридической ответ-
ственности характеризуется такими 
особенностями: а) является способом 
обеспечения порядка охраны окружа-
ющей природной среды, экологически 
правильного использования природ-
ных ресурсов; б) нормативно опреде-
лена, что предусматривает применение 
(реализацию) санкций правовых норм; 
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По аналогии с общепринятым по-
нятием «административный просту-
пок» [11, ст. 9] административное пра-
вонарушение в сфере охраны окружаю-
щей природной среды и рационального 
использования природных ресурсов 
можно рассматривать как противо-
правное виновное (умышленное или 
неосторожное) действие (бездействие), 
которое нарушает установленный по-
рядок охраны окружающей природной 
среды и рационального использования 
природных ресурсов, наносит вред 
природной среде, здоровью и жизни 
человека и за которое законом предус-
мотрена административная ответствен-
ность.

Классифицируя административ-
ные правонарушения в сфере охраны 
окружающей природной среды и при-
родопользования, условно разобьем их 
на четыре группы. Так, в зависимости 
от объекта и предмета посягательства  
[12, с. 262] в сфере использования 
природных ресурсов правонарушения 
можно поделить на земельные, водные, 
лесные, растительные, фаунистиче-
ские, атмосферные. Соответственно, 
правонарушения в сфере охраны окру-
жающей природной среды включают 
нарушения природоохранных требо-
ваний на стадии принятия решений в 
процессе осуществления хозяйствен-
ной или иной деятельности и наруше-
ния требований охраны территорий и 
объектов природно-заповедного фонда, 
курортных, лечебно-оздоровительных 
рекреационных зон и иной территории, 
подлежащей особенной охране. Третью 
группу составляют правонарушения в 
сфере экологической безопасности, к 
которым относятся неисполнение ме-
роприятий по предупреждению и лик-
видации последствий чрезвычайных 
экологических ситуаций и нарушение 
требований экологической безопасно-
сти в процессе осуществления видов 
деятельности. Отдельную группу со-
ставляют правонарушения, направ-
ленные на нарушение прав граждан 
на благоприятную природную среду, в 
первую очередь на возмещение ущер-
ба, причиненного правонарушением в 
сфере охраны окружающей природной 
среды и природопользования (многие 
авторы не склонны выделять посяга-
тельства на экологические права граж-
дан отдельной категорией). Так, в ст. 50 
Конституции Украины сказано: «Каж-

дый имеет право на безопасную для 
жизни и здоровья окружающую среду и 
на возмещение причиненного наруше-
нием этого права вреда» [10]. Полный 
перечень прав приведен в ст. 10 Закона 
Украины «Об охране окружающей при-
родной среды» [13]. Особенность права 
на возмещение ущерба заключается в 
обеспечении государством возможно-
сти компенсации в установленном по-
рядке вреда, причиненного здоровью 
и имуществу граждан в результате на-
рушения законодательства об охране 
окружающей природной среды. Кроме 
того, гражданин имеет право на подачу 
в суд исков о возмещении вреда, при-
чиненного его здоровью и имуществу 
вследствие негативного влияния на 
окружающую среду деятельности го-
сударственных органов, предприятий, 
учреждений, организаций и отдельных 
граждан [13, ст. 9]. В последнее время 
большое внимание уделяется проблеме 
обеспечения и реализации экологиче-
ских прав человека на международном 
уровне, в связи с чем в Украине во-
просы ответственности в этой сфере 
заслуживают особого внимания право-
применительной практики. Ведь несо-
блюдение требований механизма реа-
лизации соответствующих природоох-
ранных и природоресурсных прав при-
водит к нарушению собственно права 
на безопасную для жизни и здоровья 
среду, что дестабилизирует состояние 
экологической безопасности человека.

Немаловажный элемент института 
административной ответственности в 
сфере природоохраны и природополь-
зования – это специальный субъект ад-
министративной юрисдикции (система 
специально уполномоченных органов, 
осуществляющих контроль за соблю-
дением требований законодательства 
и юрисдикции в природоохранной 
сфере). Главное условие заключается 
в том, что между правонарушителем и 
уполномоченным органом (должност-
ным лицом) отсутствуют служебные 
отношения [14, с. 98–99].

Необходимо отметить и такую 
особенность, как наличие админи-
стративного взыскания, которое яв-
ляется основанием для наступления 
административной ответственности за 
административные правонарушения, 
связанные с несоблюдением установ-
ленных правил в природоохранной 
сфере. Именно привлечение к админи-

в) является следствием антиобще-
ственного противоправного деяния;  
г) связана с принуждением, негативны-
ми для правонарушителя последствия-
ми (морального, материального, орга-
низационного, личностного характера), 
которые он обязан претерпеть и факти-
чески несет; д) реализуется в соответ-
ствующих процессуальных формах.

Отметим, что правовые гарантии 
обеспечения ответственности субъектов 
в сфере охраны окружающей природной 
среды указаны в Конституции Украины, 
где сказано, что «обеспечение эколо-
гической безопасности и поддержание 
экологического равновесия на терри-
тории Украины является обязанностью 
государства» [10, ст. 16]. Особенности 
правового регулирования природоох-
ранных объектов рассмотрены прежде 
всего в Законе Украины «Об охране 
атмосферного воздуха» (1992 г.), Зако-
не Украины «О природно-заповедном 
фонде Украины» (1992 г.), Законе Укра-
ины «О животом мире» (1993 г.), Законе 
Украины «Об обеспечении санитарного 
и эпидемиологического благополучия 
населения» (1994 г.), Законе Украи-
ны «О растительном мире» (1997 г.),  
а также Земельном кодексе Украины, 
Лесном кодексе Украины, Водном ко-
дексе Украины, Кодексе о недрах и в 
ряде иных нормативно-правовых актов. 
В свою очередь виды экологических 
правонарушений, полномочия и ответ-
ственность субъектов по использова-
нию природных ресурсов указаны в За-
коне Украины «Об охране окружающей 
природной среды» (1991 г.).

Давая характеристику админи-
стративной ответственности, следует 
учесть, что в природоохранной сфере 
этот вид ответственности имеет при-
сущую только ему специфику. Главный 
признак обусловлен особенностью 
объекта правовой охраны – совершени-
ем именно административного право-
нарушения в сфере охраны окружаю-
щей среды и рационального природо-
пользования. Характеристика составов 
административных правонарушений 
в сфере охраны окружающей природ-
ной среды, особенностей определения 
ущерба, причиненного правонаруше-
ниями, наложение административных 
взысканий за их совершение рассмо-
трены в главе 7 Кодекса Украины об 
административных правонарушениях 
(далее – КУоАП) [11].
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стративной ответственности завершает 
процесс реализации специально упол-
номоченным органом исполнительной 
власти функции экологического кон-
троля. Для природоохранной сферы 
наряду с общераспространенными ме-
рами административного воздействия 
(штрафом, конфискацией) характерно 
применение лишения специального 
права (права охоты, приостановления 
и аннулирования разрешений (лицен-
зий), связанных с ведением экологи-
чески значимых видов деятельности). 
Отметим также особый порядок при-
менения к виновным административ-
ных взысканий, предусмотренных  
ст. 24 КУоАП [11].

Учитывая все особенности адми-
нистративных правонарушений в при-
родоохранной сфере, а также то, что 
административная ответственность 
является инструментом, благодаря 
которому осуществляется корректи-
ровка поведения отдельных субъектов 
с целью достижения максимального 
уровня организации и упорядочен-
ности правоотношений в обществе  
[15, с. 139], дадим собственное опре-
деление этого правового института. 
Считаем, что административную от-
ветственность за совершение правона-
рушений в сфере охраны окружающей 
природной среды и рационального при-
родопользования (по аналогии с опре-
делением, приведенным Н.В. Хорощак  
[16, с. 34]) следует рассматривать как 
вид юридической ответственности, 
которая предусматривает правовые 
отношения в природоохранной сфере, 
их защиту и охрану посредством при-
менения уполномоченными органами 
и их должностными лицами к право-
нарушителю наказания, предусмотрен-
ного санкцией нарушенной правовой 
нормы, с целью наказания субъекта 
неправомерного поведения, пред-
упреждения и профилактического воз-
действия на правонарушителя. Макси-
мальный учет экологических факторов 
позволяет в большей степени охватить 
объекты административно-правовой 
защиты и способствует созданию на-
дежных основ охраны окружающей 
среды средствами административной 
ответственности.

Поэтапная адаптация администра-
тивного законодательства Украины к 
законодательству Европейского Союза, 
в том числе в сфере охраны окружаю-

щей среды, предопределила необхо-
димость укрепления и оптимизации 
института административной ответ-
ственности за правонарушения в при-
родоохранной сфере.

Следует отметить, что действую-
щая нормативно-правовая база в сфере 
охраны окружающей природной среды 
и природопользования, обеспечения 
экологической безопасности в Украине 
требует внесения соответствующих из-
менений и дополнений в КУоАП в во-
просе определения составов правона-
рушений, видов и порядка применения 
санкций за нерациональное использо-
вание отдельных природных ресурсов. 
Проблема возникает также относитель-
но вопроса стандартизации и нормиро-
вания в сфере использования и охраны 
окружающей природной среды. Так, 
согласно ст. ст. 9, 32, 33, 68, 69 Зако-
на Украины «Об охране окружающей 
природной среды» в случае нарушения 
установленных стандартов и норма-
тивов закон закрепляет возможность 
возмещения вреда, причиненного в ре-
зультате нарушения законодательства 
об охране окружающей природной 
среды [13]. Однако в Законе Украины 
«Об охране окружающей природной 
среды» не определено понятие ущер-
ба, причиненного человеку. С другой 
стороны, существуют общие нормы и 
механизмы в части возмещения вреда 
здоровью, жизни, имуществу, однако 
не предусмотрены юридические ры-
чаги специального отраслевого регу-
лирования. Считаем, что с учетом про-
цедур адаптации законодательства есть 
необходимость в разработке проекта 
закона об ответственности и компенса-
ции ущерба, нанесенного окружающей 
природной среде, в котором нашли бы 
закрепление основные европейские 
прогрессивные правовые положения.  
В этом выводе мы опираемся на ключе-
вые идеи концепции устойчивого раз-
вития в Европейском Союзе в аспек-
те экологической его составляющей  
[17, с. 87]. Так, Зеленая книга об от-
ветственности за ущерб окружающей 
среде (1993 г.) и Белая книга об эко-
логической ответственности (2000 г.), 
принятые Комиссией Европейского 
Сообщества, определили, «кто должен 
оплачивать мероприятия по очистке 
от загрязнения и восстановления при-
родной среды, которой был причинен 
вред» [18, с. 63]. Новациями последне-

го документа стала возможность при-
менения института ответственности 
в случаях постоянного загрязнения 
опасными веществами или отходами 
конкретного источника их попадания 
в окружающую среду. Другая новиз-
на – это закрепление ответственности 
именно за ущерб природным ресурсам 
(загрязнение земель) и ущерб, причи-
ненный биоразнообразию [18, с. 69]. 
Имеется в виду территория и виды, 
находящиеся под охраной системы 
«Natura 2000» согласно Директиве  
«О сохранении природных мест про-
живания и дикой фауны и флоры» от 
21 мая 1992 г. № 92/43/ЕЕС, а также 
согласно Директиве «О сохранении ди-
ких птиц» от 2 апреля 1979 г. № 79/409/
ЕЕС [1, с. 93, 98]. В свою очередь со-
гласно положениям Директивы ЕН 
и СЕ «Об экологической ответствен-
ности за предупреждение и ликвида-
цию причиненного окружающей среде 
вреда» от 21 апреля 2004 г. № 2004/35/
СЕ порядок компенсации вреда реали-
зуется посредством применения прин-
ципа «загрязнитель платит». Также эта 
правовая категория базируется на си-
стеме иных юридических принципов, 
таких как предупреждение наступле-
ния экологического вреда, неотврати-
мость ответственности за нарушение 
международного законодательства  
[19, с. 112]. В целом Директива ЕН и 
СЕ «Об экологической ответственно-
сти за предупреждение и ликвидацию 
причиненного окружающей среде вре-
да» закрепляет два режима: несение 
ответственности путем осуществления 
природоохранных мер и несение рас-
ходов. Первый режим предусматривает 
ответственность в случаях, когда вред 
еще не причинен, и субъект, «эксплу-
атирующий» природу, должен прово-
дить превентивные меры; в случаях, 
когда вред уже нанесен, и «эксплуа-
татор» должен проинформировать о 
происшедшем компетентные органы и 
сделать необходимые меры по санации. 
Юридическое или физическое лицо, 
нанесшее вред природе, несет финан-
совую ответственность (расходы), свя-
занную с мерами по предупреждению 
причинения вреда и по санации при-
чиненного вреда. На основании опре-
деленных правил, требований и реко-
мендаций, положенных в основу ев-
ропейского законодательства об ответ-
ственности и компенсации ущерба, в 
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странах Европейского Союза приняты 
законы, предусматривающие строгую 
ответственность за вред окружающей 
среде, причиненный теми или иными 
видами экологически опасной деятель-
ности. В частности, в Германии ст. 3 
Закона об экологической ответствен-
ности от 10 декабря 1990 г. определяет, 
что вред может возникать от техниче-
ских объектов (как тех, которые еще 
не введены в эксплуатацию, так и тех, 
которые уже эксплуатируются) вслед-
ствие воздействия на окружающую 
среду, если он вызывается веществами, 
вибрациями, шумами, давлением, из-
лучением, газами, парами, теплом, ко-
торые распространяются в почве, воз-
духе, воде. Из ст. 2 указанного закона 
следует, что ущерб должен обязатель-
но быть возмещен, если нанесен вред 
здоровью человека (повлек его смерть) 
или его имуществу [19, с. 123–124].

На основании положений Страте-
гии устойчивого развития «Украина –  
2020» [20], которая четко формулиру-
ет евроинтеграционные стремления 
Украины, процесс развития отношений 
между нашей страной и Европейским 
Союзом в природоохранной сфере 
должен происходить в таких направ-
лениях: 1) внесения соответствующих 
изменений и дополнений в действую-
щее законодательство, регулирующее 
отношения в сфере функционирования 
 объектов природопользования, адап-
тации его к европейскому законода-
тельству [21, с. 4]; 2) формирования 
европейской системы органов госу-
дарственного управления сферой ох-
раны окружающей природной среды 
и использования природных ресурсов, 
уточнения их правого статуса и полно-
мочий; 3) совершенствования механиз-
ма административно-принудительного 
воздействия на нарушителей природо-
охранного законодательства.

Выводы. Учитывая украинскую 
практику правоприменительной дея-
тельности, особенность администра-
тивной ответственности за правона-
рушения в сфере охраны окружаю-
щей природной среды определяется 
специфичностью правоотношений, 
возникающих вследствие симбиоза 
экологических и административных 
составляющих сущности этого право-
вого института. В условиях интеграции 
административной правовой системы 
Украины в европейское правовое поле 

необходимость оптимизации институ-
та административной ответственности 
в природоохранной сфере обеспечит 
надлежащую охрану окружающей 
природной среды и рациональное ис-
пользование природных ресурсов; ре-
ализацию прав граждан, предприятий, 
учреждений и организаций в данной 
сфере, неуклонное выполнение ими 
природоохранных обязанностей; со-
вершенствование механизма пред-
упреждения и профилактики экологи-
ческих правонарушений.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРОКУРОРОМ 
ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАНИНА 

ИЛИ ГОСУДАРСТВА В ДЕЛАХ 
ОСОБОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ
Тамара КАШПЕРСКАЯ,

соискатель кафедры гражданского права и процесса
Национальной академии внутренних дел

Summary
The article analyses institution of representation of citizen’s or the state’s interests 

by prosecutor in Civil Code of Ukraine. Based on analysis of the norms of the Law of 
Ukraine “About public prosecution service” and the Code of Civil Procedure of Ukraine, 
the procedural forms of representation of citizen’s or the state’s interests by prosecutor in 
the civil procedure are defined as follows: reference to the court with primary allegation 
(claim), participation in cognizance, filing of application on the review of judgment, 
participation in enforcement proceedings. The civil procedural status of prosecutor is 
defined depending on procedural form, in the framework of which, he does represent 
interests of a citizen or the state in civil procedure.

Key words: prosecutor, representation, citizen’s or the state’s interests, enforcement 
proceedings.

Аннотация
В статье исследуется институт представительства прокурором интересов граж-

данина или государства в гражданском процессе Украины. На основе анализа норм 
Закона Украины «О прокуратуре» и Гражданского процессуального кодекса Укра-
ины выделяются процессуальные формы представительства прокурором интере-
сов гражданина или государства в гражданском процессе, такие как обращение в 
суд с исковым заявлением (заявлением), участие в судебном рассмотрении дела, 
подача заявления о пересмотре судебного решения, участие в исполнительном 
производстве. Дается характеристика гражданского процессуального статуса про-
курора в зависимости от процессуальной формы, в которой он осуществляет пред-
ставительство интересов гражданина или государства в гражданском процессе.

Ключевые слова: прокурор, представительство, интересы гражданина или го-
сударства, исполнительное производство.

Постановка проблемы. С целью 
приведения законодательства Украины 
в соответствие с европейскими стан-
дартами правосудия 18 сентября 2012 г.  
Верховной Радой Украины был при-
нят Закон Украины «О внесении из-
менений в некоторые законодательные 
акты Украины по вопросам усовершен-
ствования деятельности прокуратуры». 
Указанным нормативно-правовым ак-
том были существенно изменены нор-
мы Гражданского процессуального ко-
декса Украины (далее – ГПК Украины), 
регламентирующие формы и основа-
ния участия прокурора при рассмо-
трении и разрешении гражданских дел  
[1, с. 146–147].

В частности, в ч. 2 ст. 45 ГПК Укра-
ины закреплено новое положение, со-
гласно которому прокурор при обра-
щении в суд в интересах государства в 
исковом заявлении (заявлении) само-

стоятельно определяет, в чем состоит 
нарушение интересов государства, и 
обосновывает необходимость их защи-
ты, а также определяет орган, уполно-
моченный государством осуществлять 
соответствующие функции в спорных 
правоотношениях. В случае отсут-
ствия такого органа или отсутствия у 
него полномочий по обращению в суд 
прокурор указывает об этом в исковом 
заявлении, приобретая в таком случае 
статус истца.

Соответствующие изменения пре-
терпела и ст. 46 ГПК Украины, в рамках 
которой законодателем расширен пере-
чень процессуальных полномочий про-
курора. Так, согласно ч. 4 ст. 46 ГПК 
Украины отказ органа, уполномочен-
ного осуществлять соответствующие 
функции в спорных правоотношениях, 
от поданного прокурором в интересах 
государства искового заявления (заяв-
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мально-юридический, сравнительно-
правовой и логико-юридический.

Изложение основного материа-
ла исследования. В соответствии с п. 
2 ч. 1 ст. 2 Закона Украины «О проку-
ратуре» представительство интересов 
гражданина или государства в суде в 
случаях, определенных законом, явля-
ется одной из функций прокуратуры.

Следует согласиться с С.С. Бычко-
вой, что законодатель в данном случае 
не очень удачно использовал термин 
«представительство», поскольку про-
курор в любом случае не становит-
ся процессуальным представителем 
и всегда действует от своего имени  
[2, с. 132]. Следовательно, необходимо 
разграничивать участие в деле проку-
рора как должностного лица, действу-
ющего в защиту прав, свобод и инте-
ресов другого лица либо государствен-
ных или общественных интересов, и 
процессуальное представительство. 
Для такого разграничения существуют 
следующие мотивы:

1) процессуальное представитель-
ство, регламентированное ст. ст. 38–44 
ГПК Украины, предусматривает нали-
чие материально-правовых отношений 
между представителем и лицом, кото-
рое он представляет. Прокурор же в 
материально-правовой связи с лицом, 
которое он представляет, не находится 
[3, с. 122];

2) в отличие от процессуального 
представительства участие прокурора 
в гражданском процессе является воз-
можным исключительно в случаях и по 
основаниям, предусмотренным зако-
ном (как процессуальным, так и специ-
альным материальным);

3) о самостоятельности правовых 
институтов процессуального пред-
ставительства и института участия в 
гражданском процессе органов и лиц, 
которым законом предоставлено право 
защищать права, свободы и интересы 
других лиц, в рамках которого осу-
ществляет свою деятельность проку-
рор, говорит само структурное постро-
ение ГПК Украины. Первый правовой 
институт закреплен в ст. ст. 38–44 ГПК 
Украины, а правовые основы второго 
установлены в ст. ст. 45–46 ГПК Укра-
ины. Итак, законодателю незачем вво-
дить институт «представительства» 
прокурором интересов гражданина 
и государства, если он будет дубли-
ровать уже существующий институт 

процессуального представительства  
[4, с. 291–292].

Принимая во внимание изложен-
ное, представительство прокурором 
интересов гражданина или государства 
в суде нельзя отнести к представитель-
ству на основании закона, договора 
либо административного акта.

В соответствии с ч. 2 ст. 23 Закона 
Украины «О прокуратуре» прокурор 
осуществляет представительство в 
суде интересов гражданина (гражда-
нина Украины, иностранца или лица 
без гражданства) в случаях, если такое 
лицо не в состоянии самостоятель-
но защитить свои нарушенные или 
оспариваемые права либо реализовать 
процессуальные полномочия в связи с 
недостижением совершеннолетия, не-
дееспособностью или ограниченной 
дееспособностью, а законные предста-
вители или органы, которым законом 
предоставлено право защищать права, 
свободы и интересы такого лица, не 
осуществляют либо ненадлежащим об-
разом осуществляют его защиту.

Прокурор осуществляет предста-
вительство в суде законных интересов 
государства в случае нарушения или 
угрозы нарушения интересов госу-
дарства, если защиту этих интересов 
не осуществляет либо ненадлежащим 
образом осуществляет орган государ-
ственной власти, орган местного само-
управления или иной субъект властных 
полномочий, к компетенции которого 
отнесены соответствующие полномо-
чия, а также в случае отсутствия тако-
го органа (ч. 3 ст. 23 Закона Украины  
«О прокуратуре»).

Не допускается осуществление 
прокурором представительства в суде 
интересов государства в лице государ-
ственных компаний, а также в право-
отношениях, связанных с избиратель-
ным процессом, проведением рефе-
рендумов, деятельностью Верховной 
Рады Украины, Президента Украины, 
созданием и деятельностью средств 
массовой информации, политических 
партий, религиозных организаций, ор-
ганизаций, осуществляющих профес-
сиональное самоуправление, и других 
общественных объединений. Предста-
вительство в суде интересов государ-
ства в лице Кабинета Министров Укра-
ины и Национального банка Украины 
может осуществляться прокурором 
Генеральной прокуратуры Украины 

ления), подачи им заявления об остав-
лении искового заявления (заявления) 
без рассмотрения не лишает прокурора 
права поддерживать иск (заявление) и 
требовать рассмотрения дела по суще-
ству.

Наряду с этим прокурору, который 
осуществлял представительство инте-
ресов гражданина или государства в 
суде, предоставлено право подавать за-
явление о выдаче исполнительного ли-
ста по принятому в этом деле судебно-
му решению, вступившему в законную 
силу (ч. 2 ст. 368 ГПК Украины).

Таким образом, изменения, внесен-
ные в Закон Украины «О прокуратуре», 
касаются в основном форм осущест-
вления представительства прокурором 
интересов гражданина или государства 
в суде.

Изложенные обстоятельства опре-
деляют актуальность выбранной нами 
темы исследования, а также свидетель-
ствуют о необходимости ее дальней-
шей разработки.

Состояние исследования. Инсти-
тут участия прокурора в гражданском 
процессе неоднократно был предметом 
научных исследований ученых-процес-
суалистов. Соответствующей пробле-
матикой занимались такие авторы, как 
С.С. Бычкова, Д.Х. Валеев, Л.Л. Дедков, 
Т.А. Дунас, В.В. Комаров, Ю.И. Лут- 
ченко, Л.Г. Максимов, И.И. Марты-
нович, М.И. Мычко, Л.Н. Орлова,  
Н.В. Руденко, С.Я. Фурса, А.В. Чур-
пита, М.И. Штефан и другие. В то же 
время указанные исследователи рас-
сматривали в основном специфику 
гражданского процессуального статуса 
прокурора как органа и лица, которому 
законом предоставлено право защищать 
права, свободы и интересы других лиц. 
Институт представительства прокуро-
ром интересов гражданина или государ-
ства в суде в контексте реформирования 
гражданского процессуального законо-
дательства Украины до сих пор остается 
недостаточно исследованным.

Целью статьи стало выявление 
особенностей правового регулирова-
ния представительства прокурором 
интересов гражданина или государства 
в гражданском процессе Украины, в 
частности, в делах особого производ-
ства.

При подготовке публикации при-
менялись общие и специальные мето-
ды научного познания, например фор-
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или региональной прокуратуры исклю-
чительно по письменному указанию 
либо приказу Генерального прокурора 
Украины, его первого заместителя или 
заместителя в соответствии с компе-
тенцией.

Необходимо акцентировать внима-
ние на том, что наличие оснований для 
представительства прокурором интере-
сов гражданина или государства долж-
но быть обосновано прокурором в суде.

Кроме того, прокурор обязан пред-
варительно, до обращения в суд, со-
общить об этом гражданину и его за-
конному представителю или соответ-
ствующему субъекту властных полно-
мочий. В случае подтверждения судом 
наличия оснований для представитель-
ства прокурор наделяется процессуаль-
ными полномочиями соответствующей 
стороны процесса. Наличие оснований 
для представительства может быть об-
жаловано гражданином или его закон-
ным представителем либо субъектом 
властных полномочий.

Исключительно с целью установле-
ния наличия оснований для представи-
тельства интересов государства в суде 
в случае, если защиту законных инте-
ресов государства не осуществляет или 
ненадлежащим образом осуществляет 
субъект властных полномочий, к ком-
петенции которого отнесены соответ-
ствующие полномочия, прокурор имеет 
право получать информацию, которая 
на законных основаниях принадлежит 
этому субъекту, истребовать и получать 
от него материалы и их копии.

Кроме того, в случае отсутствия 
субъекта властных полномочий, к ком-
петенции которого отнесена защита 
законных интересов государства, а так-
же в случае представления интересов 
гражданина в целях установления на-
личия оснований для представитель-
ства прокурор имеет такие права:

а) истребовать по письменному за-
просу, знакомиться и бесплатно полу-
чать копии документов и материалов 
органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, воин-
ских частей, государственных и ком-
мунальных предприятий, учреждений 
и организаций, органов Пенсионного 
фонда Украины и фондов общеобяза-
тельного государственного социально-
го страхования, которые находятся у 
этих субъектов, в порядке, определен-
ном законом;

б) получать от должностных и слу-
жебных лиц органов государственной 
власти, органов местного самоуправ-
ления, воинских частей, государствен-
ных и коммунальных предприятий, 
учреждений и организаций, органов 
Пенсионного фонда Украины и фондов 
общеобязательного государственного 
социального страхования устные или 
письменные объяснения. Получение 
объяснений от других лиц возможно 
только с их согласия.

В соответствии с ч. 6 ст. 23 Закона 
Украины «О прокуратуре», ч. 2 ст. 45  
ГПК Украины выделяются формы 
представительства прокурором интере-
сов гражданина или государства в суде.

Первая форма представительства 
прокурором – обращение в суд с иско-
вым заявлением (заявлением) в целях 
защиты прав, свобод и интересов дру-
гих лиц в пределах полномочий, опреде-
ленных законом.

В соответствии с ч. 1 ст. 24 Закона 
Украины «О прокуратуре» право пода-
чи искового заявления (заявления) в по-
рядке гражданского судопроизводства 
предоставляется Генеральному проку-
рору Украины, его первому заместите-
лю и заместителям, руководителям ре-
гиональных и местных прокуратур, их 
первым заместителям и заместителям.

По законодательству Украины проку-
рор может обращаться в суд в интересах 
гражданина с требованиями о признании 
брака недействительным (ст. 42 Семей-
ного кодекса Украины) или незаклю-
ченным (ст. 48 Семейного кодекса Укра-
ины); о лишении родительских прав, 
отобрании ребенка от родителей без 
лишения их родительских прав (ст. 165,  
ч. 2 ст. 170 Семейного кодекса Украины); 
об отмене усыновления или признании 
его недействительным (ст. 240 Семейно-
го кодекса Украины); о возмещении по-
терь лесохозяйственного производства, 
а также возвращении самовольно или 
временно занятых лесных участков, срок 
пользования которых закончился (п. 14 
ч. 1 ст. 91 Лесного кодекса Украины); о 
возмещении вреда, причиненного в ре-
зультате нарушения законодательства об 
охране окружающей природной среды, 
и прекращении экологически опасной 
деятельности (ч. 2 ст. 37 Закона Украины 
«Об охране окружающей природной сре-
ды») и так далее.

Кроме того, как разъясняется в п. 4 
Постановления Кабинета Министров 

Украины «О судебной практике по 
делам об установлении фактов, име-
ющих юридическое значение», про-
курору также предоставляется право 
обращаться в суд с заявлением об уста-
новлении в порядке особого производ-
ства фактов, имеющих юридическое  
значение.

Если прокурор обращается в суд в 
интересах государства, он в исковом 
заявлении (заявлении) самостоятельно 
определяет, в чем состоит нарушение 
интересов государства, и обосновыва-
ет необходимость их защиты, а также 
определяет орган, уполномоченный го-
сударством осуществлять соответству-
ющие функции в спорных правоотно-
шениях. В случае отсутствия такого ор-
гана или отсутствия у него полномочий 
по обращению в суд прокурор указыва-
ет об этом в исковом заявлении, таким 
образом приобретая статус истца (ч. 2 
ст. 45 ГПК Украины).

Вторая форма представительства 
прокурором – участие в судебном рас-
смотрении дел, производство по кото-
рым открыто по его иску (заявлению), 
либо вступление в дело, производство 
по которому открыто по иску (заявле-
нию) другого лица, на любой стадии его 
судебного разбирательства.

Как правило, прокурор может всту-
пить в дело на любой стадии процесса, 
если этого требует защита конституци-
онных прав граждан, интересов госу-
дарства и общества; он обязан своев-
ременно принять предусмотренные за-
коном меры к устранению нарушений 
закона, от кого бы они ни исходили.

При этом прокурор обязан участво-
вать в рассмотрении судами дел в слу-
чаях, предусмотренных законом, или 
когда суд признает это необходимым.

ГПК Украины устанавливает толь-
ко один случай обязательного участия 
прокурора в гражданском судопроиз-
водстве: в пределах указанной фор-
мы является обязательным участие 
прокурора при рассмотрении дел о 
предоставлении психиатрической по-
мощи в принудительном порядке либо 
о прекращении оказания амбулаторной 
психиатрической помощи, госпитали-
зации в принудительном порядке (ч. 2 
ст. 281 ГПК Украины). В других случа-
ях необходимость участия прокурора в 
гражданском деле определяется судом 
с учетом критерия обеспечения полно-
ценной защиты конституционных прав 
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граждан, интересов государства и об-
щества.

Третья форма представительства 
прокурором – подача апелляционной, 
кассационной жалобы, заявления о пе-
ресмотре решения Верховным Судом 
Украины или заявления о пересмотре 
решения по вновь открывшимся об-
стоятельствам, в том числе по делу, 
возбужденному по иску (заявлению) 
другого лица.

В соответствии с ч. 3 ст. 24 Закона 
Украины «О прокуратуре» право пода-
чи апелляционной или кассационной 
жалобы на судебное решение по граж-
данскому делу предоставляется проку-
рору, который участвовал в судебном 
разбирательстве, а также, независимо 
от участия в рассмотрении дела, про-
курору высшего уровня: Генеральному 
прокурору Украины, его первому за-
местителю и заместителям, руководи-
телям региональных и местных про-
куратур, первым заместителям и заме-
стителям руководителей региональных 
прокуратур.

Право подачи заявления о пере-
смотре судебного решения по вновь 
открывшимся обстоятельствам, заяв-
ления о пересмотре судебного решения 
Верховным Судом Украины предо-
ставляется Генеральному прокурору 
Украины, его первому заместителю и 
заместителям, руководителям регио-
нальных прокуратур (ч. 4 ст. 24 Закона 
Украины «О прокуратуре»).

Четвертая форма представитель-
ства прокурором – участие в исполни-
тельном производстве при исполнении 
решений по делу, в котором прокуро-
ром осуществлялось представитель-
ство интересов гражданина или госу-
дарства в суде.

В соответствии с ч. 1 ст. 7 Закона 
Украины «Об исполнительном про-
изводстве» прокурор участвует в ис-
полнительном производстве в случае 
осуществления представительства ин-
тересов гражданина или государства в 
суде и открытия исполнительного про-
изводства на основании исполнитель-
ного документа по его заявлению.

Прокурор может вступить в ис-
полнительное производство, открытое 
не по его заявлению, при условии, что 
он осуществлял представительство ин-
тересов гражданина или государства 
в суде по соответствующему делу. С 
целью решения вопроса о наличии 

оснований для вступления в исполни-
тельное производство такой прокурор 
вправе знакомиться с материалами ис-
полнительного производства, делать из 
них выписки, снимать копии.

В зависимости от формы участия 
прокурора в гражданском процессе он 
наделяется разным гражданским про-
цессуальным статусом.

Прокурор, обратившийся в суд с 
исковым заявлением (заявлением) в 
целях защиты прав, свобод и интересов 
других лиц, приобретает гражданский 
процессуальный статус органа и лица, 
которому законом предоставлено право 
защищать права, свободы и интересы 
других лиц, в рамках которого проку-
рор наделяется гражданскими процес-
суальными правами и обязанностями 
лица, в интересах которого он действу-
ет, за исключением права заключать 
мировое соглашение.

В то же время прокурор, если он 
обращается в суд с исковым заявлени-
ем (заявлением) в интересах государ-
ства при отсутствии органа, уполно-
моченного государством осуществлять 
соответствующие функции в спорных 
правоотношениях, или при отсутствии 
у него полномочий по обращению в суд 
приобретает гражданский процессу-
альный статус истца со всеми вытекаю-
щими гражданскими процессуальными 
правами и обязанностями.

Прокурор, который участвует в 
судебном разбирательстве дел, про-
изводство по которым открыто по 
его иску (заявлению), либо вступает 
в дело, производство по которому от-
крыто по иску (заявлению) другого 
лица, на любой стадии его судебно-
го разбирательства, либо участвует в 
гражданском процессе путем подачи 
апелляционной, кассационной жало-
бы, заявления о пересмотре решения 
Верховным Судом Украины или заяв-
ления о пересмотре решения по вновь 
открывшимся обстоятельствам, в том 
числе по делу, возбужденному по иску 
(заявлению) другого лица, приобретая 
гражданский процессуальный ста-
тус органа и лица, которому законом 
предоставлено право защищать права, 
свободы и интересы других лиц. В та-
ком случае прокурор наделяется об-
щими субъективными гражданскими 
процессуальными правами, регламен-
тированными ч. 1 ст. 27 ГПК Украины, 
а также общими юридическими граж-

данскими процессуальными обязан-
ностями, предусмотренными, в част-
ности, ч. ч. 2, 3 ст. 27, ст. 77, ст. 162 
ГПК Украины.

Прокурор, участвующий в ис-
полнительном производстве при ис-
полнении решений по делу, в котором 
прокурором осуществлялось предста-
вительство интересов гражданина или 
государства в суде, приобретает право-
вой статус участника исполнительно-
го производства с соответствующими 
правами и обязанностями участника 
исполнительного производства, ре-
гламентированными ч. 1 ст. 12 Закона 
Украины «Об исполнительном произ-
водстве», а также наделяется правом 
с разрешения суда знакомиться с ма-
териалами дела в суде и материалами 
исполнительного производства, делать 
выписки из них, получать бесплатно 
копии документов, находящихся в ма-
териалах дела или исполнительного 
производства (п. 7 ч. 6 ст. 23 Закона 
Украины «О прокуратуре»).

Выводы. Таким образом, процес-
суальными формами осуществления 
прокурором представительства инте-
ресов гражданина или государства в 
гражданских делах особого производ-
ства являются такие:

– обращение в суд с заявлением в 
целях защиты прав, свобод и интересов 
других лиц в пределах полномочий, 
определенных законом;

– участие в судебном рассмотрении 
дел, производство по которым открыто 
по заявлению прокурора, либо всту-
пление в дело, производство по которо-
му открыто по заявлению другого лица, 
на любой стадии его судебного разби-
рательства;

– подача апелляционной, кассаци-
онной жалобы, заявления о пересмотре 
решения Верховным Судом Украины 
или заявления о пересмотре решения 
по вновь открывшимся обстоятель-
ствам, в том числе по делу, производ-
ство по которому открыто по заявле-
нию другого лица;

– участие в исполнительном про-
изводстве при исполнении решений по 
делу, в котором прокурором осущест-
влялось представительство интересов 
гражданина или государства в суде.

В зависимости от формы участия 
прокурора в гражданском процессе он 
наделяется различным гражданским 
процессуальным статусом.
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PROBLEMS IN PROVIDING 
OF CRIMINALISTICS FACTS INVESTIGATION 

OF THE MISSING PERSONS
Roman KOZIAKOV,

competitor of the National Academy of Internal Affairs

Summary
This article considers the problem of the use of criminalistic science advances, 

particularly information-analytical and methodical investigation of the facts of person 
disappearance, developing of adequate criminalistic methods for this purpose, techniques, 
typical tactical operations. It becomes particular relevant in connection with the need to 
provide effective investigation of such facts as the important areas of implementation of 
international obligations of Ukraine, harmonization of criminal procedural mechanism 
in accordance with European standards of legal proceedings, the implementation of the 
adversarial principles, ensuring the balance of public and private interests, rights and 
freedoms human and citizen in the field of law enforcement. Formation of the conceptual 
provisions of criminalistics tactics and methods of investigation of the facts missing of 
persons, improving the interaction of pre-trial investigations and operational units in 
this area due to the acute needs of practice, which determines the need for their scientific 
thinking and modern legal basis in reality.

Key words: criminalistics, security, criminal proceedings, pre-trial investigation, 
disappearances of persons.

Аннотация
В статье рассматривается проблема использования достижений криминалисти-

ки, в частности, информационно-аналитическое и методическое обеспечение рас-
следования фактов безвестного исчезновения лица, разработка в этих целях адек-
ватных криминалистических приемов, методик, типовых тактических операций. 
Она приобретает особую актуальность в связи с необходимостью обеспечения 
эффективного расследования таких фактов как важного направления исполнения 
международных обязательств Украины, гармонизации уголовно-процессуального 
механизма с европейскими стандартами судопроизводства, реализации принципов 
состязательности сторон, обеспечения баланса публичных и частных интересов, 
соблюдения прав и свобод человека и гражданина в этой сфере правоохрани-
тельной деятельности. Формирование концептуальных положений криминали-
стической тактики и методики расследования фактов безвестного исчезновения 
лиц, усовершенствование взаимодействия органов досудебного расследования и 
оперативных подразделений в этом направлении вызвано острой потребностью 
практики, которая предопределяет необходимость их научного осмысления и обо-
снования в современных правовых реалиях.

Ключевые слова: криминалистика, обеспечение, уголовное производство,  
досудебное расследование, безвестное исчезновение лица.

Problem definition. Provisions of 
part 1 art. 2 of the Convention for the Pro-
tection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms of 1950 stipulate that the State 
shall protect the right to life of every per-
son under its jurisdiction. Law enforce-
ment agencies acting within the scope of 
their competence should implement the 
State’s positive obligation to protect this 
fundamental right. There duty is to carry 
out preventive operational measures to 
protect a person, whose life is under the 
threat of criminal acts, by discovering in-
formation about real or imminent danger 
to life of third persons, and to take certain 
steps to avoid such threats and carry out 
efficient investigation in case such threats 

are nevertheless accomplished. Given the 
above, the mentioned issue may be char-
acterized as the general problem of how 
to ensure efficient investigation of facts in 
case of persons gone missing.

Recent researches and publications. 
Issues of theory and practice of investiga-
tion and solving of missing persons cases 
have been in the focus of attention of do-
mestic and foreign scholars: Iu.P. Alenin, 
V.P. Bakhin, R.S. Bielkin, V.P. Cilvik,  
V.I. Halahan, V.H. Honcharenko,  
O.M. Dzhuzha, A.Ia. Dubynskyi,  
V.A. Zhuravel, A.V. Ishchenko, O.V. Kap-
lina, N.S. Karpov, Ie.D. Lukianchykov, 
M.M. Mykheienko, D.I. Nykyforchuk, 
M.A. Pohoretskyi, S.M. Stakhivskyi, O.Iu. 
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Tatarov, V.V. Tishchenko, L.D. Udalova, 
S.S. Cherniavskyi, V. Iu. Shepitko, M. Ie. 
Shumylo and others. These authors have 
undoubtedly discovered many new facets 
in the theory of criminal process, crimi-
nalistics and operational search activities 
in the context of crime investigation and 
solving and have laid the general scientif-
ic foundations for further research into the 
issues of solving and pre-trial investiga-
tion of criminal offences. However, issues 
relating to pre-trial investigation of the 
facts of persons gone missing in modern 
conditions remained beyond the scope of 
their attention.

Purpose of the article. This article is 
devoted to the study of problems of the 
use of criminalistic science advances, 
particularly information-analytical and 
methodical investigation of the facts of 
person disappearance, developing of ad-
equate criminalistic methods for this pur-
pose, techniques, typical tactical opera-
tions.

Statement of the basic material. 
To ascertain the whereabouts of missing 
persons and discover the reasons of their 
disappearance, the Ukrainian law enforce-
ment agencies carry out relevant search 
activities which represent a statutory set 
of organizational, operational search, in-
vestigation (search) and undisclosed in-
vestigation (search) activities.

Until the Criminal Procedure Code of 
Ukraine (the Ukrainian CPC) in the word-
ing of 2012 came into effect [1], there 
were two consistently progressive stages 
in the missing persons search practice pre-
scribed by the legislation regulating this 
area of law enforcement agencies activity. 
The first stage is the criminal procedure 
stage, at which a report or message about 
a person gone missing is received, regis-
tered and verified, with a subsequent pro-
cedural decision made subject to art. 94 of 
the Ukrainian CPC (wording of 1960) [2]. 
If results of pre-investigation verification 
provided sufficient data demonstrating 
elements of crime, criminal proceedings 
were commenced. The second stage is 
the operational search stage. If a deci-
sion was made not to commence crimi-
nal proceedings in respect of a report or 
message about a person gone missing ac-
cepted, registered and verified according 
to the established criminal law procedure, 
according to paragraph 4, cl. 1 of art. 6 
of the Law of Ukraine “On Operational 
Search Activities” [3] it constituted the 

grounds for implementing operational 
search activities and means, and after the 
decision-refusal to institute criminal pro-
ceedings was issued (i.e. in 10 days), a 
missing person operational search file was 
opened [9].

The current Ukrainian CPC [1] and by-
laws adopted on its basis have considerably 
changed the legal procedure to be applied 
by internal affairs bodies for handling miss-
ing persons cases. Presently, it is directly 
regulated by art. 214 of the Ukrainian CPC 
and Order № 700 of the Internal Ministry 
of Ukraine dated August 14, 2012 “On Or-
ganization of Collaboration of Pre-Trial 
Investigation Bodies and Other Internal 
Affairs Bodies and Subdivisions with the 
Aim of Preventing, Discovering and Solv-
ing of Criminal Offences”. In particular, 
during 24 hours after a report or message 
about a child gone missing has been filed, 
if his/her whereabouts has not been ascer-
tained during this time interval, and also if 
an adult person is gone missing under the 
circumstances implying that a criminal of-
fence may be committed in respect of this 
person, data of the mentioned criminal of-
fence and its preliminary qualification as 
intentional homicide are entered into the 
Uniform Register of Pre-Trial Investiga-
tions (URPTI) and all of the measures pre-
scribed by the Ukrainian CPC are taken for 
the comprehensive, complete and unbiased 
investigation of the circumstances covered 
by the criminal proceedings (cl. 9.4.2) [5].

At the same time, provisions of part 1 
of art.6 of the Law of Ukraine “On Opera-
tional Search Activities” still keep in force 
[3]. Accordingly, availability of sufficient 
information about missing persons, which 
is received in the manner prescribed by 
the law and needs verification through 
operational search measures and means, 
is regarded as the ground for commenc-
ing operational search activities. For this 
purpose an operational search file of a re-
spective category is opened and within its 
framework operational search activities 
are carried out according to the procedure 
established by departmental statutory reg-
ulations, in particular, the updated Guide-
lines for organization of search of accused 
persons, defendant persons evading from 
criminal punishment and missing persons, 
and identification of dead bodies [4].

Therefore, activities aimed at estab-
lishing the whereabouts of a missing per-
son and the circumstances under which he 
or she has gone missing is a stand-alone 

area of activity and comprises, inter alia, 
operational search activities of criminal 
investigation departments of internal af-
fairs agencies. These departments also 
conduct activities as required in accor-
dance with search files in the proceedings 
aimed at establishing the identity of dead 
bodies [6].

Here a question arises whether the 
present-day activities of pre-trial investi-
gation agencies with the aim of investigat-
ing missing persons cases are efficient and 
effective?

During the first half of 2015, pre-trial 
investigation agencies had 10 718 crimi-
nal proceedings on disappearance of peo-
ple, 4 223 of which were registered this 
year. At the end of a specified period, 3 
763 and 3 025 proceedings were closed 
[7, p. 72]. If we assume that the reason 
for the termination of the investigation 
was the discovery of a person who disap-
peared without a trace, or a corpse with 
no signs of violent death (due to possible 
errors of statistical method) in the overall 
array efficiency of investigative activities 
is 35%, and as for persons allegations of 
disappearances of which recorded this 
year in the URPTI – is 71,6%.

In the context of present-day criminal 
proceedings, a prerequisite for efficient 
operation of pre-trial investigation agen-
cies and operational units is the use of 
achievements of the criminalistic theory 
which is the science dealing with the 
regularities of criminal activity and its re-
flection in information sources based on 
which measures, techniques and methods 
are developed for collection, study, evalu-
ation and use of evidence with the aim 
of solving, investigation, examination in 
court and prevention of crimes [8, p. 868]. 
The very awareness of these regularities 
is the foundation for the appropriate in-
formation, analytical and methodologi-
cal support of pre-trial investigation, as 
well as for the operational algorithms of a 
prosecutor, an investigator and officers of 
operational units within the framework of 
criminal proceedings instituted following 
reports and messages of persons missing. 
Such a support should be provided by us-
ing the criminalistic technique principles 
developed by criminalistics, as well as 
criminalistic tactics and methodology of 
investigation of such facts.

Besides, in criminal proceedings 
criminalistics performs the supportive 
function since it is commonly believed to 



LEGEA ŞI VIAŢA
DECEMBRIE 201550

be the praxeolog of the criminal process 
[9]. Rules of procedure are implemented 
only owing to the use of criminalistic 
means in different situations of pre-trial 
investigation. Therefore, the highest effi-
ciency of procedural activities depends on 
the maturity of their system and structure 
because in view of investigation (search) 
and undisclosed investigation (search) ac-
tivities prescribed by the law, criminalis-
tic means should be understood in accor-
dance with a new approach to be adopted, 
particularly, as the system of criminalis-
tic techniques, model tactical operations, 
methods of their use and support etc.

Firstly, technical means, tactical 
techniques and methodological guide-
lines developed by modern criminalsit-
ics should conform to the provisions of 
the Ukrainian CPC. However, as noted 
by V.А. Zhuravel, legislation gaps, lack 
of normalization of separate provisions 
and existing discrepancies negatively af-
fect the development of necessary crimi-
nalistic means, techniques and guidelines  
[8, p. 910]. For this reason, in view of the 
updated paradigm of criminal process, 
development of modern criminalistic con-
cepts in theory and practical recommen-
dations of methodological nature should 
aim at facilitating the optimization of pre-
trial investigation of criminal offences and 
criminal proceedings in court, as well as at 
further improvement of the criminal proce-
dure legislation. О.Ia. Baiev believes that 
the criminal procedure law is stable enough 
and should be amended for the sake of its 
quality enhancement only when the need 
for such changes becomes apparent as a 
result of summarizing the representative 
array of criminal cases and analyzing the 
opinions of experts [10, p. 24].

Secondly, as reasonably indicated by 
R.S. Bielkin, “neither the law nor bylaws 
are capable of offering an exhaustive list 
of technical means and tactical techniques 
used or to be used in order to investigate 
and solve a crime. It is unlikely that they 
may contain the all-embracing guidelines 
as to how the said means and techniques 
should be used. <…> It is impossible to 
squeeze into the law the all-inclusive in-
structions as to how technical facilities and 
tactical techniques should be used, since 
numerous specific situations in which they 
are used are beyond any possible recita-
tion” [11, p. 236–237]. Summarizing the 
conclusions made by the prominent crimi-
nalistics scholar, V.Iu. Shepitko contin-

ues: “Prescribing the procedural process 
of investigation and judicial activities, the 
criminal procedure law is unable to give 
an answer to the question which depends 
entirely on the evolving situation: how, in 
which manner and using which means and 
methods an investigating action should be 
carried out under the given conditions. 
This answer is given by criminalistics 
which offers an investigator and the court 
an array of means, techniques and meth-
ods for investigating and court activities, 
thus filling the procedural form with real 
efficient contents” [12, p. 201–208]. Ie.P. 
Ishchenko also points: “Criminal process 
is able only to offer normative models and 
set certain borders but it does not elabo-
rate on how it should be done. The process 
determines the most general form, certain 
abstractions. At the same time, criminal-
istics gives them necessary substance”  
[13, p. 9]. Indeed, the criminal procedure 
law enshrines nothing more than the pro-
cess of law, offers formal definition of sep-
arate procedural steps, time and territorial 
frameworks of criminal proceedings etc. 
At the same time, the law does not explain 
how and using which procedural remedies 
or their combinations, employing which 
knowledge, skills and competences the 
pre-trial investigation of criminal offences 
should be carried out and the prosecutor’s 
supervision over such investigation activi-
ties should be exercised. Accordingly, the 
tasks of present-day criminal proceedings 
(art. 2 of the Ukrainian CPC) should be 
implemented with the help of updated 
criminalistic means used by a prosecu-
tor, an investigator and operational unit 
officers in various situations of pre-trial 
investigation and criminal proceedings in 
court.

Thirdly, the principle of public-
ity in criminal proceedings (art. 25 of 
the Ukrainian CPC) may be maintained 
through implementation of all the means 
prescribed by the law for ascertaining of 
the event of crime and identifying its of-
fender. This brings to the fore the need for 
the most efficient organization and exer-
cise by a prosecutor, an investigator and 
operational unit officers of all the inves-
tigation (search) and undisclosed inves-
tigation (search) activities necessary in 
each particular missing person case, other 
procedural actions, as well as the need for 
maximum utilization of their potential. To 
a certain extent, this depends on the ad-
equacy of criminalistic means used in the 

course of this activity: criminalistic tech-
niques and methods, their system, model 
tactical operations etc.

Fourthly, methodological guidelines 
developed by the criminalistic science 
should be in accord with the provisions 
of the current Ukrainian CPC. However, 
the monitoring of the Ukrainian CPC 
implementation revealed that the updated 
criminal procedure legislation is far from 
being perfect and its shortcomings impede 
efficient implementation of the rights and 
obligations prescribed for the parties to 
criminal proceedings [14]. Therefore, 
necessary criminalistic means, techniques 
and guidelines should be developed to 
provide a prosecutor, an investigator and 
operational unit officers with a possibility 
to overcome the existing inconsistencies 
and imperfections in the law with the help 
of organizational and tactical means. Be-
sides, the rules established by part 6 art. 
9 of the Ukrainian CPC prescribe that in 
respect of any issue of criminal proceed-
ings which the Ukrainian CPC provisions 
do not regulate or allow for its ambiguous 
interpretation, general precepts of crimi-
nal proceedings set forth by part 1 art. 7 
of the Ukrainian CPC should be applied. 
Thus, systemic application of principles 
and provisions of the criminal procedure 
law may solve the problems of lacking 
normalization or conflict of law arising 
in connection with some organization and 
practical, investigation and procedural ac-
tions requisite in particular criminal pro-
ceedings.

Consequently, development of con-
ceptual provisions of criminalistic tactics 
and methods of missing person investiga-
tion, enhancement of collaboration of pre-
trial investigation bodies and operational 
units in this area is urgently needed in the 
context of practical activities of internal 
affairs agencies and should be compre-
hended and substantiated in scientific 
terms in the modern legal realities.

Given the above, the general issue 
of criminalistic knowledge application 
is structured at every stage of criminal 
proceedings and comprises, inter alia, in-
formation, analytical and methodological 
support of pre-trial investigation in miss-
ing persons cases, development of ade-
quate criminalistic techniques, methods, 
model tactical operations etc. This issue 
gains particular significance in the con-
text of the need for efficient investiga-
tion of such cases within the framework 
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of Ukraine’s international commitments, 
harmonization of the criminal process 
mechanism in accordance with the Euro-
pean judicial procedure standards, imple-
mentation of the adversariality principle 
and ensuring of the appropriate balance 
of public and private interests with re-
gard to the observance of human and 
civil rights and freedoms in this area of 
state activity.

At the same time, the analysis of prior 
scientific research efforts indicates that 
many issues of public prosecution organi-
zation and activity with regard to super-
vision over the observance of the missing 
persons search laws are lacking thorough-
ness, especially in the environment of the 
modern legal framework of Ukraine.

Nevertheless, this does not diminish 
the contribution made by the authors of 
scientific explorations who, employing 
their creative potential, studied the issues 
of pre-trial investigation and laid the theo-
retical and methodological foundation 
for further attempts at developing new 
knowledge about pre-trial investigation of 
missing persons cases, and by doing this 
to a certain extent filled the gaps left by 
their predecessors and contributed to the 
establishment of the doctrine of criminal 
process, criminalistics and operational 
search activities.

At the same time, until recently no at-
tempts have been made in Ukraine to con-
duct a comprehensive study of the proce-
dural, criminalistic and operational search 
aspects of missing persons investigation 
under the current criminal procedure leg-
islation. This situation is inconsistent with 
the modern needs of science and the prac-
tice of pre-trial investigation and opera-
tional search activities.

Conclusions. Under such 
circumstances, this problem remains 
topical and calls for a comprehensive 
scientific research of procedural, 
criminalistic and operational search 
measures used for missing persons 
investigation under the current Ukrainian 
CPC and the operational search legislation 
of Ukraine.

For the purpose of finding solutions to 
these issues, the following lines of further 
scientific explorations are suggested:

1) critical analysis of the current legal 
regulation of missing persons search 
and investigation of facts in cases when 
persons are missing, and development of 
proposals for its improvement;

2) establishing and ascertaining the 
characteristics of criminalistic information 
about a missing person;

3) working up of criminalistic tactics 
and methodology for investigation of 
missing persons cases;

4) developing of model tactical 
operations to be carried out within the 
framework of investigation of missing 
persons cases;

5) elucidating the contents of 
procedural, organizational and tactical 
forms of collaboration of an investigator 
and operational units in the course of 
missing persons investigations;

6) ascertaining of the information 
potential inherent in operational 
combinations and special-purpose 
computerized databases designated for 
operational search purposes in case of 
missing persons search;

7) developing of tactics for the use 
of special-purpose technical facilities in 
the course of undisclosed investigation 
(search) activities carried out within 
the framework of missing persons 
investigations.
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Summary
The article characterized by scientific theories that explore the contents of professional secrecy in general and one that is used 

prosecutors and legal norms that define rules to ensure secrecy in the prosecutor’s office of Ukraine. Treat the symptoms, formulated 
the concept of professional secrecy of the prosecution and the basic rules of its maintenance. The ways of making appropriate changes 
to the legislation of Ukraine.
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Аннотация
В статье характеризуются научные теории, которые исследуют содержание профессиональной тайны в целом и использу-

емой работниками органов прокуратуры в частности, а также правовые нормы, определяющие правила обеспечения режима 
секретности в прокуратуре Украины. Рассматриваются признаки, формулируется понятие профессиональной тайны органов 
прокуратуры и основные правила ее обеспечения. Предлагаются пути внесения соответствующих изменений в законодатель-
ство Украины.

Ключевые слова: профессиональная тайна, органы прокуратуры, режим секретности.

Постановка проблемы. Со-
временная профессиональная 

и служебная деятельность не может 
осуществляться без надлежащего ин-
формационного обеспечения. В то вре-
мя, когда информационное общество 
во всем мире развивается ускоренным 
темпом, ценным ресурсом в сфере го-
сударственного управления становит-
ся информация. Особую важность в 
работе правоохранительных органов, 
в том числе органов прокуратуры, при-
обретает информация с ограниченным 
доступом, использование которой по-
зволяет оперативно и эффективно бо-
роться с преступностью.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается степенью неиз-
ученности темы: в настоящее время 
практически нет ни одной фундамен-
тальной работы по механизму органи-
зационно-правового обеспечения про-
фессиональной тайны в органах про-
куратуры.

Состояние исследования. На-
учными исследованиями признаков, 
содержания, особенностей правового 
режима профессиональных тайн за-
нимались такие ученые, как И.Л. Ба-
чило [2], А.В. Виноградова [1, с. 60],  
Б.А. Кормич [4], В.Г. Лисогор [7, с. 21], 
В.Н. Лопатин [8, с. 36]., В.А. Мазуров 
[9, с. 18], А.А. Рожнов [23], И.В. Смоль-
кова [25], А.А. Фатьянов [26] и другие. 
Быстрые изменения украинского зако-
нодательства вызывают изменение на-
учных подходов и необходимость вы-
работки новых правовых конструкций 

по регулированию информационных 
отношений органов прокуратуры с дру-
гими субъектами, предметом которых 
является информация с ограниченным 
доступом.

Целью и задачей статьи являет-
ся выяснение основных научных под-
ходов к понятию профессиональной 
тайны, определение ее признаков и со-
держания, рассмотрение особенностей 
профессиональной тайны прокурора и 
ее соотношения с режимом секретно-
сти в органах прокуратуры. Предмет 
анализа составляют правовые нормы 
и теории, определяющие содержание 
профессиональной тайны, ее место в 
реализации принципа конфиденциаль-
ности в работе органов прокуратуры, 
а также направления усовершенство-
вания украинского законодательства, 
регламентирующего соблюдение этого 
принципа.

Изложение основного материа-
ла. Современные реформы органов 
прокуратуры охватывают все сферы 
деятельности этого правоохранитель-
ного органа, однако основы мораль-
но-этического характера деятельности 
указанной службы остаются неизмен-
ными. Годами практики органов проку-
ратуры была наработана совокупность 
правил, обеспечивающих морально-
этический характер трудовой деятель-
ности и внеслужебного поведения ра-
ботников прокуратуры. Как отмечает 
О.М. Литвак, прокурорский работник 
должен соблюдать установленные пра-
вила публичных выступлений, не раз-

глашать служебную и конфиденциаль-
ную информацию, его официальные 
выступления должны быть взвешенны-
ми, содержательными, поскольку они 
могут расцениваться как официальная 
точка зрения прокуратуры [6, c. 7]. 
Такое особое внимание к сохранению 
конфиденциальности в работе органов 
прокуратуры законодатель и ученые 
проявляют в связи с обеспечением слу-
жебных интересов этого государствен-
ного органа и профессиональных инте-
ресов юридических и физических лиц, 
которые передали информацию с огра-
ниченным доступом в органы прокура-
туры в связи с выполнением последней 
возложенных на нее функций.

Круг субъектов, задействованных 
в информационных отношениях орга-
нов прокуратуры, предметом которых 
является информация с ограниченным 
доступом, можно представить, пере-
числив количество профессиональных 
тайн, которые называют современные 
ученые. Так, к профессиональным 
тайнам относятся медицинская тайна, 
тайна судебной защиты, тайна усынов-
ления, тайна исповеди, тайна досудеб-
ного следствия, тайна нотариальных 
действий (нотариальная тайна), тайна 
записей актов гражданского состояния, 
врачебная тайна, адвокатская тайна, 
тайна связи, аудиторская тайна, бан-
ковская тайна, редакционная и журна-
листская тайна, врачебная тайна, про-
фессиональная тайна судей, налоговая 
тайна, сведения о мерах безопасности 
в отношении судей, должностных лиц, 
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правоохранительных и контролирую-
щих органов, служебная информация о 
рынке ценных бумаг, геологическая ин-
формация о недрах, коммерческая тай-
на, следственная тайна, тайна совеща-
ния судей, служебная тайна [13, c. 14;  
23, c. 15–17; 25, c. 25; 1, c. 65–66;  
11, c. 13; 10, c. 133]. Таким образом, 
самой распространенной сферой ис-
пользования профессиональной тайны 
является юридическая практика. Если 
в этой сфере существует такое количе-
ство профессиональных тайн, то необ-
ходимо ответить на вопрос, существует 
ли профессиональная тайна в органах 
прокуратуры.

В соответствии со ст. 23 Закона 
Украины «О прокуратуре» от 14 октября 
2014 г. № 1697-VII прокурор вправе ис-
требовать по письменному запросу, зна-
комиться и бесплатно получать копии 
документов и материалов органов госу-
дарственной власти, органов местного 
самоуправления, воинских частей, госу-
дарственных и коммунальных предприя-
тий, учреждений и организаций, органов 
Пенсионного фонда Украины и фондов 
общеобязательного государственного 
социального страхования, которые на-
ходятся в распоряжении этих субъектов, 
в порядке, определенном законом [17]. 
В результате реализации этого права 
прокуроры получают сведения, состав-
ляющие перечисленные виды професси-
ональных тайн. В то же время важным 
принципом работы органов прокуратуры 
Украины является соблюдение принципа 
гласности. Для того чтобы выявить соот-
ношение принципа гласности и принци-
па конфиденциальности в работе орга-
нов прокуратуры, рассмотрим некоторые 
общие положения.

Модельный закон о прокуратуре в 
ст. 3 одним из главных принципов де-
ятельности прокуратуры определяет 
гласность деятельности органов проку-
ратуры, однако в той мере, в какой это 
не противоречит требованиям законов 
об охране прав и свобод человека и 
гражданина, а также законодательства 
о защите государственной и иной спе-
циально охраняемой законом тайне. То 
есть этот нормативный акт устанавли-
вает презумпцию гласности деятель-
ности органов прокуратуры, которая 
имеет свое отражение в новом Законе 
Украины «О прокуратуре», определяю-
щем эти положения в п. 9 ст. 3 «Прин-
ципы деятельности прокуратуры» 

следующим образом: прозрачность де-
ятельности прокуратуры обеспечивает-
ся свободным доступом к информации 
справочного характера, предоставле-
нием на запросы информации, если за-
коном не установлены ограничения по 
ее предоставлению [12]. Опираясь на 
положения Модельного закона о проку-
ратуре, приходим к выводу, что такими 
ограничениями являются охраняемые 
законом тайны.

В этом ракурсе важным видом ин-
формации с ограниченным доступом 
для обеспечения выполнения обязан-
ностей в разных профессиях является 
обобщающее понятие профессиональ-
ной тайны.

Современные исследования содер-
жания профессиональной тайны по-
зволили определить такие ее признаки: 
1) может принадлежать лицу, которое 
в связи со своим профессиональным 
статусом получило доступ к конфиден-
циальным сведениям и не находится на 
государственной или муниципальной 
службе, поскольку в этом случае ин-
формация имеет характер служебной 
тайны; 2) это определенные сведения, 
которые были доверены либо стали из-
вестны представителю соответствую-
щей профессии в связи с выполнением 
им своих профессиональных обязан-
ностей; 3) запрет распространения 
конфиденциальной информации уста-
навливается законом или иным норма-
тивно-правовым актом; 4) информация 
не относится к сведениям, составляю-
щим общедоступную информацию или 
государственную тайну; 5) применение 
мер охраны секретности конфиден-
циальных сведений лицом, которому 
они были доверены, происходит в ре-
зультате осуществления им професси-
ональных обязанностей; 6) конфиден-
циальная информация, как правило, за-
трагивает частную жизнь ее владельца  
[23, c. 16; 11, c. 10; 22, c. 290]. На наш 
взгляд, не со всеми признаками профес-
сиональной тайны можно согласиться, 
поскольку современные изменения от-
ечественного законодательства сви-
детельствуют о другом. Рассмотрим 
признак, по которому профессиональ-
ная тайна может принадлежать только 
лицу в связи с его профессиональным 
статусом, не находящемуся на государ-
ственной или муниципальной службе.

Определение профессиональной 
тайны содержится в главе 16 Сорока 

рекомендаций Группы по разработке 
финансовых мер борьбы с отмыванием 
денег. В этом документе указано, что 
профессиональную тайну, как правило, 
составляет информация, которую пре-
доставляют адвокатам, нотариусам или 
другим независимым профессионалам 
и бухгалтерам, которую они получают 
от одного из своих клиентов при опре-
делении юридического статуса своих 
клиентов, при защите или представ-
лении такого клиента, в отношении 
процедур юридического, администра-
тивного, арбитражного или посредни-
ческого характера [20].

В действующем законодательстве 
Украины определение профессиональ-
ной тайны отсутствует. В ст. 20 Зако-
на Украины «О Счетной палате» от 11 
июля 1996 г. № 315/96-ВР содержалось 
законодательное определение профес-
сиональной тайны, под которой пони-
малось состояние сохранности мате-
риалов, документов, иных сведений, 
которыми пользуются должностные 
лица Счетной палаты и лица, привлека-
емые к осуществлению функций Счет-
ной палаты при проведении проверок, 
ревизий, обследований, и о которых за-
прещается разглашать в любой форме 
до момента принятия решения Счетной 
палаты [19]. Аналогичная ситуация 
сложилась относительно нормы п. 11 
ст. 1 Закона Украины «О финансовых 
услугах и государственном регулиро-
вании рынков финансовых услуг» от 
12 июля 2001 г. № 2664-III [21]. Однако 
эти нормы были исключены в связи с 
принятием Закона Украины «Об инфор-
мации» и Закона Украины «О доступе 
к публичной информации» в 2014 г. В 
новом Законе Украины «О Счетной па-
лате» аналогичная норма отсутствует, 
что может свидетельствовать о ее уста-
ревшей правовой конструкции [18].

При определении понятия профес-
сиональной тайны законодатель при-
держивался широкого понимания ее 
природы, возможно, вследствие того, 
что в ст. 1 Закона Украины «О государ-
ственной службе» от 16 декабря 1993 г. 
№ 3723-XII устанавливается: «Государ-
ственная служба в Украине – это про-
фессиональная деятельность лиц, зани-
мающих должности в государственных 
органах и их аппарате по практическо-
му выполнению задач и функций госу-
дарства, которые получают заработную 
плату за счет государственных средств. 
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Эти лица являются государственными 
служащими и имеют соответствую-
щие служебные полномочия» [14]. В 
соответствии со ст. 1 Закона Украины  
«О государственной службе» от 17 
ноября 2011 г. государственная служ-
ба – это профессиональная деятель-
ность государственных служащих по 
подготовке предложений по форми-
рованию государственной политики, 
обеспечению реализации и предо-
ставлению административных услуг, 
а государственный служащий – граж-
данин Украины, который занимает 
должность государственной службы в 
государственном органе, органе власти 
Автономной Республики Крым или их 
аппарате, получает заработную плату 
за счет средств государственного бюд-
жета, кроме случаев, определенных за-
коном, и осуществляет установленные 
для этой должности полномочия, непо-
средственно связанные с реализацией 
задач и выполнением функций госу-
дарственного органа либо органа вла-
сти Автономной Республики Крым по 
определенным законом вопросам [15]. 
Таким образом, законодатель закрепил 
тесную связь таких понятий, как госу-
дарственная служба и профессиональ-
ная деятельность. То есть субъектом 
профессиональной тайны является 
лицо, которому определенная инфор-
мация становится известной не только 
в связи с выполнением профессиональ-
ных обязанностей, но и служебных. 
Поскольку в соответствии с Законом 
Украины «О государственной службе» 
регулирование правового положения 
государственных служащих, работаю-
щих в органах прокуратуры, осущест-
вляется в соответствии с этим законом 
[14], то их деятельность можно рассма-
тривать также как профессиональную.

Нельзя согласиться с таким при-
знаком профессиональной тайны, как 
то, что ее предметом всегда выступают 
личные или частные тайны. Так, Я.Д. 
Скыба отмечает, что сегодня органы 
государственной власти, взаимодей-
ствуя с внешней средой (гражданами и 
предпринимательскими структурами), 
получают значительное количество 
информации с ограниченным досту-
пом, которую должны хранить в соот-
ветствующем режиме. К ней относятся 
персональные данные, информация, 
которая составляет коммерческую, 
банковскую, профессиональную тайну 

[24, c. 12]. По мнению А.И. Резниковой, 
служебная тайна не приобретает какое-
то особое самостоятельное содержа-
ние, а служит для защиты другой се-
кретной информации, попавшей в сфе-
ру деятельности государственных орга-
нов. На практике встречаются случаи, 
когда определенная профессиональная 
тайна предоставляется органам госу-
дарственной власти, и фактически одна 
и та же информация защищается одно-
временно как профессиональной, так 
и служебной тайной. Таким образом, 
можно согласиться с А.И. Резниковой, 
которая, не отрицая теоретическую са-
мостоятельность профессиональной и 
служебной тайн, считает их тесно взаи-
мосвязанными в практическом аспекте 
сохранения информации, являющейся 
предметом профессиональной тайны. 
Учитывая указанные признаки, А.И. 
Резникова предлагает следующее опре-
деление профессиональной тайны: это 
информация ограниченного доступа, 
которая стала известной или была до-
верена представителю определенной 
профессии через выполнение им сво-
их профессиональных или служебных 
обязанностей, неправомерное разгла-
шение либо использование которой мо-
жет повлечь наступление негативных 
последствий как для владельца такой 
информации, так и для других лиц, чьи 
интересы защищаются законом [22, c. 
289]. По нашему мнению, в современ-
ных условиях разграничение профес-
сиональной и служебной тайн являет-
ся несколько условным, поскольку их 
обеспечение осуществляется режимом 
секретности.

Новый Закон Украины «О проку-
ратуре» от 14 октября 2014 г., кото-
рый вступил в силу 15 июля 2015 г., 
в ст. 19 «Общие права и обязанности 
прокурора» определяет, что прокурор 
обязан не разглашать сведения, со-
ставляющие тайну, охраняемую за-
коном. А согласно ст. 9 «Полномочия 
Генерального прокурора Украины» 
Закона Украины «О прокуратуре» от 
14 октября 2014 г. все приказы Гене-
рального прокурора Украины обна-
родуются на государственном языке 
на официальном сайте Генеральной 
прокуратуры Украины с соблюдени-
ем требований режима секретности 
[17]. Режим секретности в ст. 1 Закона 
Украины «О государственной тайне» 
определяется как установленный в со-

ответствии с требованиями этого за-
кона и иных изданных в соответствии 
с ним нормативно-правовых актов 
единый порядок обеспечения охраны 
государственной тайны [16]. Однако 
современное информационное зако-
нодательство Украины требует расши-
рения указанного понятия. Например, 
И.В. Костенко отмечает, что контроль 
за состоянием режима секретности 
позволяет должным образом обеспе-
чить сохранность государственной 
и служебной тайны в системе Мини-
стерства внутренних дел Украины. 
Ученый также представляет свое по-
нимание сущности административ-
но-правового обеспечения режима 
секретности в органах внутренних 
дел, которая заключается в выполне-
нии задач и функций для защиты и 
сохранения секретной информации.  
И.В. Костенко выражает новую по-
зицию относительно широкого пони-
мания термина «режим секретности», 
поскольку он включает, по мнению ис-
следователя, правила обеспечения не 
только государственной, но и служеб-
ной тайны [5, c. 6].

Изучая правовую регламентацию 
использования в работе органов про-
куратуры информации с ограниченным 
доступом, на наш взгляд, необходимо 
еще шире понимать термин «режим 
секретности», в частности, как поря-
док обеспечения охраны любой пред-
усмотренной законом тайны, получен-
ной органами прокуратуры в процессе 
своей работы. Именно в таком направ-
лении необходимо углублять понима-
ние структурных элементов режима 
секретности в работе органов проку-
ратуры. Подтверждением этой мысли 
может служить ст. 43 Закона Украины 
«О прокуратуре», в соответствии с ко-
торой прокурор может быть привлечен 
к дисциплинарной ответственности за 
разглашение охраняемой законом ин-
формации, которая стала известна про-
курору во время исполнения полномо-
чий. То есть законодатель подчеркивает 
необходимость соблюдения режимов 
всех видов тайн, а не только государ-
ственной, в работе органов прокурату-
ры. Это свидетельствует о необходимо-
сти формулирования современной кон-
цепции режима секретности в органах 
прокуратуры, которая не ограничива-
ется режимом государственной тайны, 
поскольку устаревшее понимание ре-



DECEMBRIE 2015 55LEGEA ŞI VIAŢA

жима секретности только как режима 
обеспечения государственной тайны 
уже не отвечает современным принци-
пам равенства обеспечения информа-
ционной безопасности государства и 
отдельных граждан. Даже при отнесе-
нии к режиму секретности всех видов 
тайн, определенных законодательством 
Украины, под защиту этого режима все 
равно не попадает конфиденциальная 
информация. Для защиты такого вида 
информации с ограниченным досту-
пом действующее украинское законо-
дательство использует институт режи-
ма конфиденциальности, исследова-
ние которого будет предметом нашего 
дальнейшего научного поиска.

Основные правила, ограничиваю-
щие принцип публичности в работе 
органов прокуратуры и устанавливаю-
щие основные принципы соблюдения 
профессиональной тайны, содержит 
Кодекс профессиональной этики и по-
ведения работников прокуратуры [3].

Выводы. Таким образом, профес-
сиональной тайной в органах прокура-
туры предлагаем считать информацию 
ограниченного доступа, которая стала 
известна либо была доверена сотруд-
никам органов прокуратуры благодаря 
выполнению ими своих профессио-
нальных или служебных обязанностей 
и неправомерное разглашение либо 
использование которой может повлечь 
наступление негативных последствий 
как для владельца такой информации, 
так и для других лиц, чьи интересы 
защищаются законом. Служебные 
и профессиональные интересы обе-
спечения режима секретности (в его 
широком понимании) в работе орга-
нов прокуратуры, по нашему мнению, 
обосновывают необходимость допол-
нения действующего Закона Украины 
«О прокуратуре» ст. 6-1 «Обеспечение 
профессиональной тайны в работе ор-
ганов прокуратуры». В данной норме 
необходимо зафиксировать предложен-
ные определения, а также установить 
соответствующие права и обязанности 
сотрудников прокуратуры в отношении 
сохранения профессиональной тайны. 
Соответствующие изменения необхо-
димо будет внести также в п. 2 ч. 4 ст. 
19 «Общие права и обязанности проку-
рора» и п. 3 ст. 43 «Основания для при-
влечения прокурора к дисциплинарной 
ответственности» Закона Украины «О 
прокуратуре».
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Summary
The article deals with the concept, defining characteristics and types of information 

administrative services provided by bodies of the State Fiscal Service of Ukraine. Based 
on the analysis of characteristics of information administrative services of state bodies 
and conformity of tax consultation and consultation on the practical application of certain 
provisions of the law of Ukraine on the state of customs affairs to this characteristics, 
concludes the need to identify these consultations as the information administrative 
services of the State Fiscal Service, which will enable to establish standards of their 
quality. The attention is focused on the problematic aspects of these services. The place 
of tax and customs consulting in the public information services provided by bodies of 
the State Fiscal Service of Ukraine to taxpayers is defined.

Key words: information, information services, administrative services, consultation, 
help, extraction.

Аннотация
В статье раскрывается понятие, определяются признаки и виды информаци-

онных административных услуг, предоставляемых органами Государственной 
фискальной службы Украины. На основании анализа признаков информационных 
административных услуг и соответствия им налоговых консультаций и консуль-
таций по вопросам практического применения отдельных норм законодательства 
Украины по вопросам государственного таможенного дела сделан вывод о необхо-
димости определения указанных консультаций как информационных администра-
тивных услуг органов государственной фискальной службы, что позволит уста-
новить стандарты их качества. Акцентируется внимание на проблемных аспектах 
предоставления указанных услуг. Определено место налоговых и таможенных 
консультаций в системе публичных информационных услуг, которые предостав-
ляются плательщикам органами Государственной фискальной службы Украины.

Ключевые слова: информация, информационная услуга, административная 
услуга, консультация, справка, извлечение.

Постановка проблемы. Со-
временные цивилизационные 

процессы в корне меняют целевую про-
грамму деятельности публично-поли-
тических институтов, обуславливают 
сервисную направленность их функци-
онирования. Закономерным следстви-
ем эволюционного развития функций 
государства является переориентация 
деятельности органов государственной 
фискальной службы, в частности, на 
оказание налогоплательщикам услуг, 
которые могут иметь разную природу, 
соответственно, отличные принципы 
предоставления и их правового регули-
рования.

Определению сущности и особен-
ностей предоставления администра-
тивных услуг, в том числе налоговыми 
и таможенными органами, уже уде-
лялось внимание в научной литерату-
ре, а именно в трудах В.Б. Аверьяно-
ва, С.С. Алексеева, Г.В. Атаманчука,  

Д.Н. Бахраха, Ю.П. Бытяка, В.С. До-
лечека, Ж.В. Завальной, Ю.М. Иль-
ницкой, И.Б. Колиушка, Т.А. Коло-
моец, В.К. Колпакова, Е.А. Легезы,  
И.А. Мордвина, М.Б. Острах, А.Н. Пи-
саренко, В.И. Сиверина, М.М. Терну-
щака и других ученых. Впрочем, вни-
мание исследователей было сосредо-
точено на обосновании института ад-
министративных услуг, изучении про-
цедурных аспектов их предоставления, 
определении стандартов обслуживания 
населения и обеспечения качества та-
кой деятельности, поэтому почти не 
обращалось к информационной дея-
тельности органов власти, которая мо-
жет и должна рассматриваться сферой 
предоставления административных 
услуг. Указанное, учитывая значимость 
задач Государственной фискальной 
службы Украины, актуализирует необ-
ходимость налаживания партнерских 
связей с налогоплательщиками и вы-
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полнения декларируемых изменений 
в части сервисной переориентации ее 
деятельности.

Целью статьи является опреде-
ление понятия и видов информацион-
ных услуг, предоставляемых органами 
Государственной фискальной службы 
Украины (далее – ГФС Украины).

Изложение основного материала. 
Одно из первых исследований информа-
ционных услуг органов государствен-
ной власти было проведено Ж.В. За- 
вальной, которая определила такие ус-
луги как направленную на обеспечение 
условий для реализации субъективных 
прав физического или юридическо-
го лица публично-властную деятель-
ность органов государственной власти, 
которая осуществляется по запросу 
лица и имеет своим результатом пре-
доставление публичной информации  
[1, с. 212]. Аналогичное определение, 
только относительно услуг органов 
местного самоуправления, формулирует  
Ю.М. Ильницкая [2, c. 115].

По мнению ученых, такая дефини-
ция информационных административ-
ных услуг органов публичной адми-
нистрации дает возможность выделить 
следующие их признаки:

– информационные администра-
тивные услуги предоставляются для 
обеспечения условий реализации субъ-
ективных прав заинтересованных субъ-
ектов;

– информационные администра-
тивные услуги предоставляются в про-
цессе осуществления информационной 
деятельности органами публичной ад-
министрации;

– предоставление информацион-
ных административных услуг осущест-
вляется по запросу заинтересованного 
лица;

– результатом предоставления ин-
формационных административных 
услуг является получение публичной 
информации.

Поддерживая изложенную точку 
зрения, укажем, что не всякая публич-
ная информация может быть признана 
результатом информационной адми-
нистративной услуги в отличие от ин-
формационных государственных услуг. 
Так, согласно части 1 статьи 1 Закона 
Украины «О доступе к публичной ин-
формации» публичная информация – 
это отраженная и задокументированная 
любыми средствами и на любых носи-

телях информация, которая была полу-
чена или создана в процессе выполне-
ния субъектами властных полномочий 
своих обязанностей, предусмотренных 
действующим законодательством, или 
которая находится во владении субъек-
тов властных полномочий, других рас-
порядителей публичной информации, 
определенных этим Законом [3]. Учи-
тывая критерии определения услуги 
как административной, вряд ли любой 
ответ на запрос о получении публич-
ной информации должен расценивать-
ся как административная услуга (на-
пример, в случае получении публичной 
информации о состоянии окружающей 
среды либо использования бюджетных 
средств). В связи с этим считаем, что 
результат информационной админи-
стративной услуги должен состоять 
в получении формализованной ин-
формации, которая законодательны-
ми актами должна расцениваться как 
юридический факт для возникновения, 
изменения и прекращения администра-
тивно-правовых отношений. Так, со-
гласно абзацу 2 части 179.3 статьи 179 
Налогового кодекса Украины справка о 
поданной декларации об имуществен-
ном состоянии и доходах (налоговой 
декларации), справка об уплате налога 
на доходы физических лиц налогопла-
тельщиком-резидентом, который выез-
жает за границу на постоянное место 
жительства, подается органам тамо-
женного контроля при пересечении 
границы и является основанием для 
проведения таможенных процедур [4]. 
Следует отметить, что формализация 
информации осуществляется в уста-
новленной форме: справке, извлечении 
установленного образца.

Руководствуясь главным призна-
ком информационных администра-
тивных услуг – их предоставлением в 
сфере информационной деятельности 
органов публичной администрации 
(создания, сбора, получения, хране-
ния, использования, распространения, 
охраны и защиты информации), – мо-
жем выделить такие виды информаци-
онных услуг органов ГФС Украины: 
1) предоставление выписки из реестра 
плательщиков единого налога (причем 
услуга по регистрации плательщика 
единого налога выделена отдельно);  
2) подтверждение статуса налогового 
резидента Украины; 3) выдача справ-
ки о поданной декларации об имуще-

ственном состоянии и доходах (налого-
вой декларации); 4) выдача справки об 
уплате налога на доходы физических 
лиц налогоплательщиком-резидентом, 
который выезжает за границу на по-
стоянное место жительства, и об отсут-
ствии налоговых обязательств по этому 
налогу; 5) выдача справки об уплачен-
ном нерезидентом в Украине налоге на 
прибыль (доходы); 6) выдача справки 
об отсутствии задолженности в бюд-
жет по платежам, которые контроли-
руются органами ГФС Украины. Ука-
занные услуги определены как адми-
нистративные Приказом ГФС Украины 
«Об утверждении информационных 
карточек административных услуг» от 
13 января 2015 г. № 7 [5], поэтому, учи-
тывая уточнение их предметной при-
надлежности к сфере информационной 
деятельности органов ГФС Украины, 
отнесение указанных услуг к числу 
информационных административных 
услуг не вызывает возражений.

Впрочем, закрепленный Приказом 
ГФС Украины «Об утверждении ин-
формационных карточек администра-
тивных услуг» Временный перечень 
административных услуг [5] стоит до-
полнить такими услугами, как предо-
ставление в письменной форме нало-
говых консультаций и консультаций 
по вопросам практического примене-
ния отдельных норм законодательства 
Украины по вопросам государственно-
го таможенного дела (далее – таможен-
ные консультации).

Принадлежность предоставленных 
в письменной форме налоговых и та-
моженных консультаций к информа-
ционным административным услугам 
основывается на таких выделенных 
признаках административных услуг в 
деятельности ГФС Украины: а) полно-
мочия административного органа о 
предоставлении определенного вида 
услуг определяются законом; б) услуги 
предоставляются административными 
органами путем реализации властных 
полномочий; в) услуги предоставляют-
ся по обращению физических и юриди-
ческих лиц; г) результатом рассмотре-
ния обращения является администра-
тивный акт, имеющий индивидуаль-
ный характер (паспорт, свидетельство, 
лицензия, разрешение и тому подоб-
ное); д) предоставление услуг связано 
с обеспечением создания условий для 
реализации физическими и юридиче-
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скими лицами прав, свобод и законных 
интересов [6, c. 105; 7]. Соответствен-
но, налоговые и таможенные консуль-
тации могут быть отнесены к админи-
стративным услугам только в случае их 
соответствия указанным признакам.

Полномочия на предоставление на-
логовых и таможенных консультаций 
установлены статьей 21 Таможенного 
кодекса Украины (далее – ТК Украины) 
[8] и статьей 52 Налогового кодекса 
Украины (далее – НК Украины) [4]. В 
соответствии с подпунктами 33 и 34 
пункта 4 Положения о Государственной 
фискальной службе Украины указан-
ный орган исполнительной власти для 
реализации возложенных на него задач 
уполномочен предоставлять консульта-
ции в соответствии с НК Украины и ТК 
Украины, а также законодательством 
по вопросам уплаты единого взноса; 
проводить периодическое обобщение 
налоговых консультаций по согласова-
нию с Министерством финансов Укра-
ины; утверждать обобщающие налого-
вые консультации [9]. Таким образом, 
налоговые и таможенные консультации 
предоставляются административными 
органами путем реализации властных 
полномочий, определенных НК Украи-
ны и ТК Украины.

Так, налоговые и таможенные кон-
сультации предоставляются по обраще-
нию заинтересованного лица (часть 1 
статьи 21 ТК Украины, пункт 52.1 статьи 
52 НК Украины). Их результатом явля-
ется административный акт, имеющий 
индивидуальный характер; так, пись-
менные консультации предоставляются 
в форме решения органа ГФС Украины 
(часть 2 статьи 21 ТК Украины), которое 
может использоваться исключительно 
налогоплательщиком, которому предо-
ставлена такая консультация (пункт 52.2 
статьи 52 НК Украины, часть 3 статьи 
21 ТК Украины). Их содержанием яв-
ляется разъяснение вопросов практи-
ческого использования отдельных норм 
налогового законодательства (пункт 
52.1 статьи 52 НК Украины) или законо-
дательства Украины по вопросам госу-
дарственного таможенного дела (часть 
1 статьи 21 ТК Украины); то есть такие 
консультации предоставляются с целью 
создания условий для реализации физи-
ческими и юридическими лицами прав, 
свобод и законных интересов.

Кроме того, в соответствии со ста-
тьей 53 НК Украины не может быть 

привлечен к ответственности налого-
плательщик, действовавший в соот-
ветствии с налоговой консультацией, 
предоставленной ему в письменной 
или электронной форме, а также обоб-
щающей налоговой консультации, в 
частности, на основании того, что в 
будущем такая налоговая консультация 
или обобщающая налоговая консульта-
ция будет изменена либо отменена [4]. 
Пунктом 53.3 статьи 53 НК Украины 
установлена возможность обжаловать 
в суд налоговую консультацию органа 
ГФС Украины как правовой акт ин-
дивидуального действия, который, по 
мнению такого налогоплательщика, 
противоречит нормам или содержанию 
соответствующего налога или сбора. 
Признание судом такой налоговой кон-
сультации недействительной является 
основанием для предоставления новой 
налоговой консультации с учетом выво-
дов суда [4]. Аналогичные положения 
установлены в ТК Украины: не может 
быть привлечено к ответственности 
лицо, действовавшее в соответствии с 
консультацией по вопросам практиче-
ского применения отдельных норм за-
конодательства Украины по вопросам 
государственного таможенного дела, 
предоставленной в письменной или 
электронной форме, а также обобщен-
ной консультации, в частности, на ос-
новании того, что в дальнейшем такие 
консультации были изменены или от-
менены [8]. Таможенная консультация 
может быть обжалована в вышестоя-
щий орган или в суд как правовой акт 
индивидуального действия, если она, 
по мнению заинтересованного лица, 
противоречит нормам соответствую-
щего акта законодательства. Призна-
ние судом такой консультации недей-
ствительной является основанием для 
предоставления новой консультации с 
учетом выводов суда (части 5, 6 статьи 
21 ТК Украины [8]).

Таким образом, индивидуальные 
налоговые и таможенные консульта-
ции должны быть включены в пере-
чень административных услуг, предо-
ставляемых органами ГФС Украины; 
соответственно, по ним должны быть 
сформированы информационные и 
технологические карточки, что значи-
тельно облегчит доступ налогоплатель-
щиков к таким услугам, а также позво-
лит определить стандарты качества их 
предоставления, учитывая, что разъяс-

нения, содержащиеся в консультациях, 
не всегда соответствуют законодатель-
ству и интересам налогоплательщиков  
[10, c. 205].

Так, следует указать, что в струк-
туре ГФС Украины функционирует 
специализированное подразделение – 
Информационно-справочный департа-
мент ГФС Украины, который должен 
был стать органом, предоставляющим 
налоговые консультации и консульта-
ции по вопросам практического приме-
нения отдельных норм законодатель-
ства по вопросам государственного 
таможенного дела. Однако, как следу-
ет из пункта 4 Положения об Инфор-
мационно-справочном департаменте, 
указанное структурное подразделение 
предоставляет субъектам хозяйствова-
ния и гражданам консультации в пись-
менной форме с использованием Базы 
знаний (сейчас функционирует Обще-
доступный информационно-спра-
вочный ресурс, в котором изложены 
правовые позиции ГФС Украины по 
вопросам налогообложения и таможен-
ного дела), а также информационно-
справочные услуги с использованием 
системы «Лига: Закон», которая не 
является государственным информаци-
онным ресурсом в отличие от портала 
Верховной Рады Украины и других 
официальных источников информации 
по вопросам налогообложения, госу-
дарственного таможенного дела, еди-
ного взноса на общеобязательное го-
сударственное социальное страхование 
и другого законодательства, контроль 
за соблюдением которого возложен на 
органы ГФС Украины. Таким образом, 
консультации, которые предоставля-
ются Информационно-справочным 
департаментом ГФС Украины, имеют 
обобщенный, типичный характер, что 
прямо противоречит нормам части 2 
статьи 52 НК Украины («налоговая 
консультация имеет индивидуальный 
характер и может использоваться ис-
ключительно налогоплательщиком, 
которому предоставлена такая кон-
сультация») и части 3 статьи 21 ТК 
Украины («консультация по вопросам 
практического применения отдельных 
норм законодательства Украины по во-
просам государственного таможенного 
дела имеет индивидуальный характер и 
может использоваться исключительно 
лицом, которому предоставлена такая 
консультация»).
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Относительно консультаций по 
вопросам практического применения 
отдельных норм законодательства по 
вопросам государственного таможен-
ного дела следует указать, что в со-
ответствии с частью 2 статьи 21 ТК 
Украины их предоставление отнесено 
к компетенции таможенных органов по 
месту расположения предприятий (по 
месту жительства или временного пре-
бывания граждан) или ГФС Украины. 
Принятие предварительных решений 
по применению отдельных положений 
законодательства Украины по вопро-
сам государственного таможенного 
дела частью 1 статьи 23 ТК Украины 
отнесено к компетенции всех органов 
ГФС Украины. Такая дискрецион-
ность полномочий негативно влияет 
на эффективность предоставления ин-
формационных услуг и требует нор-
мативного определения конкретного 
территориального или структурного 
подразделения органов ГФС Украины 
(по аналогии с Информационно-спра-
вочным департаментом) для принятия 
предварительных решений по приме-
нению отдельных положений законо-
дательства Украины по вопросам госу-
дарственного таможенного дела.

Кроме того, информационные ад-
министративные услуги необходимо 
отличать от услуг, которые предостав-
ляются в рамках сервисного обслужи-
вания налогоплательщиков. Следует 
отметить, что существование этих двух 
граней публичного администрирования 
налоговой сферы согласовывается с по-
нятием public service, употребляемым в 
законодательстве Европейского Союза 
в таких значениях: 1) государствен-
ная услуга и государственное обслу-
живание; 2) государственная служба  
[11, c. 80, 97–101, 389; 12].

Так, в соответствии с Приказом 
Министерства доходов и сборов Укра-
ины «Об утверждении Концепции и 
документов для обеспечения эффек-
тивной организации работы по предо-
ставлению административных услуг 
и сервисов центрами обслуживания 
плательщиков» от 30 сентября 2013 г. 
№ 519 [13] центрами обслуживания 
плательщиков (далее – ЦОП), кроме 
административных услуг, предостав-
ляются также консультационные и 
информационные услуги, перечень ко-
торых определяется распорядительны-
ми документами главных управлений 

ГФС Украины в областях, городах Ки-
еве и Севастополе на основании соот-
ветствующих приказов ГФС Украины, 
устанавливающих такие перечни по 
уровням органов фискальной службы. 
Перечень таких услуг должен быть раз-
мещен на веб-сайте территориального 
органа ГФС Украины. Впрочем, в на-
стоящее время на указанных ресурсах 
отсутствует информация о консульта-
ционных и информационных услугах, 
предоставляемых конкретным ЦОП. 
Официальный сайт ГФС Украины со-
держит только информацию об общем 
перечне информационных и консульта-
ционных услуг ЦОП. Так, к информа-
ционным услугам, предоставляемым 
в ЦОП, отнесены предоставление по-
мощи плательщикам в оформлении за-
явлений, заполнении налоговой отчет-
ности; предоставление информации о 
реквизитах счетов для зачисления пла-
тежей в бюджеты; предоставление пла-
тельщикам информации о состоянии 
расчетов с бюджетами; предоставление 
бесплатного программного обеспече-
ния для формирования и представления 
налоговой отчетности в электронном 
виде; распространение брошюр, букле-
тов, памяток и другой печатной про-
дукции об уплате налогов и так далее 
[14]. Консультационные услуги в ЦОП 
предоставляются плательщикам специ-
алистами государственных налоговых 
инспекций в соответствии с их ком-
петенцией в зале обслуживания пла-
тельщиков и касаются практического 
использования конкретных норм зако-
нов или нормативно-правовых актов по 
вопросам администрирования налогов 
или сборов (обязательных платежей) 
[14]. Впрочем, такие консультации не 
несут юридических последствий, пред-
усмотренных статьей 53 НК Украины. 
Таким образом, исходными критери-
ями разграничения информационных 
административных услуг и услуг, пре-
доставляемых в рамках государствен-
ного обслуживания плательщиков, 
являются юридические последствия в 
виде возникновения, изменения либо 
прекращения правоотношения. По ука-
занному критерию информационные 
услуги органов ГФС Украины целесоо-
бразно разделять на административные 
и организационные.

Выводы. Таким образом, инфор-
мационную административную услу-
гу, предоставляемую органами ГФС 

Украины, можем определить как на-
правленную на обеспечение условий 
для реализации субъективных прав 
физического или юридического лица 
публично-властную, подзаконную 
деятельность органов ГФС Украи-
ны, осуществляемую по обращению 
лица и имеющую своим результатом 
предоставление формализованной в 
установленной форме информации, 
которая законодательными актами 
расценивается как юридический факт 
для возникновения, изменения и пре-
кращения административно-правовых 
отношений в налоговой и таможенной 
сферах. К числу информационных ад-
министративных услуг необходимо 
относить налоговые и таможенные 
консультации, что позволит устано-
вить стандарты и критерии качества 
их предоставления.
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аспирант кафедры аграрного, земельного

и экологического права имени академика В.З. Янчука
Национального университета биоресурсов и природопользования Украины

Summary
The article is devoted to the study of subjective right to sanitary-epidemiological 

welfare. We give scientific approaches to understanding environmental rights, proving 
environmental and legal nature of this right. The analysis of legislation governing law 
to ensure sanitary and epidemiological welfare is provided. The author examines the 
problem of the legal consolidation of the measure of possible behavior of the individual. 
Attention is drawn to the declarative components of the law at issue, frequent lack of real 
possibilities for their implementation, as well as acute need in the definition of quantitative 
and qualitative indicators of favorable environment for human life and health.

Key words: environmental rights, subjective right, sanitary and epidemiological 
welfare, favorable environment, health.

Аннотация
Статья посвящена исследованию субъективного права на санитарно-эпиде-

мическое благополучие. Приводятся научные подходы к пониманию экологиче-
ских прав, подтверждающие эколого-правовую природу рассматриваемого права. 
Осуществляется анализ законодательства, регулирующего права по обеспечению 
санитарного и эпидемического благополучия. Исследованы проблемные вопросы 
легального закрепления такой меры возможного поведения. Обращается внимание 
на декларативный характер составляющих рассматриваемого права, частое отсут-
ствие реальных возможностей для их реализации, а также острую потребность в 
определении количественных и качественных показателей благоприятности окру-
жающей среды для жизни и здоровья человека.

Ключевые слова: экологические права, субъективное право, санитарно-эпи-
демическое благополучие, благоприятная окружающая среда, здоровье.

Постановка проблемы. Нарас-
тающее ухудшение состояния 

окружающей среды негативно сказы-
вается на качестве жизни населения. 
Динамика экологических показателей, 
в том числе санитарно-эпидемических, 
ставит под сомнение эффективность 
нормотворческой и правореализаци-
онной деятельности в экологической 
отрасли права. Речь идет о недостаточ-
ном удовлетворении потребностей че-
ловека в безопасных, а в перспективе –  
и благоприятных для жизнедеятель-
ности условиях окружающей среды. 
Реалии сегодняшнего дня требуют под-
тверждения провозглашенного в ст. 1 
Конституции Украины статуса право-
вого государства путем четкого нор-
мативно-правового закрепления субъ-
ективных экологических прав. Одним 
из требующих совершенствования ле-
гальной регламентации является право 
на санитарно-эпидемическое благопо-
лучие.

Закон Украины «Об обеспечении 
санитарного и эпидемического бла-
гополучия населения» (далее – За-

кон) содержит перечень прав граж-
дан по обеспечению санитарного 
и эпидемического благополучия.  
В свою очередь другие нормативно-
правовые акты национального зако-
нодательства детализируют эти пра-
ва. Несмотря на развернутую регла-
ментацию, следует отметить наличие 
проблем в исследуемом вопросе. Для 
совершенствования нормативного за-
крепления предусмотренной законо-
дателем меры возможного поведения 
участников правоотношений в сфере 
санитарно-эпидемического благо-
получия в целях дальнейшего повы-
шения эффективности ее реализации 
целесообразно исследовать особен-
ности и состав соответствующего 
субъективного права.

Состояние исследования. Во-
прос субъективных экологических 
прав рассматривали такие авторитет-
ные украинские и зарубежные уче-
ные, как В.И. Андрейцев, М.М. Брин- 
чук, А.П. Гетьман, В.В. Костицкий, 
О.И. Крассов, Т.И. Макарова. Отдель-
ные аспекты некоторых субъективных 
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прав по обеспечению санитарного и 
эпидемического благополучия были 
предметом исследования К.В. Мед-
ведева, Т.В. Редниковой и других ав-
торов. Однако комплексное исследо-
вание рассматриваемого вопроса до 
сих пор не проводилось. Более того, 
в юридической литературе, которая 
отражает научные наработки в сфе-
ре обеспечения санитарно-эпидеми-
ческого благополучия, отсутствуют 
единые подходы к пониманию юри-
дической принадлежности этого ин-
ститута, в частности, в контексте со-
ответствующего субъективного права.

Целью и задачей статьи явля-
ется анализ субъективного права на 
санитарно-эпидемическое благопо-
лучие, особенностей и проблемных 
вопросов специального законода-
тельного урегулирования прав по 
обеспечению санитарного и эпиде-
мического благополучия.

Изложение основного материала.  
Для исследования поставленного 
вопроса возьмем за основу подход 
В.М. Ермоленко, согласно которому 
диалектическая относительность аб-
солютной истины обуславливает не-
обходимость применения универсаль-
ного методологического принципа: 
остановиться на позиции одной наи-
более подходящей концепции [1, с. 9]. 
Поэтому, несмотря на разнообразие 
подходов к пониманию отраслевой 
принадлежности права на санитар-
но-эпидемическое благополучие, мы 
видим в нем доминирующую эколого-
правовую природу.

В пользу нашей позиции при-
ведем некоторые аргументы. Право 
окружающей среды (экологическое 
право) предназначено, помимо сохра-
нения и восстановления природных 
объектов, для улучшения условий 
жизни, труда и отдыха людей, то есть 
для повышения их качества жизни  
[2, с. 5]. А.М. Шумило экологические 
права граждан рассматривает как 
совокупность закрепленных в Кон-
ституции Украины, международных 
актах, специальном экологическом 
и смежном с ним законодательстве 
прав индивида – человека и гражда-
нина, – реализуемых в процессе вза-
имодействия с окружающей средой и 
обеспечивающих удовлетворение его 
основных потребностей в этой сфере 
[3, с. 158].

М.М. Бринчук считает, что важ-
нейшим и, соответственно, научно 
обоснованным основанием для отне-
сения прав к экологическим логично 
является критерий удовлетворения 
природой связанных с ней потребно-
стей человека [4, с. 8]. К.В. Медведев 
справедливо замечает, что четкая и 
обоснованная система экологических 
прав граждан сегодня на законода-
тельном уровне в Украине не введе-
на. Причиной этого, по мнению ав-
тора, является, во-первых, динамич-
ность развития самих экологических 
прав, обусловленная углублением их 
содержания и расширением сфер их 
признания; во-вторых, решение во-
проса о систематизации экологиче-
ских прав граждан относится к зада-
чам правовой доктрины [5, с. 8].

М.М. Бринчук акцентирует вни-
мание на том, что экологические 
права не только расцениваются как 
инструмент удовлетворения инди-
видуальных экологических интере-
сов их обладателя, но и, что весьма 
важно, служат инструментом сохра-
нения и восстановления благоприят-
ного состояния окружающей среды 
как публичного блага [4, с. 11–12]. 
Это подтверждается замечанием  
А.П. Гетьмана, что природная среда 
является единственным комплексом, 
в котором субъективное право чело-
века на безопасные условия жизни 
определяется степенью безопасности 
его среды обитания [6, с. 136].

Считаем, что все приведенные 
взгляды на определение и характер 
экологических прав вполне справед-
ливо можно применить к праву на 
санитарно-эпидемическое благопо-
лучие. Однако последнее, учитывая 
особый смысл, имеет свои атрибу-
тивные черты и проблемные аспекты.

Перейдем к исследованию содер-
жания и особенностей собственно 
права на санитарно-эпидемическое 
благополучие. Это право имеет не-
отъемлемый и неотчуждаемый харак-
тер, призвано согласовать частные и 
публичные интересы по обеспече-
нию определенных показателей со-
стояния здоровья человека и окружа-
ющей среды.

Статья 4 Закона Украины «Об 
обеспечении санитарного и эпиде-
мического благополучия населения» 
относит к правам по обеспечению 

санитарного и эпидемического бла-
гополучия право граждан на безопас-
ные для здоровья и жизни пищевые 
продукты, питьевую воду, условия 
труда, учебы, воспитания, быта, от-
дыха и окружающую природную 
среду; участие в разработке, обсуж-
дении и общественной экспертизе 
проектов программ и планов обеспе-
чения санитарного и эпидемического 
благополучия населения, внесение 
предложений по этим вопросам в 
соответствующие органы; возмеще-
ние вреда, причиненного здоровью 
граждан в результате нарушения 
предприятиями, учреждениями, ор-
ганизациями, гражданами санитар-
ного законодательства; достоверное 
и своевременное информирование о 
состоянии своего здоровья, здоровья 
населения, а также об имеющихся и 
возможных факторах риска для здо-
ровья и их степени.

Первая особенность заключается 
в том, что указанные в Законе права 
по обеспечению санитарного и эпи-
демического благополучия имеют 
декларативный характер. Механизм 
реализации последних предусмотрен 
другими актами законодательства. 
Например, право на безопасные для 
здоровья и жизни пищевые продук-
ты и питьевую воду определено За-
коном Украины «О питьевой воде и 
питьевом водоснабжении», Законом 
Украины «О пестицидах и агрохи-
микатах», Законом Украины «Об 
основных принципах и требовани-
ях к безопасности и качеству пище-
вых продуктов», Законом Украины  
«О производстве и обороте органи-
ческой сельскохозяйственной про-
дукции и сырья», Законом Украины 
«О защите прав потребителей» и дру-
гими. Считаем, что такое положение 
законодательства связано с особым 
содержанием субъективного права 
на санитарно-эпидемическое благо-
получие, выражающимся в возмож-
ности иметь и другие права. Таковые 
выступают элементами исследуемого 
права или же последнее создает воз-
можность их реализации (например, 
в отношении права на безопасную 
для здоровья окружающую среду).

Также обращаем внимание, что 
согласно п. 1 ч. 1 ст. 4 Закона граж-
дане имеют право на безопасные для 
здоровья и жизни пищевые продук-
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ты, питьевую воду, условия труда, 
учебы, воспитания, быта, отдыха и 
окружающую природную среду. За-
метим, что питание, водоснабжение, 
условия быта, труда, отдыха, обуче-
ния и воспитания Закон относит к 
социальным факторам среды оби-
тания. Формулировка нуждается в 
совершенствовании, поскольку не 
учтены биологические, химические 
и физические факторы. Иными сло-
вами, законодатель определил право 
граждан на безопасные для здоровья 
и жизни социальные факторы среды 
жизнедеятельности и окружающую 
природную среду. Считаем более по-
следовательным закрепление права 
на безопасные для здоровья и жизни 
социальные, биологические, хими-
ческие и физические факторы среды 
жизнедеятельности и благоприятную 
окружающую среду.

Относительно права на достовер-
ную и своевременную информацию о 
состоянии своего здоровья, здоровья 
населения, имеющихся и возможных 
факторах риска для здоровья и их сте-
пень также есть нерешенные вопро-
сы. Как отмечают А.А. Лавриненко, 
Е.Г. Рогова и С.А. Панасюк, системе 
здравоохранения Украины присущи 
высокая корпоративность, закры-
тость и сокрытие информации о со-
стоянии общественного здоровья [7, 
с. 6]. Закон Украины «Об основных 
принципах (стратегии) государствен-
ной экологической политики Украи-
ны на период до 2020 г.» определил 
задачу создания к 2015 г. сети обще-
государственной автоматизирован-
ной информационно-аналитической 
системы обеспечения доступа к эко-
логической информации. Поскольку 
взаимодействие субъектов общего-
сударственной автоматизированной 
системы экологической информации 
основывается на взаимной информа-
ционной поддержке решений в сфе-
ре охраны окружающей природной 
среды, рационального использования 
природных ресурсов и экологической 
безопасности [8], информация о со-
стоянии санитарно-эпидемического 
благополучия подлежит обязательно-
му внесению в эту систему. Однако 
до сих пор не утверждено Положение 
об общегосударственной автоматизи-
рованной информационно-аналити-
ческой системе обеспечения доступа 

к экологической информации. По-
этому актуальной остается его до-
работка и утверждение для создания 
реальных возможностей реализации 
права на санитарно-эпидемическое 
благополучие в части права на соот-
ветствующую информацию.

Следующим проблемным аспек-
том является отсутствие четкого пе-
речня качественных и количествен-
ных показателей состояния окружа-
ющей среды, при которых она счита-
лась бы благоприятной (а не просто 
безопасной). Метким при этом явля-
ется замечание Т.И. Макаровой, что 
благоприятная окружающая среда 
объективно обеспечивает санитарно-
эпидемическое благополучие населе-
ния, то есть такое состояние здоровья 
населения, при котором отсутствует 
неблагоприятное воздействие на ор-
ганизм человека факторов среды его 
обитания и создаются благоприятные 
условия для жизнедеятельности лю-
дей. Санитарно-эпидемическое за-
конодательство регулирует качество 
окружающей среды в аспекте сохра-
нения ее как среды обитания челове-
ка [9].

М.М. Бринчук предлагает бла-
гоприятную окружающую среду 
определять путем законодательного 
закрепления критериев ее состоя-
ния, а не качества, поскольку харак-
теристика качества не учитывает 
количественные аспекты состоя-
ния природной среды [10, с. 97–98].  
В.И. Андрейцев также отмечает су-
щественное значение для обеспе-
чения экологической безопасности 
в целом нормативов экологической 
безопасности, то есть количествен-
ных показателей, которые определя-
ют безопасность окружающей при-
родной среды для жизни и здоровья 
человека [11, с. 85]. О.И. Крассов 
уместно отмечает, что идеальной 
благоприятной окружающей средой 
является девственная, не затронутая 
человеческой деятельностью при-
рода, однако таких территорий ста-
новится все меньше. Бессмысленно 
в современных условиях считать 
благоприятной только девственную 
природу. Поэтому приходится за-
креплять в праве иные критерии, по 
которым можно судить, является ли 
природная среда относительно бла-
гоприятной для человека [12, с. 93].

Поддерживаем мнение О.И. Крас-
сова, что соблюдение существующих 
экологических нормативов и требо-
ваний, гигиенических нормативов 
при осуществлении правомерного 
негативного воздействия на окру-
жающую среду отнюдь не является 
гарантией обеспечения благоприят-
ного состояния окружающей среды 
[12, с. 96]. Т.В. Редникова отстаивает 
позицию необходимости разработки 
специальных экологических медико-
биологических норм безопасности 
и комфортности среды проживания 
человека [13, с. 75]. Учитывая приве-
денные мнения, целесообразно раз-
работать перечень количественных и 
качественных показателей благопри-
ятности окружающей среды для жиз-
ни и здоровья человека.

Поскольку субъективное право 
на санитарно-эпидемическое благо-
получие определяется в основном 
степенью безопасности и благопри-
ятности среды жизнедеятельности 
человека, наличие критериев таких 
свойств окружающей среды дало бы 
возможность судить об обеспечении 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия нынешнего и будущих 
поколений.

Кроме указанного, определенным 
образом затрудняет реализацию ис-
следуемого субъективного права его 
междисциплинарный характер. При 
этом стоит вспомнить о частичном 
тяготении права на санитарно-эпи-
демическое благополучие к так на-
зываемым медицинским правам. 
Предлагаем условно выделить в его 
содержании собственно экологиче-
скую (состояние среды жизнедея-
тельности человека, параметры фак-
торов которой находятся в пределах, 
определенных санитарными норма-
ми; благоприятные условия прожи-
вания для населения) и медицинскую 
(состояние здоровья населения, при 
котором показатели заболеваемости 
находятся на установившемся уров-
не для данной территории) состав-
ляющие во избежание дублирования 
регламентации одних и тех же отно-
шений правовыми нормами разных 
отраслей.

Выводы. Таким образом, право 
на санитарно-эпидемическое благо-
получие является составляющей си-
стемы субъективных экологических 
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прав. На его реализацию непосред-
ственно или косвенно направлена 
значительная часть актов экологиче-
ского (и не только) законодательства, 
поскольку охрана окружающей сре-
ды осуществляется не для самоцели, 
а для обеспечения благоприятных ус-
ловий жизнедеятельности населения.

Учитывая существенное значение 
четкого правового закрепления субъ-
ективного права на санитарно-эпиде-
мическое благополучие и качествен-
ного легального урегулирования 
отношений по его реализации, пред-
лагаем выполнить следующие меры:

1) пересмотреть формулировку 
п. 1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины «Об 
обеспечении санитарного и эпиде-
мического благополучия населения», 
изложив его в следующей редакции: 
«безопасные для здоровья и жизни 
социальные, биологические, хими-
ческие, физические факторы среды 
жизнедеятельности и благоприят-
ную окружающую среду»;

2) утвердить Положение об обще-
государственной автоматизирован-
ной информационно-аналитической 
системе обеспечения доступа к эко-
логической информации, согласно 
которому информация о состоянии 
санитарно-эпидемического благопо-
лучия подлежит обязательному вне-
сению в эту систему;

3) разработать перечень коли-
чественных и качественных пока-
зателей благоприятности окружа-
ющей среды для жизни и здоровья  
человека.

Проведенное исследование субъ-
ективного права на санитарно-эпи-
демическое благополучие оставляет 
открытым ряд вопросов в контексте 
состава правоотношений в сфере са-
нитарно-эпидемического благополу-
чия, решение которых будет предло-
жено в следующих публикациях.
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Summary
In the article the theoretical study of the legal facts in the financial and legal regulation is revealed. It carried out an analysis of 

different points of view on the functions performed by the legal facts in the mechanism of legal regulation. It determined that the legal 
facts do not only generate, change or cancel the financial relations, but also “correct” in a certain way those rights and duties of the 
participants of financial activities which occur within the relevant legal relations; ensure the implementation of the rights and duties of 
relevant actors in their actual behavior. A classification of legal facts in the financial and legal regulation is carried out.

Key words: financial legal relations, financial and legal regulation, legal facts in the financial and legal regulation, types of legal facts.

Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование юридических фактов в финансово-правовом регулировании. Осущест-

вляется анализ различных точек зрения по поводу функций, которые выполняют юридические факты в механизме правово-
го регулирования. Определяется, что юридические факты не только обуславливают, изменяют или отменяют финансовые 
правоотношения, но и «корректируют» определенным образом те права и обязанности участников публичной финансовой 
деятельности, которые возникают в пределах соответствующих правоотношений, а также обеспечивают реализацию прав и 
обязанностей соответствующих субъектов в фактическом их поведении. Проводится классификация юридических фактов в 
финансово-правовом регулировании.

Ключевые слова: финансовые правоотношения, финансово-правовое регулирование, юридические факты в финансово-
правовом регулировании, виды юридических фактов.

Постановка проблемы. В со-
временных правовых реалиях 

происходят новые поиски путей реали-
зации финансовых правоотношений. 
В этой ситуации возрастает интерес 
ученых к исследованию обстоятельств, 
обуславливающих возникновение, из-
менение или прекращение финансовых 
правоотношений, – юридических фак-
тов, а также к определению их поня-
тия и значения в динамике такого вида 
общественных связей.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается степенью нерас-
крытости темы: в настоящее время в 
Украине нет фундаментальных иссле-
дований юридических фактов в финан-
сово-правовом регулировании.

Состояние исследования. Основы 
в изучении юридических фактов были 
заложены такими учеными-теорети-
ками и финансистами, как, например, 
С.С. Алексеев, В.Б. Исаков, С.А. Зин-
ченко, А.А. Красавчиков, Н.П. Куче-
рявенко, Л.К. Воронова и другие, чьи 
работы стали фундаментальной базой 
для дальнейшего исследования рассма-
триваемых вопросов.

Целью и задачей статьи является 
анализ различных мнений по поводу 
определения понятия, функций и клас-
сификации юридических фактов в фи-
нансово-правовом регулировании.

Изложение основного мате-
риала. С.С. Алексеев отмечал, что 
юридический факт – это конкретное 
жизненное обстоятельство, с насту-
плением которого норма права связы-
вает возникновение, изменение и пре-
кращение правоотношений [2, с. 347].  
Такой позиции придерживаются и 
другие ученые. При этом именно она 
отражает общий, традиционный под-
ход к понятию юридических фактов. 
В то же время исследователи и более 
широко трактуют рассматриваемую 
категорию. В качестве примера можно 
привести слова Ю.Н. Оборотова: «Это 
закрепленные в нормах права обсто-
ятельства, при наступлении которых 
возникают, изменяются или прекра-
щаются конкретные правоотношения, 
субъективные права и юридические 
обязанности. Это реальные жизнен-
ные обстоятельства, выраженные в 
системе специальных юридических 
признаков, которые выступают осно-
ванием наступления правовых послед-
ствий» [12]. Анализируя приведенное 
мнение, можно констатировать, что 
юридические факты не только обу-
славливают, изменяют или отменяют 
правоотношения, то есть обеспечива-
ют динамику финансовых правоотно-
шений, но и «корректируют» опреде-
ленным образом права и обязанности 

их участников в пределах соответству-
ющих правоотношений.

Действительно, роль юридических 
фактов заключается не только в том, 
что они обуславливают возникновение, 
изменение и прекращение соответству-
ющих правоотношений, в том числе фи-
нансовых. Кроме того, они выступают 
непосредственным юридическим осно-
ванием возникновения субъективных 
прав лиц в конкретных правоотноше-
ниях, своеобразным средством перево-
да правосубъектности в соответству-
ющее субъективное право. К тому же 
они занимают самостоятельное место 
в механизме правового регулирования, 
поскольку составляют звено в переходе 
от государственного нормативного регу-
лирования общественных отношений к 
индивидуальному через предусмотрен-
ные в нормах права субъективные права 
и корреспондирующие им обязанности 
[9, с. 31]. Не случайно Е.М. Бондарен-
ко утверждает, что юридические факты 
имеют в праве исключительное значе-
ние. Они выполняют важную функцию 
в динамике право- и дееспособности, 
в движении правоотношений, при-
сутствуют на всех стадиях механизма 
правового регулирования [4 с. 7]. Мы 
полностью поддерживаем такой подход.

Какие же признаки присущи юри-
дическим фактам в финансово-право-
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вом регулировании? Для ответа на 
поставленный вопрос необходимо об-
ратиться к анализу общетеоретических 
работ по этой тематике. Вновь приве-
дем мнение Ю.Н. Оборотова. Ученый 
пишет, что юридические факты харак-
теризуются законностью, обоснован-
ностью, способностью обуславливать 
правовые последствия, конкретностью, 
информативностью, оформленностью, 
действенностью [12]. На наш взгляд, 
некоторые признаки являются доста-
точно спорными. В частности, речь 
идет о законности и оформленности. 
Если говорить о такой разновидности 
юридических фактов, как действия, 
то в этой ситуации мы сталкиваемся 
с тем, что они не всегда являются за-
конными. Иногда участник финансо-
вых правоотношений может совершать 
противоправные действия, с которыми 
норма финансового закона будет связы-
вать также наступление тех или иных 
правовых последствий (в качестве при-
мера можно привести подачу платель-
щиком налоговой декларации с неправ-
дивыми данными).

Несколько по-другому подходит к 
этому вопросу М.А. Рожкова, которая 
предлагает рассматривать юридиче-
ский факт как реальное жизненное 
обстоятельство, имеющее такие при-
знаки: закрепление в норме права аб-
страктной модели такого обстоятель-
ства, с наступлением которого связы-
ваются определенные последствия; 
фактическое (реальное) наступление 
этого обстоятельства; возможность по-
рождать такие последствия [15, c. 6–9]. 
Считаем, что это мнение также требует 
корректировки. Так, вряд ли юриди-
ческий факт характеризуется тем, что 
«закрепляет в норме права абстракт-
ную модель такого обстоятельства, с 
наступлением которого связывают-
ся определенные последствия». Это 
скорее признак финансово-правовой 
нормы. Вместе с тем анализируемое 
высказывание позволяет определить 
юридические факты реальными жиз-
ненными обстоятельствами, которые 
благодаря отражению в норме права 
влекут наступление юридических по-
следствий в сфере соответствующих 
правоотношений, в том числе финансо-
вых. Н.П. Кучерявенко пишет: «Имен-
но здесь устанавливается неразрывная 
диалектическая связь и взаимозависи-
мость: без нормы права не может быть 

юридического факта, без юридических 
фактов не могут наступать правовые 
последствия» [11, c. 455].

Следующий вопрос, который требу-
ет рассмотрения, – вопрос о функциях, 
выполняемых юридическими фактами 
в финансово-правовом регулировании. 
Как отмечает Э.С. Дмитренко, основ-
ной функцией юридических фактов в 
финансовых правоотношениях явля-
ется функция порождения правосубъ-
ектности. Юридический факт характе-
ризуется двумя факторами: наличием 
жизненных обстоятельств и призна-
нием государством этих жизненных 
обстоятельств юридическими фактами  
[5, с. 177]. Мы соглашаемся с таким 
мнением, однако необходимо допол-
нить его. Так, прежде всего необходи-
мо говорить о том, что юридические 
факты обеспечивают динамику финан-
совых правоотношений, а именно их 
возникновение, изменение и прекра-
щение.

Развивая обозначенный аспект, 
следует проанализировать точку зре-
ния М.В. Чернадчука. Ученый, изучая 
юридические факты в бюджетном пра-
ве, утверждает, что они выполняют не-
сколько функций: правоустанавливаю-
щую, конструктивную, гарантийную и 
информационную [20, c. 47]. По словам 
исследователя, содержание правоуста-
навливающей функции заключается в 
установлении бюджетных правоотно-
шений согласно условиям, определен-
ным в гипотезе бюджетно-правовой 
нормы. Конструктивная функция озна-
чает, что происходит конструирование 
модели бюджетных правоотношений в 
зависимости от определенных обстоя-
тельств и внедрение такой конструкции 
в бюджетную деятельность. Сущность 
гарантийной функции заключается в 
обеспечении движения регулятивных 
бюджетных правоотношений, а в слу-
чае отклонения – в применении мето-
дов воздействия, направленных на при-
ведение бюджетных правоотношений в 
установленный правовой режим. Ин-
формационная функция проявляется 
в предвидении субъектом бюджетного 
права последствий, которые могут воз-
никать в случае материализации нор-
мативной модели юридического факта, 
а также в формировании правосозна-
ния субъектов бюджетного права.

В этом контексте необходимо сде-
лать несколько замечаний. Во-первых, 

представляется не совсем логичным 
говорить о проявлении информацион-
ной функции в формировании право-
сознания субъектов бюджетного пра-
ва. Это связано с тем, что субъектами 
бюджетного права выступают государ-
ство, органы государственной власти 
и органы местного самоуправления, 
юридические лица и так далее. Фи-
зические лица «исключены» из круга 
субъектов бюджетного права и право-
отношений. Влиять на правосознание 
государства, органов государственной 
власти и органов местного самоуправ-
ления невозможно. Однако приведен-
ное замечание не умаляет возможность 
существования именно информацион-
ной функции. Ее содержание, на наш 
взгляд, достаточно успешно раскрыл 
С.В. Запольский. Ученый подчеркивал: 
«Юридический факт является не толь-
ко основанием возникновения право-
отношений, но и средством наполне-
ния возникающих правовых отноше-
ний соответствующим содержанием»  
[7, c. 113].

Во-вторых, правоустанавливаю-
щая функция юридических фактов не 
может заключаться в «установлении 
бюджетных правоотношений согласно 
условиям, определенным в гипотезе 
бюджетно-правовой нормы». Это об-
условлено тем, что такими условия-
ми, которые определены в гипотезе 
правовой нормы, являются именно со-
ответствующие юридические факты, 
с которыми связывается наступление 
конкретных последствий.

Справедливыми считаем рассужде-
ния Н.В. Синюкова относительно ин-
формационной функции юридических 
фактов. Ее сущность ученый видит в 
наличии определенной информации о 
дальнейшем развитии налоговых пра-
воотношений, которую плательщики 
подробно анализируют и используют 
при планировании своих действий. 
Такая информация содержится в со-
ответствующих юридических фактах 
(действиях, событиях, фактических 
складах), которые определены налого-
вой нормой [17, c. 147]. Отметим, что 
именно при рассмотрении информаци-
онной функции юридических фактов 
в налогово-правовом регулировании 
целесообразно говорить о формирова-
нии правосознания субъектов правоот-
ношений, поскольку физические лица 
выступают участниками налоговых 
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правоотношений. Таким образом, на-
личие информационной функции юри-
дических фактов в финансово-право-
вом регулировании может варьиро-
ваться в зависимости от того, о каком 
финансово-правовом институте (подо-
трасли) говорится, а также от конкрет-
ного субъектного состава финансовых 
правоотношений.

Юридические факты в финансово-
правовом регулировании довольно раз-
нообразны, что обуславливает необхо-
димость проведения их классификации. 
Классификация юридических фактов 
имеет большое значение для финансо-
вого права, поскольку выступает сред-
ством систематизации, предпосылкой 
научного анализа изучаемого, а также 
выполняет эвристическую функцию – 
ставит перед исследователем новые во-
просы и нерешенные задачи. В этой си-
туации также целесообразно говорить 
о наличии прогностической функции, 
поскольку она фигурирует как инстру-
мент, позволяющий зафиксировать лю-
бые изменения в системе юридических 
фактов [10, c. 154, 162]. Таким образом, 
классификация юридических фактов 
в финансово-правовом регулировании 
имеет важное значение, обеспечивает 
возможность более разнообразно и, со-
ответственно, более реалистично опи-
сать это явление, позволяет определить 
их важнейшие признаки.

Анализ правовой литературы по-
зволяет констатировать, что юристы 
традиционно выделяют несколько 
критериев для распределения юриди-
ческих фактов на группы [3, c. 47–67;  
8, с. 25–38; 21, с. 22–32]. Г.В. Россихи-
на утверждает: «Общеизвестно, что в 
финансовом праве юридические факты 
необходимо подразделять на действия 
и события. Среди действий участников 
финансовой деятельности следует вы-
делять правомерные (которые осущест-
вляются в строгом соответствии с нор-
мами законодательства, способствуют 
достижению целей финансово-право-
вого регулирования) и противоправные 
(которые противоречат финансовому 
законодательству, то есть, осуществляя 
их, указанные лица превышают свои 
права). Правомерные действия подраз-
деляются на финансовые акты (порож-
дают возникновение финансовых прав 
и обязанностей определенных лиц) 
и юридические уступки (порождают 
финансовые права и обязанности неза-

висимо от направленности воли лиц)» 
[16, c. 237]. Можно приводить и другие 
примеры. Остановимся на анализе не-
которых видов юридических фактов.

Так, по составу юридические фак-
ты в финансовом праве можно разде-
лить на простые и сложные. Простые 
юридические факты представлены 
одним юридическим фактом, которого 
достаточно для наступления юриди-
ческих последствий (например, факт 
подачи годовой декларации платель-
щиком – физическим лицом обуслав-
ливает проведение налоговым инспек-
тором камеральной проверки). Слож-
ные юридические факты представляют 
собой определенную совокупность 
отдельных фактов, необходимых для 
наступления последствий (например, 
для возникновения у физического лица 
обязанности по уплате земельного на-
лога необходимо, как минимум, чтобы 
плательщик был владельцем земельно-
го участка или землепользователем, а 
также чтобы плательщик получил на-
логовое уведомление).

По форме проявления юридические 
факты могут быть положительными 
и отрицательными. Положительным 
будет признан юридический факт при 
наличии конкретного явления действи-
тельности, а при отсутствии такого 
явления факт будет признан отрица-
тельным. Примером положительного 
юридического факта является приобре-
тение лицом статуса субъекта предпри-
нимательской деятельности, предусма-
тривающее возможность пользования 
упрощенной системой налогообложе-
ния, учета и отчетности. Отрицатель-
ный юридический факт – отсутствие 
учетных документов у налогоплатель-
щика.

В зависимости от документального 
оформления выделяют оформленные 
и неоформленные юридические фак-
ты. Заметим, что такая классификация 
достаточно условна, поскольку пода-
вляющее большинство юридических 
фактов существует в оформленном 
виде. Более того, мы считаем, что такая 
классификация юридических фактов в 
финансово-правовом регулировании не 
может быть объективной. Это связано 
с тем, что все финансовые отношения 
существуют только в виде правовых. 
Вне права такие связи не существуют. 
Е.А. Ровинский указывает: «Финансо-
вые правоотношения представляют со-

бой юридическую форму выражения и 
закрепления финансовых отношений, 
которые могут существовать только в 
правовой форме» [14, c. 136]. Таким об-
разом, в финансовом праве мы можем 
говорить о наличии исключительно 
оформленных в нормативно-правовых 
актах юридических фактах.

Важное значение в любой сфере 
правового регулирования имеет раз-
деление юридических фактов по воле-
вому признаку на действия и события. 
Юридические действия – это обстоя-
тельства, которые связаны с волевым 
поведением субъекта правоотношений 
и характеризуются как внешнее про-
явление его воли и сознания. При этом 
действия могут быть правомерными и 
неправомерными. Юридические собы-
тия – это обстоятельства или явления, 
возникновение, действие и прекраще-
ние которых не зависит от воли субъ-
ектов правоотношений, однако с их на-
ступлением возникают определенные 
правовые последствия. Юридические 
события также могут быть классифи-
цированы (на природные, человече-
ские и техногенные).

Остановимся на рассмотрении 
юридических действий. Наиболее пол-
ную их характеристику осуществил  
М.М. Агарков. Ученый разделил их на 
три основные группы: юридические 
акты, юридические поступки и дей-
ствия, образующие предусмотренный 
нормами права объективированный 
результат [1, c. 51, 52]. Далее юриди-
ческими актами М.М. Агарков называл 
правомерные действия, направленные 
на установление, изменение и прекра-
щение правоотношений. Юридические 
поступки, по мнению ученого, – это 
также правомерные действия, имеющие 
целью признание фактов или сообще-
ние о фактах прошлого, настоящего и 
будущего, вызывающие юридические 
последствия независимо от наличия 
либо отсутствия направленности таких 
действий на определенные последствия. 
К третьей разновидности правомерных 
действий относятся те, которые обра-
зуют предусмотренный нормами права 
объективированный результат, уже с на-
ступлением которого нормы права свя-
зывают правовые последствия в силу 
достижения известного практического 
результата деятельности, выраженного в 
объективированной форме [1, c. 51, 52].  
Безусловно, такая классификация наи-
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более полно позволяет проанализиро-
вать рассматриваемые правовые яв-
ления. В то же время мы считаем, что 
определение юридического поступка, 
предложенное М.М. Агарковым, явля-
ется несколько суженным, поскольку в 
таком случае речь идет о направленно-
сти действий только на признание фак-
тов или сообщение о фактах. На наш 
взгляд, юридические поступки также 
могут корректировать финансовые пра-
воотношения. Например, юридическим 
поступком можно считать согласование 
денежного обязательства налогопла-
тельщиком, которое предусматривает 
«корректировку» налоговых правоотно-
шений: надлежащую уплату денежного 
обязательства или неуплату такого обя-
зательства, вследствие чего возникает 
налоговый долг и так далее.

Приведем примеры этих разновид-
ностей юридических фактов. Так, юри-
дическим актом является соглашение 
между фискальным органом и налого-
плательщиком по предоставлению по-
следнему рассрочки или отсрочки де-
нежных обязательств (налогового дол-
га). Юридическим поступком можно 
считать внесение изменений в налого-
вую отчетность в результате самостоя-
тельного выявления налогоплательщи-
ком ошибок (представления уточняю-
щего расчета денежных обязательств). 
К действиям, образующим предусмо-
тренный нормами права объективиро-
ванный результат, можно отнести ответ 
налогоплательщика по письменному 
запросу контролирующего органа.

Необходимо обратить внимание 
на такой вид правомерных юридиче-
ских действий, как юридические акты. 
Действительно, юридические акты 
занимают определяющее место в фи-
нансово-правовом регулировании. Об 
этом говорит и М.В. Карасева. Ученый 
приводит такую их классификацию: 
нормативные акты, содержащие инди-
видуальные предписания (смешанные 
акты); правовые акты индивидуального 
регулирования; другие акты волеизъ-
явления субъектов финансового права 
[10, с. 150]. Как видим, такое деление 
является нелогичным, поскольку не 
выделяется единый классификатор для 
его проведения, а также не определено, 
почему выделяются в самостоятельную 
группу другие акты волеизъявления.

Подобная не совсем удачная по-
зиция может объясняться отсутствием 

однозначного подхода по поводу харак-
теристики юридических актов среди 
правоведов. В частности, Г.В. Россихи-
на пишет: «Не будет ошибкой утверж-
дать, что при определении индиви-
дуально-правовых актов существуют 
два подхода: согласно первому это ак-
ты-действия, а согласно второму – до-
кументы с возможными дополнениями 
(письменный акт, действие-волеизъяв-
ление)». Далее исследователь вполне 
резонно замечает, что в теории права 
сложилось мнение о том, что действия 
граждан по соблюдению, исполнению 
и использованию прав и обязанностей 
тоже являются правовыми актами, то 
есть выступают юридическими факта-
ми. Например, Р.О. Халфина к юриди-
ческим актам, кроме индивидуальных 
актов административного управления, 
относит гражданско-правовые сделки, 
заявления и жалобы граждан, реги-
страции актов гражданского состояния 
и тому подобное [16, с. 329].

В этом контексте необходимо со-
слаться на Разъяснение Высшего арби-
тражного суда Украины «О некоторых 
вопросах практики решения споров, 
связанных с признанием недействи-
тельными актов государственных или 
других органов» от 26 января 2000 г. 
№ 02-5/35, в ч. 3 п. 1 и п. 2 которого 
дано определение акта ненормативного 
характера (индивидуального акта): «та-
кой акт, который порождает определен-
ные права и обязанности только у того 
субъекта (или определенного им круга 
субъектов), которому он адресован» 
[13]. Следовательно, важно разграни-
чивать индивидуальные юридические 
акты в финансово-правовом регулиро-
вании от других правовых актов, на-
пример документов, которые составля-
ют фискальные органы (акты проведе-
ния проверок, которые не предусматри-
вают правовые последствия для участ-
ников налоговых правоотношений, а 
только фиксируют факты нарушений 
налогового законодательства).

Говоря о юридических актах, не-
обходимо подчеркнуть, что довольно 
необычным юридическим фактом для 
финансово-правового регулирования 
является договор. Дело в том, что для 
публичных отраслей права такое юри-
дическое явление не характерно, что 
обусловлено особенностями предме-
та и метода правового регулирования. 
Однако в настоящее время можно гово-

рить о существовании договорных кон-
струкций в финансовом праве, кото-
рые необходимо квалифицировать как 
юридические факты. По поводу этого 
конструктивно рассуждает О.А. Дми-
трик, которая подчеркивает, что имен-
но мобильность финансовых правоот-
ношений, а также изменчивость самой 
сферы финансовой деятельности гово-
рит в пользу повышения регулятивной 
возможности договора из-за того, что 
в законодательстве невозможно пред-
усмотреть все без исключения вариан-
ты развития финансовых отношений. 
Ученый отмечает, что повышение роли 
договорного регулирования всех сфер 
жизнедеятельности государства обо-
сновывается коренным реформирова-
нием отношений в обществе, глобали-
зацией экономики и желанием государ-
ства проводить эффективную финансо-
вую деятельность. [6, с. 278, 279].

Традиционно договором является 
соглашение сторон, их согласованное 
волеизъявление, направленное на до-
стижение определенного результата 
[19, с. 50]. Участники отношений всту-
пают в договорные отношения свобод-
но и независимо. Примером договора 
как юридического факта в финансовом 
праве может быть соглашение о рас-
срочке или отсрочке денежного обя-
зательства плательщика налогов. Так, 
для этого налогоплательщик подает в 
контролирующий орган заявление, в 
котором говорится о возможности рас-
срочки (отсрочки) налогового долга.  
В таком случае налогоплательщик сам 
принимает решение о вступлении в 
договорные отношения. Государство, 
закрепляя соответствующее импера-
тивное предписание в ст. 100 Налого-
вого кодекса Украины, предоставляет 
налогоплательщику возможность от-
срочки или рассрочки денежных обя-
зательств либо налогового долга, а 
воспользоваться ли этим правом, ис-
пользовать ли предоставленную воз-
можность, налогоплательщик решает 
уже самостоятельно. В случае, если 
налогоплательщик принимает реше-
ние воспользоваться предоставленным 
законом правом, фискальный орган 
может либо согласиться с условиями 
налогоплательщика, изложенными в 
заявлении, либо, если плательщик не 
отвечает установленным критериям, 
отказать в рассрочке (отсрочке) де-
нежного обязательства (налогового 
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долга). Рассматривая такой договор 
как юридический факт в финансовом 
(налоговом) регулировании, следует 
обратить внимание, что при рассрочке 
(отсрочке) налогового долга говорится 
также об изменении сроков уплаты. По 
нашему мнению, в совокупности это 
обуславливает изменение финансовых 
(налоговых) правоотношений, изме-
нение условий реализации налогового 
долга и статуса каждого конкретного 
налогоплательщика.

Выводы. Очевидно, что в рам-
ках одной статьи вряд ли возможно 
исчерпывающе рассмотреть постав-
ленные вопросы. Поэтому мы только 
обозначили наиболее дискуссионные, 
на наш взгляд, аспекты. В то же время 
мы продемонстрировали, что юриди-
ческие факты в финансово-правовом 
регулировании выполняют различные 
функции, являются разнообразными. 
Осуществляя такой анализ, надеемся 
на дальнейшее обсуждение поднятой 
тематики, что обусловит определен-
ный вектор развития в решении многих 
практических проблем финансового 
права, которые сегодня возникают у 
правотворческих субъектов в связи с 
необходимостью детального определе-
ния юридических фактов в финансово-
правовых нормах.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
С ПОДАКЦИЗНЫМИ ТОВАРАМИ В УКРАИНЕ
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Summary
The article of criminal responsibility is not considered in the traditional way, as a legal consequence of the offense, and as a means 

of a criminal-law response to its commission. In case of conviction for unlawful handling of excise goods in Ukraine from all forms of 
criminal responsibility is most often used punishment. By the conviction without sentencing and release from punishment the courts 
rarely resort. Forced measures of medical and educational measures in case of conviction for this crime are not applied at all, as limited 
sane and minors did not commit. In the case of the introduction of the criminal law the criminal offense, argued the feasibility of a 
supplement form of criminal liability of another – criminal punishment.

Key words: criminal liability, forms of criminal liability, excise goods, illegal handling.

Аннотация
В статье уголовная ответственность рассматривается не в традиционном ключе – как правовое последствие совершенного 

преступления, а как одно из средств уголовно-правового реагирования на его совершение. При осуждении за незаконное об-
ращения с подакцизными товарами в Украине из всех форм уголовной ответственности чаще всего применяется наказание.  
К осуждению без назначения наказания и освобождению от отбывания наказания суды прибегают редко. Принудительные 
меры медицинского и воспитательного характера при осуждении за это преступление не применяются вообще, поскольку 
ограничено вменяемые и несовершеннолетние его не совершают. В случае введения в уголовное законодательство уголовно-
го проступка аргументируется целесообразность дополнения форм уголовной ответственности еще одной – уголовно-право-
вым взысканием.

Ключевые слова: уголовная ответственность, формы уголовной ответственности, подакцизные товары, незаконное  
обращение.

Постановка проблемы. Нор-
мальное функционирование 

общества в значительной мере зависит 
от состояния организации хозяйствен-
ной деятельности в нем, то есть от по-
рядка ее осуществления. Такой порядок 
признается значительной социальной 
ценностью, объектом уголовно-право-
вой охраны. Одним из общественно 
опасных деяний, посягающих на этот 
объект, выступает незаконное обраще-
ние с подакцизными товарами. В святи с 
этим в Уголовный кодекс Украины 2001 
г. (далее – УК Украины) впервые была 
включена статья «Незаконное изготов-
ление, хранение, сбыт или транспор-
тирование с целью сбыта подакцизных 
товаров» (ст. 204), состоящая из трех ча-
стей, в которых, соответственно, закре-
плены основной, квалифицированный 
и особо квалифицированный составы 
преступления. В практике применения 
средств уголовно-правового реагиро-
вания на совершение этого преступле-
ния преобладает наказание как одна из 
форм уголовной ответственности. Иные 
ее формы применяются намного реже 
по сравнению с другими преступления-
ми, что не в полной мере соответствует 
наметившейся всеобщей тенденции гу-
манизации уголовно-правового воздей-
ствия на социум.

Актуальность темы исследова-
ния. Применение ст. 204 УК Украины 
сопровождается рядом проблем теоре-
тического и практического характера, 
обусловленных различными причи-
нами, среди которых и неоднозначное 
понимание сущности уголовной от-
ветственности как средства уголовно-
правового реагирования на соверше-
ние этого преступления. Поэтому тема 
предлагаемой публикации обладает 
достаточной актуальностью, а сама 
статья направлена на разрешение неко-
торых проблемных аспектов уголовной 
ответственности за указанное престу-
пление.

Состояние исследования. Уголов-
ная ответственность как комплексное 
средство уголовно-правового реагиро-
вания на незаконное обращение с по-
дакцизными товарами специальному 
исследованию не подвергалась. В кан-
дидатской диссертации М. Минаева 
(2006 г.) преимущественно рассматри-
вались вопросы уголовно-правовой 
характеристики этого преступления и 
только одна форма уголовной ответ-
ственности за его совершение – нака-
зание. Эта тема частично затрагива-
лась при исследовании иных аспектов 
противодействия преступлениям в 
сфере хозяйственной деятельности  

П. Андрушком, А. Бойком, Н. Гуторо-
вой, А. Дудоровым, В Киричком, В. Ко-
стенком, О. Куликом, А. Перепелицей,  
В. Поповичем, Е. Стрельцовым и не-
которыми другими украинскими уче-
ными. Однако весь комплекс форм уго-
ловной ответственности как средства 
уголовно-правового реагирования на 
совершение этого преступления не ис-
следовался.

Целью статьи является выяснение 
содержания уголовной ответствен-
ности за незаконное обращение с по-
дакцизными товарами как одного из 
средств уголовно-правового реагиро-
вание на его совершение.

Изложение основного материала. 
Реагирование на совершение престу-
пления как направление противодей-
ствия преступности осуществляется 
путем применения установленных уго-
ловным законодательством правовых 
средств, или, как считают некоторые 
специалисты, мер уголовно правового 
характера [1]. Наиболее распростра-
ненным средством такого реагирования 
остается уголовная ответственность.

Длительное время она считалась 
единственным средством реагирования 
на совершение преступления и своди-
лась к наказанию. Отголоском этого 
уходящего в историю подхода являет-
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ся сохраняющееся до сих пор мнение, 
что предметом уголовного права вы-
ступают преступление и наказание. На 
самом деле на смену им пришли иные 
категории: уголовное правонарушение 
и средства реагирования на их совер-
шение [2].

Конституционным Судом Украины 
относительно уголовной ответствен-
ности высказано следующее мнение: 
«Уголовная ответственность может 
иметь не только форму наказания, 
<…> она может сводиться только к 
осуждению лица, совершившего пре-
ступление» [3, с. 10]. Таким образом, 
наказание является хотя и популяр-
ной, но не единственной формой уго-
ловной ответственности. Кроме него, 
законом установлены и такие формы 
уголовной ответственности, как осво-
бождение от наказания, освобождение 
от отбывания назначенного наказания, 
принудительные меры медицинского 
характера к ограниченно вменяемым 
и принудительные меры воспитатель-
ного характера к несовершеннолетним. 
Не считается формой уголовной от-
ветственности принудительное лече-
ние, поскольку оно самостоятельно не 
применяется, а служит дополнением к 
установленным законом формам ответ-
ственности.

Согласно УК Украины иными сред-
ствами уголовно-правового реагиро-
вания на совершение преступления 
являются освобождение от уголовной 
ответственности и специальная конфи-
скация.

С учетом тяжести преступлений, 
предусмотренных разными частями  
ст. 204 УК Украины, можно утверждать, 
что при совершении деяний, предусмо-
тренных ч. ч. 1 и 2 этой статьи (престу-
пления небольшой и средней тяжести со-
ответственно), допустимы все имеющи-
еся формы уголовной ответственности. 
На практике не встречаются только две 
из них: принудительные меры медицин-
ского и воспитательного характера. Это 
объясняется отсутствием среди осужда-
емых за это преступление ограничено 
вменяемых и несовершеннолетних.

При рассмотрении наказания как 
первой формы уголовной ответствен-
ности за указанное преступление стоит 
обратить внимание на несколько обсто-
ятельств. Во-первых, в ч. ч. 1 и 2 ст. 204 
УК Украины предусмотрен лишь один 
его вид – штраф. Во-вторых, суды пре-

имущественно обращаются именно к 
этой форме уголовной ответственно-
сти, вынося обвинительные приговоры 
по этим частям данной статьи, игно-
рируя остальные ее формы: освобож-
дение от наказания и освобождение от 
его отбывания.

Оценивая указанные обстоятель-
ства, заметим, что безальтернативные 
санкции не обеспечивают надлежа-
щей дифференциации уголовной от-
ветственности и индивидуализации 
наказания, особенно при совершении 
нетяжких преступлений, что следует 
учесть в процессе модернизации ст. 
204 УК Украины. Суды, по нашему 
мнению, прибегают к реальному нака-
занию по ч. ч. 1 и 2 этой статьи, скорее 
всего, по той причине, что в качестве 
такового фигурирует штраф. Будучи 
организационно зависимыми от госу-
дарства, они содействуют наполнению 
государственной казны. Косвенно это 
подтверждают и опрошенные нами 
судьи. На вопрос о том, применялось 
ли реальное наказание за совершение 
этих преступлений реже, если бы оно 
фигурировало не в виде штрафа либо 
если было бы наличие в санкции аль-
тернативного наказания, большинство 
опрошенных дало утвердительный от-
вет. Таким образом, имеются основа-
ния предполагать, что в случае введе-
ния вместо штрафа либо наряду с ним 
альтернативного основного наказания 
суды применяли бы штраф намного 
реже, чем сейчас, обращаясь к иным 
формам уголовной ответственности.

Наказание за квалифицированное 
незаконное обращение с подакцизны-
ми товарами (ч. 3 ст. 204 УК Украины) 
установлено в виде лишения свободы 
на срок от пяти до десяти лет. С учетом 
тяжести этого преступления такое зако-
нодательное решение не вызывает воз-
ражений. Вместе с тем, как нам кажет-
ся, целесообразно установить в этом 
случае и обязательное дополнительное 
наказание в виде штрафа или лишения 
права заниматься деятельностью, свя-
занной с выпуском подакцизных това-
ров. Это ужесточило бы уголовную от-
ветственность за данное преступление 
и увеличило его предупредительный 
потенциал, однако с учетом характера 
и тяжести незаконного обращения с по-
дакцизными товарами, сопряженного с 
указанными последствиями, такое уже-
сточение было бы оправданным.

Вторая из числа названных выше 
форм уголовной ответственности за это 
преступление – так называемое осво-
бождение от наказания – применяется в 
случае незаконного обращения с подак-
цизными товарами крайне редко. Ос-
новной причиной этого, по-видимому, 
является непонимание ее сущности, ос-
нованное на недостаточно четком зако-
нодательном закреплении этой формы 
уголовной ответственности. По меткому 
замечанию украинских ученых, понять 
устремления законодателя, провозгла-
шенные в разделе ХІV Общей части УК 
Украины, в котором отражено освобож-
дение от наказания, почти невозможно. 
Здесь «переплелись» не только осво-
бождение от наказания с освобождени-
ем от его отбывания, но и то, что вооб-
ще не имеет к ним никакого отношения  
[4, с. 247–248]. При таком состоянии 
законодательного регулирования дан-
ного вопроса не удивительно, что не 
все правоприменители четко отличают 
освобождение от наказания от осво-
бождения от его отбывания. Далеко не 
все из них понимают, что законодатель-
ством Украины разрешено выносить 
обвинительный приговор без назна-
чения наказания. Это и есть так на-
зываемое освобождение от наказания.  
В этом случае уголовная ответствен-
ность состоит в самом факте осуждения 
за совершенное преступление, по недо-
разумению названном освобождением 
от наказания. По данным проведенного 
нами анкетирования, только около 30% 
опрошенных прокуроров и 64% судей 
допускают возможность осуждения ви-
новного без назначения наказания.

Выходом из создавшегося положе-
ния должно стать совершенствование 
законодательной регламентации так 
называемого освобождения от наказа-
ния. Начинать следует с приведения 
названия этой формы уголовной ответ-
ственности в соответствие с ее сущно-
стью. В название раздела ХІV в тексты 
ч. ч. 4 и 5 ст. 74, ч. 2 ст. 84, ч. 1 ст. 105 
Общей части УК Украины вместо сло-
восочетания «освобождение от наказа-
ния» следует включить словосочетание 
«осуждение без назначения наказания». 
Кроме того, необходимо более четко 
следует закрепить основания, условия 
и уголовно-правовые последствия этой 
формы уголовной ответственности. В 
результате она получит более широкое 
распространение в практике противо-
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действия нетяжким преступлениям, к 
числу которых относится и неквали-
фицированное незаконное обращение 
с подакцизными товарами. Это будет 
соответствовать современной тенден-
ции гуманизации уголовно-правового 
воздействия на социум.

Третья форма уголовной ответ-
ственности – освобождение от от-
бывания назначенного наказания – в 
последнее время получила довольно 
широкое распространение в Украине. 
Согласно некоторым экспертным оцен-
кам объем применения данной формы 
уголовной ответственности в судебной 
практике Украины заметно превосхо-
дит объем реального применения нака-
заний. Применительно к незаконному 
обращению с подакцизными товарами 
масштабы рассматриваемой формы 
уголовной ответственности значитель-
но скромнее. По нашим данным, она 
применяется лишь в отдельных случа-
ях осуждения по ст. 204 УК Украины. 
Это также объясняется безальтерна-
тивностью и фискальным характером 
санкций, установленных за соверше-
ние этого преступления, а также тради-
цией назначать наказание в виде штра-
фа с реальным его отбыванием.

В санкциях, предусмотренных все-
ми частями ст. 204 УК Украины, наряду 
с уголовной ответственностью в форме 
наказания установлены дополнитель-
ные формы уголовно-правового реа-
гирования, правовая природа которых 
неизвестна. В ч. ч. 1 и 2 этой статьи 
говорится о конфискации незаконно 
изготовленной продукции, а в ч. 3 речь 
идет также об изъятии и уничтожении 
незаконно изготовленных товаров. От-
ветить на вопрос о том, что собой пред-
ставляют названные средства, с точки 
зрения уголовного права невозможно. 
Ни под один из существующих видов 
уголовно-правовых средств они не под-
падают. Наиболее близки эти средства 
по отношению к специальной конфи-
скации, недавно введенной в Украине, 
но назвать их таковой сегодня нельзя, 
потому что они не вписываются в ее за-
конодательное определение.

Таким образом, в санкциях этой 
статьи наряду с наказанием закрепле-
ны средства, неизвестные ни законот-
ворческой практике, ни теории уголов-
ного права. Произошло это вследствие 
пренебрежения субъектами законот-
ворчества требованиями юридической 

техники. По своему характеру указан-
ные средства более уместны для уго-
ловного процесса, в частности про-
цедуры обращения с вещественными 
доказательствами. Сохранять их в су-
ществующем виде в тексте уголовного 
закона не стоит. Это окажет негативное 
влияние на и без того пошатнувшийся 
в последнее время его авторитет. Вы-
ходом из создавшейся ситуации могло 
бы стать расширение законодательного 
определения специальной конфиска-
ции, которым охватывалась бы ст. 204 
УК Украины, а также исключение из ее 
санкции указания на изъятие и уничто-
жение незаконно изготовленного това-
ра как неприсущих уголовному праву 
средств реагирования на совершение 
преступления.

Содержание средств уголовно-пра-
вового реагирования относительно не-
законного обращения с подакцизными 
товарами может претерпеть существен-
ные изменения в связи с реализацией 
идеи введения уголовных проступков. 
Пока что эта идея, впервые офици-
ально провозглашенная в 2008 г. Кон-
цепцией реформирования уголовной 
юстиции в Украине, не нашла своего 
материально-правового воплощения, 
но уже отражена в новом украинском 
уголовно-процессуальном кодексе.  
В нем предусмотрено, что досудебное 
расследование по фактам совершения 
уголовных проступков осуществляется 
в режиме дознания, а не досудебного 
следствия.

Относительно признания деяния 
уголовным проступком существует 
несколько подходов, детально рассмо-
тренных в специально посвященном 
этой проблеме исследовании [5]. Нам 
импонирует тот, в соответствии с кото-
рым к числу таких проступков следует 
отнести все нынешние преступления 
небольшой тяжести, а также те адми-
нистративные деликты, которые требу-
ют состязательного уголовного процес-
са [4, с. 110–111]. При этом внедрение 
уголовного проступка в национальное 
законодательство целесообразно обе-
спечить новой, неизвестной раннее 
формой уголовной ответственности –  
уголовно-правовым взысканием, по-
скольку имеющиеся ее формы рассчи-
таны на преступление. Применение 
наказания за совершение уголовного 
проступка выглядело бы не совсем 
корректным. Это дискредитировало бы 

саму идею автономизации уголовных 
проступков, поскольку возникал бы 
вопрос о том, зачем их выделять, если 
за них предусмотрена такая же форма 
уголовной ответственности, как и за 
преступление. Помимо прочего, реа-
лизация идеи установления уголовно-
правового взыскания за совершение 
уголовного проступка, предложенной 
известным украинским ученым-крими-
налистом В. Куцом [4, с. 112], гармони-
зировала бы количество форм уголов-
ного правонарушения (преступление и 
уголовный проступок) с количеством 
основных форм уголовной ответствен-
ности за их совершение (наказание и 
уголовно-правовое взыскание).

Выводы. Применительно к неза-
конному обращению с подакцизными 
товарами изложенное могло бы про-
явиться в следующем: ч. 1 ст. 204 УК 
Украины предусматривала бы уголов-
ную ответственность за совершение 
уголовного проступка. Формой такой 
ответственности было бы уголовно-
правовое взыскание в виде штрафа. 
Кроме уголовной ответственности, в 
этой санкции надо предусмотреть при-
менение одного из иных средств уго-
ловно-правового реагирования – спе-
циальной конфискации.

Частью 2 этой статьи, содержащей 
квалифицированный состав (специ-
альный рецидив преступления), в та-
ком случае предусматривалась бы от-
ветственность уже в форме наказания, 
видами которого могли бы выступать 
штраф, но в существенно большем раз-
мере, нежели штраф как вид уголовно-
правового взыскания в предыдущей ча-
сти, и общественные работы либо иное 
наказание по выбору законодателя.  
В санкции этой части также надо пред-
усмотреть применение специальной 
конфискации.

Частью 3 ст. 204 УК Украины, со-
держащей особо квалифицирующие 
признаки (создание угрозы жизни или 
здоровью людей либо причинение им 
тяжкого вреда), при условии восприя-
тия нашей модели уголовно-правового 
реагирования на незаконное обраще-
ние с подакцизными товарами предус-
матривалась бы ответственность в фор-
ме наказания одного из наиболее жест-
ких видов – лишение свободы, причем 
также с применением специальной 
конфискации. При этом все иные фор-
мы уголовной ответственности, суще-
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ствующие сегодня, должны сохранять-
ся как потенциально возможные сред-
ства реагирования на совершение этого 
уголовного правонарушения.

Кроме рассмотренного выше ос-
новного средства уголовно-правового 
реагирования на незаконное обраще-
ние с подакцизными товарами, кото-
рым, несомненно, является уголовная 
ответственность, законодательством 
Украины предусмотрены и иные сред-
ства реагирования. Наиболее распро-
страненным из них является так назы-
ваемое освобождение от уголовной от-
ветственности, которое на самом деле 
является отказом от ее применения. 
Однако детальный анализ этого уго-
ловно-правового средства может стать 
одним из направлений дальнейшего ис-
следования данной проблемы.
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Summary
The article investigates features of organization and financing of public works as 

a social service provided by a regional body of employment. The author analyzes the 
normative acts of Ukraine governing the relationship of attracting people to community 
service on a voluntary basis. А study of the relevant regulatory framework, there was 
justified that community service in general is a temporary form of employment assistance 
for a person, who seeking employment only in the direction of the territorial employment 
in order mandatory conclusion of a temporary employment contract, expressive of free 
will of future employees and employers on the emergence of wage labor relations.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию организации и финансирования обществен-

ных работ как социальной услуги, которая предоставляется территориальным ор-
ганом занятости. Проведен анализ нормативных актов Украины, регулирующих 
правоотношения по привлечению лиц к общественным работам на добровольных 
началах. В результате исследования соответствующей нормативно-правовой базы 
обосновывается, что общественные работы в целом является временной формой 
трудоустройства граждан, ищущих работу только по направлению территориаль-
ного органа занятости в порядке обязательного заключения срочного трудового 
договора, который выражает свободное волеизъявление как работника, так и рабо-
тодателя на возникновение отношений наемного труда.

Ключевые слова: социальная услуга, общественные работы, трудовой дого-
вор, договор об организации общественных работ и финансирования их организа-
ции, безработный, территориальный орган занятости, работодатель.

Постановка проблемы. На 
современном этапе развития 

системы содействия в трудоустрой-
стве в Украине общественные рабо-
ты занимают важное место, посколь-
ку позволяют многим безработным 
получить возможность зарабатывать 
себе на жизнь с обеспечением всех 
социально-трудовых гарантий и в 
целом снизить уровень безработи-
цы в обществе. С принятием нового 
Закона Украины «О занятости насе-
ления» от 5 июля 2012 г. № 5067-VI 
[1], который был введен в действие  
с 1 января 2013 г., был изменен пра-
вовой механизм предоставления со-
циальных услуг лицам, которые об-
ратились в органы государственной 
службы занятости с целью устроить-
ся на работу.

Актуальность темы исследо-
вания. Несмотря на большое коли-
чество в этом законе норм, которые 
обеспечили безработным реальный 
путь к занятости, уровень предостав-

ления социальных услуг улучшается 
с каждым годом благодаря внесению 
существенных изменений в ряд под-
законных нормативно-правовых ак-
тов в сфере занятости, которые тре-
буют всестороннего правового ана-
лиза и оценки. Этим обусловлено и 
актуальность выбранной темы.

Состояние исследования. Пра-
вовые проблемы организации предо-
ставления социальных услуг терри-
ториальными органами занятости 
всегда находились в поле зрения 
доктрины трудового права. Многие 
ученые, в частности Н.Б. Болотина,  
В.С. Венедиктов, В.В. Жерна-
ков, М.И. Иншин, В.Г. Ротань,  
С.А. Сильченко, П.Д. Пилипенко, 
С.М. Прилипко, В.И. Прокопенко, 
А.И. Процевский, М.М. Хуторян, 
Г.И. Чанышева, А.Н. Ярошенко, во-
просы организации труда безработ-
ных рассматривали в части исследо-
вания срочных трудовых правоотно-
шений.
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Цель статьи – определить осо-
бенности организации и предостав-
ления общественных работ как соци-
альной услуги по законодательству 
Украины.

Изложения основного мате- 
риала. Согласно ст. 6 Закона Укра-
ины «О занятости населения» [1] 
право на социальную защиту в слу-
чае наступления безработицы реа-
лизуется также путем предоставле-
ния бесплатных социальных услуг.  
В соответствии со ст. 7 Закона Укра-
ины «Об общеобязательном госу-
дарственном страховании на случай 
безработицы» от 2 марта 2000 г.  
№ 1533-III [2] к социальным услугам 
относится поиск подходящей работы 
и содействие в трудоустройстве, в 
том числе путем организации обще-
ственных работ для безработных.

Здесь предусмотрено также, что 
такие услуги предоставляются за-
страхованным лицам и категориям 
граждан, нуждающимся в государ-
ственной поддержке в трудоустрой-
стве. К ним относятся молодежь, 
которая закончила или прекратила 
обучение в общеобразовательных, 
профессионально-технических и 
высших учебных заведениях, уволи-
лась со срочной военной или альтер-
нативной (невоенной) службы и ко-
торой требуется содействие в трудо-
устройстве на первое рабочее место 
в случае регистрации в установлен-
ном порядке соответствующих лиц 
как безработных. Лица пенсионного 
возраста хоть и не имеют права на 
получение пособия по безработице, 
могут пользоваться социальными 
услугами государственной службы 
занятости (п. 5 ст. 6 Закона Украи-
ны «Об общеобязательном государ-
ственном страховании на случай без-
работицы» [2]).

Круг пользователей социальной 
услугой на участие в обществен-
ных работах по законодательству 
Украины конкретизировано на под-
законном уровне. В частности, в 
соответствии с п. 3 Постановления 
Кабинета Министров Украины «Об 
утверждении Порядка организа-
ции общественных и других работ 
временного характера» от 20 мар-
та 2013 г. № 175 [3] к выполнению 
общественных и других работ вре-
менного характера на добровольных 

началах привлекаются следующие 
категории: зарегистрированные без-
работные; лица, состоящие на учете 
в территориальных органах Государ-
ственной службы занятости Украины 
в районах, городах, районах в горо-
дах как ищущие работу и работники, 
которые потеряли часть заработной 
платы вследствие вынужденного со-
кращения до 50 процентов предус-
мотренной законодательством про-
должительности рабочего времени 
в связи с остановкой (сокращением) 
производства продукции.

Необходимым условием получе-
ния социальных услуг является учет 
лиц, ищущих работу, путем внесения 
данных о таких лицах и полученных 
ими социальных услугах в Единую 
информационно-аналитическою си-
стему государственной службы за-
нятости. На основании этих данных 
формируется персональная карточка 
(п. 32 Постановления Кабинета Ми-
нистров Украины «Об утверждении 
Порядка регистрации, перерегистра-
ции безработных и ведения учета 
лиц, ищущих работу» от 20 марта 
2013 г. № 198 [4]).

Правовое регулирование такой 
социальной услуги, как организация 
общественных работ, осуществляет-
ся согласно ст. 31 Закона Украины 
«О занятости населения» [1]. Под 
общественными работами закон 
определяет вид общественно по-
лезных оплачиваемых работ в ин-
тересах территориальной общины, 
которые организуются для дополни-
тельного стимулирования мотивации 
к труду, материальной поддержки 
безработных и других категорий лиц 
и выполняются ими на добровольной 
основе.

Итак, путем толкования этой 
правовой нормы можно вывести по 
крайней мере несколько признаков, 
которые характеризуют обществен-
ные работы как форму реализации 
права на труд Общественная работа 
должна соответствовать потребно-
стям территориальной общины или 
удовлетворять ее общественные по-
требности. На наш взгляд, в этом 
проявляется общественно-полезный 
характер деятельности. Согласно п. 
2 и 3 ст. 31 Закона Украины «О за-
нятости населения» [1] обществен-
ные работы организуются местными 

государственными администрация-
ми, исполнительными комитетами 
сельских, поселковых, городских со-
ветов с участием территориальных 
органов центрального органа ис-
полнительной власти, реализующего 
государственную политику в сфере 
занятости населения и трудовой ми-
грации, на договорных началах.

Виды общественных работ опре-
деляются местными государствен-
ными администрациями, исполни-
тельными комитетами сельских, 
поселковых, городских советов по 
следующим критериям: имеют вре-
менный характер и для их органи-
зации не могут быть использованы 
постоянные рабочие места и вакан-
сии; могут выполняться на условиях 
неполного рабочего дня; имеют эко-
номическую, социальную и экологи-
ческую пользу для региона; предо-
ставляют возможность временного 
трудоустройства безработных на 
работы, не требующие дополнитель-
ной специальной, образовательной и 
квалификационной подготовки.

Например, в соответствии с п. 4. 
Программы организации и проведе-
ния общественных и других работ 
временного характера в г. Львове на 
2015–2017 гг., утвержденной поста-
новлением Львовского городского 
совета от 3 февраля 2015 г. [5], опре-
делены виды общественных работ. 
Например, к ним относятся следу-
ющие: благоустройство территории; 
осуществление сопровождения лиц 
с особыми потребностями и озву-
чивание книг для людей с недостат-
ками зрения; работа библиотекаря 
и оператора компьютерного набора; 
обучение работе на персональном 
компьютере лиц с особыми потреб-
ностями.

Следует также отметить, что в за-
конодательстве Украины не опреде-
лено, какие категории лиц не могут 
принимать участие в общественных 
работах. Однако в соответствии со 
п. 6 Постановлении Кабинета Мини-
стров Украины «Об утверждении По-
рядка организации общественных и 
других работ временного характера» 
[3] к общественным работам не от-
носятся работы, связанные с риском 
для жизни (Перечень работ с повы-
шенной опасностью, утвержденный 
приказом Госнадзорохрантруда от 
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26 января 2005 г. № 15 [6]). Помимо 
того, по требованию этого приказа 
на предприятиях разрабатывается и 
утверждается локальный акт с уче-
том специфики производства. Это 
соответствующий перечень работ с 
повышенной опасностью, для прове-
дения которых требуются специаль-
ное обучение и ежегодная проверка 
знаний по вопросам охраны труда.

Также важно, что особенности 
материального обеспечения орга-
низации общественных работ за-
ключается в том, что согласно п. 6 
ст. 31 Закона Украины «О занятости 
населения» [1] финансирование ор-
ганизации общественных работ осу-
ществляется за счет средств местных 
бюджетов, работодателей и других 
не запрещенных законодательством 
источников. В случае привлечения 
зарегистрированных безработных к 
общественным работам финансиро-
вание организации таких работ осу-
ществляется за счет средств местных 
бюджетов и/или Фонда общеобяза-
тельного государственного социаль-
ного страхования Украины (далее – 
Фонд) на случай безработицы.

С изменениями, которые про-
изошли 29 июля 2015 г. работники, 
которые потеряли часть заработной 
платы, тоже должны получать воз-
можность быть вовлеченными в 
общественные работы в том же по-
рядке, что и зарегистрированные 
безработные. За счет средств Фонда 
осуществляется в первую очередь 
финансирование организации обще-
ственных работ, средства для фи-
нансирования которой выделено из 
местных бюджетов. Однако норма 
о пропорциональном финансирова-
нии общественных работ Фондом и 
территориальным органом занято-
сти исключена (п. 10 Постановления 
Кабинета Министров Украины «Об 
утверждении Порядка организации 
общественных и других работ вре-
менного характера» [3]).

Как видим, работодатели участву-
ют в финансировании организации 
общественных работ только для лиц, 
состоящих на учете таких, которые 
ищущих работу. Между тем, учиты-
вая проанализированную норму, с 
нашей точки зрения, они остаются, 
по сути, единственным субъектом, 
который финансирует такие обще-

ственные работы. Объем финансиро-
вания довольно значительный (п. 10 
Постановления Кабинета Министров 
Украины, «Об утверждении Порядка 
организации общественных и других 
работ временного характера» [1]).

Учитывая вышеизложенное, 
можно сделать вывод и об оплат-
ном характере общественных работ. 
В частности, в соответствии со п. 5 
ст. 31 Закона Украины «О занятости 
населения» на лиц, участвующих в 
общественных работах, распростра-
няются государственные социальные 
гарантии, предусмотренные, в част-
ности, законодательством о труде и 
занятости населения и общеобяза-
тельном государственном социаль-
ном страховании. Поэтому оплата 
труда таких лиц осуществляется за 
фактически выполненную работу 
в размере, который не может быть 
меньше, чем минимальный размер 
заработной платы, и в соответствии 
с положениями соглашения.

Следует подчеркнуть, что обще-
ственные работы не требуют допол-
нительной специальной, образова-
тельной и квалификационной под-
готовки. Так что они не учитывают 
профессиональный опыт, специаль-
ность и квалификацию работника. 
Также не требуют дополнительного 
профессионального обучения, соот-
ветственно, не могут считаться под-
ходящей работой. Двукратный отказ 
от предложения подходящей работы 
является основанием для прекраще-
ния регистрации безработного (ст. 45 
Закона Украины «О занятости насе-
ления» [1]).

Однако согласно ст. 46 этого же 
закона для безработных, не имею-
щих профессии, или таких, которые 
работали на работах, не требующих 
специальной подготовки, и состоят 
на учете в территориальном органе 
центрального органа исполнитель-
ной власти, реализующего государ-
ственную политику в сфере занято-
сти населения и трудовой миграции, 
более шести месяцев, подходящей 
работой также считается участие 
в общественных и других работах 
временного характера, продолжи-
тельность которых превышает один 
месяц. Для граждан, желающих воз-
обновить трудовую деятельность по-
сле длительного (более 12 месяцев) 

перерыва (кроме граждан, которым 
до достижения общеустановленного 
пенсионного возраста осталось не 
более двух лет), подходящей рабо-
той считается участие в обществен-
ных работах, а также других работах 
временного характера, соответству-
ющих их образованию, профессии 
(специальности), профессионально-
му опыту, в частности по родствен-
ным профессиям.

Следующими важнейшими при-
знаками можно выделить доброволь-
ность такого труда и его временный 
характер. По нашему мнению, прин-
цип добровольности в организации 
и проведении общественных работ 
заключается в том, что не пред-
усмотрено никаких мер правового 
воздействия на лиц, которые само-
вольно оставляют общественные ра-
боты или по собственному желанию 
прекращают трудовые правоотно-
шения. Отказ от выполнения таких 
общественных работ также вполне 
возможен. Ведь они осуществляются 
только с согласия лица. Фактически 
формы получения такого согласия 
в украинском законодательстве не 
предусмотрены. По всей видимости, 
такое волеизъявление только презю-
мируется.

Вместе с тем в соответствии с со-
держанием п. 4 ст. 31 Закона Укра-
ины «О занятости населения» [1] с 
лицами, принимающими участие в 
общественных работах, обязательно 
заключается трудовой договор. Он 
является срочным и суммарно в те-
чение года не может превышать 180 
календарных дней. При этом обще-
ственные работы выполняются толь-
ко на предназначенных для этого 
временных рабочих местах. С этой 
целью не используются уже суще-
ствующие рабочие места и вакансии. 
Такой подход законодателя вполне 
соответствует ст. 23 Кодекса зако-
нов о труде Украины от 10 декабря 
1971 г. № 322-VIII [7]. Здесь предус-
мотрено, что срочный трудовой до-
говор заключается в случаях, когда 
трудовые отношения не могут быть 
установлены на неопределенный 
срок с учетом характера предстоя-
щей работы, условий ее выполнения 
или интересов работника и в других 
случаях, предусмотренных законода-
тельными актами.
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и другими соответствующими про-
граммами принимают решение по 
организации общественных работ, 
определяют виды работ, работодате-
лей, с участием которых планируется 
организация таких работ, и информи-
руют их о принятом решении. Мест-
ные органы власти доводят террито-
риальным органам информацию о 
принятом решении и объемы средств, 
необходимых для финансирования 
организации общественных работ.

Согласно п. 9 этого же акта уре-
гулирована процедура оформления 
договорных правоотношений между 
территориальным органом занятости 
и работодателем. Сначала должно 
быть принято решение органом мест-
ной власти, согласно которому орга-
низация и проведение общественных 
работ осуществляются только на ос-
новании договора об организации 
общественных работ и финансирова-
ния их организации. Он заключается 
между территориальным органом и 
работодателем в соответствии с ре-
шением местного органа власти на 
срок в пределах соответствующего 
бюджетного периода. Если работода-
телем является местный орган вла-
сти, указанный договор заключается 
между местным органом власти и 
территориальным органом.

В договоре об организации обще-
ственных работ и финансировании 
их организации обязательно указы-
ваются права и обязанности сторон, 
порядок финансирования организа-
ции общественных работ, порядок 
внесения изменений и условия рас-
торжения договора. Неотъемлемой 
частью договора об организации 
общественных работ и финанси-
рования их организации является 
смета расходов по финансированию 
организации общественных работ –  
финансовый план использования 
средств на организацию обществен-
ных работ с определением объема и 
направлений их использования. При-
мерная форма договора об организа-
ции общественных работ и финанси-
ровании их организации утверждена 
Приказом Министерства социальной 
политики Украины «Об утвержде-
нии Примерной формы договора об 
организации общественных работ и 
финансирования их организации» от 
28 марта 2013 р. № 159 [8].

Анализ этого документа дает ос-
нования для вывода, что работода-
тель обязуется создать установлен-
ное в договоре количество рабочих 
временных мест и трудоустроить 
по крайней мере то количество лиц, 
указанное в соглашении. При этом 
определен срок выполнения этой 
обязанности.

Таким образом, на наш взгляд, 
работодатель выражает свободное 
волеизъявление на возникновение 
отношений наемного труда уже на 
этапе заключения договора с тер-
риториальным органом занятости. 
Соответственно, обязанность за-
ключить трудовой договор с лицом, 
направленным территориальным ор-
ганом, является следствием взятых 
на себя обязательств уже по ранее 
заключенному договору об организа-
ции общественных работ и финанси-
ровании их организации.

Согласно п. 12 Постановления 
Кабинета Министров Украины «Об 
утверждении Порядка организации 
общественных и других работ вре-
менного характера» [3] работодатель 
обязан также предоставлять террито-
риальному органу справку о выпол-
нении общественных работ лицами, 
направленными территориальным 
органом по форме, утвержденной 
Минсоцполитики, в сроки, опреде-
ленные в договоре об организации 
общественных работ и финансирова-
нии их организации (Приложение № 
3 Приказа Министерства социальной 
политики Украины «Об утверждении 
Примерной формы договора об орга-
низации общественных работ и фи-
нансирования их организации» [8]). 
Это данные о количестве отработан-
ных человеком дней и заработной 
плате лиц, направленных террито-
риальным органом на общественные 
работы.

В соответствии с п. 4.2 Приказа 
Министерства социальной полити-
ки Украины «Об утверждении При-
мерной формы договора об органи-
зации общественных работ и фи-
нансирования их организации» [8] 
работодатель несет ответственность 
согласно ст. 38 Закона Украины «Об 
общеобязательном государственном 
социальном страховании на случай 
безработицы» и Кодексу Украины 
об административных правонару-

То есть срочный трудовой до-
говор при выполнении обществен-
ных работ заключается на время 
выполнения определенной работы. 
Согласно законодательству, а имен-
но в соответствии со ст. 21 Кодекса 
законов о труде Украины, которая 
определяет трудовой договор как со-
глашение между работником и рабо-
тодателем, можно сделать вывод, что 
возникновение отношений наемного 
труда может происходить только пу-
тем взаимного согласования условий 
такого договора. Итак, работодатель, 
на наш взгляд, как и работник вправе 
вступать в трудовые отношения на 
основе свободного волеизъявления.

Важной гарантией трудоустрой-
ства является требование об обя-
зательном оформлении трудовой 
книжки, которая является основным 
документом о трудовой деятельно-
сти работника. С последними изме-
нениями, которые были внесены в ст. 
48 Кодекса законов о труде Украины 
[7], трудовые книжки ведутся также 
на внештатных работников при ус-
ловии, если они подлежат государ-
ственному социальному страхова-
нию.

Несмотря на то, что обществен-
ные работы должны осуществляться 
в интересах территориальной общи-
ны, они могут выполняться у работо-
дателя любой формы собственности. 
В частности, согласно п. 5 Постанов-
ления Кабинета Министров Украины 
«Об утверждении Порядка органи-
зации общественных и других работ 
временного характера» [3] работода-
тели подают территориальным ор-
ганам информацию о потребности в 
рабочей силе для укомплектования 
временных рабочих мест, в соответ-
ствии с которой территориальные 
органы осуществляют направление 
лиц.

Участие работодателя в создании 
новых временных рабочих мест для 
организации общественных работ 
является добровольным. Об этом го-
ворится в п. п. 7–8 Постановления 
Кабинета Министров Украины «Об 
утверждении Порядка организации 
общественных и других работ вре-
менного характера» [3]. При этом 
местные органы власти ежегодно в 
соответствии с территориальными 
программами занятости населения 



LEGEA ŞI VIAŢA
DECEMBRIE 201576

шениях за достоверность данных о 
выполнении общественных работ, 
предоставленных территориальны-
ми органами, целевое использование 
средств и невыполнение или ненад-
лежащее выполнение условий дого-
вора и порядка. Несмотря на то, что 
в течение 2015 г. в законодательство 
Украины по вопросам организации и 
финансирования общественных ра-
бот было внесено много изменений, 
которые способствовали более ка-
чественному предоставлению такой 
социальной услуги, все же остается 
достаточно большой объем проблем 
относительно обязанностей лиц, ко-
торые трудоустраиваются.

В частности, согласно п. 13 По-
становления Кабинета Министров 
Украины «Об утверждении Порядка 
организации общественных и дру-
гих работ временного характера» [3] 
зарегистрированный безработный 
обязан посетить территориальный 
орган в течение 14 рабочих дней по-
сле окончания срочного трудового 
договора. В случае непосещение за-
регистрированным безработным тер-
риториального органа в установлен-
ный срок регистрация безработного 
в указанном органе прекращается. 
Период участия зарегистрированных 
безработных в общественных рабо-
тах засчитывается в страховой стаж 
при последующей их регистрации 
или перерегистрации.

Выводы. Подводя итог, можно 
сделать вывод, что согласно законо-
дательству Украины организация и 
предоставление платных обществен-
ных работ рассматриваются как бес-
платная социальная услуга, которая 
направлена на дополнительное сти-
мулирование мотивации к труду, ма-
териальной поддержки безработных 
и других категорий лиц, и выполня-
ются ими только на добровольной 
основе. Общественная работа явля-
ется формой реализации человеком 
права на труд, когда человек не са-
мостоятельно трудоустраивается у 
работодателя, а направляется к нему 
территориальным органом занято-
сти на основании договора об орга-
низации общественных работ и фи-
нансировании их организации. Хотя 
обязанность работодателя заключить 
трудовой договор с лицом, направ-
ленным территориальным органом, 

является следствием взятых на себя 
обязательств уже по ранее заклю-
ченному договору об организации 
общественных работ и финансиро-
вании их организации, заключение 
трудового договора осуществляется 
только в случае свободного волеизъ-
явления как работодателя, так и воз-
можно будущего работника.

Список использованной литера-
туры:

1. Про зайнятість населення : Закон 
України від 5 липня 2012 р. № 5067-VI //  
Голос України. – 2012. – № 153–154.

2. Про загальнообов’язкове держав-
не соціальне страхування на випадок 
безробіття : Закон України від 2 берез-
ня 2000 р. // Відомості Верховної Ради 
України. – 2000. – № 22. – Ст. 171.

3. Про затвердження Порядку 
організації громадських та інших робіт 
тимчасового характеру : Постано-
ва Кабінету Міністрів України від 20 
березня 2013 р. // Урядовий кур’єр. – 
2013. – № 56.

4. Про затвердження Порядку 
реєстрації, перереєстрації безробітних 
та ведення обліку осіб, які шукають 
роботу : Постанова Кабінету Міністрів 
України від 20 березня 2013 р. № 198 // 
Урядовий кур’єр. – 2013. – № 62.

5. Програма організації і прове-
дення громадських та інших робіт 
тимчасового характеру у м. Львові на 
2015–2017 рр., затверджена ухвалою 
Львівської міської ради від 3 люто-
го 2015 р. [Електронний ресурс]. –  
Режим доступу : http://www.
l v i v r a d a . g o v. u a / f i l e s / p r o e k t y _
uhval/2015/22-03.02.2015.doc.

6. Перелік робіт з підвищеною не-
безпекою (НПАОП 0.00-4.12-2005), 
затверджений Держнаглядохоронпраці 
України від 26 січня 2005 р. № 15 // 
Офіційний вісник України. – 2005. –  
№ 8.

7. Кодекс законів про працю України 
від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII // 
Відомості Верховної Ради УРСР. –  
1971. – Додаток до № 50.

8. Про затвердження Примірної 
форми договору про організацію 
громадських робіт та фінансування 
їх організації : Наказ Міністерства 
соціальної політики України від  

28 березня 2013 р. № 159 [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу : http://on2.
docdat.com/docs/4443181/index-189014.
html.



DECEMBRIE 2015 77LEGEA ŞI VIAŢA

ОПЫТ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЕКРЕТОВ В ЯПОНИИ

Василий ОЛЕЙНИК,
кандидат юридических наук, судья

Апелляционного суда Киевской области

Summary
The article deals with the research of the foreign experience of criminal law regulation of the state secret. The experience of the 

state of Japan was chosen like the one characterized on the one hand by traditionality and paternalism, and on the other hand – by a 
developed economy, a leading role in the new technology development area, as well as the high level of influence over the geopolitical 
situation in the world. The purpose of the article is to research Japanese experience and tendencies in the sphere of criminal law 
protection of the state secret in order to find optimal variants of the development of effective mechanisms to protect state secrets in 
Ukraine. The analysis of legislation about criminal protection, the latest law “About the state secret protection”, both law literature and 
contemporary practice are studied. The mechanisms of the effective state secret protection in the state of Japan have been revealed. 
The author substantiates the idea that Ukraine has approached the point when it requires a state information policy reform (as a whole), 
and particularly, its criminal law protection.

Key words: state secret, secret information, criminal law protection of state secret, Japanese law, responsibility for violations in 
the sphere of protection of the state secret, information policy.

Аннотация
В статье проводится исследование зарубежного опыта уголовно-правовой защиты государственной тайны. Опыт Японии 

выбран не случайно, поскольку именно она характеризуется, с одной стороны, традиционностью и патернализмом общества, 
с другой – развитой рыночной экономикой, ведущей ролью в области разработки новейших технологий, а также высокой 
степенью влияния на мировую геополитику. Целью статьи является исследование японского опыта и тенденций в сфере 
уголовно-правовой защиты государственной тайны с тем, чтобы в дальнейшем найти оптимальные варианты выработки эф-
фективных механизмов защиты государственных секретов в Украине. Осуществляется анализ законодательства об уголовной 
защите, новейшего закона «О защите государственной тайны», исследуются юридическая литература и современная прак-
тика. Выявлены механизмы эффективности защиты секретов в Японии и обосновано, что Украина подошла к тому, чтобы 
реформировать государственную информационную политику в целом и уголовно-правовую ее защиту в частности.

Ключевые слова: государственная тайна, секретная информация, уголовно-правовая защита государственной тайны, за-
конодательство Японии, ответственность за нарушение в сфере защиты государственной тайны, информационная политика.

Постановка проблемы. Закономер-
но сложилось, что промышленно разви-
тые страны закрепили свое господствую-
щее положение в международной эконо-
мике и на международной политической 
арене. Имеются в виду те страны, кото-
рые характеризуются длительной исто-
рией развития рыночной экономики, до-
статочно высокими доходами населения, 
значительными возможностями влияния 
на мировую геополику. Прежде всего к 
этой группе относятся главные экономи-
чески развитые страны так называемой 
«Большой семерки» (Великобритания, 
Италия, Канада, Германия, США, Фран-
ция, Япония), а также другие малые 
экономически высокоразвитые страны 
Западной Европы, а иногда и страны 
«переселенческого типа» (такие как Ав-
стралия, Израиль, Новая Зеландия).

По нашим наблюдениям, эти стра-
ны отличает не только уровень разви-
тия технологий, наличие конкуренции, 
высокие стандарты жизни населения, 
но и, как следствие, достаточно высо-
кий уровень защиты ценной инфор-
мации, владельцем которой является 
государство.

Конечно, может возникнуть вопрос 
о том, почему мы остановили свой вы-
бор на изучении опыта именно такого 
государства, как Япония, среди множе-
ства иных вышеназванных, имеющих 
высокоразвитую экономику, схожие с 
украинской системы права и законода-
тельства, и действительно успешно за-
щищающих свои секреты.

Прежде всего такой выбор объяс-
няется тем, что Япония принадлежит к 
числу наиболее развитых стран мира. 
Так, по объему ВВП она уступает толь-
ко США (опыт защиты гостайны кото-
рых, на наш взгляд, изучен довольно 
детально) и КНДР. Япония находится 
среди мировых лидеров по производ-
ству электроэнергии, автомобилей, 
судов и, конечно, различной компью-
терной техники. Японское государство 
является крупным экспортером капи-
тала и крупнейшим кредитором в мире 
(в чем мог убедиться и отечественный 
обыватель); банки Японии являются 
одними из мощнейших и надежней-
ших на мировом кредитно-финансовом 
рынке. Это и сподвигло рассмотреть 
подробнее, как регламентируются во-

просы защиты государственных секре-
тов в Японии.

Цель статьи – изучение зарубеж-
ного, международного опыта и тен-
денций; рассмотрение современных 
методов обеспечения безопасности 
государственных секретов в прогрес-
сивных государствах мира, в част-
ности в Японии, что может помочь в 
разработке эффективных механизмов 
защиты, как уголовно-правового, так и 
административного характера, а также 
направленного на предупреждение на-
рушения режима охраны государствен-
ной тайны в Украине.

Состояние исследования. Прежде 
всего при подготовке статьи исполь-
зовался достаточно широко применя-
емый метод научного исследования –  
изучение существующего опыта.  
В широком смысле использование дан-
ного метода означает организованную 
познавательную деятельность, направ-
ленную на установление определен-
ных связей, вычленение общих харак-
теристик, устойчивых в изучаемых 
системах и явлениях. Это делается для 
того, чтобы позже посредством обозна-
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ченного метода анализировать пути ре-
шения конкретных проблем, а именно 
относительно повышения эффективно-
сти защиты государственных секретов, 
в первую очередь с помощью норм уго-
ловного права. Позже такие действия 
дадут возможность выводить взвешен-
ные заключения о целесообразности 
их применения в иных условиях. Чаще 
всего изучается исторический опыт, 
что тесно связан с применением метода 
изучения первоисточников, когда тща-
тельному научному анализу подвер-
гаются как памятники письменности, 
так и законодательные акты, проекты, 
отчеты, материалы конференций и т. д. 
Изучаются также все иные материалы, 
помогающие понять сущность, истоки 
и последовательность развития той или 
иной проблемы.

В современном смысле под из-
учением опыта часто понимают также 
именно то понятие, что употреблено 
нами в данном исследовании, а именно 
изучение передового опыта, который 
может заставить критически отнестись 
к существующей отечественной прак-
тике и по-новому подойти к решению 
кажущихся бесспорными вопросов.

Кроме того, широко использованы 
познавательные операции, лежащие в 
основе суждений о сходстве или раз-
личии объектов – сравнение. Именно 
с помощью сравнения выявлены каче-
ственные и количественные характери-
стики исследуемого предмета. Только 
сопоставляя элементы системы права 
Украины и Японии, стало возможным 
выявить их определенные соотноше-
ния. Именно применение указанного 
метода стало основой такого логиче-
ского приема, как аналогия, что послу-
жило исходным пунктом сравнитель-
ного метода. Это тот метод, с помощью 
которого выявляется общее и осо-
бенное в исторических, международ-
ных явлениях, достигается познание 
различных степеней развития одного 
и того же явления. Данный метод по-
зволил выявить и сопоставить уровни 
в развитии изучаемого явления, проис-
шедшие изменения и определить неко-
торые тенденции развития.

Сравнение, на наш взгляд, всегда 
является важной предпосылкой обоб-
щения – логического процесса перехо-
да от единичного к общему или от ме-
нее общего к более общему знанию, а 
также продуктом умственной деятель-

документам на уровне местных вла-
стей, на втором этапе был принят наци-
ональный закон об административной 
процедуре, в котором определялись 
возможности доступа общественности 
к государственным управленческим 
документам.

Естественно, что ряд документов 
оставался в ограниченном доступе, 
прежде всего это документы, которые 
связаны с защитой таких видов тайны, 
как личная тайна, служебная тайна, 
коммерческая тайна, военная тайна.

При этом надо подчеркнуть, что 
Япония, являясь одной из ведущих 
стран в области новейших технологий, 
часто по уровню законодательного ре-
гулирования отстает от других стран в 
направлениях развития информацион-
ной инфраструктуры. В настоящий мо-
мент Япония, как и Украина, подошла к 
тому, чтобы реформировать и реализо-
вывать эффективную государственную 
информационную политику. Но имен-
но на территории Японии 15 лет назад 
странами «Большой восьмерки» была 
принята Окинавская хартия глобально-
го информационного общества. В ней 
было закреплено положение о том, что 
информационно-коммуникационные 
технологии являются одним из наи-
более важных факторов, влияющих на 
формирование общества XXI в., а эф-
фективное партнерство среди участни-
ков, включая совместное политическое 
сотрудничество, является ключевым 
элементом рационального развития ин-
формационного общества [3].

Нужно сказать, что после окончания 
Второй мировой войны в Японии были 
отменены законы, охраняющие государ-
ственную тайну (Закон о безопасности и 
Закон об обороне государства), что озна-
чало установление послевоенной систе-
мы, запрещавшей Японии вести войну 
и держать армию, и другие ограничения 
на национальную защиту и оборону, ко-
торые в качестве санкций были наложе-
ны на Японию.

Если проанализировать нормы уго-
ловного права Японии с точки зрения 
защиты государственных секретов, то 
прежде всего надо сказать, что Уголов-
ный кодекс (переводимый как «Уголов-
ный закон») Японии был принят еще в 
1907 г. и в современных условиях при-
меняется с поправками и дополнения-
ми, действуя в редакции Закона № 91 
от 12 мая 1995 г. [4].

ности, формой отображения общих 
признаков и качеств объективных яв-
лений. Самые простые обобщения за-
ключаются в объединении, группиров-
ке объектов на основе отдельного при-
знака (синкретические объединения). 
Осуществляется обобщение путем 
абстрагирования от специфических и 
выявления общих признаков (свойств, 
отношений и т. п.), присущих опреде-
ленным предметам [1].

Использование данных методов 
при подготовке материала указывает 
на то, что прежде всего научному ана-
лизу были подвергнуты нормативно-
правовые акты, проекты, научные ма-
териалы, имеющие отношение к теме. 
Так, изучались труды В. Дмитриевой,  
Н. Иванова, И. Козочкина, Н. Погожи-
на, С. Чертопруда и других исследова-
телей, как японского уголовного права, 
так и сферы защиты государственных 
секретов в обозначенной и иных стра-
нах. Кроме того, изучались научные ра-
боты, касающиеся внедрения положи-
тельного международного и зарубеж-
ного опыта в решение существующих 
проблем защиты секретной информа-
ции в Украине.

Изложение основного материала.  
Указанные ранее характеристики Япо-
нии требуют развитого законодатель-
ства о защите государственных секре-
тов. Рассмотрим подробнее, как регла-
ментируются здесь эти вопросы.

Еще в 1956 г. в Японии был создан 
Национальный совет обороны как кон-
сультативный орган. На его базе через 
30 лет создан Совет безопасности, ко-
торый и является высшим органом по 
координации всей деятельности в сфе-
ре защиты информации. Совет безопас-
ности участвует в разработке вопросов 
военной политики, стратегии нацио-
нальной обороны, программы нацио-
нальной обороны, вопросов, связанных 
с внешней политикой, координирует 
производство продукции оборонной 
промышленности и т. п. [2].

Сразу оговорим, что еще 20 лет 
назад деятельность практически все-
го государственного аппарата Японии 
носила закрытый характер, а любая 
служебная информация признавалась 
информацией ограниченного доступа. 
Решение вопроса о предоставлении до-
ступа к государственным документам 
осуществлялось в два этапа. На первом 
этапе определялся порядок доступа к 
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Кроме Уголовного кодекса, совре-
менное уголовное законодательство 
Японии образуют специальные уго-
ловные законы («кихон хо», которых 
существует более 30), уголовно-право-
вые нормы некриминального законо-
дательства и акты местного значения. 
Это отличает японскую систему зако-
нодательства от отечественной, однако 
исследование опыта этой страны не 
становится менее ценным.

Анализ норм Уголовного кодекса 
Японии показал, что ч. 2 раздела 13 ко-
декса содержит норму, которой опре-
деляется уголовная ответственность за 
разглашение тайны. Так, врач, аптекарь, 
фармацевт, акушерка, адвокат, защитник, 
нотариус или лицо, которое выполняет 
или выполняло такую деятельность, в 
случае беспричинной выдачи ими чужой 
тайны, ставшей им известной в связи с 
осуществлением ими своей професси-
ональной деятельности, наказываются 
лишением свободы с принудительным 
физическим трудом на срок до шести ме-
сяцев или денежным штрафом на сумму 
до ста тысяч иен (ст. 134).

Также наказываются лица, кото-
рые выполняют или выполняли рели-
гиозную или культовую деятельность, 
в случае беспричинной выдачи ими 
чужой тайны, ставшей им известной 
в связи с осуществлением ими своей 
профессиональной деятельности [4].

В данном случае уголовный закон 
защищает именно тайну личного (или 
персонального) характера, ставшую 
известной в связи с профессиональной 
деятельностью названых субъектов. 
При этом упоминаний о защите госу-
дарственной тайны не содержится.

Резкий рост экономики привел к 
тому, что в Японии особой защиты на-
чали требовать коммерческая тайна и 
служебная тайна (либо администра-
тивные секреты). Вопросы защиты ад-
министративных секретов на сегодня 
регламентируются законом «О госу-
дарственных публичных должностных 
лицах» от 21 октября 1947 г. № 120 в 
редакции 1991 г. [2] Порядок защиты 
тайны изложен в части закона, которая 
называется «Дисциплина». Согласно 
ей служащие приносят присягу о со-
блюдении дисциплины (ст. 97), и обя-
зательства сохранения тайны входят в 
понятие дисциплины.

Служащим запрещается разглашать 
тайны, которые они могли узнать в 

связи со своими служебными обязан-
ностями, в том числе после ухода с 
должности. В случае необходимости 
передачи защищаемой тайны служеб-
ного характера требуется разрешение 
главы ведомства, к которому принад-
лежит служащий (ст. 100).

Однако нормы, установленные ст. 
100 закона, не распространяются на 
информацию, которую может потре-
бовать Палата по делам персонала при 
Кабинете министров в процессе прове-
дения любых расследований. Эта Па-
лата осуществляет функции, связанные 
с совершенствованием деятельности 
управления персоналом, и подчинена 
непосредственно Кабинету министров 
Японии.

Для передачи секретной информа-
ции или сведений, на опубликование 
которых наложены ограничения, по 
запросам Палаты по делам персонала 
служащему не требуется специального 
разрешения. Напротив, лицо, не пре-
доставившее по требованию Палаты 
такую информацию, подвергается уго-
ловному наказанию.

Статьи 102 и 103 закона, устанав-
ливающие ограничения для служащих, 
во многом связаны с необходимостью 
хранения конфиденциальной информа-
ции ведомств. К таким ограничениям 
относятся запреты работы по совме-
стительству, ведение частного пред-
принимательства, участия в деятельно-
сти частных фирм, получение денеж-
ных пожертвований и т. п.

После прекращения службы со-
трудникам государственных учрежде-
ний запрещается переходить на работу 
в частные фирмы в течение двух лет, а 
если государственный орган, где рабо-
тал служащий, осуществлял контроль 
за деятельностью данной фирмы, то за-
прет продолжается до пяти лет.

С целью контроля Палата по делам 
персонала может собирать доклады о 
служащих (о владении акциями, взаи-
моотношениях с частными фирмами и 
пр.). Совмещение должности служаще-
го с предпринимательской деятельно-
стью допускается только по специаль-
ному разрешению премьер-министра 
или главы ведомства, где работает слу-
жащий.

В самом законе устанавливаются 
меры уголовной ответственности за 
разглашение служебной тайны. В со-
ответствии со ст. 109 разглашение тай-

ны влечет за собой лишение свободы с 
принудительным трудом на срок не бо-
лее одного года или денежный штраф 
на сумму не более 30 тысячи иен.  
А если служащий не предоставил за-
прашиваемую информацию в Палату 
по делам персонала, то мерой наказа-
ния является лишение свободы с ис-
пользованием принудительных работ 
на срок не более трех лет или штраф.

Как уже было сказано, в Японии 
в свое время были отменены нацио-
нальные законы, охраняющие государ-
ственную тайну.

При этом особый уголовный закон 
охраняет тайны американских войск в 
Японии и предусматривает санкции за 
проникновение на территорию воен-
ных объектов США, что связано с дис-
лоцированием в стране американских 
войск, которое предусматривалось 
Японо-американским соглашением о 
статусе войск США в Японии (1960 г.) 
[5, с. 425–426].

И лишь к концу 2013 г. был при-
нят новый закон, который призван 
защищать государственные секреты 
Японии (вступил в силу 9 декабря 
2014 г.). Появился он вновь же в связи 
с требованием США законодательно 
обеспечить секретность союзнических 
двусторонних связей и был принят 
обществом очень неоднозначно. Такая 
реакция в первую очередь объясняется 
опаской чрезмерного засекречивания 
общества, поскольку до этого только 
Министерство обороны Японии могло 
присваивать особый гриф секретности 
для информации, имеющей отношение 
к национальной обороне (считалось 
сферой военной тайны), теперь же та-
кие полномочия имеют главы 19 мини-
стерств и ведомств. Предостережения 
таковы, что практически вся информа-
ция может быть приравнена к государ-
ственной тайне со ссылкой на ее связь 
с вопросами обороны, дипломатии, 
борьбы с терроризмом или деятельно-
сти спецслужб. Кроме того, закон по-
зволяет правительству определять, что 
является «специальным секретом» на-
циональной безопасности, а 55 типов 
информации квалифицируются в каче-
стве государственных тайн [6].

В то же время некоторые аналитики 
высказывали мнение, что, например, 
такой закон позволит правительству 
полностью закрыть от общественно-
сти информацию по аварии на АЭС в 
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Фукусиме и все сведения, касающиеся 
ядерной отрасли Японии [7].

Позволим себе напомнить, что это 
обычная практика защиты государ-
ственных секретов почти во всех стра-
нах мира, кроме того, что обычно за-
прещается на законодательном уровне 
засекречивать определенную информа-
цию (в том числе касающуюся стихий-
ных бед, аварий, а не какой-либо отрас-
ли в целом).

Закон не только ужесточил уго-
ловную ответственность за раскрытие 
сведений, относящихся к гостайне, но 
и вообще на уровне закона установил 
ее. Так, государственные служащие и 
другие лица, имеющие доступ к инфор-
мации, относящейся к государственной 
тайне, могут получить до 10 лет лише-
ния свободы за раскрытие любых се-
кретных сведений, журналисты и част-
ные лица – до 5 лет. До этого времени 
служащим грозило до 1 года лишение 
свободы. Исключение составляли воен-
ные, которые могли получить до 5 лет 
тюрьмы за несоблюдение мер защиты 
военной тайны или до 10 лет, если све-
дения касались армии союзника.

Кроме того, нормами закона пред-
усматривается, что все правитель-
ственные служащие и лица, имеющие 
доступ к государственной тайне, на-
ряду с их семьями и родственника-
ми, будут подвергаться постоянному 
контролю и наблюдению со стороны 
национальных спецслужб, что так же 
является обычной практикой в боль-
шинстве стран.

Выводы. Конечно, сложно срав-
нивать законодательные механизмы 
защиты секретной информации госу-
дарств, чьи системы права и законода-
тельства так разительно отличаются.

В то же время очевидно, что ни раз-
витая экономика, ни существование 
самого нормативно-правового акта не 
являются залогом эффективного меха-
низма защиты государственной тайны.

Так, ранее при отсутствии специ-
ального правового акта или нормы, 
содержащейся в Уголовном законе, в 
Японии в большинстве случаев и госу-
дарственные секреты, и коммерческие 
тайны редко становились объектом 
разглашения.

Японоведы связывают такое явле-
ние в первую очередь с тем (мы под-
держиваем это мнение), что в этой 
стране развита система родственных 

отношений, воспитание чувства патер-
нализма, когда японцы считают себя 
членами одной семьи и сами же обе-
спечивает более надежную защиту от 
утечки информации в целях защиты 
своей большой семьи.

В то же время вполне понятно 
стремление государства законодатель-
но установить систему защиты гостай-
ны, этим можно объяснить предостере-
жения общества от чрезмерного засе-
кречивания. Часто нахождение компро-
мисса и создает эффективную защиту 
секретов, что строится не столько на 
уголовном наказании, а прежде всего 
на нравственной обязанности граждан 
оберегать секреты своей страны.

Высокий уровень правосознания 
японского общества объясняется по-
вседневной практикой обращения япон-
цев к правовым реалиям, широким рас-
пространением юридического образова-
ния, отсутствием правового нигилизма 
как распространенного явления в обще-
стве, высоким уровнем жизни и общей 
культуры граждан. Именно такие прин-
ципы и могут быть положены в основу 
разработки отечественных программ за-
щиты секретной информации.
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Summary
In the article the theoretical research of the civil society development in terms of environmental interests, in the context of world 

globalization processes. As ecology becomes a field of political interests and decisions, and policy is increasingly taking into account 
the needs of the environment, it is necessary to consider the greening of the public through the prism of international legal incentives 
and needs. The absence of such important elements as clear protocols for the dissemination of environmental information; regulation 
of joint decision-making with the public in addressing environmental issues; shortage of funds for the projects of organizations whose 
primary purpose is the protection of the environment, complicate the legal rights of citizens. The author explores the development of 
ecological consciousness and positioning environmental interests of civil society.
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Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование вопроса развития гражданского общества, который касается экологиче-

ских интересов, в контексте мировых глобализационных процессов. Поскольку экология становится сферой политических 
интересов и решений, а политика все больше учитывает потребности окружающей среды, необходимо рассматривать эколо-
гизацию общественности сквозь призму международно-правовых стимулов и потребностей. Отсутствие таких важных эле-
ментов, как четкие протоколы распространения экологической информации, нормирование совместного принятия решений 
с общественностью в решении экологических вопросов и нехватка средств для проектов организаций, основной целью кото-
рых является защита окружающей среды, усложняют правовую реализацию прав граждан. В контексте вопроса исследуется 
развитие экологического сознания и позиционирование экологических интересов гражданского общества.

Ключевые слова: глобализация, общественность, гражданское общество, экологизированная общественность, экологи-
ческие интересы.

Постановка проблемы. Госу-
дарства, чье устойчивое эко-

логическое развитие не уравновешено 
в связи с деятельностью транснаци-
ональных корпораций, неправитель-
ственных организаций, природных 
экологических катастроф и прочего, 
нуждаются в стабилизации ситуации 
для уменьшения угрозы для мирового 
сообщества. Поскольку вопросы эко-
логической безопасности и равновесия 
не могут существовать изолированно, 
современный мир быстро развивается, 
ученые пытаются оценить качественно 
новые явления и, несмотря на много-
образие формулировок, поддерживают 
идею того, что процесс глобализации 
является событием мирового значения, 
который затрагивает интересы всего 
человечества.

Актуальность темы подтвержда-
ется тем, что антропогенный прессинг 
на окружающую среду в Украине и 
во многих других странах не умень-
шается, несмотря на многочисленные 
попытки человеческого сообщества 
сделать его более взвешенным и толе-
рантным. В то же время в мире за по-
следние двадцать лет происходят прин-
ципиальные изменения в политической 
сфере. Прагматизм и экстенсивное 
природопользование постепенно меня-

ются на принципы гармонизации взаи-
моотношений человека и окружающей 
среды, поиски стратегии устойчивого 
развития общества и биосферы. Эколо-
гия становится сферой политических 
интересов и решений, а политика все 
больше учитывает потребности окру-
жающей среды, поэтому требует иссле-
дования именно понимание экологиза-
ции гражданского общества.

Состояние исследования. Вопро-
сы теории экологизации, экологические 
проблемы в аспекте мирового развития, 
в том числе глобализационные про-
цессы, исследовали такие ученые, как 
М.М. Бринчук, А.П. Гетьман, Т.И. Ива- 
нова, О.С. Колбасов, В.В. Круглов,  
Н.В. Кураева, Н.Ф. Реймерс, С.О. Ко-
щеев и другие.

Целью статьи является определе-
ние сущности и процесса формирова-
ния экологизации гражданского обще-
ства в Украине сквозь призму глоба-
лизационных процессов и требований, 
которые ставит мировое сообщество. 
Новизна работы заключается в том, что 
осуществлена попытка исследования 
требований мировой глобализации, 
которые ставят к экологической сфере 
жизнедеятельности общества, где эко-
логизация гражданского общества яв-
ляется требованием сегодняшнего дня.

Изложение основного материала. 
Глобализационные процессы суще-
ственно влияют на различные сферы 
общественной жизни. Г.С. Сарайкина, 
соглашаясь с таким суждением, выде-
ляет три основных измерения глоба-
лизации: экономический (связан с по-
явлением мирового рынка, с развитием 
мировой инфраструктуры, с кризисом 
мировых ресурсов и с возникновени-
ем транснациональных корпораций), 
политический (связан с военно-по-
литическими, экологическими, демо-
графическими, этносоциальными и 
этико-правовыми аспектами глобали-
зации, с проблемой доверия и ответ-
ственности, а также с такими феноме-
нами, как глобализм и антиглобализм) 
и социокультурный (связан с влиянием 
глобализации на состояние культуры 
и сознания людей) [1, с. 172]. В этой 
классификации экологические аспекты 
глобализации отнесены исключитель-
но к политическому измерению, тем 
самым ограничивая его властными и 
управленческими рычагами влияния. 
В этом случае следует не согласиться с 
таким мнением, поскольку экологиче-
ские вопросы могут касаться как обще-
ственной сферы, так и экономической 
стабильности государства, а не только 
политической.
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И.В. Лебедев акцентирует внима-
ние на том, что важно различать объ-
ективные процессы глобализации как 
высшей стадии интернационализации 
экономики, политики, социальной и 
духовной сфер жизни человечества и 
политики глобализма – современной 
формы империалистической экспан-
сии, доминирования транснациональ-
ных корпораций. В результате реализа-
ции либеральной модели глобализации 
мировая экономика приобрела спекуля-
тивный характер, сократились мировые 
темпы экономического роста в расчете 
на душу населения, увеличился разрыв 
между богатыми и бедными странами. 
Происходит нарастание социально-
экономической нестабильности и воен-
но-политической напряженности, обо-
стряется борьба за природные ресурсы, 
включая территории, разгораются ме-
жэтнические и межконфессиональные 
конфликты, углубляется экологический 
кризис [2, с. 256].

По мнению Р.М. Бирюкова, возрас-
тающая тенденция к международно-
правовой глобализации способствует 
появлению новых принципов и норм 
права, установление которых ранее от-
носилось к сфере внутренних дел суве-
ренных государств. Это существенно 
обновляет государственно-правовые 
системы членов мирового сообщества 
в контексте современных общепри-
знанных универсальных стандартов. 
Развитие цивилизации от ее истоков до 
современности является ничем иным, 
как движением от различных локаль-
ных историй к общей истории челове-
чества, что сопровождается изменени-
ем периодов, этапов, исторически об-
условленных процессов и соответству-
ющих этим процессам правовых норм, 
форм и процедур их юридического вы-
ражения, упорядочения и закрепления 
[3, с. 40].

Глобальные проблемы современно-
сти порождены прежде всего противо-
речиями общественного развития, а 
именно масштабами влияния деятель-
ности человека на окружающую среду 
и неравенством социально-экономиче-
ского, научно-технического развития 
стран и регионов. Соответственно, они 
являются комплексными и всеобъем-
лющими, то есть тесно взаимосвязаны 
с региональными и национально-госу-
дарственными проблемами. Поэтому 
эффективная стратегия решения гло-

бальных проблем общества выводит на 
новые рубежи межцивилизационного 
развития, а именно на уровень осозна-
ния необходимости объединения уси-
лий всех народов и государств [4, с. 74].

Поэтому глобализация способству-
ет формированию единого общемиро-
вого информационного пространства, 
которое ускоряет процесс заимствова-
ния культурных ценностей и универ-
сализации форм общественной жизни  
[5, с. 401].

М.М. Бринчук предлагает отнести 
к объективным основаниям глобализа-
ции в контексте экологического права 
требования мирового сообщества в по-
следовательном, эффективном и своев-
ременном решении глобальных эколо-
гических проблем, касающихся изме-
нений климата, нарушения озонового 
слоя, сохранения биоразнообразия, 
химического загрязнения окружающей 
среды и прочего [6, с. 59].

Более точной является мысль  
А.П. Гетмана о том, что реалии сегод-
няшнего дня требуют создания новой 
«экологической цивилизации», которая 
потребует преодоления потребитель-
ской парадигмы функционирования 
общества и формирования новых ка-
честв человека в экологических право-
отношениях [7, с. 164]. Тем самым 
можем подтвердить необходимость 
экологизации гражданского общества и 
самой общественности.

Для того чтобы соответствовать 
принципам гражданского общества, 
участники правоотношений должны 
активно содействовать общественным 
формированиям в виде доброволь-
ных организаций, групп социального 
действия и самопомощи. Социально 
уязвимые группы должны иметь воз-
можность обучиться тому, каким об-
разом они могут получать доступ к 
общественному и политическому при-
нятию решений с целью эффективной 
защиты своих интересов посредством 
консультирования, истребования или 
координации. Основным международ-
но-правовым документом, регламен-
тирующим привлечение общественно-
сти к процессу защиты и улучшению 
состояния окружающей природной 
среды, является Конвенция о доступе 
к информации, участии обществен-
ности в процессе принятия решений 
и доступе к правосудию по вопросам, 
касающимся окружающей среды от 25 

июня 1998 г. (Орхусская конвенция) 
[8, ст. 1191].

По мнению И.М. Синякевича, сей-
час возникает потребность в эколо-
гизации именно общественного раз-
вития, которая должна охватывать все 
сферы человеческого бытия, которые 
вызваны глобальными экологически-
ми угрозами. Ученый рассматривает 
экологизацию общественного развития 
как объективный процесс противодей-
ствия глобальным экологическим угро-
зам в экологической, экономической, 
социальной и духовной сферах; про-
цесс трансформации потребительской 
ментальности земного сообщества в 
природоохранную, а экономических 
инструментов в инструменты эколо-
гической политики [9, с. 15]. Поэтому 
гражданское общество требует кон-
цептуальных изменений в развитии и 
понимании экологических проблем, 
экологического образования и прочего.

Стоит отметить, что современная 
практика формирования гражданского 
общества и становления его институ-
тов в Украине указывает на значитель-
ные деформации, которые возникают в 
процессе развития. Новое регулирова-
ние участия общественности должно 
предусматривать детальную и четкую 
процедуру, которая бы охватила вопро-
сы, очерченные Орхусской конвенцией, 
вместе с содержанием и формой сооб-
щения общественности, временными 
рамками для консультаций, доступом к 
проектной документации, в форме кон-
сультаций с общественностью, участия 
общественности в экологическом раз-
решительном процессе.

Резолюция, принятая Генеральной 
Ассамблеей ООН 27 июля 2012 г. по 
результатам Конференции «Рио+20: 
будущее, которое мы хотим», также 
утверждала важность участия обще-
ственности в процессах, касающихся 
охраны окружающей среды [10]. Так, 
определено право на распространение 
научно обоснованной экологической 
информации, обмен такой информа-
цией и повышение осведомленности 
общественности в жизненно важных 
экологических проблемах, которые 
возникают.

Итак, на современном этапе разви-
тия человечества влияние его деятель-
ности на окружающую среду не может 
иметь предсказуемых последствий. 
Экологическое образование, воспита-
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ние и культура граждан определяют не 
только сущность государства, но и бла-
гополучие и здоровье нации.

В.В. Наместник отмечает, что осо-
бенности гражданского общества в 
Украине ограничивают эффективность 
внедрения мировых практик, поэтому 
необходим синтез украинского и ев-
ропейского опыта функционирования 
общественных экологических органи-
заций. Поэтому соглашаемся с мнени-
ем ученого о том, что полезным для 
украинских общественных экологиче-
ских организаций является заимствова-
ние зарубежного опыта относительно 
функциональной структуры повыше-
ния уровня участия и ответственности 
каждого члена общественной органи-
зации в процессах формирования и 
реализации экологической политики  
[11, с. 367–368]. Тем самым развитие 
экологического сознания будет нахо-
диться на другом уровне, будет иметь 
более высокое позиционирование эко-
логических интересов.

Д.А. Ветвицкий отмечает, что 
общественное развитие должно быть 
поддержано государственной инициа-
тивой, а именно государственной эко-
логической политикой. Соглашаемся с 
исследователем в том, что в условиях 
глобализации важным направлением 
перспективного экологического раз-
вития в Украине является стимулиро-
вание природоохранной деятельности 
и повышение уровня экологической 
безопасности с целью поддержания и 
установления международного эколо-
гического порядка для всех государств 
[12, с. 120].

Но в сфере реализации норм воз-
никает больше проблем. Например, нет 
четких протоколов распространения 
экологической информации, почти от-
сутствует нормирование совместного 
принятия решений с общественностью 
в решении экологических вопросов, 
существует нехватка средств для про-
ектов организаций, основной целью 
которых является защита окружающей 
среды.

В этом случае А.Г. Стегний пред-
лагает обратить внимание на массовое 
экологическое сознание обществен-
ности как одной из базовых характе-
ристик способности социальной общ-
ности выступать не только носителем, 
но и интерпретатором собственных 
экологических интересов [13, с. 88]. 

Тем самым экологический интерес 
определяется как направленность тер-
риториально очерченных социальных 
субъектов на значимые для них объ-
екты социальных отношений и как ре-
альная причина их деятельности, свя-
занная с удовлетворением актуальных 
экологических потребностей, обуслов-
ленных объективным положением этих  
субъектов в системе социально-эколо-
гических отношений [14, с. 96].

Среди политических факторов по-
явления противоречий между властью 
и негосударственными организациями 
следует прежде всего выделить вос-
приятие власти многими организаци-
ями как своего врага или по крайней 
мере недружественную силу.

Уважение к природе признано од-
ной из фундаментальных ценностей 
в Декларации тысячелетия ООН [15]. 
Его формирует экологическая куль-
тура, духовность, сознание. Исследо-
вания национальной экологической 
политики Украины и ее аспектов по-
зволяют отметить, что Украина имеет 
значительный эколого-культурный по-
тенциал, который может быть реализо-
ван благодаря активному международ-
ному сотрудничеству с приграничными 
странами [16, с. 38].

Выводы. Вопросы экологизации 
гражданского общества на совре-
менном этапе развития человечества 
должно регулировать влияние его де-
ятельности на окружающую среду. 
Экологическое образование, воспита-
ние и культура граждан определяют не 
только сущность государства, но и бла-
гополучие, здоровье нации. Новое ре-
гулирование участия общественности 
должно предусматривать детальную и 
четкую процедуру, которая бы охвати-
ла вопросы, определенные Орхуской 
конвенцией, вместе с содержанием и 
формой сообщения общественности, 
временными рамками для консульта-
ций, доступом к проектной докумен-
тации, в форме консультаций с обще-
ственностью, участия общественности 
в экологическом разрешительном про-
цессе.

Гражданское общество в целом 
принимает активное участие в форми-
ровании и реализации экологических 
интересов и решении экологических 
проблем путем доступа к информации, 
доступа к правосудию и непосред-
ственного участия в процессе приня-

тия экологически значимых решений. 
Основным вызовом международному 
сообществу остается обеспечение эко-
логического равновесия и устойчивого 
развития как в собственном государ-
стве, так и на уровне мирового сообще-
ства, в чем украинская общественность 
должна принимать активное участие.
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Summary
The content of “form of control” is revealed. The author provides analysis of modern 

scientific approaches to the identification of specific features of forms of control and 
supervisory activities in the sphere of land relations. The basic forms of control and 
supervisory activities of the subjects of control in the sphere of land relations in Ukraine 
are outlined. The author notes that each of the considered forms of control has its own 
particular use, but, in the aggregate, all of them are aimed at achieving this objective 
and the implementation of the relevant tasks of control and supervisory activities in the 
sphere of land relations.

Key words: control, supervision, control and supervisory activities, forms of control 
and supervisory activities, state control, land relations.

Аннотация
Раскрывается содержание понятия «формы контроля». Дается анализ совре-

менных научных подходов к выявлению специфики форм контрольно-надзорной 
деятельности в сфере земельных отношений. Выделены основные формы кон-
трольно-надзорной деятельности субъектов контроля в сфере земельных отно-
шений в Украине. Автор отмечает, что каждая из рассмотренных форм контроля 
имеет свои особенности применения, но в совокупности все они направлены на 
достижение поставленной цели и реализацию соответствующих задач контроль-
но-надзорной деятельности в сфере земельных отношений.

Ключевые слова: контроль, надзор, контрольно-надзорная деятельность, 
формы контрольно-надзорной деятельности, государственный контроль, земель-
ные отношения.

Постановка проблемы. В си-
стеме государственного регу-

лирования земельных отношений осо-
бое место занимает государственный 
контроль, выступающий необходимым 
условием функционирования правово-
го государства, важнейшим фактором 
развития национальной экономики.

Актуальность темы исследова-
ния. Контрольная деятельность была 
предметом исследования таких уче-
ных, как В. Аверьянов, В. Андрейцев, 
Ю. Битяк, С. Боголюбов, Н. Гавриш,  
Е. Галиновская, Ю. Жариков, И. Крас-
сов, В. Курило, Г. Ларионов, В. Пе-
тров, В. Семчик, Н. Шульга и другие. 
Однако, несмотря на большой интерес 
к данной тематике, следует отметить, 
что ряд проблемных моментов, связан-
ных с определением и классификацией 
форм контроля в сфере земельных от-
ношений, нуждается в уточнении, что 
и обуславливает актуальность статьи.

Целью статьи является изучение 
форм контрольно-надзорной деятель-
ности в сфере земельных отношений, 

что предусматривает определение по-
нятия «форма контроля», анализ со-
временных научных подходов к вы-
явлению специфики форм контроля в 
земельной сфере, а также определение 
основных форм контрольно-надзор-
ной деятельности субъектов контроля 
в сфере земельных отношений, закре-
плённых законодательством Украины.

Изложение основного материала.  
Контрольно-надзорная деятельность в 
сфере земельных отношений представ-
ляет собой деятельность, осуществляе-
мую государственными, самоуправлен-
ческими и общественными субъекта-
ми, наделёнными различным объёмом 
контрольно-надзорных полномочий, 
с целью обеспечения соблюдения ор-
ганами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления, 
предприятиями, учреждениями, орга-
низациями и гражданами земельного 
законодательства. Внешнее проявление 
контрольной деятельности субъектов 
контроля в правовой науке фиксирует-
ся с помощью понятия «форма контро-
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ля», или «форма контрольной деятель-
ности».

Справочная литература определя-
ет понятие «форма» как внешний вид, 
внешнее отражение содержания, спо-
соб осуществления какого-либо явле-
ния [1, с. 489]. Исходя из того, что об-
щенаучное толкование формы связыва-
ется с категорией содержания, анализ 
сущности форм контроля возможен с 
помощью изучения содержания такого 
понятия, как «форма управленческой 
деятельности», под которой в совре-
менной административно-правовой 
науке понимают внешнее проявление 
конкретных действий, осуществляе-
мых органами государственного управ-
ления для реализации поставленных 
перед ними задач [2, с. 85]; фиксиро-
ванные проявления практической ак-
тивности государственных органов по 
формированию и реализации управлен-
ческих целей и функций, обеспечению 
их жизнедеятельности [3, с. 141]. По 
мнению В. Кобзаренко, в формах госу-
дарственного управления компетенция 
государственных органов приобретает 
своё предметное содержание, поэтому 
формы государственного управления 
следует рассматривать как «выработан-
ные на практике постоянные способы 
фиксации функциональной организа-
ции и совокупности оптимальных при-
ёмов и методов, с помощью которых 
субъектом управления достигается 
поставленная цель» [4, с. 414]. Таким 
образом, формы закрепляются в спе-
циальных (общих и индивидуальных) 
положениях и уставах, регламентиру-
ющих деятельность субъектов управ-
ления (органов, организаций, учрежде-
ний, должностных лиц). При этом для 
решения тех или иных управленческих 
дел субъекты управления должны ис-
пользовать те формы, которые установ-
лены законодательством специально 
для применения соответствующих мер 
воздействия [5, с. 95].

Понятие «формы контроля» при-
менительно к сфере земельных отно-
шений, по мнению современных ис-
следователей, следует рассматривать 
как внешние проявления полномочий 
уполномоченных на реализацию кон-
тролирующих функций соответствую-
щих органов (и их должностных лиц), 
в которых реализуются права и обязан-
ности, закреплённые в законодатель-
стве [3, с. 149]. Формы государствен-

ного земельного контроля чаще всего 
рассматриваются как определённые 
направления практической деятельно-
сти органов государственной власти, 
осуществляющих контроль за исполь-
зованием и охраной земель [6, с. 10],  
как закреплённые нормами права спо-
собы осуществления государственны-
ми органами и должностными лица-
ми своих контрольных полномочий в 
сфере земельных отношений с целью 
выполнения поставленных перед ними 
задач [7, с. 5].

Обобщая существующие научные 
подходы к определению понятия «фор-
мы контроля», формы контроля в сфе-
ре земельных отношений предлагаем 
рассматривать как чётко определённые 
и нормативно регламентированные на-
правления деятельности контролиру-
ющих органов (их должностных лиц), 
необходимые для достижения установ-
ленной цели и реализации соответству-
ющих задач.

В современной правовой науке не 
существует единого подхода к опре-
делению конкретных форм контроля. 
Так, О. Андрийко выделяет такие ос-
новные формы контроля, как ревизия 
и проверка [8, с. 24]. В. Гаращук к 
формам контроля наряду с проверкой 
и ревизией относит истребование отче-
тов, рейды и осмотры [9, с. 17]. Изучая 
государственный контроль в современ-
ной Украине, В. Шестак не использует 
непосредственно термин «формы кон-
троля», а ведёт речь о «правовых сред-
ствах» достижения целей контрольной 
деятельности (что, собственно, и со-
ставляет содержание формы контроля 
как внешнего проявления контрольной 
деятельности), относя к ним статисти-
ческие наблюдения, бухгалтерскую 
отчетность, бухгалтерский учёт, отчёт, 
экспертизу, аудит, лицензирование, 
аттестацию, регистрацию [10, c. 69]. 
По мнению В. Колпакова, конкретны-
ми примерами «способов действий» 
субъектов управления, в которых вы-
ражается содержание управленческой 
деятельности, могут быть следующие: 
издание акта управления, принятие 
решения, проведение совещания, на-
значение ревизии, выдача разрешения, 
регистрация предприятия, осуществле-
ние контроля, запрет [11, с. 208–209]. 
Относительно использования таких 
подходов к определению направлений 
контрольно-надзорной деятельности 

следует согласиться с точкой зрения  
А. Музычука, который отмечает, что 
хотя близким к «форме» по смыслу тер-
минам «приём», «способ», «средство» 
также присуще отражение внешнего 
проявления, наиболее общим среди 
них всё же является термин «форма» 
[12, с. 41].

Анализ вопросов государственно-
го контроля использования и охраны 
земель сельскохозяйственного назна-
чения позволил Т. Кичилюк к формам 
государственного контроля отнести 
проверку, наблюдение, обследование, 
инвентаризацию, инспектирование и 
надзор [6, с. 10]. Классифицируя го-
сударственный контроль в земельной 
сфере в зависимости от того, каким об-
разом осуществляются действия субъ-
ектом контроля, А. Бондарь отмечает, 
что контроль может осуществляться с 
помощью проведения проверок, ауди-
та, осмотра, ревизии и другими спо-
собами, предусмотренными законода-
тельными актами [13, с. 102]. Р. Емец, 
исследуя административно-правовые 
основы осуществления государствен-
ного контроля в сфере земельных отно-
шений, наличие достаточно большого 
перечня различных видов и форм госу-
дарственного контроля в сфере земель-
ных отношений объясняет большим 
количеством государственных органов, 
участвующих в его реализации. По 
мнению исследователя, разнообразие 
форм контроля позволяет контролиру-
ющему субъекту в пределах своих пол-
номочий избирать именно ту форму, 
которая является наиболее уместной в 
конкретной ситуации; таким образом, 
её применение будет производить наи-
больший эффект [7, с. 10].

Анализ различных подходов к 
определению и классификации форм 
контроля позволил современным ис-
следователям выделить, несмотря на 
наличие большого количества форм 
контрольно-надзорной деятельности, 
определённые общие признаки, при-
сущие всем существующим формам. 
Так, А. Музычук отмечает следующие 
основные моменты:

– с помощью форм контроля субъ-
ект контроля осуществляет предостав-
ленные ему контрольные полномочия 
(чем шире такие полномочия, тем раз-
нообразнее формы контроля);

– с помощью форм контроля кон-
трольные действия субъекта вопло-
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щаются в определённые внешние 
формы;

– формы контроля реализуются с 
помощью соответствующих методов и 
конкретных действий;

– формы контроля зависят от цели 
и задач контроля, компетенции и пол-
номочий субъекта контроля, видов 
контроля, предмета контроля;

– наиболее распространёнными 
формами контроля являются проверка 
и наблюдение (в отличие от проверки, 
в отдельных случаях предусматриваю-
щей непосредственное вмешательство 
в оперативную деятельность подкон-
трольного объекта, наблюдение такого 
вмешательства не предусматривает, 
в силу чего имеет профилактический 
характер);

– некоторые формы контроля (в 
частности, служебное расследование, 
инспектирование, инвентаризация и 
другие) имеют чётко определённую 
процедуру реализации, соблюдение 
которой является обязательным для 
должностных лиц, их производящих, 
а некоторые избираются субъектами 
контроля по собственному усмотре-
нию согласно предоставленным пол-
номочиям [12, с. 46].

Таким образом, как подчёркивает 
учёный, конкретная форма контроля 
зависит от цели и задач, компетенции и 
полномочий субъекта контроля, видов 
и предмета контроля, которые следует 
избрать критериями (основаниями) для 
их классификации. Так, если целью кон-
троля является изучение всех направ-
лений работы подконтрольного объек-
та, то используются такие формы кон-
троля, как комплексная проверка или 
комплексное инспектирование. Если 
целью контроля является ознакомление 
с одним направлением деятельности 
подконтрольного объекта, применяется 
выборочная проверка. Что же касается 
такого критерия классификации форм 
контроля, как уровень компетенции и 
полномочий субъекта контроля, то чем 
выше их уровень, тем большее количе-
ство форм контроля может применить 
субъект контроля (проверить деятель-
ность подконтрольного объекта лично; 
направить на подконтрольный объект 
проверяющих; заслушать информацию 
о выполнении; назначить экспертизу и 
т. п.) [12, с. 46]. К общим формам кон-
троля, характерным для всех без ис-
ключения субъектов контроля, А. Му-

зычук предлагает отнести следующие: 
проверку; наблюдение; осмотр; опрос; 
получение необходимой информации; 
мониторинг; надзор; анализ; ознаком-
ление со статистической отчётностью; 
изучение материалов, содержащихся 
в средствах массовой информации, и 
другие [12, с. 47].

М. Студеникина к признакам кон-
трольных отношений, возникающих 
между субъектом и объектом контро-
ля, относит также выражение кон-
троля в административно-правовой 
форме [14, с. 20]. На необходимость 
осуществления государственного кон-
троля в рамках определённой право-
вой формы указывают и современные 
исследователи [2, с. 88]. Действитель-
но, внешнее проявление государствен-
ного контроля находит своё закрепле-
ние в правовых нормах. Поэтому сле-
дует отметить, что любая контрольно-
надзорная деятельность (в том числе 
и в сфере земельных отношений) 
осуществляется в предусмотренных 
правовыми нормами формах и с со-
блюдением необходимых процедур. 
Согласимся также с точкой зрения со-
временных исследователей, согласно 
которой в правовой форме контроля 
необходимо различать материально-
правовую форму как совокупность 
предусмотренных правовыми норма-
ми полномочий субъекта контроля, с 
помощью которых он реализует кон-
трольную функцию (регистрация, ли-
цензирование, проверка, ревизия, по-
лучение отчётности и административ-
ных данных, ведение государственных 
реестров и т. п.), и процессуальную 
правовую форму контроля – основа-
ния и порядок (процедуры) осущест-
вления контрольных мероприятий 
(контрольное производство) [2, с. 89].

Так, Е. Попович отмечает, что сам 
термин «форма» относительно кон-
трольной деятельности имеет чётко 
определённый смысл: «…это юридиче-
ская процедура, которой должностные 
лица контролирующих органов обяза-
ны придерживаться во время осущест-
вления своих функций» [3, с. 149–150].  
Поэтому формы контроля в сфере зе-
мельных отношений можно опреде-
лить как единый комплекс мер, объ-
единённых предметом контрольной 
деятельности и единством соответ-
ствующего нормативно-правового обе-
спечения. Так, Закон Украины «Об ос-

новных началах государственного над-
зора (контроля) в сфере хозяйственной 
деятельности» определяет проведение 
проверок, ревизий, осмотров и других 
действий «мерами государственного 
надзора (контроля)», а способом его 
реализации – «процедуры осуществле-
ния государственного надзора (контро-
ля)» (ч. ч. 3, 6 ст. 1) [15].

Действующее законодательство 
Украины, не давая чёткого определе-
ния форм контроля, выделяет их боль-
шое количество в различных областях 
правоотношений. В частности, Закон 
Украины «О государственном рыноч-
ном надзоре и контроле непищевой про-
дукции» указывает, что формами над-
зора являются следующие: 1) проверки 
характеристик продукции, в том числе 
отбор образцов продукции и их экспер-
тиза (испытание); 2) ограничительные 
(корректирующие) меры, включающие 
ограничение предоставления продук-
ции на рынке; запрет предоставления 
продукции на рынке; изъятие продук-
ции из обращения; отзыв продукции;  
3) контроль выполнения решений о при-
менении ограничительных (корректиру-
ющих) мер; 4) предупреждение орга-
нами рыночного надзора потребителей 
(пользователей) о выявленной этими 
органами опасности, которую представ-
ляет продукция (п. 1 ст. 22) [16].

Закон Украины «Об основных 
началах государственного надзора 
(контроля) в сфере хозяйственной де-
ятельности» определяет такие формы 
(меры) государственного контроля, 
как проверки, ревизии, осмотры, на-
блюдение и другие действия, которые 
осуществляются планово или вне-
планово [15, ст. 1]. Осуществление 
государственного контроля путём 
проведения проверки и/или наблюде-
ния закрепляют также нормы Кодекса 
гражданской защиты Украины, Нало-
гового кодекса Украины, Таможенного 
кодекса Украины.

Большое количество форм контро-
ля предусмотрено в Законе Украины 
«О пограничном контроле». К ним, 
в частности, относятся следующие: 
проверка документов; досмотр лиц, 
транспортных средств, грузов; провер-
ка выполнения иностранцами, лицами 
без гражданства условий пересечения 
государственной границы в случае 
въезда в Украину, выезда из Украины 
и транзитного проезда по территории 
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Ключевыми нормативно-правовы-
ми актами, непосредственно определя-
ющими и закрепляющими конкретные 
формы государственной контрольно-
надзорной деятельности в сфере зе-
мельных отношений в Украине, явля-
ются законы Украины «Об основных 
началах государственного надзора 
(контроля) в сфере хозяйственной де-
ятельности», «Об охране земель», «О 
государственном контроле за исполь-
зованием и охраной земель».

Закон Украины «Об основных 
началах государственного надзора 
(контроля) в сфере хозяйственной де-
ятельности» определяет такие формы 
государственного контроля, как про-
верки, ревизии, а также досмотры, 
обследования и другие действия, осу-
ществляемые планово или внепланово 
[15, ст. 1]. Таким образом, основными 
формами государственного контроля 
как проявления юридически значи-
мых процедур контрольно-надзорной 
деятельности являются проверки и ре-
визии, но вместе с тем, как свидетель-
ствует практика, чаще всего в преде-
лах осуществления контроля в данной 
сфере правоотношений применяются 
проверки и наблюдение (мониторинг) 
[21, с. 540].

Закон Украины «Об охране зе-
мель» устанавливает, что систему мер 
в сфере охраны земель составляют 
государственная комплексная система 
наблюдения (включающая топогра-
фо-геодезические, картографические, 
грунтовые, агрохимические, радио-
логические и другие наблюдения и 
разведку состояния земель и грунтов, 
их мониторинг); разработка общего-
сударственных и региональных про-
грамм использования и охраны земель, 
документация по землеустройству 
в области охраны земель; создание 
экологической сети; осуществление 
естественно-сельскохозяйственного, 
эколого-экономического, противоэро-
зионного и других видов райониро-
вания (зонирования) земель; эконо-
мическое стимулирование внедрения 
мер по охране и использованию зе-
мель и повышению плодородия грун-
тов; стандартизация и нормирование  
[22, ст. ст. 22, 23].

Закрепляя основы организации 
и осуществления государственного 
контроля за использованием и охра-
ной земель, соблюдением требований 

законодательства Украины об охране 
земель и проведении мониторинга 
грунтов, Закон Украины «О государ-
ственном контроле за использованием 
и охраной земель» устанавливает, что 
контрольно-надзорная деятельность 
осуществляется с помощью проведе-
ния проверок; рассмотрения обраще-
ний юридических и физических лиц; 
участия в принятии в эксплуатацию 
мелиоративных систем и рекульти-
вированных земель, защитных лесо-
насаждений, противоэрозионных ги-
дротехнических сооружений и других 
объектов, сооружаемых с целью повы-
шения плодородия грунтов и обеспе-
чения охраны земель; рассмотрения 
документации по землеустройству, 
связанной с использованием и охра-
ной земель; проведения мониторинга 
грунтов и агрохимической паспорти-
зации земель сельскохозяйственного 
назначения [23, ст. 9].

Необходимо также отметить, что 
порядок реализации основных форм 
государственного контроля в сфере 
земельных отношений регулируется 
самостоятельными нормативно-право-
выми актами. Так, в частности, в соот-
ветствии с Порядком планирования и 
осуществления контрольных меропри-
ятий по вопросам проверки состояния 
соблюдения субъектами хозяйствова-
ния требований земельного законода-
тельства плановые и внеплановые ме-
роприятия осуществляются с помощью 
проведения проверок и обследования 
земельных участков [24, п. 1.4].

Выводы. Таким образом, анализ 
научных исследований и действующих 
нормативно-правовых актов, регулиру-
ющих контрольно-надзорную деятель-
ность в сфере земельных отношений 
в Украине, позволяет отметить доста-
точно большое количество форм кон-
троля, которые используются при ре-
гулировании данных правоотношений. 
Наиболее распространёнными из них 
являются проверка и наблюдение (мо-
ниторинг), их проведение регулируется 
самостоятельными нормативно-право-
выми актами. Следует также отметить, 
что каждая из рассмотренных форм 
контроля имеет свои особенности при-
менения, но в совокупности все они на-
правлены на достижение поставленной 
цели и реализацию соответствующих 
задач контрольно-надзорной деятель-
ности в сфере земельных отношений.

Украины; регистрация иностранцев, 
лиц без гражданства и их паспортных 
документов в пунктах пропуска через 
государственную границу; проверка 
автомобильных транспортных средств 
и др. (ч. 4 ст. 2) [17]. В Законе Укра-
ины «О государственной контроль-
но-ревизионной службе в Украине» 
отмечается, что государственный фи-
нансовый контроль осуществляется 
государственной контрольно-ревизи-
онной службой путём проведения го-
сударственного финансового аудита, 
проверки государственных закупок и 
инспектирования (ч. 2 ст. 2) [18].

Таким образом, можно отметить 
достаточно большое количество форм 
контрольно-надзорной деятельности, 
которая реализуется в различных сфе-
рах правоотношений. Каждая из ука-
занных форм имеет свои особенности 
применения, но в совокупности они 
направлены на достижение постав-
ленной цели и задач контрольно-над-
зорной деятельности в определённой 
сфере общественных отношений.

Специфика контрольно-надзор-
ной деятельности в сфере земельных 
отношений непосредственно связана 
с особенностями объекта контроля.  
К её характерным особенностям следу-
ет отнести разнонаправленность (по-
скольку земля является многофункци-
ональной категорией), всеохватность 
(охватывает все категории земель на 
территории страны), постоянность, 
осуществление специальными госу-
дарственными органами и направлен-
ность на рациональное использование 
и охрану земель [19, с. 110]. Формы 
контрольно-надзорной деятельности 
в сфере земельных отношений также 
непосредственно зависят от её видов 
и подвидов [12, с. 47]. Земельный ко-
декс Украины подразделяет контроль 
в сфере земельных отношений по 
субъектам его осуществления на такие 
основные виды, как государственный, 
общественный и контроль, осущест-
вляемый органами местного само-
управления [20, ст. 188–190]. Отмечая 
важное значение самоуправленческо-
го и общественного видов контроля, 
необходимо подчеркнуть, что особого 
внимания требует государственный 
контроль за использованием и охра-
ной земель, так как именно этот вид 
контроля является определяющим в 
данных правоотношениях.
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ПРИЗНАКИ ОТНОШЕНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ
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Summary
Article is devoted to research of specifics of the relations of consumer crediting, and also establishment of signs which characterize 

them as independent legal relationship in system of credit obligations. Is defined that the relations of consumer crediting are credit 
obligations, and have the specific signs allowing to distinguish them from other transactions of credit type. It is argued that these 
relations develop in the sphere of consumer relations, they are regulated by the legislation on protection of consumer rights. Locates 
that consumer crediting is characterized by special subject structure, existence of the special purpose of its emergence and availability 
as well as the payment. Stipulates that consumer crediting is inherent in the total credit obligations, which include the repayment, 
urgency, payment, cash and differentiated nature.

Key words: credit, consumer credit, consumer lending relationship, signs of consumer credit.

Аннотация
Статья посвящена исследованию специфики отношений потребительского кредитования, а также установлению призна-

ков, которые характеризуют их как самостоятельные правоотношения в системе кредитных обязательств. Определяется, что 
отношения потребительского кредитования являются кредитными обязательствами и имеют свои специфические признаки, 
позволяющие выделить их среди иных сделок кредитного типа. Аргументируется, что данные отношения складываются в 
сфере потребительских правоотношений, в связи с чем они регулируются законодательством о защите прав потребителей. 
Обосновывается, что потребительское кредитование характеризуется особым субъектным составом, наличием специальной 
цели, которая состоит в удовлетворении личных, семейных, домашних нужд, не связанных с осуществлением предприни-
мательской деятельности, а также платностью. Устанавливается, что потребительскому кредитованию присущи общие при-
знаки кредитных обязательств, среди которых можно назвать возвратность, срочность, платность, денежный и дифференци-
рованный характер.

Ключевые слова: кредит, потребительский кредит, отношения потребительского кредитования, признаки потребитель-
ского кредитования.

Постановка проблемы. В со-
временных экономических 

условиях наблюдается стремительное 
развитие сферы потребительского кре-
дитования, увеличиваются его объемы 
и распространение в обществе. Доступ-
ность получения потребительского кре-
дита создает определенные правовые 
проблемы, которые в целом сводятся к 
недостаточности правового регулирова-
ния этих отношений. Следует отметить, 
что на данном этапе развития граждан-
ского законодательства Украины нормы 
о банковском кредитовании не учиты-
вают специфики исследуемого вида 
кредитования, а отсутствие четкости в 
формулировках некоторых норматив-
но-правовых актов приводит к их не-
однозначному толкованию, что в свою 
очередь вызывает ряд проблем в право-
применительной практике. Существу-
ющая на сегодня широкая финансовая 
деятельность банков по выдаче креди-
тов физическим лицам, а также необхо-
димость специальной правовой регла-
ментации отношений потребительского 
кредитования обусловливают актуаль-
ность установления специфики таких 
отношений, а также определения при-
знаков, которые отличают их от смеж-
ных гражданско-правовых институтов.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается отсутствием в 
научной юридической литературе фун-
даментальных работ, посвященных ис-
следованию данной проблемы.

Состояние исследования. Ана-
лизом теоретических и практических 
вопросов в сфере кредитования за-
нимались такие отечественные и за-
рубежные ученые, как М.М. Агарков,  
М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, 
Л.Г. Ефимова, А.Ф. Иоффе, Е.С. Ком-
паниец, В.В. Луць, Л.А. Лунц, Д.И. Ме- 
йер, Г.А. Майданик, Л.А. Новоселова, 
А.Н. Олейник, А.П. Орлюк, Э.Г. Поло- 
нский, Е. Роде, М.Г. Розенберг, Г. Са-
ватье, Е.А. Суханов, А.А. Флейшиц, 
Ю.И. Чалый, Г.Ф. Шершеневич и дру-
гие. Несмотря на большое количество 
научных трудов, посвященных иссле-
дованию кредитных правоотношений, 
особенности отношений потребитель-
ского кредитования является малоиз-
ученными.

Целью статьи является исследо-
вание специфики отношений потреби-
тельского кредитования, установление 
их признаков, которые отличают их от 
иных кредитных обязательств.

Изложение основного материала. 
По своей правовой природе отношения 

потребительского кредитования пре-
жде всего являются кредитными, по-
этому им присущи все признаки, харак-
теризующие правоотношения данного 
вида, в то же время они имеют свои 
особенности, чем отличается от тради-
ционного договора банковского креди-
та и иных кредитных обязательств.

Анализируя положения действую-
щего гражданского законодательства 
Украины, можно сделать вывод, что 
отношениям потребительского креди-
тования присущ особый субъектный 
состав. Так, заемщиком по договору о 
предоставлении потребительского кре-
дита выступает потребитель, которым 
является физическое лицо, приобретаю-
щее товары, работы и услуги для своих 
личных нужд, не связанных с осущест-
влением предпринимательской деятель-
ности или выполнением обязанностей 
наемного работника (ст. 1 Закона Украи-
ны «О защите прав потребителей» [1]), 
наделенное гражданской правосубъек-
тностью и кредитоспособностью, кото-
рому в свою очередь противостоит кре-
дитор. Согласно проекту Закона Украи-
ны «О потребительском кредитовании» 
последним признается банк либо иное 
финансовое (кредитное) учреждение, 
которое в соответствии с законодатель-
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ством имеет право оказывать финансо-
вые услуги [2].

Из приведенной выше нормы мож-
но сделать вывод, что в тексте законо-
проекта предложено достаточно широ-
кое значение понятия субъектов потре-
бительского кредитования. Согласно ч. 
1 ст. 1 Закона Украины «О финансовых 
услугах и государственном регулиро-
вании рынков финансовых услуг» к 
финансовым учреждениям относятся 
банки, кредитные союзы, ломбарды, 
лизинговые компании, доверительные 
общества, страховые компании, уч-
реждения накопительного пенсионного 
обеспечения, инвестиционные фонды 
и компании, а также другие юриди-
ческие лица, исключительным видом 
деятельности которых является предо-
ставление финансовых услуг, а в слу-
чаях, прямо определенных законом, –  
других услуг (операций), связанных с 
предоставлением финансовых услуг 
[3]. Следует обратить внимание, что не 
все из названных в законе участников 
гражданского оборота (например, лом-
барды) могут осуществлять контроль 
за целевым использованием предо-
ставленного потребительского креди-
та, что в свою очередь является одним 
из основных признаков исследуемо-
го вида кредитования. В связи с этим 
достаточно целесообразным является 
закрепление в законодательстве крите-
риев, которым должны соответствовать 
стороны договора о потребительском 
кредитовании, а именно ввести требо-
вание о наличии специального разре-
шения – лицензии на предоставление 
соответствующих финансовых услуг.

Исследуя специфику потребитель-
ского кредитования, следует обратить 
внимание на объект данных правоотно-
шений. Прежде всего они возникают в 
связи с приобретением товаров, резуль-
татов работ и услуг. Согласно Закону 
Украины «О защите прав потребите-
лей» под услугой понимается деятель-
ность исполнителя по предоставлению 
(передаче) потребителю определенного 
договором материального или немате-
риального блага, которая осуществля-
ется по индивидуальному заказу потре-
бителя для удовлетворения его личных 
потребностей. Работой считается де-
ятельность исполнителя, результатом 
которой является изготовление товара 
или изменение его свойств по инди-
видуальному заказу потребителя для 

удовлетворения его личных потребно-
стей. Понятие товара указанным нор-
мативно-правовым актом не опреде-
ляется, однако, анализируя положение  
ч. 1 ст. 656 Гражданского кодекса Укра-
ины, можно сделать вывод, что под 
термином «товар» понимаются только 
материальные вещи [4]. В то же время 
из содержания некоторых норматив-
ных актов следует, что товаром можно 
также считать любую продукцию, ре-
зультаты услуг, работ, результат интел-
лектуальной деятельности, имеющие 
способность отчуждаться и выступать 
объектом договора купли-продажи [5].

Рассматривая вопрос об установ-
лении круга отношений, регулируе-
мых законодательством о защите прав 
потребителей, следует согласиться с 
мнением Г.Ф. Шершеневича, который 
отмечал, что понятие «товар» может 
определяться в узком и широком аспек-
тах. В узком значении под ним понима-
ется все, что может выступать предме-
том торговых сделок (движимые вещи, 
ценные бумаги, труд), в широком зна-
чении товаром называют материальные 
предметы торговых сделок [6, с. 167]. 
Таким образом, отношения, возникаю-
щие при приобретении ценных бумаг, в 
том числе с использованием кредитных 
средств, не могут выступать объектом 
договора потребительского кредито-
вания. В связи с этим справедливым 
считается положение проекта Закона 
Украины «О потребительском креди-
товании» о том, что сфера действия 
данного нормативного акта не распро-
страняется на кредитные договоры, це-
лью которых является предоставление 
потребителю права совершать сделки 
с финансовыми инструментами, когда 
такие сделки совершаются с участием 
или посредством кредитодателя или 
иного профессионального участника 
рынка ценных бумаг [2].

Следующим признаком, определя-
ющим специфику отношений потре-
бительского кредитования, является 
их цель. Так, законодательством о за-
щите прав потребителей регламенти-
руются отношения, направленные на 
приобретение (использование) товара 
(работ, услуг) исключительно с целью 
удовлетворения личных, семейных, 
домашних и иных нужд физического 
лица, не связанных с осуществлением 
им предпринимательской деятельности 
или выполнением обязанностей на-

емного работника. При этом в данных 
правоотношениях можно выделить две 
цели: общую и специальную. Так, не-
посредственной (общей) целью всяко-
го кредитного договора, в том числе и 
потребительского, является предостав-
ление денежных средств в собствен-
ность. Специальная (дополнительная) 
цель использования потребительского 
кредита состоит в ограничении воз-
можности потребления полученных 
средств. При этом дополнительная 
цель никоим образом не замещает не-
посредственную. Последняя состоит в 
обязанности кредитора (банка или дру-
гого финансового учреждения) предо-
ставить встречное исполнение заемщи-
ку (физическому лицу).

Следует отметить, что законода-
тельное определение специальной цели 
заключения договора потребительско-
го кредитования является средством 
дополнительного обеспечения надле-
жащего исполнения заемщиком своих 
обязательств, состоящих в обязанности 
вернуть полученные кредитные сред-
ства. Установление требования о целе-
вом использовании кредита предусма-
тривает наличие в договоре таких прав 
и обязанностей сторон, как соблюдение 
назначения использования получен-
ных денежных средств, обеспечение 
кредитору возможности осуществлять 
контроль за таким использованием, 
предоставление банку информации о 
заемщике, благодаря чему осуществля-
ется контроль за расходованием суммы 
кредита. Согласно ч. 3 ст. 1056 Граж-
данского кодекса Украины в случае на-
рушения указанных условий договора 
применяются такие неблагоприятные 
последствия для заемщика, как, напри-
мер, отказ кредитора от дальнейшего 
кредитования.

Исследуя вопрос о наличии спе-
циальной цели в отношениях потре-
бительского кредитования, следует 
отметить, что использование в зако-
нодательстве термина «иные нужды» 
является достаточно противоречивым. 
Такая формулировка вызывает вопрос 
о возможности использования кре-
дитных средств на благотворительные 
цели, вопрос о наличии у заемщика 
права передать их другому лицу, за-
нимающемуся предпринимательской 
деятельностью, права приобретения за 
кредитные деньги акций, или исполь-
зование их с целью осуществления 
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Поскольку отношения потреби-
тельского кредитования прежде всего 
являются кредитными обязательства-
ми, для них также характерны все при-
знаки последних. Отличительными 
характеристиками кредитных правоот-
ношений в научной цивилистической 
литературе называют возвратность, 
срочность, платность, обеспеченность, 
их целевой, денежный и дифференци-
рованный характер.

Рассматривая указанные признаки, 
следует отметить, что возвратность 
кредита означает установление в до-
говоре обязанности заемщика вернуть 
сумму предоставленных кредитором 
денежные средств после завершения 
цели их использования. Такой при-
знак, как срочность, отражает наличие 
у заемщика обязанности по возврату 
суммы полученных средств в срок, 
установленный договором. Платность 
заключается в возложении на заемщи-
ка обязательства не только вернуть по-
лученные в кредит средства, но и упла-
тить проценты за их использование. 
Обеспеченность характеризует необхо-
димость обеспечения имущественных 
прав кредитора в случае нарушения за-
емщиком взятых на себя обязательств.

Необходимость выделения целево-
го критерия как общего признака кре-
дитных правоотношений считается не-
достаточно аргументированной. Часть 
3 ст. 1056 Гражданского кодекса Укра-
ины предусматривает предоставле-
ние кредита со специальным целевым 
назначением. Устанавливается, что в 
случае нарушения заемщиком обязан-
ности целевого использования кредита 
кредитор вправе отказаться от дальней-
шего кредитования. Из редакции ука-
занной нормы следует, что включение 
в условия кредитного договора специ-
альной цели использования денежных 
средств имеет диспозитивный харак-
тер. При этом необходимо учитывать, 
что это не касается целевого критерия 
как признака отношений потребитель-
ского кредитования, который, напом-
ним, заключается в получении товаров, 
работ, услуг в целях удовлетворения 
личных, семейных, домашних нужд, не 
связанных с осуществлением предпри-
нимательской деятельности.

Такой признак, как дифференциро-
ванный характер кредитных отноше-
ний, отражает наличие разных подхо-
дов со стороны кредитора к потенци-

альным заемщикам и требует отдель-
ного исследования. С одной стороны, 
большинство договоров, заключаемых 
с участием потребителей, имеет пу-
бличный характер, с другой – в кредит-
ных отношениях платежеспособность 
и другие характеристики заемщиков 
имеют существенное для кредито-
ра значения, в связи с чем последний 
вправе отказаться от предоставления 
кредита (ст. 1056 Гражданского кодекса 
Украины). Договор потребительского 
кредитования не является публичным. 
Впрочем, стоит отметить, что он со-
держит в себе определенные призна-
ки соответствующего типа договоров. 
Так, согласно ст. 633 Гражданского 
кодекса Украины публичным является 
договор, в котором одна сторона-пред-
приниматель взяла на себя обязан-
ность осуществлять продажу товаров, 
выполнение работ или оказание услуг 
каждому, кто к ней обратится (рознич-
ная торговля, перевозка транспортом 
общего пользования, услуги связи, 
медицинское, сервисное банковское 
обслуживание и т. п.). Условия публич-
ного договора устанавливаются одина-
ковыми для всех потребителей, кроме 
тех, кому по закону предоставлены со-
ответствующие льготы. Что касается 
договора потребительского кредитова-
ния, следует обратить внимание, что 
каждым банком или другим финансо-
вым учреждением устанавливаются 
те или иные условия соответствующе-
го договора, при этом они являются 
одинаковыми для всех потребителей, 
которые отвечают требованиям креди-
тоспособности, установленных кре-
дитором, и которым предоставляется 
потребительский кредит одного типа. 
В соответствии со ст. 10 проекта Зако-
на Украины «О потребительском кре-
дитовании» до заключения договора 
о потребительском кредите кредитор 
обязан, используя свои профессио-
нальные возможности, оценить креди-
тоспособность потребителя, учитывая, 
в частности, срок, на который предо-
ставляется потребительский кредит, 
сумму кредита, доходы потребителя, а 
также в случае необходимости – цель 
получения кредита. Оценка кредито-
способности потребителя осуществля-
ется на основании предоставленной 
им информации о себе и своем матери-
альном положении, соответствующей 
информации, предоставленной бюро 

действий на рынке ценных бумаг. Ре-
шением поставленного вопроса будет 
закрепление на законодательном уров-
не более четких критериев специаль-
ной цели потребительского кредито-
вания. Так, например, можно указать, 
что потребительский кредит выдается 
физическим лицам исключительно для 
«личных, семейных, домашних, бы-
товых нужд», или же установить, что 
данные средства предоставляются на 
любые законные цели, не связанные 
с осуществлением предприниматель-
ской деятельности и/или с профессио-
нальной деятельностью, в том числе с 
выполнением обязанностей работника 
в трудовых отношениях. Таким обра-
зом, целью потребительского кредито-
вания будет считаться исключительно 
удовлетворение собственных «личных, 
семейных, домашних, бытовых нужд», 
которые априори не связанны с осу-
ществлением предпринимательской 
деятельности. В связи с этим можно 
предложить такое понятие договора 
потребительского кредитования: дого-
вор, по которому кредитор обязуется 
предоставить денежные средства (кре-
дит) заемщику – физическому лицу для 
удовлетворения личных, семейных, 
домашних, бытовых нужд в размере и 
на условиях, предусмотренных дого-
вором, а заемщик обязуется возвратить 
полученную сумму и уплатить процен-
ты за пользование им.

Следующим признаком, отлича-
ющим отношения потребительского 
кредитования от смежных гражданско-
правовых конструкций, является их 
платность. Исходя из этого, неправо-
мерным считается рекламирование так 
называемых беспроцентных кредитов, 
что в свою очередь противоречит пра-
вовой сущности кредитования.

Следует обратить внимание, что 
на практике часто возникают споры по 
поводу возмездности или безвозмезд-
ности договора в случае, когда плата 
была произведена не участником обя-
зательства, а третьим лицом [7, с. 70]. 
Поскольку возмездным традиционно 
в научной цивилистической литерату-
ре считается договор, субъект которо-
го за выполнение своих обязательств 
должен получить плату (либо иное 
встречное удовлетворение), факт опла-
ты третьим лицом, а не самим приобре-
тателем товара, работы или услуги не 
имеет правового значения.
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кредитных историй, а также другой за-
конно полученной информации, в том 
числе по оценке имущества, которое 
используется для обеспечения выпол-
нения потребителем обязательств по 
возврату кредита. Кредитор не вправе 
требовать от потребителя предостав-
ления сведений, которые не касаются 
установления его кредитоспособности, 
а также получение которых не регла-
ментировано законодательством Укра-
ины. Согласно ст. 15 проекта Закона 
Украины «О потребительском креди-
товании» договор о потребительском 
кредитовании заключается в порядке, 
установленном гражданским законода-
тельством Украины, с учетом особен-
ностей, определенных этим законом, 
на основании соответствующего заяв-
ления потребителя и оценки его креди-
тоспособности. Решение о предостав-
лении потребительского кредита при-
нимается кредитором в срок не позже 
четырнадцать календарных дней с дня 
завершения оценки кредитоспособно-
сти потребителя. Таким образом, отказ 
кредитора от заключения договора по-
требительского кредитования допуска-
ется только на основании несоответ-
ствия потребителя установленным ус-
ловиям кредитоспособности. Данный 
вывод является обоснованным с точки 
зрения защиты прав потребителей.  
В связи с этим во избежание предъяв-
ления кредитором завышенных требо-
ваний к потребителям целесообразно 
закрепить на законодательном уровне 
типовые критерии кредитоспособно-
сти. Следует обратить внимание на то, 
что в иных государствах, где институт 
потребительского кредитования име-
ет более широкое распространение и, 
соответственно, более разработанную 
правовую регламентацию, уже давно 
введены соответствующие критерии. 
Так, например, в Законе США «О за-
щите потребительского кредитования» 
лимит предоставляемого кредита уста-
навливается кратно заработной плате 
потребителя [8].

Последним признаком кредитных 
отношений, который, как правило, вы-
деляется в научной юридической лите-
ратуре, называют то, что данные право-
отношения являются исключительно 
денежными обязательствами. При этом 
денежное долговое обязательство име-
ет универсальный характер, поскольку 
оно всегда возможно к выполнению  

[9, с. 105, 106]. К договорам, содер-
жащие обязанность предоставить в 
кредит вещи, определенные родовыми 
признаками, применяются положения 
законодательства о договоре займа, 
коммерческом кредитовании (ст. 1046, 
ст. 1057 Гражданского кодекса Укра-
ины). Порядок оплаты товаров, про-
данных в кредит, по договорам, содер-
жащим условие о рассрочке платежа, 
регламентируется ст. ст. 694–695 Граж-
данского кодекса Украины. Данные 
сделки представляют собой особый 
вид коммерческого кредитования, то 
есть регулируют отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением про-
давцом отсрочки или рассрочки плате-
жа за предоставленные товары. Таким 
образом, не возникает необходимости 
предоставления потребительского кре-
дитования в виде вещей, определенных 
родовыми признаками.

Выводы. Проведенный анализ по-
зволяет говорить о том, что отноше-
ния потребительского кредитования 
прежде всего являются кредитными 
обязательствами, однако имеют свои 
специфические признаки, позволяю-
щие выделить их среди иных сделок 
кредитного типа. Так, исследуемые 
отношения складываются в сфере по-
требительских правоотношений, при-
числяемых в юридической литерату-
ре к особому ряду взаимоотношений 
субъектов, складывающихся на по-
требительском рынке. Данная особен-
ность позволяет включить их в пред-
мет регулирования законодательства 
о защите прав потребителей. Они ха-
рактеризуются особым субъектным 
составом, наличием специальной цели 
их возникновения, а именно удовлет-
ворения личных, семейных, домашних 
нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности, а 
также платностью. В то же время по-
требительскому кредитованию прису-
щи признаки кредитных обязательств, 
среди которых можно назвать возврат-
ность, срочность, платность, денежный 
и дифференцированный характер.

Исходя из вышеизложенного, мож-
но сформулировать понятие отноше-
ний потребительского кредитования 
как общественных отношений, воз-
никающих между заемщиком-потре-
бителем (лицом, соответствующим 
критериям кредитоспособности) и кре-
дитором (лицом, имеющим право на 

постоянной основе предоставлять по-
требительский кредит), возникающих 
в связи с предоставлением денежных 
средств на основаниях срочности, плат-
ности, возвратности с целью удовлет-
ворения личных, семейных, домашних 
нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности. 
Данные отношения возникают в связи 
с заключением сторонами договора по-
требительского кредитования, которое 
представляет собой отдельный вид кре-
дитного договора.
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Summary
In the article the theoretical study of the mechanisms of reforming housing and communal services, in particular tariff, under which 

must be created competitive environment in which the operation of the enterprises of housing and communal services will be subject to 
self-financing and rational use of available resources. Regulation of prices/tariffs for housing and communal services will be based on 
the achieved level of socio-economic development and the establishment of the position of economically justified tariffs. It carried out 
an analysis of normative-legal regulation in the system tariff. It is proved that the Ukrainian legislation regulating the tariff of utility 
services requires improvement not only in the governance reforms, but in terms of the formation of the cost of production services.

Key words: housing and communal services, housing and utility tariffs, housing and communal services, tariff.

Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование механизмов реформирования жилищно-коммунальном хозяйстве, в 

частности тарифообразования, в соответствии с которыми должна быть создана конкурентная среда, в которой функциони-
рование предприятий жилищно-коммунального хозяйства будет происходить на условиях самофинансирования и рациональ-
ного использования имеющихся ресурсов. Регулирование цен/тарифов на жилищно-коммунальные услуги будет происходить 
с учетом достигнутого уровня социально-экономического развития и с позиции установления экономически обоснованного 
уровня тарифов. Осуществляется анализ нормативно-правого регулирования системы тарифообразования. Обосновано, что 
законодательство Украины, регулирующее тарифообразование жилищно-коммунальные услуг, требует совершенствования 
не только в механизме управления реформами, но в части формирования затрат на производство услуг.

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, жилищно-коммунальные тарифы, жилищно-коммунальные  
услуги, тарифообразование.

Постановка проблемы. Совре-
менная практика установле-

ния тарифов на жилищно-коммуналь-
ные услуги не обеспечивает покрытие 
расходов предприятиями. Проблема 
роста тарифов на оплату жилищно-
коммунальные услуг – одна из самых 
болезненных современности, как для 
населения, так и для предприятий, так 
и для государства в целом. При этом 
проблема тарифов носит двойной ха-
рактер – для населения они слишком 
высокими, а предприятия этой отрасли 
работают в убыточном режиме. 

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается недостаточностью 
научного подхода в создании новой си-
стемы тарифообразования в жилищно-
коммунальном хозяйстве Украине. 

Состояние исследования. На-
учный анализ проблем тарифообра-
зования в жилищно-коммунальном 
хозяйстве Украины осуществлялся 
многими учеными. Среди них следует 
назвать С.В. Барулина, О.В. Гаврилюк,  
Н.С. Гура, К.А. Каменеву, М.І. Скрип-
ниченко, Л.Н. Чернышову и других.

Целью статьи является исследо-
вание созданной в Украине системы 
тарифообразования в жилищно-комму-
нальном хозяйстве, системы научных 

взглядов и разработок. Новизна статьи 
заключается в том, что сделана попыт-
ка проанализировать действующий ме-
ханизм формирования экономически 
обоснованных тарифов в соответствии 
с принципами реформирования жи-
лищно-коммунального хозяйства.

Изложение основного материала. 
В 2009 г. Законом Украины «О внесении 
изменений в Закон Украины «Об Обще-
государственной программе реформи-
рования и развития жилищно-комму-
нального хозяйства на 2004–2010 гг.»  
от 11 июня 2009 г. № 1511-VI была ут-
верждена Общегосударственная про-
грамма реформирования и развития 
жилищно-коммунального хозяйства 
Украины на 2009–2014 гг. (далее – Про-
грамма).

В первом разделе этой Программы 
указывается, что ситуация в жилищ-
но-коммунальном хозяйстве (далее –  
ЖКХ) продолжает усложняться, от-
сутствуют положительные изменения 
в становлении рыночных принципов 
хозяйствования, развитие конкуренции 
и привлечение частных инвестиций в 
предприятия отрасли.

Программой были обозначены ос-
новные проблемы отрасли: неэффек-
тивность реформирования отрасли, 

которая привела к критическому состо-
янию основных фондов предприятий 
жилищно-коммунального хозяйства; 
несовершенная тарифная политика, 
которая обусловила хроническую и по-
стоянно возрастающую убыточность 
предприятий; несовершенная система 
социальной защиты населения в сфере 
предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг, что обусловлено недоста-
точной информированностью населе-
ния, и другие [1].

В тоже время это лишь небольшой 
перечень проблем жилищно-комму-
нального хозяйства по состоянию на 
2009 г. Однако и на сегодняшний день 
жилищно-коммунальное хозяйство 
Украины почти не затронули процессы 
реформирования, причем в условиях, 
когда в Украине уже десятый год под-
ряд реализуется Общегосударственная 
программа реформирования и развития 
жилищно-коммунального хозяйства.

Несмотря на достаточно длитель-
ное и широкое обсуждение ситуации 
на всех уровнях, жилищно-комму-
нальное хозяйство является одной из 
наиболее неэффективных сфер нацио-
нальной экономики, так как проблемы 
ЖКХ касаются практически каждого 
жителя страны. Ситуация в жилищно- 
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коммунальном хозяйстве характери-
зуется низким качеством жилищно-
коммунальных услуг (далее – ЖКУ), 
загрязнением окружающей среды, 
опасностью возникновения аварийных 
ситуаций, в том числе с тяжелыми по-
следствиями. В то же время в такой 
сложной ситуации еще более актуаль-
ной становится проблема увеличения 
себестоимости производства ЖКУ (при 
их низком качестве) и, соответственно, 
роста тарифов, а также расходов госу-
дарственного и местных бюджетов как 
попытки замедлить этот процесс.

При этом важно отметить, что ха-
рактерной чертой современного ЖКХ 
Украины является то, что ни рост та-
рифов на ЖКУ, ни увеличение объемов 
бюджетного субсидирования на их воз-
мещение, ни усилия соответствующих 
органов власти практически не сказы-
ваются на качестве предоставленных 
услуг и финансово-экономическом со-
стоянии предприятий ЖКХ. Наоборот, 
несмотря на такие усилия, с одной сто-
роны, наблюдаем недовольство населе-
ния качеством и надежностью услуг и 
нагнетание социального напряжения 
из-за постоянного увеличения их сто-
имости. С другой стороны, это приво-
дит к росту финансовой нагрузки на 
бюджеты, ухудшению финансовых воз-
можностей предприятий ЖКХ, невоз-
можности развивать жилищный фонд и 
коммунальную инфраструктуру.

По состоянию сегодняшний день 
тарифы на услуги ЖКХ продолжают 
существенно расти. Например, по-
становлениями от 26 февраля 2015 г.  
№ 220 и от 3 марта 2015 г. № 583 Наци-
ональной комиссии, которая осущест-
вляет государственное регулирование 
в сфере энергетики и коммунальных 
услуг, увеличены тарифы на электро-
энергию и газ [2; 3], что в ответ вы-
зывает социальное недовольство из-за 
постоянного увеличения их стоимо-
сти. На сайте официального предста-
вительства Президента Украины за-
регистрирована электронная петиция 
от 9 сентября 2015 г. № 22/005405-еп  
М.Ю. Гольдарб «Об отмене драконов-
ских тарифов и установлении справед-
ливых цен на коммунальные услуги 
для населения» [4].

Таким образом, не меняя подходов 
к реформированию ЖКХ, в частности 
к формированию тарифов, ситуация в 
ЖКХ не измениться.

Основным документом, который 
определяет взаимоотношения между 
участниками рынка жилищно-комму-
нальных услуг, является Закон Украи-
ны «О жилищно-коммунальных услу-
гах». В этом законе заложены механиз-
мы реформирования, которые должны 
быть основаны на принципах государ-
ственной политики в сфере жилищ-
но-коммунальных услуг. Последние 
направлены на создание конкуренткой 
среды, рациональное использование 
имеющихся ресурсов, обеспечение 
функционирования предприятий ЖКХ 
на условиях самофинансирования, ре-
гулирование цен/тарифов на жилищно-
коммунальные услуги с учетом достиг-
нутого уровня социально-экономиче-
ского развития.

Статья 30 Закона Украины «О жи-
лищно-коммунальных услугах» уста-
навливает, что регулирование цен/та-
рифов базируется на таких принципах: 
доступности жилищно-коммунальных 
услуг для всех потребителей и равен-
ства правовых гарантий; нормативного 
регулирования предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг потребителям 
по ценам/тарифами, утвержденными в 
установленном законом порядке; соот-
ветствия уровня цен/тарифов размерам 
экономически обоснованных расходов 
на их производство; открытости, до-
ступности и прозрачности структуры 
цен/тарифов для потребителей и об-
щества; соответствия оплаты жилищ-
но-коммунальных услуг их наличию, 
количеству и качеству; гарантии соци-
альной защиты населения при оплате 
за жилищно-коммунальные услуги и 
опережения ростом доходов населения 
роста цен/тарифов на жилищно-комму-
нальные услуги [5].

Несмотря на эти принципы, ре-
форма проходит медленно и неэффек-
тивно, то есть реально не происходит 
улучшение ситуации относительно 
производства и потребления жилищно-
коммунальных услуг ни в части предо-
ставления населению качественных ус-
луг, ни относительно оплаты жилищно-
коммунальных услуг по оптимальным 
ценам и тарифам.

Главным в реализации начатого 
процесса реформирования является 
вопрос ценообразования в сфере жи-
лищно-коммунальных услуг, который 
должен привести к установлению 
экономически обоснованного уровня 

тарифов, то есть такого, который пред-
усматривает формирование рациональ-
ной структуры затрат на производство 
соответствующих услуг и оптимальное 
увеличение инвестиций для поддержа-
ния инженерных сооружений в рабо-
чем состоянии.

Понятие «экономически обосно-
ванные тарифы» исследовали разные 
ученые. В частности, Л.Н. Чернышев 
под экономически обоснованными та-
рифами понимает минимально возмож-
ные тарифы, которые являются финан-
совой основой текущего производства 
жилищно-коммунальных услуг, отве-
чающих утвержденным параметрам 
качества с учетом затрат на воспроиз-
водство основных фондов (развитие 
предприятия) [6, с. 123].

С.В. Барулин и К.А. Каменева счи-
тают, что экономически обоснованные 
тарифы должны отражать объектив-
ный уровень равновесной цены спроса 
и предложения; на современном этапе 
при формировании тарифов необходи-
мо учитывать социальный аспект ре-
формирования ЖКХ. При этом спрос 
определяется объемами и качеством ус-
луг, подтвержденных возможностями 
местного бюджета и доходами семьи, 
а предложение характеризует величину 
тарифа, обеспечивающего возмещение 
затрат предприятия ЖКХ на расширен-
ное воспроизводство [7, с. 117].

Также нужно отметить, что жи-
лищно-коммунальные тарифы – это 
своеобразная система ставок, по кото-
рым предприятия ЖКХ реализует свою 
продукцию (услуги) потребителям, по-
этому структура тарифа должна учиты-
вать социальный аспект и особенности 
функционирования жилищно-комму-
нальной отрасли в целом.

Учитывая нормативное определе-
ние жилищно-коммунальных тарифов, 
законодатель исходит из видов таких 
тарифов и полномочий органов по 
установлению последних.

Закон Украины «О государствен-
ном регулировании в сфере комму-
нальных услуг» в ст. 1 определяет 
понятие «тарифы на коммунальные 
услуги» по принципу видов. Тарифы 
на коммунальные услуги – это тарифы 
на тепловую энергию (кроме тарифов 
на производство тепловой энергии на 
теплоэлектроцентралях, теплоэлектро-
станциях, атомных электростанциях и 
когенерационых установках и установ-
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ках с использованием нетрадицион-
ных или возобновляемых источников 
энергии), транспортировку тепловой 
энергии магистральными и местны-
ми (распределительными) тепловыми 
сетями, снабжение тепловой энергии; 
тарифы на услуги централизованного 
водоснабжения и водоотвода, перера-
ботку и захоронение бытовых отходов; 
тарифы на услуги по централизован-
ному отоплению, централизованному 
снабжению холодной воды, централи-
зованному снабжению горячей воды, 
услуги по водоотводу (с использовани-
ем внутредомовых систем) для субъек-
тов, которые являются исполнителями 
этих услуг [8].

Закон Украины «О жилищно-ком-
мунальных услугах» в зависимости от 
порядка утверждения тарифов жилищ-
но-коммунальные услуги разделяет на 
три группы. К первой группе относятся 
жилищно-коммунальные услуги, цены 
тарифы на которые утверждают специ-
ально уполномоченные центральные 
органы исполнительной власти; ко вто-
рой – жилищно-коммунальные услуги, 
цены тарифов на которые утверждают 
органы местного самоуправления для 
предоставления на соответствующей 
территории; к третьей – те услуги, 
цены тарифы на которые определяются 
на договорной основе.

При этом по своему экономическо-
му содержанию жилищно-коммуналь-
ные тарифы являются разновидностью 
розничных цен, однако в отличие от 
последних они часто устанавливаются 
различными органами и для разных ка-
тегорий населения, промышленности, 
предприятий.

На сегодня в Украине полномочи-
ями по установлению тарифов на жи-
лищно-коммунальные услуги наделена 
Национальная комиссия, осуществля-
ющая государственное регулирование 
в сферах энергетики и коммунальных 
услуг (далее – Национальная комис-
сия), и органы местного самоуправ-
ления в соответствии с положениями 
Закона Украины «О жилищно-комму-
нальных услугах» и Закона Украины 
«О государственном регулировании в 
сфере коммунальных услуг».

Согласно ст. 28 Закона Украины «О 
местном самоуправлении в Украине» 
к ведению исполнительных органов 
сельских, поселковых, городских со-
ветов относится установление в по-

рядке и пределах, определенных за-
конодательством, тарифов по оплате 
коммунальных услуг, предоставляемых 
предприятиями и организациями ком-
мунальной собственности соответству-
ющей территориальной общине [9].

Статья 5 Закона Украины «О госу-
дарственном регулировании в сфере 
коммунальных услуг» предусматрива-
ет, что Национальная комиссия уста-
навливает тарифы на коммунальные 
услуги для субъектов естественных 
монополий и субъектов хозяйствова-
ния на смежных рынках.

Таким образом, Национальная 
комиссия устанавливает тарифы на 
коммунальные услуги только тем 
субъектам естественных монополий и 
субъектам хозяйствования на смежных 
рынках, лицензирование деятельности 
которых она осуществляет. В свою оче-
редь органы местного самоуправления 
устанавливают тарифы на коммуналь-
ные услуги для остальных предпри-
ятий, которые не подпадают под регу-
лирование Национальной комиссии, а 
также устанавливают тарифы на услу-
ги по содержанию домов и сооружений 
и придомовых территорий.

При этом в силу положений ч. 1 
и ч. 2 ст. 10 Закона Украины «О госу-
дарственном регулировании в сфере 
коммунальных услуг» тарифы на ком-
мунальные услуги устанавливаются в 
соответствии с порядками (методика-
ми), установленными Национальной 
комиссией, и должны обеспечивать 
возмещение всех экономически обо-
снованных планированных расходов на 
их производство с учетом планирован-
ной прибыли.

Органы местного самоуправления 
также устанавливают тарифы на жи-
лищно-коммунальные услуги в размере 
не ниже экономически обоснованных 
расходов на их производство (предо-
ставление) согласно п. 3 ст. 31 Закона 
Украины «О жилищно-коммунальных 
услугах».

Приведенные нормы законодатель-
ства указывают, что Национальная ко-
миссия и органы местного самоуправ-
ления как органы государственного 
регулирования в сфере жилищно-ком-
мунальных услуг, наделенные полно-
мочиями по установлению тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги, 
должны устанавливать тарифы, кото-
рые обеспечивают возмещение всех 

экономически обоснованных планиро-
ванных расходов на производство ком-
мунальных услуг с учетом планирован-
ной прибыли.

Национальная комиссия и органы 
местного самоуправления при уста-
новлении жилищно-коммунальные 
тарифов должны руководствоваться 
Постановлением Кабинета Министров 
Украины «Об обеспечении единого 
подхода к формированию тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги» от 1 
июня 2011 г. № 869 [10].

Данным постановлением Кабинета 
Министров Украины утверждены сле-
дующие нормативно-правовые акты: 
Порядок формирования тарифов на 
тепловую энергию, ее производство, 
транспортировку и снабжение, услу-
ги по централизованному отоплению 
и снабжению горячей воды; Порядок 
формирования тарифов на централи-
зованное водоснабжение и водоотвод; 
Порядок формирования тарифов на 
услуги по централизованному снаб-
жению холодной воды, водоотвод  
(с использованием внутредомовых си-
стем); Порядок формирования тарифов 
на услуги по содержанию домов и со-
оружений и придомовых территорий; 
Порядок расчетов розничного тарифа 
на электрическую энергию; Порядок 
установления розничных цен на при-
родный газ для населения.

Согласно требованиям этого по-
становления расчеты экономически 
обоснованных расходов осуществля-
ют производители коммунальных 
услуг. При этом порядки формирова-
ния тарифов четко определяют, какие 
именно статьи расходов включаются 
в состав плановых экономически обо-
снованных затрат. При этом основной 
проблемой является то, что большин-
ству коммунальных предприятий не 
удается достичь баланса между пла-
новыми и фактическими затратами, 
то есть структура планового тарифа и 
фактические расходы, как правило, су-
щественно отличаются. Связано это с 
несколькими факторами, основной из 
которых тесно связан с техническим 
состоянием жилищно-коммунального 
хозяйства.

В частности, согласно п. 4 Порядка 
формирования тарифов на централи-
зованное водоснабжение и водоотвод, 
утвержденного Постановлением Ка-
бинета Министров Украины от 1 июня 
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2011 г. № 869 «Об обеспечении едино-
го подхода к формированию тарифов 
на жилищно-коммунальные услуги», 
формирование тарифов на централи-
зованное водоснабжение и водоотвод 
осуществляется с учетом затрат на 
каждый вид лицензированной деятель-
ности, учет которых ведется лицензиа-
том отдельно.

Согласно п. 9 Порядка для установ-
ления тарифов на централизованное 
водоснабжение и водоотвод лицензиат 
подает уполномоченным органам в пе-
чатном и электронном виде заявление 
и расчеты тарифов на планированный 
период в установленных такими ор-
ганами формах с соответствующими 
расчетами, подтверждающими матери-
алами и документами, которые исполь-
зовались во время их проведения.

Согласно п. п. 2.1 и 2.2 Процедуры 
установления тарифов на централи-
зованное водоснабжение и водоотвод, 
утвержденной Постановлением Наци-
ональной комиссии, которая осущест-
вляет государственное регулирование в 
сфере коммунальных услуг, от 29 ноя-
бря 2013 г. № 253 (далее – Процедура), 
комплект документов, который подает-
ся в Национальную комиссию для уста-
новления тарифов на централизован-
ное водоснабжение и/или водоотвод, 
формируется лицензиатом с соблюде-
нием последовательности, определен-
ной требованиями к формированию 
содержания материалов и комплекта 
документов, которые подаются для 
установления тарифов на централизо-
ванное водоснабжение и/или водоот-
вод (приложение 1) [11], в частности 
пояснительную записку относительно 
необходимости установления новых 
тарифов, которая включает обоснова-
ние плановых расходов лицензиата и 
анализ результатов финансово-хозяй-
ственной деятельности за базовый пе-
риод, а также ожидаемые изменения в 
плановом периоде; расчеты тарифов 
на плановый период: годовой план 
лицензированной деятельности по 
централизованному водоснабжению и 
водоотводу (приложение 3); общепро-
изводственные расходы по централизо-
ванному водоснабжению и водоотводу 
(приложение 7); расчетную прибыль по 
централизованному водоснабжению и 
водоотводу (приложение 12).

Таким образом, формирование та-
рифов находится под влиянием фак-

торов, действие которых направлено 
обратно: с одной стороны, это невоз-
можность постоянного увеличения та-
рифов, которая обусловлена неплате-
жеспособностью большинства потре-
бителей услуг и присутствием соци-
альных гарантий государства; с другой 
– необходимость установления такого 
уровня тарифов, который бы покрывал 
расходы производителя услуг.

Учитывая положения ст. 10 Хо-
зяйственного кодекса Украины, на-
правления экономической политики 
государства, прежде всего в этой от-
расли, должны быть направлены на ин-
ституционные преобразования путем 
трансформирования отношений соб-
ственности между участниками рынка 
жилищно-коммунальных услуг, соз-
дания эквивалентного обмена между 
субъектами хозяйствования; ценовая 
политика должна быть направлена на 
обеспечение эквивалентности в про-
цессе реализации национального про-
дукта, соблюдение необходимой пари-
тетности цен между сферами и видами 
хозяйственной деятельности, а также 
на обеспечение стабильности цен [12].

Выводы. Ввиду того, что в этом 
секторе экономики действует особый 
механизм тарифной политики, который 
в современных условиях претерпевает 
трансформации и требует нового под-
хода к процессу тарифообразования, 
требует совершенствования системы 
анализа затрат на производство услуг 
и алгоритма формирования тарифов. 
Важной является проблема исследова-
ния не отдельных подотраслевых мето-
дик расчета, а и всей системы тарифо-
образования отрасли как системы сба-
лансированных показателей. Послед-
нее обусловлено тем, что практически 
единственным источником доходов 
субъектов хозяйствования этой отрас-
ли является основная деятельность, в 
которой все решается за счет двух со-
ставляющих: уровня тарифов, способ-
ных покрыть расходы, и уровня опла-
ты услуг потребителями. В противном 
случае деятельность таких субъектов 
будет убыточной и может привести к 
их банкротству.

Основанный в ЖКХ реформаци-
онный процесс не обеспечивает долж-
ных результатов по разным причинам.  
В частности, можно назвать неотрабо-
танный механизм управления рефор-
мами. Кроме того, инвестиционная 

привлекательность отрасли находится 
на низком уровне: большинство пред-
приятий работают в убыточном режи-
ме, собственных средств на надежное 
обеспечение эксплуатационных по-
требностей не хватает. И то, и другое 
сегодня не отрегулировано, в результа-
те чего отрасль находится в зоне риска.
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Summary
The article is dedicated to the distinguishing of crimes committed by experts judging 

from the related socially dangerous actions. The search of common traits of the displayed 
sign, regarding to which the comparable objects differ, has been done by the author 
and the difference between the respective distinctive features has been provided. It has 
been established that not all elements of crime can act as distinctly as the distinctive 
features of some of the crimes that act only as the mandatory elements which are directly 
provided in the disposition of the relevant articles of the Criminal Code of Ukraine.

Key words: expert, related crimes, criminal responsibility, body of the crime.

Аннотация
Статья посвящена отграничению преступлений, совершаемых экспертами, от 

смежных общественно опасных деяний. Автором осуществлен поиск общих при-
знаков, выведены признаки, по которым сравниваемые объекты отличаются между 
собой, а также установлено то, в чем заключается отличие соответствующих раз-
делительных признаков. Определяется, что не все признаки состава преступления 
могут играть роль разделительных, поскольку разграничительными признаками 
отдельных составов преступлений выступают только обязательные признаки со-
става, которые прямо предусмотрены в диспозиции соответствующих статей Осо-
бенной части Уголовного кодекса Украины.

Ключевые слова: эксперт, смежные преступления, уголовная ответствен-
ность, преступление.

Постановка проблемы. Квали-
фикация преступлений, в том 

числе и тех, которые совершаются в 
ходе экспертной деятельности, доволь-
но часто связана с необходимостью 
отграничения соответствующих по-
сягательств от смежных общественно 
опасных деяний. Эти ситуации имеют 
место, когда различные составы пре-
ступлений характеризуются, с одной 
стороны, рядом общих для них объ-
ективных и субъективных признаков, 
с другой – признаками, которыми они 
отличаются между собой. Проблема 
разграничения возникает только по 
родственным – смежным преступлени-
ям, то есть таким, которые совпадают 
по ряду характерных признаков.

Состояние исследования. Поня-
тие смежности составов преступлений 
в отечественной уголовно-правовой 
литературе впервые проанализиро-
вал В.Н. Кудрявцев [1, с. 245–246]. 
Продолжила рассмотрение пробле-
мы смежных составов преступлений  
Л.П. Брич [2, с. 102–109]. Вместе с 
тем приходится констатировать, что на 
сегодняшний день отсутствуют какие-
либо фундаментальные исследования, 

в которых комплексно бы рассматри-
валась проблема отграничения пре-
ступлений, совершаемых экспертами, 
от смежных посягательств. Лишь от-
дельные аспекты этой проблемы рас-
сматривались в трудах Л.К. Карпенко 
[3], В.В. Навроцкого [4], О.Е. Радутно-
го [5].

Поэтому целью статьи являет-
ся проведение отграничения престу-
плений, совершаемых экспертами, от 
смежных посягательств на основе осу-
ществления поиска общих признаков, 
а также вывода признаков, по которым 
сравниваемые объекты отличаются.

Изложение основных положений. 
Методика разграничения смежных со-
ставов преступлений, как указывает 
Е.В. Фесенко, должна сводиться к кон-
кретизации именно сходных признаков 
объекта, объективной и субъективной 
сторон и субъекта составов преступле-
ний, которые сравниваются с целью 
выявления разграничительных крите-
риев [6, с. 120]. Однако не все призна-
ки состава преступления могут играть 
роль разделительных, поскольку, как 
отмечает В.О. Навроцкий, разграни-
чительными признаками отдельных 
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преступлений выступают только обя-
зательные признаки состава, которые 
прямо предусмотрены в диспозиции 
соответствующих статей Особенной 
части Уголовного кодекса Украины 
(далее – УК Украины) [7, с. 65]. Невоз-
можно также различать преступления 
по общему объекту, причинной связи, 
общим признакам субъекта преступле-
ния [7, с. 65].

Общие рекомендации разграни-
чения смежных преступлений раз-
работаны главным образом в трудах  
В.Н. Кудрявцева. В частности, ученый 
предлагает осуществлять процесс раз-
граничения преступлений последова-
тельно – путем сравнения объективных 
и субъективных признаков составов 
преступлений, которые сопоставля-
ются [1, с. 245–246]. В.А. Навроцким 
предложена методика разграничения 
смежных составов преступлений на 
основе осуществления поиска общих 
признаков, вывода признаков, по ко-
торым сравниваемые объекты, кото-
рые отличаются между собой, а также 
установления того, в чем состоит от-
личие соответствующих разделитель-
ных признаков [8, с. 59]. Считаем, что 
во время отграничения преступлений, 
совершаемых экспертами, от смежных 
составов преступлений необходимо 
следовать рекомендациям, предостав-
леных В.А. Навроцким.

С целью дифференциации уголов-
ной ответственности законодатель соз-
дал несколько групп смежных составов 
преступлений. Так, смежными являют-
ся составы преступлений, предусмо-
тренные такими статьями УК Украины:

1) ст. 365-2 «Злоупотребление полно-
мочиями лицами, предоставляющими 
публичные услуги», ст. 364 «Злоупотре-
бление властью или служебным положе-
нием», ст. 364-1 «Злоупотребление пол-
номочиями должностным лицом юриди-
ческого лица частного права независимо 
от организационно-правовой формы»;

2) ч. 3 ст. 368-4 «Подкуп лица, пре-
доставляющего публичные услуги», 
ст. 368 «Принятие предложения, обе-
щания или получения неправомерной 
выгоды должностным лицом», ст. 368-2  
«Незаконное обогащение», ч. 3 ст. 354 
«Подкуп работника предприятия, учреж-
дения или организации», ч. 2 ст. 369-2  
«Злоупотребление влиянием»;

3) ст. 387 «Разглашение данных 
оперативно-розыскной деятельности, 

предварительного расследования»,  
ст. 328 «Разглашение государственной 
тайны», ст. 232 «Разглашение коммер-
ческой или банковской тайны», ст. 422 
«Разглашение сведений военного ха-
рактера, составляющие государствен-
ную тайну, или потеря документов или 
материалов, содержащих такие сведе-
ния»;

4) ст. 385 «Отказ свидетеля от дачи 
показаний или отказ эксперта или пере-
водчика от исполнения возложенных 
на них обязанностей», ч. 2 ст. 409 «От-
каз от несения обязанностей военной 
службы»;

5) ст. 384 «Заведомо ложное по-
казание», ст. 158 «Предоставление 
ложных сведений в орган ведения Го-
сударственного реестра избирателей 
или фальсификация избирательных 
документов, документов референдума, 
итогов голосования или сведений Го-
сударственного реестра избирателей», 
ст. 205-1 «Подделка документов, пред-
ставляемых для проведения государ-
ственной регистрации юридического 
лица и физических лиц – предпринима-
телей»; ст. 223.1 «Подделка докумен-
тов, представляемых для регистрации 
выпуска ценных бумаг», ст. 366 «Слу-
жебный подлог».

Так, общим признаком составов 
преступлений, предусмотренных ст. ст. 
365-2, 364, 364-1, 369-2 УК Украины, 
является общественно-опасное деяние 
в части использования субъектом сво-
их полномочий вопреки правомерным 
интересам. Юридическая сущность 
злоупотребления в этих составах пре-
ступлений одинакова: лица противо-
правно используют власть, служебное 
положение или свои полномочия для 
удовлетворения своих интересов или 
интересов других лиц, а не тех инте-
ресов, для удовлетворения или охраны 
которых они были наделены соответ-
ствующими полномочиями. Таким об-
разом, при злоупотреблении виновный 
использует те конкретные полномочия, 
которые относятся к его компетенции, 
то есть действует в пределах своей ком-
петенции. Содержание этих полномо-
чий определяется правовым статусом 
субъекта соответствующего состава 
преступления.

Разграничительним признаком в 
названных составах преступлений яв-
ляется признак специального субъек-
та, в частности его правовой статус.  

Л.П. Брич указывает: «Согласно из-
менениям, внесенным в УК Украины, 
именно принадлежность лица к кате-
гории должностных лиц юридического 
лица частного права или лиц, оказываю-
щих публичные услуги, или должност-
ных лиц определяет квалификацию со-
вершенных им преступлений» [9]. Так, 
субъектом совершения преступления, 
предусмотренного ст. 365-2 УК Укра-
ины, является лицо, осуществляющее 
профессиональную деятельность, свя-
занную с предоставлением публичных 
услуг – эксперт. В диспозиции соответ-
ствующей статьи содержится указание 
на невозможность совершения этого 
преступления лицом, которое является 
государственным служащим или долж-
ностным лицом местного самоуправ-
ления. В свою очередь субъектом пре-
ступления, предусмотренного ст. 364 
УК, является должностное лицо, в том 
числе и лицо, занимающее постоянно 
или временно на государственных или 
коммунальных предприятиях, в учреж-
дениях или организациях должности, 
связанные с выполнением организаци-
онно-распорядительных или админи-
стративно-хозяйственных функций, или 
которое выполняет функции по специ-
альным полномочиям. В составе пре-
ступления, предусмотренного ст. 364-1 
УК Украины, такие функции лица свя-
занные с его деятельностью в юридиче-
ском лице частного права независимо от 
организационно-правовой формы.

В смежных составах преступле-
ний, предусмотренных ч. 3 ст. 368-4 
«Подкуп лица, предоставляющего пу-
бличные услуги», ст. 368 «Принятие 
предложения, обещания или получения 
неправомерной выгоды должностным 
лицом», ст. 368-2 «Незаконное обога-
щение», ч. 3 ст. 354 «Подкуп работника 
предприятия, учреждения или органи-
зации», ч. 2 ст. 369-2 «Злоупотребление 
влиянием» УК Украины, общим высту-
пает предмет преступления – неправо-
мерная выгода, а также общественно-
опасного деяния, которое заключается 
в получении неправомерной выгоды 
(ст. 368-2 УК Украины) за совершение 
или несовершение каких-либо дей-
ствий с использованием положения 
(ч. 3 ст. 354, ст. 368, ч. 3 ст. 368-4 УК 
Украины) или за влияние на приня-
тие решения лицом, уполномоченным 
на выполнение функций государства  
(ст. 369-2 УК Украины).
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Разграничительным признаком в 
вышеуказанных составах преступле-
ний является признак специального 
субъекта. Субъектом совершения пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 
368-4 УК Украины, является лицо, ко-
торое осуществляет профессиональ-
ную деятельность, связанную с предо-
ставлением публичных услуг, в том 
числе услуг эксперта. В свою очередь 
субъектом преступлений, предусмо-
тренных ст. ст. 368, 368-2 УК Украины, 
является должностное лицо, которое 
в свою очередь является субъектом 
преступления, предусмотренного ч. 3  
ст. 354 УК Украины; им выступает 
работник предприятия, учреждения 
или организации, который не является 
должностным лицом.

Следует отметить, что совместным 
в преступлениях, предусмотренных 
ст. ст. 387, 328, 232, 422 УК Украи-
ны, является предмет посягательства, 
которым являются соответствующие 
сведения. В результате совершения 
соответствующих преступлений нару-
шается сохранность секретной инфор-
мации, которая становится достояни-
ем посторонних лиц. В.В. Навроцька 
указывает: «Иногда государственная 
тайна и тайна досудебного расследо-
вания очень близки по содержанию» 
[4]. В частности, среди сведений, ис-
пользуемых в уголовном судопроиз-
водстве в сфере государственной без-
опасности и охраны правопорядка, к 
государственной тайне законодателем 
отнесена информация о формах, мето-
дах и результатах оперативно-розыск-
ной, разведывательной и контрразве-
дывательной деятельности (ч. 4 ст. 8 
Закона Украины «О государственной 
тайне» от 21 января 1994 р. № 3855-XII  
[10]). В уголовно-правовой литературе 
по этому поводу отмечается, что если 
данные предварительного расследо-
вания относятся к категории государ-
ственной тайны, то их разглашение 
даже с разрешения следователя или 
прокурора будет считаться незакон-
ным [11, с. 315]. Данное мнение яв-
ляется справедливым, однако в таком 
случае действия лица (например, экс-
перта) не будут подпадать под при-
знаки ст. 387 УК Украины, поскольку 
уголовно-наказуемыми являются дей-
ствия, которые заключаются в разгла-
шении соответствующей информации 
без разрешения прокурора, следовате-

ля или лица, производившего опера-
тивно-розыскную деятельность.

Разграничительные признаки со-
держания государственной тайны и 
тайны досудебного расследования 
подробно описаны В.В. Навроцкой. 
В частности, автор справедливо отме-
чает, что, во-первых, государственная 
тайна направлена на охрану отноше-
ний между государством и другими 
субъектами, распространение сведе-
ний о которых может нанести ущерб 
национальной безопасности Украины. 
В свою очередь тайна досудебного 
расследования предназначена для ох-
раны отношений между представите-
лями правоохранительных органов, 
осуществляющих расследование, и 
другими субъектами, распространение 
сведений о которых может нанести 
ущерб интересам предварительного 
расследования. Во-вторых, разглаше-
ние государственной тайны может на-
нести ущерб национальной безопас-
ности Украины, поскольку создается 
возможность попадания соответству-
ющих сведений в распоряжение ино-
странного государства или организа-
ции, которые могут их использовать во 
вред государству. Тайна досудебного 
расследования также направлена на 
защиту отношений, отражающих госу-
дарственный интерес, однако круг лиц, 
законные интересы которых страдают 
в результате такого разглашения, более 
узкий по сравнению с разглашением 
государственной тайны [4].

В ст. 232 УК Украины такие сведе-
ния имеют исключительно коммерче-
ский характер, то есть определенный 
объем информации, которой владеют 
отдельные физические или юридиче-
ские лица – субъекты хозяйственной 
деятельности, имеет экономическую 
ценность и находится в рамках особо-
го режима доступа и использования 
[5, с. 158–159]. В ст. 422 УК Украины 
под сведениями военного характера, 
составляющими государственную тай-
ну, следует понимать информацию, от-
носящуюся к государственной тайне в 
сфере обороны. Так, в соответствии с 
ч. 1 ст. 8 Закона Украины «О государ-
ственной тайне» от 21 января 1994 р. 
№ 3855-XII такими сведениями явля-
ется информация о содержании стра-
тегических и оперативных планов и 
других документов боевого управле-
ния, подготовке и проведении военных 

операций, стратегическом и мобилиза-
ционном развертывании войск, а также 
о других важнейших показателях, ха-
рактеризующих организацию, числен-
ность, дислокацию, боевую и мобили-
зационную готовность, боевую и дру-
гую военную подготовку, вооружение и 
материально-техническое обеспечение 
Вооруженных Сил Украины и других 
военных формирований. Отнесение со-
ответствующей информации к военной 
тайне осуществляется мотивирован-
ным решением государственного экс-
перта по вопросам тайн [10].

Имеет определенные общие чер-
ты и объективная сторона указанных 
преступлений. В частности, общими 
являются действия, направленные на 
разглашение соответствующих сведе-
ний. Такое разглашение заключается 
в ознакомлении постороннего лица с 
соответствующими сведениями при 
отсутствии на это законных основа-
ний. Оно может быть осуществлено в 
любой форме и выражаться как путем 
активных действий, так и путем без-
действия.

Разграничительным признаком яв-
ляются признаки субъектов этих со-
ставов преступлений (ст. ст. 387, 232, 
328, 422 УК Украины). Субъект раз-
глашение данных оперативно-розыск-
ной деятельности, предварительного 
расследования является специальным. 
Несмотря на то, что в диспозиции ч. 1 
ст. 387 УК Украины специальные при-
знаки субъекта этого преступления не 
указаны, эти признаки определяются 
предметом преступления и содержа-
нием общественно опасного деяния. 
Так, специальным субъектом престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 387  
УК Украины, может быть только 
лицо, которое было предупрежде-
но в установленном законом порядке 
об обязанности не разглашать дан-
ные оперативно-розыскной деятель-
ности и предварительного расследо-
вания, в частности эксперт. Субъект  
разглашение коммерческой или бан-
ковской тайны является также специ-
альным. Однако им является лицо, 
которому эта тайна известна в связи 
с профессиональной или служебной 
деятельностью. В свою очередь субъ-
ектом разглашение государственной 
тайны является лицо, которому се-
кретные сведения были доверены или 
стали известны в связи с исполнением 
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им служебных обязанностей. Наконец,  
субъектом разглашение сведений во-
енного характера, составляющих госу-
дарственную тайну, или потери доку-
ментов или материалов, содержащих 
такие сведения, является любой воен-
нослужащий или военнообязанный во 
время прохождения сборов, независи-
мо от того, каким образом соответству-
ющие сведения стали ему известны.

Оценивая соотношение отказа экс-
перта или переводчика от исполнения 
возложенных на них обязанностей  
(ст. 385 УК Украины) и отказа от несе-
ния обязанностей военной службы (ч. 2 
ст. 409 УК Украины), можно сделать вы-
вод, что общим признаком соответству-
ющих складов преступлений является 
общественно-опасное деяние, которое 
заключается в отказе от совершения 
конкретных действий, которые входят 
в обязанности соответствующего лица. 
Такой отказ может быть осуществлен 
в любой форме, а в частности устно, 
письменно или иным способом, которая 
выражает свое нежелание предостав-
лять экспертом заключение (ст. 385) и 
нести военную службу или выполнять 
отдельные ее обязанности (ч. 2 ст. 409 
УК Украины). Однако, как удачно под-
метил Н.И. Карпенко, только заявление 
о нежелании нести службу, каким бы 
категорическим оно не было, если не 
сопровождается фактическим невыпол-
нением обязанностей, не имеет состава 
отказа от несения обязанностей по во-
енной службе [12, с. 61]. Это положение 
необходимо также применять в отноше-
нии эксперта, поскольку только его уст-
ное заявление об отказе от исполнения 
возложенных на него обязанностей, не 
подкрепленное дальнейшими действи-
ями, которые действительно бы свиде-
тельствовали, что имеет место соответ-
ствующий отказ, не является основани-
ем привлечения эксперта к уголовной 
ответственности по ст. 385 УК Украины.

Разграничительным признаком рас-
сматриваемых составов преступлений 
является признак субъекта. Так, субъ-
ект преступления, предусмотренного 
ст. 385 УК Украины, прямо назван в 
диспозиции статьи (свидетель, эксперт, 
переводчик). Субъектом отказа от несе-
ния обязанностей военной службы мо-
гут быть военнослужащие любой кате-
гории, в том числе и военнообязанные 
во время прохождения ими учебных 
или специальных сборов.

Пары смежных преступлений 
с заведомо ложными показаниями  
(ст. 384 УК Украины) образуют такие 
составы преступлений: предоставле-
ние ложных сведений в орган ведения 
Государственного реестра избирателей 
или фальсификация избирательных до-
кументов, документов референдума, 
итогов голосования или сведений Го-
сударственного реестра избирателей  
(ст. 158 УК Украины); подделка до-
кументов, представляемых для про-
ведения государственной регистра-
ции юридического лица и физических 
лиц – предпринимателей (ст. 205-1 УК 
Украины); подделка документов, пред-
ставляемых для регистрации выпуска 
ценных бумаг (ст. 223-1 УК Украины); 
служебный подлог (ст. 366 УК Украи-
ны). Общим признаком вышеуказанных 
составов преступлений выступает при-
знак предмета преступления, а именно 
ложные сведения. Также частично со-
впадает такой признак объективной сто-
роны, как общественно-опасное деяние, 
которое заключается в предоставлении 
субъектом ложных сведений, которые 
заведомо для виновного не соответству-
ют действительности.

Разграничительным признаком рас-
сматриваемых составов преступлений 
является признак субъекта. В част-
ности, субъектом совершения престу-
пления, предусмотренного ст. 385 УК 
Украины, выступает свидетель, потер-
певший и эксперт. Деяния, состоящие 
во внесении ложных сведений в базу 
данных Государственного реестра из-
бирателей (ст. 158 УК Украины), может 
осуществить как специальный субъект –  
должностное лицо, имеющее право до-
ступа к этой информации, так и общий 
субъект – любое лицо, которое совер-
шает незаконные действия с информа-
цией, которая содержится в реестре, 
путем несанкционированного доступа 
к базе данных Государственного рее-
стра избирателей [13, с. 56]. Как следу-
ет из анализа диспозиции ст. 223.1 УК 
Украины, субъектом соответствующего 
преступления является «уполномочен-
ное лицо». Такими «уполномоченными 
лицами» являются работники юриди-
ческого лица, которые наделены полно-
мочиями по составлению и подписанию 
документов, которые подаются для ре-
гистрации выпуска ценных бумаг.

Выводы. Таким образом, отграни-
чения составов преступлений, которые 

совершаются экспертами, от смежных 
посягательств, в основном не должно 
вызывать трудностей благодаря четкости 
законодательных формулировок, законо-
дательных конструкций. Трудности, ко-
торые возникают в деятельности, связа-
ны с применением норм права, в частно-
сти с установлением фактических обсто-
ятельств дела. Деятельность, связанная 
с разграничением преступлений, совер-
шаемых в ходе экспертной деятельно-
сти от смежных посягательств, является 
необходимым этапом правоприменения, 
поскольку правильная квалификация 
преступлений достигается лишь путем 
установления и тщательного изучения 
признаков их составов, позволяет исклю-
чить следственные и судебные ошибки 
при расследовании и рассмотрении со-
ответствующих уголовных производств, 
а также обеспечивает законность и обо-
снованность решений при применении 
норм УК Украины.

Список использованной литера-
туры:

1. Кудрявцев В.Н. Общая теория 
квалификации преступлений / В.Н. Ку-
дрявцев. – М. : Юридическая литерату-
ра, 1972. – 352 с.

2. Брич Л.П. Суміжні склади 
злочинів: поняття та ознаки / Л.П. Брич //  
Підприємництво, господарство і право. –  
2006. – № 6. – С. 102–109.

3. Карпенко Л.К. Відмежування 
незаконного розголошення лікарської 
таємниці від суміжних злочинів /  
Л.К. Карпенко // Науковий вісник Херсон- 
ського державного університету. – 2014. –  
Вип. 3. – Т. 3. – С. 32–36.

4. Навроцька В.В. Правова 
регламентація використання відо- 
мостей, що становлять державну 
таємницю в кримінальному процесі /  
В.В. Навроцька // Часопис Академії 
адвокатури України. – 2010. – № 7. –  
[Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : http://www.aau.edu.ua/e-
journal/2010-2/10nvvtkp.pdf.

5. Радутний О.Е. Кримінальна 
відповідальність за незаконне зби-
рання, використання та розголошення 
відомостей, що становлять комерційну 
таємницю : дис. … канд. юрид. наук : 
спец. 12.00.08 «Кримінальне право та 
кримінологія; кримінально-виконавче 
право» / О.Е. Радутний. – Х., 2002. – 
179 с.



DECEMBRIE 2015 101LEGEA ŞI VIAŢA

6. Фесенко Є.В. Злочини проти 
здоров’я населення та системи заходів 
їх охорони : [монографія] / Є.В. Фесен-
ко. – К. : Атіка, 2004. – 280 с.

7. Навроцький В.О. Пробле-
ми кваліфікації злочинів : [конспект 
лекцій] / В.О. Навроцький. – Львів : 
Львівський держ. ун-т, 1993. – 84 с. 

8. Навроцький В.О. Кримінально-
правова кваліфікація : [конспект 
лекцій] / В.О. Навроцький // Життя і 
право. – 2004. – № 11. – С. 2–78.

9. Брич Л.П. Кримінально-правова 
кваліфікація корупційних діянь з враху-
ванням нового антикорупційного зако-
нодавства України / Л.П. Брич // Радник. 
Український юридичний портал [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://radnuk.info/statti/229-kruminal-
pravo/15021-2011-01-21-04-34-10.html.

10. Про державну таємницю : Закон 
України від 21 січня 1994 р. № 3855 XII 
[Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/3855-12.

11. Кримінально-процесуальний 
кодекс України : [науково-прак-
тичний коментар] / [В.І. Бояров,  
Т.В. Варфоломеєва, І.В. Вернидубов 
та ін.] ; за заг. ред. В.Т. Маляренка,  
В.Г. Гончаренка. – К. : Форум, 2003. – 
939 с.

12. Карпенко М.І. Ухилен-
ня від військової служби шляхом 
самокалічення або іншим спосо-
бом: окрема методика розслідування 
злочинів, передбачених ст. 409 Кримі- 
нального кодекс України / М.І. Кар-
пенко // Юридична наука. – 2013. –  
№ 12. – С. 58–77.

13. Лихова С.С. Кримінальна 
відповідальність за порушення порядку 
ведення Державного реєстру виборців /  
С.С. Лихова // Вісник Центральної 
виборчої комісії. – 2009. – № 2–3 
(16–17). – С. 53–57.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО 
СТАТУСА СТАЖЕРА АДВОКАТА 

В УКРАИНЕ И ЧЕШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Ярослава САВЧЕНКО,

аспирант кафедры уголовного процесса и криминалистики
Академии адвокатуры Украины

Summary
In the article the author discusses the importance of interning of a trial lawyer 

candidate, legal requirements for this stage of obtaining the status of a trial lawyer, basic 
organizational issues and procedure of a person internship in order to obtain an attorney-
at-law certificate. The author highlights defining characteristics of the trial lawyer intern 
status. The article considers review of the existing legal acts provisions on regulating this 
procedure. In a context of Ukrainian European integration and the need to bar reform 
according to the relevant standards, the author invites to consider domestic legislation 
of a state, which has already passed a similar way and earlier had alike outgoing data 
to Ukraine. Therefore the author proposes a comparative analysis of interning of a trial 
lawyer candidate regulation in the Czech Republic.

Key words: trial lawyer intern, regulatory reform, European integration, Ukraine, 
Czech Republic.

Аннотация
В статье рассматривается значение прохождения кандидатами в адвокаты ста-

жировки, законодательные требования к данному этапу получения статуса адвока-
та, основные организационные вопросы и порядок прохождения стажировки для 
получения лицом свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью. 
Освещаются характерные особенности статуса стажера адвоката. Рассматривает-
ся критика положений действующих нормативно-правовых актов, регулирующих 
данную процедуру. В контексте европейской интеграции Украины и необходимо-
сти реформирования института адвокатуры к соответствующим стандартам пред-
лагается рассмотреть законодательство страны, которая уже прошла аналогичным 
путем и имела схожие с Украиной исходящие данные. На основании этого прово-
дится сравнительный анализ регулирования прохождения стажировки кандидата в 
адвокаты в Чешской Республике.

Ключевые слова: стажер адвоката, реформирование, европейская интегра-
ция, Украина, Чешская Республика.

Non scholae, sed vitae discimus
(«Учимся не ради школы,  
а для жизни») [9, с. 770]

Постановка проблемы. Не-
которые виды деятельности 

выдвигают к кандидатам на занятие 
деятельностью специфические требо-
вания. Профессия адвоката является 
одной из них. Помимо высокого уров-
ня теоретических знаний и этической 
составляющей, кандидат на получе-
ние свидетельства о праве на занятие 
адвокатской деятельностью должен 
также подтвердить свои навыки по ре-
зультатам прохождения стажировки. 
Данный этап является неотъемлемой 
частью получения статуса адвоката. 
Вот почему так важно исследовать все 
аспекты этого вопроса, понимать, что 
именно влияет на получение позитив-
ного и весомого опыта для стажера 
адвоката.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается внесением ряда 
изменений в действующие акты зако-
нодательства, регулирующие органи-
зацию и порядок прохождения лицами 
практики для получения свидетельства 
о праве на занятие адвокатской дея-
тельностью. Последовательное и пла-
номерное проведение реформ в Укра-
ине на пути к европейской интеграции 
не обошло и институт адвокатуры.  
В этом ключе особое значение приоб-
ретают сравнительно-правовые иссле-
дования, поскольку опыт стран, кото-
рые уже прошли аналогичным путем, 
имея схожие исходящие данные, можно 
интерпретировать для Украины. Учи-
тывая факторы влияния, характерные 
особенности, позитивный и негатив-
ный опыт этих стран, Украина может 
в более эффективный для себя способ 
реализовать поставленные задачи. При 
этом у нас есть возможность, исполь-
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зуя сравнительно-правовой метод ис-
следований, избежать трудностей, ко-
торые имели место в других странах.

Состояние исследования. Право-
вой анализ статуса стажеров адвокатов 
и особенностей прохождения стажи-
ровки в Украине осуществлялся рядом 
ученых. Среди них особого внимания 
заслуживают работы А.Н. Бирюковой, 
Т.В. Варфоломеевой, К.Ю. Кармази-
ной, О.С. Овсянниковой, Д.Г. Палянич-
ко, Д.П. Фиолевского, О.Г. Яновской и 
многих других отечественных и зару-
бежных ученых, которые так или иначе 
касались вопросов прохождения спе-
циальной подготовки кандидатов. Все 
эти работы послужили научной базой 
данного исследования, их основные по-
ложения проанализированы и интерпре-
тированы для данной статьи.

Целью статьи является исследо-
вание организации и порядка прохож-
дения стажировки для получения ли-
цом свидетельства о праве на занятие 
адвокатской деятельностью. Сделана 
попытка обоснования как положитель-
ных, так и отрицательных сторон дей-
ствующих нормативно-правовых актов. 
Новизна работы заключается в том, что 
с помощью сравнительно-правового ме-
тода проведен анализ аналогичных по-
ложений в законодательстве Чешской 
Республики с целью определения, какие 
изменения в законодательство Украины 
рекомендуется внести, чтобы оно со-
ответствовало образцам европейского 
законотворчества и требованиям Евро-
пейского Союза в контексте европей-
ской интеграции.

Изложение основного материала. 
Прохождение стажировки для полу-
чения лицом свидетельства о праве на 
занятие адвокатской деятельностью 
(далее – Свидетельство) является не-
отъемлемым этапом получения права 
на занятие адвокатской деятельностью. 
Очевидно, что такое требование имеет 
смысл и является обоснованным. Дале-
ко не каждый юрист, который изъявляет 
желание посвятить свою дальнейшую 
деятельность защите прав человека, 
подробно представляет себе специфику 
деятельности адвоката. Наличие вы-
соких знаний, академическая успеш-
ность, положительные результаты при 
сдаче квалификационного экзамена не 
дают нужной практической подготовки 
кандидатам. Поэтому этап стажировки 
имеет важное значение для становления 

адвоката как профессионала, специали-
ста с высокими этическими и мораль-
ными принципами, установленными 
категориями и мировоззрением.

Требование прохождения стажиров-
ки для получения лицом Свидетельства 
не ново. Напротив, законодательства 
многих стран знают это требование еще 
с периода становления адвокатуры как 
самостоятельного социального инсти-
тута. Примером может служить Фран-
ция, где действует одна из старейших в 
Европе адвокатур. Неудивительно, что 
и само понятие «стажер» (от франц. 
stagiaire) – лицо, которое приобретает 
практические навыки по определен-
ной специальности [9, с. 632]. Там по-
сле принесения присяги претендент на 
звание адвоката проходит стажировку 
в течение двух лет и только после это-
го получает свидетельство адвоката с 
последующей регистрацией в качестве 
члена Коллегии адвокатов [10, с. 84].

Для украинской адвокатуры это 
требование также является устоявшим-
ся и закрепленным. 23 апреля 1940 
года была утверждена инструкция На-
родного комиссариата юстиции СССР  
№ 47 «О порядке прохождения стаже-
рами практики в юридических консуль-
тациях коллегий адвокатов». Стажеры 
проходили практику в течение одного 
года, после чего при успешном выполне-
нии стажерской программы Президиум 
Коллегии адвокатов зачислял стажера 
в члены Коллегии адвокатов [10, с. 65].  
Необходимо отметить, что иногда при 
условии успешного прохождения ста-
жировки зачисление происходило и до 
истечения срока.

На современном этапе функциони-
рования института адвокатуры требова-
ние прохождения стажировки закрепле-
но в Законе Украины «Об адвокатуре и 
адвокатской деятельности» от 5 июля 
2012 года, а именно в статье 10 [1]. Ста-
жировка состоит в проверке готовности 
лица, получившего свидетельство о сда-
че квалификационного экзамена, само-
стоятельно осуществлять адвокатскую 
деятельность. Стажировка в Украине 
базируется на принципах системности, 
профессионализма, единства программ-
ного и методологического подходов 
подготовки стажера к самостоятельной 
адвокатской деятельности. Порядок 
процесса стажировки лицами регули-
руется Программой прохождения ста-
жировки для получения лицом свиде-

тельства о праве на занятие адвокатской 
деятельностью от 1 июня 2013 года [6], 
а также Положением об организации и 
порядке прохождения стажировки для 
получения лицом свидетельства о праве 
на занятие адвокатской деятельностью 
от 25 сентября 2015 года (далее – Поло-
жение) [5]. Кроме того, действие Правил 
адвокатской этики также распространя-
ется на стажеров согласно статье 2 [4]. 
Следует отметить, что новая редакция 
Положения 2015 года содержит такие 
изменения: конкретизированы полномо-
чия Совета адвокатов региона; дополне-
ны требования к биографической справ-
ке адвоката-руководителя; добавлены 
положения относительно того, кто не 
может быть руководителем стажиров-
ки; полномочия адвоката-руководителя 
для обеспечения своевременного и ка-
чественного прохождения стажировки; 
основания и порядок отстранения адво-
ката от руководства стажировкой; кон-
кретизированы условия освобождения 
от прохождения стажировки, а также 
ряд других положений.

Практическая деятельность осу-
ществляется в течение шести месяцев 
под руководством действующего адво-
ката по направлению Совета адвокатов 
региона. Стажером адвоката может быть 
лицо, которое на день начала стажиров-
ки имеет действительное свидетельство 
о сдаче квалификационного экзамена. 
Стажировка может осуществляться в 
свободное от основной работы время 
стажера. Руководителем может быть 
адвокат Украины, имеющий стаж ад-
вокатской деятельности не менее пяти 
лет. У одного адвоката может быть не 
более трех стажеров одновременно. Со-
вет адвокатов региона может назначить 
руководителя стажировки из числа ад-
вокатов, адрес рабочего места которых 
находится в соответствующем регионе. 
От прохождения стажировки освобож-
даются лица, которые на день обраще-
ния с заявлением о допуске к сдаче ква-
лификационного экзамена имеют стаж 
работы помощника адвоката не менее 
одного года за последние два года.

По результатам стажировки руково-
дитель составляет отчет об оценке и на-
правляет его Совету адвокатов региона. 
Результаты стажировки оцениваются 
Советом адвокатов региона в течение 
тридцати дней со дня получения отчета. 
По оценке результатов Совет адвокатов 
региона принимает решение о: 1) выда-
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че лицу свидетельства о праве на заня-
тие адвокатской деятельностью; 2) про-
должении стажировки на срок от одного 
до трех месяцев. Стажер адвоката и ру-
ководитель стажировки уведомляются о 
принятом решении письменно в течение 
трех дней со дня его принятия. Решение 
Совета адвокатов региона о продлении 
стажировки может быть обжаловано 
стажером адвоката или руководителем в 
течение тридцати дней со дня его полу-
чения в Совет адвокатов Украины или в 
суд, которые могут оставить обжалуе-
мое решение без изменений или обязать 
Раду адвокатов региона выдать свиде-
тельство о праве на занятия адвокатской 
деятельностью [1]. Пройти стажировку 
можно в течение трех лет после сдачи 
квалификационного экзамена, именно 
столько действует свидетельство о про-
хождении квалификационного экзамена 
[10, с. 370].

Как видим, в национальном зако-
нодательстве требование прохождения 
стажировки прописано логично и под-
робно. Однако в научной литературе 
имеется определенная критика требо-
ваний прохождения стажировки. Так, 
например, положение украинского зако-
нодательства нечетко регламентируют 
процедуру стажировки (перекладывая 
соответствующую организацию на Со-
вет адвокатов). Имеющиеся пробелы 
и «недоговоренности» наталкивают на 
мысль, что сам процесс стажировки мо-
жет быть преобразован только на фор-
мальную необходимость. Во-первых, 
предоставляя стажерам возможность 
прохождения стажировки в свободное 
от основной работы время, законода-
тель, по сути, формализует процесс ста-
жировки и сводит его к декларативному 
требованию. Велика вероятность того, 
что при таких условиях как стажер, так 
и адвокат могут отнестись к стажировке 
не как к периоду, в течение которого ста-
жер работает для приобретения опыта 
и навыков будущей профессии, а ради 
справки о прохождении стажировки, то 
есть до формального соблюдения тре-
бований правовой нормы. Во-вторых, 
как показывает практика, прохождение 
полноценной стажировки реально воз-
можно только при наличии у адвоката 
максимум двух стажеров. В-третьих, за-
конодательство, освобождая от прохож-
дения стажировки лиц, которые на день 
обращения с заявлением о допуске к сда-
че квалификационного экзамена имеют 

стаж работы помощника адвоката не 
менее одного года, не указывает крите-
риев оценки этой работы (отчет о рабо-
те помощника адвоката, производствен-
ная характеристика и т. д.) [10, с. 387].  
Существуют различные мнения относи-
тельно проверки качества стажировки; 
отсутствия возможности у стажеров 
бесплатно и без ограничений посещать 
тренинги, семинары, лекции, курсы по-
вышения квалификации, проводимые 
для адвокатов; отсутствия гарантий, так 
как ни один кодекс не содержит понятия 
«стажер адвоката»; отсутствия стажера 
адвоката среди субъектов уголовного 
производства; а также платной основы 
прохождения стажировки [3]. Следует 
отметить, что именно эта норма вызы-
вает наибольшие споры среди ученых 
и практиков. Причем активное обсуж-
дение вызывает не сам факт установле-
ния платы за прохождение стажировки, 
а ее размер. Большинство считает, что 
эта сумма является слишком большой, 
ее установка может свидетельствовать 
о попытке значительно усложнить до-
пуск к профессии. Такая сумма может 
оказаться неподъемной для молодых 
специалистов, особенно в регионах  
[2, с. 256].

Наличие такой критики, а также не-
отложная необходимость реформиро-
вания законодательства об адвокатуре, 
что будет способствовать обеспечению 
конституционного права граждан на 
качественную и доступную правовую 
помощь, реализации принципа состя-
зательности в судебном процессе и 
усилению профессиональных гарантий 
адвокатской деятельности в соответ-
ствии с европейскими стандартами, что 
подтверждается принятием ряда зако-
нодательных актов, все чаще обращает 
внимание ученой общественности на 
применение сравнительно-правового 
метода [7; 8].

Предлагается рассмотреть регули-
рование прохождения практики канди-
датов в адвокаты в Чешской Республике. 
Похожие исторические обстоятельства, 
обычаи и традиции, накопленный опыт 
и другие факторы обусловливают связь 
между Украиной и Чешской Республи-
кой. Эта страна, которая входит вместе с 
Украиной в романо-германскую право-
вую семью, имела схожий с Украиной 
законодательный фундамент (на осно-
вании модельного нормотворчества, 
применимого во времена «социалисти-

ческого лагеря»). Именно в ней право-
вая реформа проводилась в подобных к 
украинским условиям – на фоне демо-
кратизации, рыночных и государствен-
ных преобразований. Кроме того, зако-
нодательство Чешской Республики пре-
терпело соответствующие изменения на 
пути к европейской интеграции, в том 
числе и нормативно-правовые акты о 
деятельности адвокатуры. Украине еще 
предстоит пройти аналогичным путем, 
поэтому опыт Чешской Республики мо-
жет оказаться полезным для националь-
ных законодателей.

Прежде всего следует отметить, что 
на территории Чешской Республики 
установлена монополия адвокатской де-
ятельности. На основании этого принят 
Закон «Об адвокатуре» от 13 марта 1996 
года. Прохождение стажировки осу-
ществляется в соответствии с частью 
V («Адвокатский стажер») параграфов 
36–39 и ряда положений, содержащихся 
в них [15]. Аналогично Украине Прави-
ла профессиональной этики и правила 
конкуренции адвокатов Чешской Респу-
блики (Кодекс этики) содержат положе-
ния о стажере адвоката [14].

Следует отметить, что в Чешской 
Республике единым органом самоуправ-
ления адвокатской общины является 
Чешская комора адвокатов (далее – Ко-
мора). Адвокатским стажером является 
тот, кто занесен в список адвокатских 
стажеров, содержащийся у Коморы  
[13, с. 145]. Комора заносит в список 
адвокатских стажеров каждого, кто об-
ладает полной правоспособностью; кто 
получил высшее юридическое образо-
вание в рамках магистерской учебной 
программы в высшем учебном заведе-
нии в Чешской Республике или в ино-
странном ВУЗе, если такое образование 
признается в Чешской Республике рав-
ноценным; кто обладает безупречным 
моральным обликом; к кому не приме-
нена дисциплинарная мера в форме вы-
черкивания из списка адвокатских ста-
жеров или кто рассматривается так, как 
будто эта мера к нему не применялась 
[16, с. 298]. Комора вычеркивает адво-
катского стажера из списка адвокатских 
стажеров, если ей становится известно, 
что он не выполняет некоторые из усло-
вий, указанных в законодательстве. Так-
же в чешском законодательстве пропи-
саны случаи прерывания прохождения 
стажировки и дисциплинарной ответ-
ственности стажеров. Так, тот, к кому 
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была применена дисциплинарная мера в 
форме вычеркивания из списка адвокат-
ских стажеров, вычеркивается из спи-
ска адвокатских стажеров со дня, когда 
решение о применении этой дисципли-
нарной меры набирает правовую силу. 
Также лицо может внести в Комору 
письменную просьбу о вычеркивании 
из списка адвокатских стажеров (такое 
заявление должно быть официально за-
верено и лично доставлено в Комору). 
Лицо, занесенное в список адвокатов, 
вычеркивается из списка адвокатских 
стажеров (со дня внесения). Параграф 
38 отмечает, что адвокатский стажер 
приобретает у адвоката, в компании или 
в зарубежной компании практический 
юридический стаж, целью которого яв-
ляется усвоение под руководством и на-
блюдением адвоката знаний, и приобре-
тение опыта, необходимого для работы 
в адвокатуре. Во время приобретения 
практического юридического стажа ста-
жер обязан действовать в соответствии с 
законом и сословными нормами. Адво-
катский стажер обязан участвовать в об-
разовательных мероприятиях, которые 
Комора (в сословных нормах) опреде-
лила как составную часть юридической 
практики; участие в упомянутых меро-
приятиях считается выполнением прак-
тики [16, с. 307].

Как видим, аналогичные положе-
ния в украинском законодательстве не 
содержатся. Напротив, как выше ука-
зывалось, принятие участия в образо-
вательных мероприятиях для стажеров 
в Украине чаще становится проблемой. 
Еще одной особенностью чешского за-
конодательства является детальное за-
крепление вида и формы удостоверения 
стажера в кандидаты. Значение удосто-
верения заключается в том, что оно пре-
доставляется стажером в период осу-
ществления практической юридической 
деятельности, в частности в ходе судеб-
ного разбирательства или в любой дру-
гой ситуации, когда стажер оказывает 
правовую помощь клиенту. Установлен 
шаблон удостоверения личности стаже-
ра и условия его выдачи. Порядок и его 
использование определяется специаль-
ным Положением Коморы, которое име-
ет срок действия и несколько степеней 
защиты от фальсификации [11, с. 62].

Также в чешском законодательстве 
детально прописан статус иностранных 
адвокатов, в частности, европейских 
оседлых и приезжих адвокатов (визите-

ров), их положение, полномочия и даже 
возможность наличия у них стажеров 
[12, с. 24]. Украине только предстоит 
рассмотреть и принять аналогичные 
положения. Но именно их наличие по-
казывает высокий уровень правовой 
культуры Чешской Республики. Соот-
ветствующие положения необходимо 
прописывались детально для полного 
регулирования и понимания того, ка-
ким образом должно организовываться 
прохождение стажировки кандидатом в 
адвокаты.

Отдельно нужно отметить и схо-
жие положения в законодательстве 
Украины и Чешской Республики от-
носительно стажеров. В частности, на 
лиц, проходящих стажировку в обеих 
странах, аналогично распространя-
ются гарантии адвокатской деятель-
ности, а также требования по соблю-
дению и нераспространению адвокат-
ской тайны со всеми вытекающими 
последствиями.

В Украине законодательные нормы, 
регулирующие порядок прохождения 
стажировки для получения лицом сви-
детельства, требования к кандидатам и 
руководителям стажировки содержат-
ся в ряде нормативно-правовых актов. 
Часть из этих документов принимается 
самим сословием, что, с одной стороны, 
показывает уровень ответственности 
института за самоорганизацию, а с дру-
гой – усложняет поиск и дробит нормы. 
Безусловно, в акты, принятые органами 
самоуправления, легче вносить актуаль-
ные изменения, тем более в период пре-
образования всего института. Однако 
такой большой и всеохватывающий за-
кон, как Закон Чешской Республики «Об 
адвокатуре», прописывает огромное ко-
личество положений, что показывает 
его открытость и стабильность.

Выводы. Главная цель стажировки 
кандидата на получение свидетельства 
о праве на занятие адвокатской деятель-
ностью заключается в проверке на прак-
тике готовности лица самостоятельно 
осуществлять адвокатскую деятель-
ность. Требования украинского закона 
являются достаточно строгими, однако 
не охватывают всех необходимых мо-
ментов. С этой точки зрения законода-
тельство европейских стран является 
более прагматичным. В условиях пре-
образований национального законода-
тельства особое значение приобретает 
применение сравнительно-правового 

метода исследований для адаптации по-
зитивного опыта соседних стран и ис-
ключения аналогичных проблем. Имен-
но его использование будет помогать 
созданию современного, высокопрофес-
сионального и эффективного института 
адвокатуры.
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Summary
The author of the article studies the administrative and legal forms of civil and legal 

protection of personal non-property rights of an individual ensuring his social life; the 
author also specifies their features and advantages among other forms of protection. State 
bodies (officials), authorized to ensure the protection of civil rights in the administrative 
procedure, are determined; the nature and objectives of legal and administrative forms 
of protection are disclosed. The current legislation regulating the grounds, procedure and 
conditions for the use of legal and administrative forms of protection of personal non-
property rights of an individual ensuring his social life is analyzed.
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Аннотация
В статье исследованы административно-правовые формы гражданско-право-

вой защиты личных неимущественных прав физического лица, обеспечивающих 
его социальное бытие, а также указаны их особенности и преимущества среди 
других форм защиты. Определены государственные органы (должностные лица), 
уполномоченные обеспечивать защиту гражданских прав в административном по-
рядке, раскрыты сущность и цели административно-правовых форм защиты. Про-
анализировано действующее законодательство, регулирующее основания, поря-
док и условия применения административно-правовых форм защиты личных не-
имущественных прав физического лица, обеспечивающих его социальное бытие.

Ключевые слова: гражданско-правовая защита, форма защиты, администра-
тивно-правовая форма защиты, нотариальная форма защиты, неимущественные 
права физического лица.

Постановка проблемы. Инсти-
тут личных неимущественных 

прав физического лица и прав, обе-
спечивающих его социальное бытие, 
является многогранным и сложным 
понятием, которое до конца не изуче-
но. Неимущественные права являются 
той категорией, которая только недавно 
начала изучаться глубоко и детально. 
Следовательно, на сегодняшний день 
научные труды разных ученых не дают 
четкого понимания, что именно они со-
бой представляют, какие формы суще-
ствуют для их защиты и восстановле-
ния в случае нарушения. В перечне ос-
новных форм защиты одно из первых 
мест занимает судебная форма защиты. 
Также достаточно часто упоминается о 
таком понятии, как самозащита, кото-
рое применяется для предупреждения 
дальнейшего правонарушения и ущем-
ления таких прав. Сейчас в Украине су-

ществуют и другие формы гражданско-
правовой защиты личных неимуще-
ственных прав физического лица, обе-
спечивающие его социальное бытие. 
Рассмотрение и дальнейшее детальное 
изучение таких форм является актуаль-
ным и уместным в контексте растущего 
пренебрежения правами и свободами 
человека, в частности теми, которые 
являются неотъемлемыми и главными 
в общей иерархии прав человека.

Целью статьи является исследо-
вание других форм гражданско-право-
вой защиты личных неимущественных 
прав физического лица, обеспечиваю-
щих его социальное бытие.

Изложение основного материала. 
Поэтому для надлежащего раскрытия 
вопроса об изучении и исследовании 
других форм гражданско-правовой за-
щиты личных неимущественных прав 
физического лица, обеспечивающих 
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его социальное бытие, сначала сто-
ит отметить, что защита гражданских 
прав и законных интересов в широком 
смысле осуществляется не только су-
дебными, но и другими юрисдикцион-
ными органами. В научной литературе 
бытует мнение, что специальным по-
рядком защиты гражданских прав и ох-
раняемых законом интересов считается 
административный порядок [1, с. 54]. 
При этом административный порядок 
защиты может выражаться в обжалова-
нии действий и актов государственных 
органов в вышестоящий орган испол-
нительной власти или в принятии госу-
дарственными органами, наделенными 
соответствующими полномочиями, 
решений с использованием способов 
защиты гражданских прав, предусмо-
тренных ст. 16 Гражданского кодекса 
Украины, при соблюдении процедуры, 
установленной нормативными актами. 
Поэтому под административной фор-
мой защиты субъективных прав сле-
дует рассматривать деятельность госу-
дарственных органов, органов местно-
го самоуправления и их должностных 
лиц, направленную на восстановление 
нарушенных и признание оспаривае-
мых прав, а также устранение угрозы 
их нарушения [2, с. 26]. Из этого сле-
дует, что сущность такой формы защи-
ты заключается в том, что лица, граж-
данские права и законные интересы 
которых нарушены неправомерными 
действиями, обращаются за защитой в 
государственный либо другой компе-
тентный орган, уполномоченный при-
нимать необходимые меры для восста-
новления нарушенного права, прекра-
щения правонарушения и возмещения 
причиненного вреда.

Таким образом, защита гражданских 
прав в административном порядке, в том 
числе личных неимущественных прав 
физического лица, обеспечивающих его 
социальное бытие, осуществляется пре-
жде всего Президентом Украины, орга-
нами государственной власти, органами 
власти Автономной Республики Крым, 
органами местного самоуправления, а 
также должностными, служебными ли-
цами этих органов. При этом возмож-
ность такой защиты возникает из ст. 3 
Конституции Украины, которая уста-
навливает, что содержание и направлен-
ность деятельности государства и его ор-
ганов определяются необходимостью ут-
верждения и обеспечения прав, свобод и 

законных интересов человека и гражда-
нина, и ст. 40 Конституции Украины, со-
гласно которой все имеют право направ-
лять индивидуальные или коллективные 
письменные обращения либо лично об-
ращаться в органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправления, к 
должностным и служебным лицам этих 
органов, которые обязаны рассмотреть 
обращение и дать обоснованный ответ в 
установленный законом срок [3].

Раскроем сущность административ-
ной формы защиты личных неимуще-
ственных прав физического лица, обе-
спечивающих его социальное бытие, 
как юрисдикционной формы защиты 
гражданских прав. В этом аспекте не-
обходимо отметить, что данная форма 
осуществляется государственными ор-
ганами и учреждениями в соответствии 
с возложенными на них обязанностями 
на законодательно закрепленной основе, 
имеет целью предотвращение, обновле-
ние и возмещение нарушенных прав и 
свобод человека, обеспечивающих его 
социальное бытие, а также включает ряд 
мер превентивного и разъяснительного 
характера для предупреждения возмож-
ных нарушений таких прав. То есть лицо 
в случае нарушения его права на имя, 
права на достоинство, честь и деловую 
репутацию, права на индивидуальность, 
права на личную жизнь, права на непри-
косновенность личной и семейной жиз-
ни, права на информацию, права на сво-
боду творчества и выбор рода занятий, 
права на неприкосновенность жилища, 
права на свободу передвижения, права 
на свободу объединений и мирные со-
брания имеет возможность обращения в 
государственный или другой компетент-
ный орган за защитой и восстановлени-
ем таких прав.

Защита личных неимущественных 
прав физического лица, обеспечивающих 
его социальное бытие, осуществляется в 
соответствии со ст. 17 Гражданского ко-
декса Украины, согласно которой одним 
из субъектов защиты является Президент 
Украины как гарант всех прав граждан, 
в том числе и неимущественных прав 
физического лица, обеспечивающих его 
социальное бытие.

Указанное корреспондирует со  
ст. 102 Конституции Украины, в кото-
рой сказано, что Президент Украины 
является гарантом государственного 
суверенитета, территориальной целост-
ности Украины, соблюдения Конститу-

ции Украины, прав и свобод человека и 
гражданина. Например, в соответствии 
с положениями п. 16 ст. 106 Конститу-
ции Украины Президент Украины при-
останавливает действие актов Кабинета 
Министров Украины по мотивам их не-
соответствия Конституции Украины с 
одновременным обращением в Консти-
туционный Суд Украины относительно 
их конституционности. Причиной таких 
действий Президента Украины может 
быть также нарушение гражданских 
прав человека, в том числе личных не-
имущественных прав физического лица, 
обеспечивающих его социальное бытие 
[3]. Таким образом, Президент Украины 
имеет широкие полномочия по контролю 
в сфере государственного управления, 
значительное влияние на формирование 
организационных основ исполнительной 
власти и содержание ее функционирова-
ния. Сочетая две эти функции в сфере 
обеспечения прав и свобод физических 
и юридических лиц, Президент Украины 
имеет широкие возможности относи-
тельно влияния на органы исполнитель-
ной власти, их должностных и служеб-
ных лиц для защиты гражданских прав, 
в том числе и личных неимущественных 
прав физического лица, обеспечиваю-
щих его социальное бытие [4, с. 68].

Органы государственной власти и 
органы местного самоуправления осу-
ществляют защиту гражданских прав, 
включающих в себя также личные неи-
мущественные права физического лица, 
обеспечивающие его социальное бытие, 
только в случаях и способами, предус-
мотренными Конституцией Украины и 
другими законами [5]. Поэтому защита 
личного неимущественного права физи-
ческого лица осуществляется органами 
государственной власти согласно законо-
дательству. При этом к органам государ-
ственной власти, которые уполномочены 
принимать меры по защите личных не-
имущественных прав физического лица, 
обеспечивающих его социальное бытие, 
и в компетенцию которых входит осу-
ществление соответствующих действий 
по защите, следует отнести органы вну-
тренних дел и прокуратуру. Согласно 
положениям Конституции Украины на 
прокуратуру возлагаются такие функ-
ции, как представительство интересов 
гражданина или государства в суде в слу-
чаях, определенных законом, и надзор за 
соблюдением законов при исполнении 
судебных решений по уголовным делам, 
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а также при применении других мер при-
нудительного характера, связанных с 
ограничением личной свободы граждан. 
Деятельность органов прокуратуры регу-
лируется Законом Украины «О прокура-
туре» от 14 октября 2014 г. № 1697-VII. 
Выполняя свои должностные обязанно-
сти, органы прокуратуры осуществля-
ют непосредственную либо косвенную 
защиту гражданских прав физических 
и юридических лиц, например, путем 
подачи предписания в соответствую-
щий орган или должностному лицу о 
немедленном устранении нарушения 
законных прав и интересов, в том числе 
гражданско-правовых [6]. На основе из-
ложенного следует сделать вывод, что 
защита личных неимущественных прав 
физического лица, обеспечивающих его 
социальное бытие, в том числе и граж-
данских прав в целом, осуществляется 
государственными органами, которые 
уполномочены восстановить нарушен-
ные права в соответствии с нормами 
действующего законодательства. Таким 
образом, государство отвечает перед 
человеком за свою деятельность. Ут-
верждение и обеспечение прав и свобод 
человека является главной обязанностью 
государства. Именно это определяет уча-
стие органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в за-
щите соответствующих прав.

Говоря об особенностях администра-
тивной формы защиты личных неимуще-
ственных прав физического лица, обе-
спечивающих его социальное бытие, не-
обходимо отметить, что для администра-
тивной защиты личных неимуществен-
ных прав характерно то, что она может 
осуществляться как по инициативе самих 
физических лиц, чьи права нарушены, 
так и по инициативе государственных ор-
ганов (например, прокуратуры), органов 
местного самоуправления и обществен-
ных объединений (профсоюзов).

Основными преимуществами этого 
процесса являются такие особенности: 
а) относительная простота, что связа-
но с отсутствием жестких требований к 
оформлению обращения и порядку его 
представления; б) отсутствие необхо-
димости оплачивать государственную 
пошлину; в) возможность обжалования 
неудовлетворительного ответа в выше-
стоящую инстанцию или суд; г) опера-
тивность.

В то же время административной 
форме защиты гражданских прав при-

сущ ряд существенных недостатков: 
а) ограниченность средств и способов 
защиты субъективных прав; б) нали-
чие большого количества нормативных 
правовых актов, регулирующих порядок 
обращения в различные органы; в) труд-
ности в определении компетенции упол-
номоченных органов и должностных лиц 
(ведомственная заинтересованность);  
г) отсутствие единого механизма испол-
нения решений, принятых в администра-
тивном порядке [2, с. 26].

Исходя из приведенных преиму-
ществ и недостатков, можно сделать 
вывод, что административная форма за-
щиты личных неимущественных прав 
физического лица, обеспечивающих его 
социальное бытие, является доступной 
для большинства населения. Однако низ-
кая правовая образованность общества и 
недоверие к государственному аппарату, 
его бюрократизм и коррумпированность 
почти сводят на нет применение такой 
формы защиты на практике.

Наряду с указанными органами за-
щита личных неимущественных прав 
физического лица, обеспечивающих его 
социальное бытие, возлагается также на 
нотариат. Следовательно, к администра-
тивной форме защиты относится также 
защита гражданских прав нотариусом. 
Нотариальная форма защиты в системе 
права – это самостоятельный институт 
права, который обладает относительной 
самостоятельностью, специфичностью 
способа правового регулирования, регу-
лированием подобных родственных от-
ношений и другими признаками [7, с. 35].

Характеризуя нотариальную форму 
защиты личных неимущественных прав 
физического лица, обеспечивающих его 
социальное бытие, необходимо отметить 
ее особенные признаки. Так, Н.В. Пала-
марчук к подобным признакам относит 
этой форма защиты гражданских прав 
относит следующие: является публично-
частной, что обусловлено правовым ста-
тусом нотариуса; ограничивается рамка-
ми бесспорной гражданской юрисдик-
ции; является процедурной, поскольку 
осуществляется в строгом соответствии 
с правилами совершения нотариальных 
действий; является литеральной, по-
скольку осуществляется путем принятия 
(подготовки, издания) письменного акта 
[8, с. 116]. Итак, из приведенных автором 
признаков следует (и мы с этим соглас-
ны), что форма нотариальной защиты 
личных неимущественных прав лица, 

обеспечивающих его социальное бытие, 
ограничивается процедурными рамками 
и совершается только после соответству-
ющего обращения лица-носителя таких 
прав.

Не менее важным при характери-
стике защиты гражданских прав нота-
риусом является вопрос относительно 
способов, с помощью которых нотариус 
осуществляет соответствующую защиту. 
К этим способам следует отнести такие 
нотариальные действия: 1) принятие на 
хранение документов, содержащих кон-
фиденциальную информацию; 2) удо-
стоверение фактов, что физическое или 
юридическое лицо является исполни-
телем завещания; удостоверение факта, 
что лицо является живым, удостовере-
ние пребывания гражданина в опреде-
ленном месте, времени предъявления 
документов; 3) осуществление защиты 
данных, указанных в удостоверитель-
ном документе, для невозможности ис-
кажения их другими лицами (например, 
если человек в завещании прописал, что 
после его смерти нельзя распростра-
нять информацию, которая была пере-
дана в фонд библиотек или архивов без 
разрешения родных на ознакомление с 
личными бумагами, то нотариус должен 
это обеспечить); 4) свидетельствование 
верности копий (фотокопий) докумен-
тов и выписок из них; 5) удостоверение 
подлинности подписи на документах;  
6) свидетельствование верности перево-
да документов с одного языка на другой.

Таким образом, относительно но-
тариальной формы защиты личных не-
имущественных прав физического лица, 
обеспечивающих его социальное бытие, 
следует сказать, что такая форма защиты 
является не слишком распространенной 
среди других форм, предусмотренных 
действующим законодательством. Хотя 
именно нотариальная форма защиты 
таких прав могла бы занять одно из ве-
дущих мест в части превентивных форм 
защиты личных неимущественных прав 
физического лица, обеспечивающих его 
социальное бытие. В первую очередь это 
касается защиты таких прав, как право 
на личные бумаги и распоряжение ими, 
право на личную жизнь и ее тайну и так 
далее. Ведь среди профессиональных 
прав и обязанностей нотариуса законода-
тельно закреплена возможность для удо-
стоверения подлинности тех или иных 
персональных данных лица, которые в 
будущем могут стать объектом незакон-
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ных манипуляций и нарушений неиму-
щественных личных прав человека.

Выводы. Таким образом, другие 
формы защиты личных неимуществен-
ных прав физического лица, обеспечива-
ющих его социальное бытие, включают 
минимально достаточный перечень этих 
форм. Однако декларативный характер 
и нераспространенность практического 
применения в Украине таких форм за-
щиты делает их неэффективными. Сей-
час главной обязанностью государства 
в плане распространения других форм 
защиты личных неимущественных прав 
физического лица, обеспечивающих его 
социальное бытие, является проведение 
разъяснительной работы среди граждан 
на тему, какие права и свободы им га-
рантированы и каким образом они могут 
быть защищены либо восстановлены в 
случае их нарушения. От таких шагов 
будет зависеть благосостояние и баланс 
интересов и обязанностей в обществе.
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Summary
This article analyzes the legal regulation of the transport system of Ukraine. It examines 

the influence of territorial location of the country on the development of transit relations 
with other States, outlines the positive aspects relation’s legal regulation in the transport 
sector, identifies the factors that negatively affect their development by each transport 
mode. Formulated proposals to improve the norms regulating transport relations.
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Аннотация
Статья посвящена анализу правового регулирования транспортной системы 

Украины. Рассматривается влияние территориального расположения страны на 
развитие транзитных отношений с другими государствами, очерчиваются положи-
тельные стороны правового регулирования отношений в сфере транспорта, выяв-
ляются факторы, негативно влияющие на их развитие по каждому виду транспор-
та. Сформулированы предложения по совершенствованию норм, регулирующих 
транспортные отношения.

Ключевые слова: транспортная система, железнодорожный транспорт, мор-
ской транспорт, речной транспорт, авиаперевозки, автомобильные перевозки.

Постановка проблемы. Со-
временные вызовы, стоящие 

перед Украиной, обуславливают не-
обходимость поиска инновационных 
подходов к формированию новой ре-
гиональной политики, модернизации 
системы управления региональным 
развитием.

Эффективность реализации госу-
дарственной региональной политики 
в современной Украине зависит от ис-
пользования потенциала инновацион-
ных механизмов и инструментов, стиму-
лирующих общественную и экономиче-
скую активность, развития и поддержки 
предпринимательской инициативы на 
местном уровне для решения насущных 
социально-экономических проблем.

Одним из таких инструментов для 
поддержки устойчивого развития Укра-
ины становится транспортная система 
государства. Развитая транспортная си-
стема является предпосылкой экономи-
ческого роста, повышения конкуренто-
способности национальной экономики 
и качества жизни населения.

Выгодное географическое положе-
ние Украины на пути основных тран-

зитных потоков между Европой и Ази-
ей и разветвленная железнодорожная 
сеть вместе с наличием незамерзающих 
черноморских портов и системы авто-
мобильных дорог создают предпосылки 
для увеличения транзитных перевозок 
грузов и пассажиров в направлениях 
«Север – Юг» и «Запад – Восток» и на-
ращивания объемов экспортно-импорт-
ных перевозок в соответствии с потреб-
ностями внешней торговли.

Вопрос интеграции транспортных 
систем приобретает особое значение 
в условиях глобализации экономики и 
роста товарооборота между Европой 
и странами Южной Азии и Ближнего 
Востока, прежде всего с Китаем и Ин-
дией, а также перспектив расширения 
внешнеторговых отношений Украины 
с указанными странами и странами  
Евросоюза [1].

Целью статьи является оценка тен-
денций развития транзита в Украине, 
определение факторов, которые тор-
мозят привлечение дополнительных 
объемов транзита, а также проблем и 
перспектив развития транспортной от-
расли страны.
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Состояние исследования. Развитие 
транзитного потенциала постоянно 
интересует ученых и практиков. Это-
му вопросу посвящены работы таких 
ученых, как Т. Блудова [2], В. Геец [3],  
М. Долишный [4], В. Медведь [5],  
А. Котлубай [6] и другие.

Изложение основного материала. 
Хотя на сегодняшний день транзитный 
сектор экономики Украины в целом 
удовлетворяет базовые потребности эко-
номики и населения в перевозках, уро-
вень безопасности, показатели качества 
и эффективности перевозок пассажиров 
и грузов, энергоэффективности, техно-
генной нагрузки на окружающую среду 
не отвечают современным требованиям.

Низким является уровень сервис-
ного обслуживания, недостаточно ис-
пользуется имеющийся транзитный 
потенциал. Наблюдается отставание в 
развитии транспортной инфраструк-
туры, транспортно-логистических тех-
нологий, мультимодальных перевозок, 
уровня контейнеризации, что обуслав-
ливает высокую долю транспортных 
расходов в себестоимости продукции. 
Морские порты Украины по качествен-
ным, техническим характеристикам, 
таким как глубина причалов, их техни-
ческого состояния, а также оборудова-
ние, средства перегрузки и хранения, 
уровень автоматизации и компьютери-
зации, остались на уровне конца 80-х – 
начале 90-х гг. прошлого века.

Неудовлетворительное состояние 
отечественной инновационной и высо-
котехнологичной составляющей транс-
портной отрасли объясняется низкими 
тарифами на перевозки, которые под-
лежат государственному регулирова-
нию; ограниченным финансированием 
из государственного и местных бюд-
жетов; отсутствием средств на простое 
воспроизводство основных фондов в 
результате занижения их стоимости и 
недостаточного уровня амортизаци-
онных отчислений; отсутствием ин-
вестиций на условиях концессий; не-
совершенством механизмов лизинга. 
Недостаток инвестиций привел к стре-
мительному старению подвижного со-
става и транспортной инфраструктуры, 
что предопределяет несоответствие 
технического и технологического уров-
ня отечественного транспорта европей-
ским требованиям.

Нельзя сказать, что Украина совсем 
не уделяет внимания развитию тран-

зитного потенциала страны, отдельные 
шаги в этом направлении сделаны.

Рассмотрим основные меры норма-
тивно-правового, организационно-тех-
нического, технологического и других 
направлений совершенствования си-
стемы управления транзитными пере-
возками в Украине.

На железнодорожном транспорте: 
– принята Государственная целевая 

программа реформирования железно-
дорожного транспорта на 2010–2019 гг. 
[7], которая предусматривает разграни-
чение хозяйственных функций и функ-
ций государственного управления; 
формирование вертикально интегриро-
ванных структур по видам деятельно-
сти; создание организационно-право-
вых условий для функционирования 
частных операторских компаний; уве-
личение объема инвестиций в желез-
нодорожный транспорт и внедрение 
инновационной модели его развития; 
решение вопроса относительно предо-
ставления государственной поддержки 
для закупки подвижного состава, стро-
ительства объектов железнодорожного 
транспорта; развитие сети логистиче-
ских комплексов, складских и распре-
делительных терминалов, необходи-
мых для привлечения дополнительных 
объемов транзитных перевозок терри-
торией Украины;

– принята Программа обновления 
локомотивного парка железных дорог 
Украины на 2012–2016 гг. [8], которой 
предусмотрено приобретение более 
500 единиц новых современных пасса-
жирских и грузовых локомотивов как 
односистемних, так и двойного пита-
ния. В рамках выполнения указанной 
Программы Укрзализныцей, например, 
заключены соглашения с «Электро-
возостроителем» (Грузия) на поставку 
110 магистральных грузовых электро-
возов постоянного тока;

– принят План реализации инфра-
структурных проектов в сфере транс-
порта [9], согласно которому в течение 
2012–2016 гг. осуществляется электри-
фикация некоторых железнодорожных 
направлений (Долинская – Николаев –  
Херсон), а также Программа электрифи-
кации железных дорог на 2011–2016 гг.,  
реализация которых позволит умень-
шить себестоимость перевозок на  
55% [10];

– с 2013 г. внедрен электронный 
документооборот при транзитных 

перевозках. Прежде всего это касает-
ся железнодорожных администраций 
стран ЕС, с которыми налаживается 
электронный обмен данными в объ-
еме перевозочных документов. Работа 
в этом направлении осуществляет-
ся с Польшей, Словакией, Венгрией.  
С ОАО «Российские железные дороги» 
(«РЖД») сотрудничество осуществля-
ется уже в течение 9 лет, заключено 
также трехстороннее соглашение от-
носительно обмена электронными дан-
ными по перевозке грузов между Ук-
рзализницей, ОАО «РЖД» и АО «НК 
«Казахстан темир жолы»;

– реализуются мероприятия по ин-
теграции железных дорог Украины в 
транспортную сеть ЕС на принципах 
активного сотрудничества в развитии 
колеи 1 520 мм на территории Запад-
ной Европы, а также модернизации су-
ществующей в Украине колеи европей-
ского образца, что пролегает до Ковеля;

– активизируется развитие мульти-
модальных перевозок. Государствен-
ная администрация железнодорожного 
транспорта Украины проводит посто-
янную работу по привлечению допол-
нительных грузопотоков на террито-
рию Украины и расширению географии 
международных проектов с участием 
железных дорог Украины.

Эта работа касается разных направ-
лений деятельности железных дорог: 
гибкой тарифной политики, техни-
ческого перевооружения, внедрения 
новых информационных технологий, 
обустройства пограничных переходов, 
совершенствования технологии пере-
возочного процесса, сервиса услуг.

На водном транспорте:
– упрощен вход в украинские реч-

ные порты иностранным судам, с вла-
дельцами которых заключены между-
народные договоры о судоходстве на 
внутренних водных путях [11, с. 22]. 
Грузовые суда компаний, с которыми не 
заключены международные договоры 
о судоходстве на внутренних водных 
путях, имеют право заходить в речные 
порты на основании одноразовых раз-
решений Государственной инспекции 
по безопасности на морском и речном 
транспорте. Это призвано способство-
вать не только возрождению транзит-
ных перевозок речным транспортом, 
но и переключению определенных 
объемов транзита с автомобильного 
на речной транспорт. При этом следу-



LEGEA ŞI VIAŢA
DECEMBRIE 2015110

ет обратить внимание на более широ-
кое распространение комбинирован-
ных перевозок с участием судоходных 
компаний (река-море) в бассейнах рек 
Рейн-Дунай по территории Германии, 
Австрии, Венгрии, Словакии, Румы-
нии, которые также имеют связь с Дне-
пром через морские маршруты Черного 
моря и которые в последующем могут 
развиваться с участием Украины;

– совершенствуется организацион-
но-правовой механизм прохождения 
транзитных грузов через акваторию 
морских портов;

– в ведущих морских торговых 
портах разрабатываются программы 
развития по расширению и модерниза-
ции портовой инфраструктуры, укре-
плению мощностей железнодорожных 
подходов, что позволит оптимизиро-
вать срок обработки вагонов с тран-
зитным грузом. Осуществляется даль-
нейшее развитие инфраструктурных 
объектов ведущих МТП (прежде всего 
Одесского, Ильичевского, Южного, 
Херсонского, Белгород-Днестровского, 
Мариупольского). Это позволит при-
влекать дополнительные транзитные 
грузы, которые перевозятся современ-
ными крупнотоннажными морскими 
судами, в том числе с просадкой до 
15–20 м;

– безусловно позитивным меропри-
ятием для развития водного транспорта 
стало утверждение в 2013 г. Стратегии 
развития морских портов до 2038 г. 
[12], которая определяет прогнозы от-
носительно грузопотоков, задачи, ос-
новные направления и пути развития 
морских портов и портовой отрасли 
в целом, другие основные параметры 
развития;

– обеспечивается создание совре-
менной системы транспортно-логисти-
ческих центров. Например, в рамках 
развития украинско-венгерского со-
трудничества проводятся переговоры 
по совместной реализации Украиной 
и Венгрией проекта формирования 
логистической зоны «Кишварда – За-
гонь – Чоп – Ужгород» на территории 
обеих стран. Проект предусматривает, 
в частности, постепенное улучшение 
условий судоходства на р. Тиса, раз-
витие речных портов, создание на базе 
аэропорта «Мукачево» современного 
центра авиационных перевозок и меж-
дународного перегрузочного транспор-
тно-логистического узла.

На автомобильном транспорте:
– принята Концепция реформи-

рования системы государственного 
управления автомобильными дорогами 
общего пользования, в которой гово-
рится, в частности, о совершенствова-
нии механизма финансового обеспе-
чения строительства, реконструкции, 
ремонта и содержания таких дорог, что 
будет способствовать привлечению до-
полнительных транзитных грузопото-
ков по территории Украины;

– принята Концепция Государ-
ственной целевой экономической 
программы развития автомобильного 
транспорта на период до 2015 г. [14], 
в которой создаются предпосылки для 
развития автомобильного транспорта 
в соответствии с нормами и стандар-
тами ЕС. Указанные стандарты пред-
усматривают, в частности, повышение 
уровня экологичности и энергоэффек-
тивности транспортных средств путем 
использования ими альтернативных 
видов топлива (например, биотоплива); 
обеспечение с учетом опыта стран ЕС 
контроля за соответствием транспорт-
ного средства и топлива установлен-
ным требованиям; введение экологи-
ческих норм «Евро-3» и «Евро-5» для 
транспортных средств;

– принята Стратегия повышения 
уровня безопасности дорожного дви-
жения в Украине на период до 2015 г. 
[15], в которой определены меры по 
созданию и развитию единой системы 
предоставления участникам дорожного 
движения необходимой информации, в 
том числе о состоянии дорог, погодных 
условиях, аварийной ситуации, пун-
ктах экстренной связи, расположении 
учреждений здравоохранения; совер-
шенствование организации дорожного 
движения в городах с учетом опыта 
европейских государств; введение дей-
ственного контроля за соблюдением 
водителями режима труда и отдыха, 
что будет способствовать росту тран-
зитных грузопотоков;

– принят Закон Украины «О внесе-
нии изменений в некоторые законода-
тельные акты Украины относительно 
осуществления предварительного до-
кументального контроля в пунктах про-
пуска через таможенную границу Укра-
ины» [16]; это будет способствовать 
упрощению процедуры государственно-
го контроля, в частности, путем совер-
шенствования взаимодействия подраз-

делений, осуществляющих контроль-
ные функции в пунктах пропуска через 
государственную границу Украины;

– внедряется электронный доку-
ментооборот для предварительного 
информирования таможенных органов 
о товарах, перевозимых транзитом по 
территории страны.

На авиационном транспорте:
– принимаются меры по увеличе-

нию объемов транзитных перевозок 
и создание на базе государственного 
предприятия «Международный аэро-
порт «Борисполь» ведущего узлового 
терминального комплекса;

– заключение Соглашения между 
Украиной и ЕС об общем авиационном 
пространстве призвано обеспечить для 
Украины равные условия со странами 
ЕС на мировом рынке авиаперевозок 
путем приведения состояния отече-
ственной транспортной сети в соответ-
ствие с нормами и стандартами ЕС, 
что будет способствовать привлечению 
транзитных потоков стран Европы и 
Азии через территорию Украины.

Однако, несмотря на комплекс мер, 
реализуемых правительством Украи-
ны относительно нормативно-право-
вого, организационно-технического, 
технологического и других направ-
лений совершенствования системы 
управления транзитными перевозками 
в Украине, существуют проблемы, ко-
торые тормозят развитие ее транзит-
ного потенциала.

Транспорт как инфраструктурная 
отрасль играет существенную роль в 
развитии экономики Украины, обеспе-
чивая своевременные и эффективные 
грузовые и пассажирские перевозки, 
способствуя интеграции экономики 
Украины в европейскую и мировые 
экономические системы.

Такую роль транспорт может вы-
полнять лишь при условии постоянно-
го улучшения организации перевозок, 
совершенствования действующего за-
конодательства и имплементации его в 
общеевропейское.

Как свидетельствует анализ, транс-
порт должен развиваться опережающи-
ми темпами, что в свою очередь будет 
способствовать также укреплению 
внешнеторговых связей Украины, ее 
территориальному развитию, привле-
чению дополнительного транзита, уве-
личению объемов валютных поступле-
ний, оптимизации товаропотоков.
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Вместе с тем состояние главных 
транспортных отраслей Украины еще 
не в полной мере отвечает этим требо-
ваниям и требует дальнейшего рефор-
мирования и развития.

Стратегическим приоритетом ре-
формирования транспортной отрасли 
в Украине должно стать решение наи-
более острых проблем в транспортной 
системе Украины:

а) на железнодорожном транспорте:
– на законодательном уровне не-

обходимо повысить ответственность 
грузополучателей за повреждение ва-
гонного парка, который будет включать 
наряду с возмещением расходов на ре-
монт также компенсацию неполучен-
ной прибыли железных дорог вслед-
ствие невозможности использования 
вагонов на время их ремонта;

– на законодательном уровне не-
обходимо закрепить механизм привле-
чения к грузовым перевозкам частных 
вагонов. Функции по регулированию 
процесса привлечения частных ваго-
нов грузовых перевозок целесообразно 
делегировать государственному органу 
по регулированию тарифов на транс-
порте, необходимость создания которо-
го в Украине обсуждается уже в тече-
ние многих лет;

– усовершенствовать действующую 
нормативно-правовую базу, регулиру-
ющую процесс финансового обеспече-
ния обновления локомотивного парка 
таким образом, чтобы привлекать к 
этому процессу не только государ-
ственные средства, а также средства 
частных инвесторов при условии уста-
новления им права собственности на 
приобретенные локомотивы;

– разработать проект Закона Украи-
ны «Об особенностях реформирования 
железнодорожного транспорта», на-
правленный на модернизацию, обнов-
ление подвижного состава железных 
дорог; поэтапное разграничение пас-
сажирского и грузового железнодорож-
ного движения;

– постепенно осуществить при ус-
ловии экономической целесообразно-
сти внедрение дневных перевозок пас-
сажиров скоростными поездами;

– с целью углубления интеграции 
на рынок транспортных услуг ЕС в 
сфере железнодорожного транспорта 
целесообразно расширять сотрудни-
чество с Европейским агентством же-
лезных дорог (ERA) в рамках Органи-

зации сотрудничества железных дорог 
(ОСЖД).

б) на морском транспорте:
– разработать и реализовать нацио-

нальную программу возрождения судо-
ходной отрасли, определить перечень 
заказов отечественных государствен-
ных судоходных компаний и морских 
торговых портов в судах на период 
до2030 г.;

– принять с учетом предложений 
заинтересованных лиц проект Зако-
на Украины «О внутреннем водном 
транспорте», регулирующий правоот-
ношения в отрасли судоходства на вну-
тренних водных путях; деятельности, 
связанной с использованием судов для 
перевозки грузов, пассажиров, багажа, 
почты; порядок эксплуатации внутрен-
них водных путей, регистрации судов; 
право плавания под Государственным 
флагом Украины; правовое положение 
экипажа судна, его состав, права и обя-
занности капитана (командира) судна; 
безопасность судоходства, движение 
судов и т. д.;

Выводы. Изложенные в статье 
предложения и рекомендации при 
условии их надлежащей реализации 
укрепят транзитный потенциал Укра-
ины и будут способствовать не только 
дополнительному увеличению валют-
ных поступлений, но и повышению 
рейтинга страны среди ведущих стран-
транзитеров, давая возможность реали-
зовать преимущества своего удачного 
геоэкономического и геополитического 
расположения.

Развитие инфраструктуры транзи-
та, в частности пунктов пропуска на 
таможенной границе и сети междуна-
родных транспортных коридоров, вне-
дрение новых технологий таможенного 
контроля, совершенствование законо-
дательства в соответствии с между-
народными нормами и стандартами, 
установление конкурентоспособных 
тарифов будут способствовать привле-
чению транзитных грузов в Украину, 
улучшению инвестиционного климата 
и активизируют процесс интеграции 
экономики Украины в Европу и на ми-
ровые рынки транспортных услуг.
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Summary
In the article theoretical research of differentiation of judicial industries in the system 

of right for Ukraine is conducted. An author analysed the features of criteria that are the 
basis of distribution of right on industries and institutes of right. Taking into account this 
analysis the features of display of the system of judicial right are examined in the article. 
The legal mode of the judicial fields of law, stages of his study, is investigated in science. 
An author draws conclusion, that the branch legal mode can include methods, methods, 
types of the legal adjusting in different combination.

Key words: judicial right, system of right, field of law, object and method of the 
legal adjusting, legal mode.

Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование дифференциации процессу-

альных отраслей в системе права Украины; осуществляется анализ юридической 
литературы, посвященной изучению критериев, которые лежат в основе распреде-
ления права по отраслям и институтам; рассматриваются особенности проявления 
системы процессуального права, правовой режим процессуальных отраслей пра-
ва, исследованы этапы его изучения в науке; отмечается, что отраслевой правовой 
режим может включать способы, методы, типы правового регулирования в раз-
личном сочетании; обосновывается, что сущностные признаки процессуальных 
отраслей права определяются их правовым режимом.

Ключевые слова: процессуальное право, система права, отрасль права,  
предмет и метод правового регулирования, правовой режим.

Постановка проблемы. В си-
стеме права Украины процес-

суальное право образует отдельную 
подсистему, поскольку определяет по-
рядок, способ реализации прав и обя-
занностей, в том числе порядок защиты, 
охраны и восстановления нарушенных 
прав, иначе говоря, обусловливает поря-
док, способ действий (или же воздержа-
ние от них) субъектов права.

Процессуально-правовые формы, 
процедуры выступают важной юриди-
ческой гарантией реальности прав и 
свобод личности и необходимым ус-
ловием эффективного действия всего 
права. Мера процессуализации права –  
существенный качественный показа-
тель уровня развития права в целом 
[1, с. 431]. Однако проблема системы 
процессуального права и ее структу-
ры, разграничения процессуальных 
отраслей, которая довольно активно 
обсуждается в литературе, является не-
простой.

Актуальность исследования под-
тверждается степенью нераскрытости 
темы – отсутствием в настоящее время 
единой точки зрения в отношении юри-
дического процесса, процессуального 

права и его системы, критериев раз-
деления права по отраслям. Решение 
этой проблемы, как правило, зависит 
от понимания теми или иными авто-
рами границ юридического процесса. 
Это связано с тем, что изучение такого 
правового явления, как юридический 
процесс, происходит под воздействием 
субъективных факторов (выбор ученым 
методов и уровня научного познания, 
опорных координат, с которых было 
начато исследование и т. п.), а потому 
«юридический процесс» как категория 
юридической науки не приобрел своего 
однозначного понимания и рассматри-
вается каждым ученым в зависимости 
от тех критериев и признаков, которые, 
по мнению ученого, должны его харак-
теризовать [2, с. 17]. Соответственно, 
различаются подходы к пониманию 
процессуального права, его системы, 
процессуальных отраслей.

Состояние исследования. По мне-
нию одних ученых, система процессу-
ального права состоит из трех самосто-
ятельных отраслей: уголовно-процессу-
ального, гражданско-процессуального 
и административно-процессуального 
права [3, с. 51].
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По мнению других ученых, каждой 
отрасли материального права соответ-
ствует или самостоятельная отрасль, 
или подотрасль процессуального права 
[4, с. 18; 5, с. 39–40].

Существует также точка зрения, со-
гласно которой в любой материально-
правовой отрасли есть процессуальные 
образования (институты) или даже про-
цессуальные нормы, которые входят в 
состав материально-правовых инсти-
тутов и выполняют важные функции 
процедурного обеспечения реализации 
последних [6, с. 75].

По утверждению Д.Н. Бахраха, 
современное процессуальное право 
включает лишь две самостоятельные 
процессуальные отрасли (уголовно-
процессуальное и гражданско-про-
цессуальное) и подинституты многих 
отраслей права, то есть систематизиро-
ванные группы процессуальных норм, 
обслуживающие определенные право-
вые институты [7, с. 9].

По мнению украинских ученых-
юристов, отрасли процессуального пра-
ва содержат нормы права, определяю-
щие процедуру осуществления матери-
ального права и производные от него (ад-
министративно-процессуальное, граж-
данско-процессуальное, хозяйственно- 
процессуальное, уголовно-процессу-
альное право) [8, с. 302; 9, с. 227]. При 
этом предметом регулирования норм 
процессуальных отраслей права высту-
пают организационные отношения, то 
есть определяющие средства реализа-
ции норм материального права (субъ-
ективных прав, обязанностей и ответ-
ственности), в которых участниками, 
как правило, выступают органы госу-
дарства, должностные лица, на которых 
возложена обязанность организовывать, 
направлять процесс, юридическую дея-
тельность по реализации норм матери-
ального права [10, с. 253].

Целью статьи является исследова-
ние факторов дифференциации отрас-
лей процессуального права, изучение 
критериев, которые лежат в основе рас-
пределения права по отраслям и инсти-
тутам. Научная новизна работы заклю-
чается в том, что предпринята попытка 
определить особенности системы про-
цессуального права и правовой режим 
процессуальных отраслей права.

Изложение основного материала. 
Вопрос о месте процессуальных норм 
в структуре права является дискуссион-

ным. Однако бесспорно, что системная 
общность процессуальных норм в их 
социально-правовом назначении отно-
сительно норм материальных, а также 
имеющиеся формы их систематизации 
в виде процессуальных отраслей, подо-
траслей и институтов свидетельствуют 
о существовании в структуре права та-
кого большого образования, как система 
отраслей процессуального права. Она 
занимает в системе права соответствую-
щее место, определенное сущностью и 
назначением процессуальных отраслей 
права.

Система права – объективно обу-
словленная и согласованная в ее состав-
ных частях внутренняя организация 
права того или иного государства. Ос-
новными структурными элементами си-
стемы права является норма права, ин-
ституты права, отрасли права [11, с. 488].  
По мнению С.С. Алексеева, отрасль 
права представляет собой реально обо-
собленное, самостоятельное, суверен-
ное, относительно замкнутое подраз-
деление структуры права. Общность 
норм, которые представляют отрасль 
права, характеризуется юридической 
целостностью, то есть такой степенью 
ее внутренней организации, единства ее 
институтов, когда она выступает перед 
другими отраслями как единое, недели-
мое целое [12, с. 75]. Структурные осо-
бенности отрасли права выражаются 
также в том, что каждая отрасль права 
имеет «свое законодательство» (как 
правило, самостоятельные кодексы или 
иные кодифицированные законодатель-
ные акты) [13, с. 49].

Предмет правового регулирования 
– один из основных критериев, которые 
лежат в основе деления права на отрас-
ли и институты, это та сфера, на кото-
рую распространяется право. Под пред-
метом традиционно понималось то, что 
регулирует право, то есть определенные 
виды общественных отношений. Дру-
гая позиция основывается на более ши-
роком подходе: под предметом право-
вого регулирования предлагается пони-
мать поведение людей, их деятельность  
[14, с. 34; 15, с. 46]. Теоретические по-
ложения о значении предмета правово-
го регулирования как критерия деления 
права на отрасли прочно закрепились в 
юридической науке. В советский период 
развития науки предмету правового ре-
гулирования было предоставлено клю-
чевое значение в понимании своеобра-

зия основных структурных элементов 
системы права – отраслей. В тоже время 
исследования конкретного правового 
материала, по мнению С.С. Алексеева, 
свидетельствовали о том, что «пред-
мет» регулирования хотя и влияет на 
его содержание, все-таки не представ-
ляет собой основы для юридической 
специфики отраслей права [16, с. 249]. 
Отрасли права отличаются как раз тем, 
по мнению С.С. Алексеева, что для них 
является характерным юридически сво-
еобразное регулирование с точки зрения 
самой их природы. Юридическая наука 
после ряда дискуссий о системе права 
подошла к неминуемому выводу о том, 
что отрасли права – не просто зоны 
юридического регулирования, не искус-
ственно скомпонованные совокупности 
норм «по предметам», а реально суще-
ствующие и юридически своеобразные 
подразделения в юридическом содер-
жании права [16, с. 250]. Юридическое 
своеобразие отрасли главным образом 
выражается в том, что ей присущ осо-
бый метод правового регулирования.

Во время правового регулирования 
используются различные приемы воз-
действия на общественные отношения. 
Это рекомендации, предоставление на 
выбор нескольких вариантов поведения, 
прямые предписания, запреты и т. д. Из 
них состоит метод правового регулиро-
вания. Таким образом, методы право-
вого регулирования формируют разные 
способы правового воздействия на об-
щественные отношения и используемые 
государством приемы установления пра-
вовых связей между участниками этих 
отношений. Различают следующие ме-
тоды: императивный, диспозитивный, 
поощрительный, рекомендательный, 
автономии и равенства сторон, убежде-
ния и принуждения. Главными из них 
все-таки нужно признать методы импе-
ративный и диспозитивный [13, с. 51].  
В общетеоретическом плане метод пра-
вового регулирования общественных 
отношений, применяемый в конкретной 
отрасли, определяется с учетом набо-
ра юридических фактов, необходимых 
для установления правовых отноше-
ний; состава и правового положения 
(правосубъектности) участников регу-
лируемых отношений; характера прав и 
обязанностей, их распределения между 
субъектами права; правовых санкций, 
используемых за нарушение требований 
норм права и порядка их применения  
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[17, с. 235]. Другими словами, метод 
правового регулирования представляет 
собой набор юридического инструмен-
тария, с помощью которого государство 
влияет на волевое поведение участни-
ков общественных отношений.

Со временем ученые-юристы приш-
ли к обоснованному выводу о несовер-
шенстве критериев выделения отрас-
лей права. Вместе с концептом отрасли 
права в юриспруденции применяется 
понятие «отрасль законодательства», 
под которым понимают совокупность 
правовых норм, сосредоточенных в нор-
мативно-правовых актах. Дискуссии во-
круг этой проблемы находили свое ре-
шение в плоскости соотношения систе-
мы права и системы законодательства 
[18, с. 16–22].

С критикой существующих в ли-
тературе концептуальных подходов и 
взглядов к определению области права 
выступил А.И. Ющик, который факти-
чески предложил отказаться от идеи де-
ления права на отрасли, руководствуясь 
предметом и методом правового регули-
рования. Он высказал мысль о том, что 
основой формирования отраслей права 
нужно считать определенную сферу ос-
новополагающих прав, под которыми 
понимают субъективные права и юри-
дические обязанности, содержащиеся в 
диспозициях правовых норм. При таких 
условиях объединяющим для отрасли 
права моментом является обобщенная 
(родовая) форма основополагающего 
права – консолидированное выражение 
совокупности отдельных основопола-
гающих прав [19, с. 26–27]. Относясь 
с уважением к такой позиции ученого, 
невозможно не увидеть чрезмерную 
условность предложенного деления 
правовых норм на виды (отрасли), от-
сутствия объективных основ в диф-
ференциации норм права, фактически 
полную зависимость «основополагаю-
щей формы права» от позиции субъекта 
провоустанавливающей деятельности 
(правотворчества) и, в конце концов, не-
возможность использования указанной 
правовой конструкции в практической 
деятельности.

Пытаясь разрешить существующее 
противоречие, ученые-правоведы об-
ратились к другим характеристикам, 
которые дополнили бы существующие 
критерии определения отрасли права и 
позволили более четко очертить ее сущ-
ностные признаки [20, с. 27–28].

В.С. Нерсесянц для определения от-
расли права использовал научную триа-
ду «объект – предмет – метод правового 
регулирования». По мнению В.С. Нер-
сесянца, объект отраслевой правовой 
регуляции – это, как правило, большая 
группа однородных общественных от-
ношений, которая представляет отдель-
ную, относительно самостоятельную 
сферу общественной жизни. Предмет 
отраслевого правового регулирования 
– это устойчивый в сфере правовой ре-
гуляции особый правопорядок (право-
вой режим), который определяется со-
вокупностью однопорядковых (по их 
регулятивно-правовыми признакам и 
характеристикам) норм права, состав-
ляющих соответствующую отрасль. 
Предмет отраслевого правового регу-
лирования, отраслевой правопорядок, 
отраслевое право – составные предмета 
общего правового регулирования, обще-
го правопорядка и всей системы права 
в целом. Метод отраслевого правового 
регулирования (метод отрасли права) –  
это совокупность приемов, способов и 
форм выражения специфических регуля-
тивных качеств и функций, присущих нор-
мам права данной области [2, с. 436–437].  
Таким образом, академик В.С. Нерсе-
сянц, употребляя понятие правового 
режима, отождествлял его с предметом 
правового регулирования – совокупно-
стью однородных норм права. В свою 
очередь объект правового регулирования 
был вынесен за границы права и опреде-
лялся как совокупность общественных 
отношений, представляющих отдельную 
сферу общественной жизни.

А.В. Сурилов, акцентируя внимание 
на социальном аспекте указанной про-
блемы, высказывал мысль о правовом 
режиме различных общественных от-
ношений, характеризуя его как: 1) юри- 
дическую опосредованность определен-
ных отношений; 2) их формально-логи-
ческую определенность; 3) системность и 
относительную стабильность [21, с. 207].  
Таким образом, юридическое своео-
бразие отрасли выражается и в ряде 
других ее особенностей, таких как соб-
ственный механизм правового регули-
рования, который представляет собой 
особую комбинацию отраслевых норм, 
юридических фактов, правоотношений, 
специфических отраслевых принципов, 
выражающих своеобразие правового со-
держания данной отрасли. Юридическое 
своеобразие отрасли выражается также 

в том, что она имеет характерный набор 
общих положений, категорий, сроков и 
терминов [13, с. 52].

Вся совокупность юридических 
черт отрасли в целом определяется как 
правовой (юридический) режим. Под 
ним следует понимать особую целост-
ную систему регулятивного влияния, 
которая характеризуется специфически-
ми средствами регулирования – особым 
порядком возникновения, формирова-
нием содержания прав и обязанностей, 
их осуществлением, спецификой санк-
ций, способов их реализации, а также 
действием единых принципов, общих 
положений, распространяющихся на 
эту совокупность норм [22, с. 105]. 
Хотя уровень специфики отраслевых 
режимов может быть разным (они мо-
гут быть генеральными, видовыми, 
специальными), каждая отрасль пра-
ва с юридической стороны отличается 
в правовой системе именно режимом 
регулирования. Как видим, профессор 
С.С. Алексеев сосредоточил внимание 
на таких качествах правового режи-
ма, которые касаются исключительно 
юридического конструирования в меха-
низмах правового влияния на сложный 
процесс возникновения и существова-
ния содержания прав и обязанностей. 
Общетеоретическое осмысление право-
вых режимов осуществил В.Б. Исаков, 
предложивший использование этой 
категории при изучении системы права 
[23, с. 35–39].

Серьезное исследование проблемы 
правового режима проведено Э.Ф. Шамс- 
умовой, которая подразумевает под пра-
вовым режимом особый порядок зако-
нодательного урегулирования деятель-
ности субъектов права в разных сферах 
общественных отношений или на опре-
деленных объектах [24, с. 71–72]. Каж-
дой отрасли права соответствует свой 
правовой режим. Отраслями права при 
таком подходе оказываются качествен-
но особые и цельные с юридической 
стороны совокупности норм, в своем 
единстве обеспечивающие специфиче-
ские порядки, режимы регулирования 
[24, с. 82–83].

Сегодня в отечественной юриспру-
денции под правовым режимом отрасли 
права понимают особый, закрепленный 
нормами права социальный порядок, 
который определяется соотношением 
его обеспечивающих правовых средств 
[25, с. 357–358].
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Поддерживая идею С.С. Алексеева 
и В.Б. Исакова о том, что для каждой от-
расли права является характерным свой 
режим регулирования, в котором кон-
центрируются не только особенности 
отраслевого метода, но и особый соци-
альный статус отношений, составляю-
щих предмет правового регулирования, 
Ю.М. Оборотов рассматривает право-
вой режим более широко, обращая вни-
мание на возможность размежевания в 
рамках отрасли общего и специального 
режимов [26, с. 40–41].

О.С. Лысенкова, исследуя деление 
права и законодательства на отрасли 
сквозь призму структурно-функциональ-
ной характеристики системы законода-
тельства, поддерживает идею выделения 
в системе права отраслей на основании 
метода правового регулирования, кото-
рый, по ее мнению, представляет особый 
юридический режим регулирования и яв-
ляется характеристикой содержания объ-
ективного права, а также формирования 
отраслей системы законодательства за 
счет особенностей предмета правового 
регулирования – общественных отноше-
ний [27, с. 9]. Сложно согласиться с этим 
мнением, обоснование которого основы-
вается исключительно на искусственном 
размежевании права и законодательства 
как содержания и формы объективного 
права [20, с. 29]. Необходимо также от-
метить правильность высказанной в ли-
тературе позиции о научной некоррект-
ности отождествления метода правового 
регулирования в результате его широко-
го толкования с юридическим режимом 
правового регулирования [28, с. 32–35].

Следует согласиться с мнением А.С. 
Спасского о том, что правовой режим 
должен отображать специфику (атмос-
феру) правового воздействия, в которой 
существуют другие элементы правовой 
системы, быть правовой формой их 
функционирования [29, с. 30].

Содержание правового режима со-
ставляют элементы, которые постоянно 
задействованы в раскрытии регулятор-
ной сущности права. Без сомнения, к 
таким элементам относятся следующие: 
1) объективированная сфера действия 
права – определенная в социальном 
пространстве совокупность обще-
ственных отношений, составляющих 
предмет правового регулирования; 2) 
системный, взаимообусловленный ло-
гическими связями набор способов, 
приемов регуляторного воздействия 

права на определенную совокупность 
общественных отношений – метод 
правового регулирования; 3) опреде-
ленный социально значимый результат 
действия права, то есть цель правового 
регулирования [20, с. 30].

Выводы. Правовой режим прони-
зывает материю права, формируя его 
систему и определяя в ее составе нор-
мативные образования с системными 
признаками – отрасли, подотрасли, ин-
ституты, субинституты.

Отраслевой правовой режим может 
включать способы, методы, типы право-
вого регулирования в различном сочета-
нии, при доминирующей роли одних и 
вспомогательной роли других.

Правовой режим является доктри-
нальной категорией, которая определя-
ет институционально-функциональную 
природу правовой материи, содержа-
тельно включает предмет, метод и цель 
правового регулирования, выполняя 
определяющую роль в построении си-
стемы права, в правоустановлении и 
правореализации, характеризуя право 
как нормативно-институционный соци-
альный регулятор.

Таким образом, сущностные при-
знаки процессуальных отраслей права 
определяются их правовым режимом, 
который органически объединяет лишь 
ему присущие предмет, метод, цель пра-
вового регулирования.

Правовой режим процессуальных 
отраслей права позволяет определить их 
виды в целостной системе права Укра-
ины. Основной же задачей отраслевых 
процессуальных наук является четкое 
определение соответствующих режи-
мов, от чего во многом зависит эффек-
тивность практической юридической 
деятельности.
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ НОРМЫ 
ТРУДОВОГО ПРАВА

Виктория ТОМКО,
специалист отдела ЗАГС РС

Кельменецкого районного управления юстиции в Черновицкой области

Summary
A concept and essence of norm of labour law are investigated in the article. Marked, 

that norms of labour law are the variety of norms legal, and that is why at the decision 
of this concept it is necessary to follow the generals of legal science. In addition, special 
signs are peculiar to the norm of labour law that expose her essence and mark off rights 
from the norms of other industries. Establishment of such signs is impossible without 
an address to the object and method of labour law. It is found out, that the norms of 
labour law regulate labour relations – relations that arise up concerning application of 
wage labour, and also are relations closely constrained with labour. In addition, there is 
peculiar not only imperative but also contractual character them, and the acceptance of 
such norms takes place not only at state level but also on local.

Key words: rule of law, rule of labour law, employment relationship, object of 
labour law, method of labour law.

Аннотация
В статье исследуется понятие и сущность нормы трудового права. Отмечается, 

что нормы трудового права являются разновидностью норм правовых, а потому 
при определении данного понятия необходимо руководствоваться общими поло-
жениями правовой науки. Кроме того, норме трудового права свойственны и спе-
циальные признаки, которые раскрывают ее сущность и отмежевывают от норм 
других отраслей права. Установление таких признаков невозможно без обращения 
к предмету и методу трудового права. Установлено, что нормы трудового права 
регламентируют трудовые отношения – отношения, которые возникают по пово-
ду применения наемного труда, а также отношения, тесно связаны с трудовыми. 
Кроме того, им свойственный не только императивный, но и договорный характер, 
а принятие таких норм происходит не только на государственном уровне, а и на 
локальном.

Ключевые слова: норма права, норма трудового права, трудовые правоотно-
шения, предмет трудового права, метод трудового права.

Постановка проблемы. Обще-
известно, что норма трудового 

права принадлежит к нормам правовым 
и является разновидностью последних. 
По своей природе она владеет всеми об-
щими признаками, которыми наделена 
«норма права» как центральная катего-
рия правовой науки, а также специфиче-
скими свойствами, которые и обуслов-
ливают ее принадлежность к трудовому 
праву как отрасли права. Принимая это 
во внимание, изучить вопрос, который 
является предметом нашего исследо-
вания, невозможно без обращения к 
фундаментальным положениям общей 
теории права. В данном контексте нас 
интересуют достижения научных иссле-
дований первичного элемента правовой 
науки – нормы права. Как свидетель-
ствует анализ юридической литературы, 
результаты исследований данного во-
проса неоднозначны и многочисленны. 
Такая ситуация объясняется многооб-
разием правовых школ, а также типов 

правопонимания. Кроме того, в право-
вой литературе мы часто встречаем по-
хожие, но не тождественные понятия, 
которыми являются, например, «право-
вая норма» и «юридическая норма». 
Учитывая это, при определении нормы 
трудового права может возникать анало-
гичная ситуация.

Актуальность темы исследова-
ния. Таким образом, неоднозначность 
подходов в определении понятий «нор-
ма права» и, собственно, «норма тру-
дового права» – это первый аспект, ко-
торый обусловливает актуальность из-
бранной темы исследования. Интерес 
к указанной проблематике усиливает и 
тот факт, что на отраслевом уровне ка-
тегория «норма трудового права» недо-
статочно исследована. В основном она 
предоставлена интерпретацией общих 
положений теории права в сфере тру-
дового права, при этом без учета сущ-
ностных особенностей соответствую-
щей отрасли.
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Что касается специфических свойств 
нормы трудового права, то они предо-
пределены особенностями трудового 
права как отрасли права, ее назначением 
в правовой системе, а также спецификой 
предмета и метода правового регулирова-
ния, которые определяют ее место в си-
стеме права. Последние в свою очередь, 
в частности их особенности, определяют 
сущность нормы трудового права, а пото-
му это второй аспект актуальности нашей 
проблематики.

Целью статьи является определение 
нормы трудового права на основании об-
щих положений правовой науки, а также 
выяснение ее сущности с учетом специ-
фики предмета и метода трудового права 
как отрасли права.

Изложение основного материала. 
Норма является наименьшим структур-
ным звеном системы права, которая как 
часть целого вбирает в себя все глав-
ные черты права и в то же время име-
ет собственные специфические черты.  
К примеру, М.И. Байтин отмечает, что 
правовая норма – первичная «клеточка» 
права, частица содержания, исходный 
структурный элемент его системы. В то 
же время норма права – относительно са-
мостоятельное явление, которое владеет 
собственными специфическими особен-
ностями, которые углубляют и конкре-
тизируют наши представления о праве, 
его понятии, сущности и содержании, 
о механизме регулятивного влияния на 
общественные отношения [11, с. 313]. 
Норма права, по его ученого, – это обще-
обязательное, формально определенное 
предписание, которое происходит от го-
сударства и им охраняется, выражено в 
виде правила поведения или отправного 
установления и является государствен-
ным регулятором общественных отноше-
ний [12, с. 360].

Правовая норма, по мнению П.Н. Ра- 
биновича, является формально-обяза-
тельным правилом физического пове-
дения, которое имеет общий характер, 
устанавливается или санкционируется 
государством с целью регулирования 
общественных отношений и обеспечи-
вается ее организационной, воспита-
тельной и принудительной деятельно-
стью [9, с. 123].

Л.А. Морозова избегает определения 
понятия «норма права», но отмечает, что 
для характеристики нормы права и нуж-
но сказать, что это: 1) правило поведе-
ния; 2) оно происходит от государства; 

3) закреплено в определенной форме;  
4) общеобязательное; 5) регулирует об-
щественные отношения; 6) выполнение 
нормы права обеспечено государствен-
ными средствами [7, с. 205].

По мнению С.С. Алексеева, норма 
права – это общеобязательное формально 
определенное правило поведения, уста-
новленное и обеспеченное обществом и 
государством, закрепленное и опубли-
кованное в официальных актах, направ-
ленное на регулирование общественных 
отношений путем определения прав и 
обязанностей их участников [13, с. 280].

Как видим, все вышеприведенные 
точки зрения подобны и содержательно 
не противоречат друг другу. Однако на-
уке известны и другие утверждения. На-
пример, И.А. Сердюк считает, что упо-
требляемое учеными словосочетание 
«общеобязательное правило поведения» 
фактически указывает на использование 
в правовом регулировании только таких 
способов и корреспондирующих им раз-
новидностей норм права по характеру 
правовых предписаний, как обязатель-
ства (обязывающие нормы) и запреты 
(запрещающие нормы), которые не соот-
ветствуют реальной действительности, 
ведь правовой активности участников 
правоотношений в значительной степе-
ни способствуют именно разрешения 
(уполномочивающие нормы), отказ от 
добровольной реализации которых не 
обуславливает негативных для субъек-
тов права юридических последствий 
[10, с. 133–134]. Кроме того, вызывает 
недоразумение и точка зрения, что нор-
ма права – это правило поведения. По 
мнению советских ученых М.М. По-
лянского и А.Е. Пашерстникова, «пра-
вило поведения» не охватывает всего 
разнообразия форм регулирования нор-
мами права общественных отношений; 
регулирование представляет собой как 
установление конкретного варианта по-
ведения, прав и обязанностей субъектов 
права, так и то, что норма права устанав-
ливает определенные организационные 
основы и принципы для правового регу-
лирования целого комплекса обществен-
ных отношений или всех их в целом  
[2, с. 77–79].

Мы не будем анализировать противо-
речивые утверждений правовой науки 
по поводу определения понятия «норма 
права», поскольку это непосредственно 
не касается нашей проблематики, а лишь 
принимаем во внимание общие положе-

ния, которые составляют основу опре-
деления понятия, что нас, собственно, и 
интересует, – «норма трудового права».

Нормы трудового права являются раз-
новидностью действующих в обществе 
правил поведения людей, установленных 
государством. Поскольку нормы трудово-
го права относятся к нормам правовым, 
они, соответственно, должны рассма-
триваться как правила общего характера, 
установленные или санкционированные 
государством. В данном аспекте нормы 
трудового права практически ничем не 
отличаются от всех правовых норм, по-
скольку общим свойством для них явля-
ется их юридическая природа.

Исследование понятия нормы трудо-
вого права должно опираться на данные 
общей теории права и вместе с тем учи-
тывать особенности той сферы обще-
ственной жизни, в которой проявляется 
их регулятивное действие. Имея много 
общего с нормами других отраслей мате-
риального права, нормы трудового права 
наделены все же своими специфически-
ми признаками. Необходимо заметить, 
что норма трудового права является яв-
лением богатым по содержанию, меня-
ющимся в историческом плане и очень 
специфическим по отношению к нормам 
других отраслей права. Нормы права су-
ществуют не сами по себе и не для себя, а 
как правовое средство для регулирования 
общественных отношений. Поэтому лю-
бая норма трудового права, являясь объ-
ектом для применения или реализации, 
представляет собой деятельность. Для 
того чтобы реализоваться в конкретных 
действиях, норма трудового права долж-
на быть прежде всего понятной для са-
мого субъекта, выбранной и после этого 
«удачно» примененной к конкретному 
случаю [5, с. 3].

По мнению С.В. Вишневецкой, нор-
ма трудового права – это общеобязатель-
ное, формально определенное, установ-
ленное или санкционированное государ-
ством и обеспеченное мероприятиями 
государственного принуждения правило 
поведения, которое закрепляет юридиче-
ские права и обязанности участников тру-
довых отношений, которые возникают 
по поводу применения наемного труда  
[4, с. 63].

Как видим, данное определение аб-
страктное, а потому не дает конкретного 
представления о сущности понятия «нор-
ма трудового права» и не раскрывает зна-
чения данной отрасли.
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Учитывая это, мы считаем необхо-
димым обратиться к предмету и методу 
правового регулирования трудовых пра-
воотношений, чтобы в дальнейшем более 
глубоко раскрыть содержание дефини-
ции, которая нас интересует.

С.С. Алексеев отмечает, что предмет 
правового регулирования – это разноо-
бразные общественные отношения, кото-
рые объективно по своей природе могут 
«поддаваться» нормативно-организаци-
онному влиянию и в данных социаль-
но-политических условиях нуждаются 
в таком влиянии, которое осуществляет-
ся с помощью юридических норм, всех 
остальных юридических средств, кото-
рые образуют механизм правового регу-
лирования [1, с. 292].

Учитывая это, предмет трудового 
права образуют отношения в сфере тру-
да. Однако не любой труд является пред-
метом трудового права, а лишь обще-
ственная форма труда. Это объясняется 
тем, что по своей природе трудовое право 
призвано регулировать не технологию 
процесса труда, а социальные связи по ее 
организации и применению [8, с. 13]. Та-
кой труд в трудовом праве именуется на-
емным, а отношения, в пределах которых 
он реализуется, – трудовыми.

Следовательно, нормы трудового 
права распространяют свое влияние на 
отношения по поводу применения наем-
ного труда. Под последним следует по-
нимать несамостоятельный, зависимый, 
подчиненный труд работника, который 
не включен в отношения собственности 
с предприятием, учреждением, органи-
зацией; лишенный, как правило, права 
на распределение прибыли и участие в 
управлении; который продает свою рабо-
чую силу (способность к труду) и подвер-
гается эксплуатации со стороны владель-
ца средств производства или капитала  
[6, с. 51].

Кроме того, к предмету трудового 
права вместе с трудовыми входят также 
отношения, связанные с трудовыми. Это 
отношения в сфере трудоустройства, 
организации и управления трудом, под-
готовки, переподготовки и повышения 
квалификации, материальной ответ-
ственности работников и работодателей, 
социального партнерства, установления 
условий труда, рассмотрения трудовых 
споров, надзора и контроля за соблюде-
нием законодательства о труде.

По своей сути нормы трудового права 
определяют содержание прав и обязанно-

стей сторон трудового правоотношения 
и в некоторой степени порядок решения 
трудового спора (в комиссиях по трудо-
вым спорам, в пределах их компетенции), 
который может возникнуть между сто-
ронами данных правовых отношений в 
процессе реализации трудовой функции. 
Нормы трудового права, давая опреде-
ленные разрешения, устанавливают за-
преты, обязанности, степень ответствен-
ности, степень защиты, минимальные 
государственные стандарты прав работ-
ника, обеспечивающие в свою очередь 
осуществление права работника на труд 
в условиях, соответствующих требовани-
ям охраны труда на всех уровнях право-
вого регулирования, независимо от фор-
мы собственности и отраслевой принад-
лежности предприятия, учреждения, ор-
ганизации. Кроме того, нормы трудового 
права содержат определенный перечень 
дисциплинарных взысканий за проступ-
ки и одновременно определяют порядок 
привлечения наемных лиц к ответствен-
ности, начиная от органов, правомочных 
применять дисциплинарные взыскания 
и заканчивая передачей вопроса о на-
рушении трудовой дисциплины на рас-
смотрение трудового коллектива или его 
органа (ст. 152 Кодекса законов о труде 
Украины).

Итак, можно сделать определенный 
вывод: нормы трудового права отвечают 
не только на вопросы о том, что разреше-
но, что запрещено делать или каким об-
разом делать, чтобы достичь желаемого 
результата, но и на вопрос о том, какой 
порядок разрешения трудовых споров в 
комиссиях по трудовым спорам, какой 
порядок применения и снятия дисципли-
нарного взыскания. Каждая норма трудо-
вого права может осуществлять норма-
тивно-правовое регулирование отноше-
ний, составляющих ее предмет в соот-
ветствии с принципами трудового права, 
учитывая их требования относительного 
правового статуса субъектов трудовых 
отношений, системы их прав и обязанно-
стей, даже системы санкций [5, с. 4].

Из анализа вышеприведенных поло-
жений следует, что отношения, которые 
регулируются нормами трудового права, 
являются специфическими, а потому ука-
зание на их особенность должно быть от-
мечено при определении понятия «норма 
трудового права».

Относительно метода правового ре-
гулирования общепринято, что данная 
категория охватывает всю совокупность 

способов правового регулирования от-
ношений, которые составляют предмет 
соответствующей отрасли.

Метод трудового права, как и предмет 
данной отрасли, имеет свои особенности, 
что дает возможность более глубоко и 
конкретно раскрыть сущность понятия, 
которое является предметом нашего ис-
следования.

К примеру, трудовому праву свой-
ственное сочетание централизованного 
и локального регулирования обществен-
ных отношений в сфере труда. Центра-
лизованное регулирование социаль-
но-трудовых отношений выражается в 
издании государством законодательных 
и других правовых норм в сфере труда, 
которые преследуют цель защитить в 
условиях рынка наемных работников 
от чрезмерной эксплуатации со сторо-
ны работодателей, гарантировать такие 
условия труда, которые способствовали 
бы обеспечению нормального уровня 
развития человека и удовлетворению 
определенного минимума материальных 
и духовных потребностей. Наиболее ча-
стое централизованное регулирование 
является законодательным, хотя может 
быть использовано и договорное регу-
лирование (в частности, общие решения 
центральных органов власти, работода-
телей и работников, а также коллектив-
ные соглашения). Например, в систему 
основных государственных гарантий 
относительно оплаты труда работников 
включаются следующие: установление 
размера минимальной заработной пла-
ты, установление государственных норм 
и тому подобное [8, с. 17].

Конкретизация общих норм трудово-
го законодательства, принятых в преде-
лах централизованного регулирования, 
относительно особенностей отдельных 
предприятий, учреждений и организа-
ций осуществляется с помощью локаль-
ного регулирования. В локальных актах 
условия труда для работников могут 
быть улучшены по сравнению с актами 
централизованными, однако не могут 
ухудшаться. С помощью локального 
правового регулирования устанавлива-
ется режим рабочего времени на пред-
приятиях, дополнительные трудовые и 
социально-бытовые льготы для работни-
ков и прочее. Законодатель, устанавливая 
общие правила поведения для участни-
ков отношений в сфере труда, предостав-
ляет сторонам в процессе формирования 
условий труда возможность определять 
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конкретные нормы с учетом сформиро-
ванных на данный момент субъективных 
и объективных факторов (финансово-
хозяйственных возможностей предпри-
ятия, профессиональной подготовки ра-
ботников и тому подобное). Например, 
трудовой распорядок на предприятиях, в 
учреждениях, организациях обусловли-
вается правилами внутреннего трудового 
распорядка, которые утверждаются тру-
довым коллективом по представлению 
владельца или уполномоченного им ор-
гана и выборного органа первичной про-
фсоюзной организации (профсоюзным 
представителем) на основании типичных 
правил. Локальное регулирование охва-
тывает все способы, формы и средства 
влияния правовых норм на социальную 
деятельность людей. Задание этого вида 
регулирования трудовых отношений за-
ключается главным образом в том, чтобы 
при его помощи в итоге была достигнута 
реализация субъективных прав и юри-
дических обязанностей сторон трудовых 
отношений. Локальное правовое регули-
рование предоставляет отношениям, ко-
торые возникают в процессе труда, опре-
деленность и стабильность, устанавливая 
определенный правопорядок в сфере 
труда и норму поведения субъектов тру-
довых правоотношений на данном пред-
приятии. При этом осуществление прав 
и обязанностей участников трудовых от-
ношений гарантируется силой принужде-
ния со стороны государства.

В централизованном порядке фикси-
руется только минимальный уровень га-
рантий трудовых прав, который не может 
снижаться ни при каких обстоятельствах 
в локальных актах, но может конкрети-
зироваться и увеличиваться. Локальное 
регулирование дает возможность участ-
никам общего процесса труда самостоя-
тельно определить условия сотрудниче-
ства, максимально учитывая специфику 
предприятия и его трудового коллектива, 
местные условия труда и производства. В 
то же время это не означает полного отка-
за от централизованного регламентирова-
ния, которое может привести к аннулиро-
ванию гарантий и поставить работающих 
граждан вне закона. Характерной чертой 
локального нормативно-правового регу-
лирования трудовых отношений являет-
ся способ принятия локальных актов, в 
основе которого лежит, как правило, до-
говорно-согласительный принцип. Его 
преимущество заключается в том, что он 
обеспечивает широкое участие работни-

ков предприятия в регулировании отно-
шений в сфере труда [8, с. 18].

Важнейшим в системе локальных ак-
тов является коллективный договор, кото-
рый в рыночных условиях предоставляет 
основную форму правового регулиро-
вания трудовых отношений на предпри-
ятии. Также к локальным актам относятся 
правила внутреннего трудового распоряд-
ка, положения об оплате труда, графики 
изменяемости и тому подобное.

Таким образом, мы выяснили, что 
нормы трудового права – это резуль-
тат интеллектуальной деятельности не 
только властного субъекта, но и сторон-
участников трудовых правоотношений. 
Данное утверждение также является важ-
ным для правильной и корректной фор-
мулировки определения понятия «норма 
трудового права».

В контексте сказанного следует еще 
раз отметить, что по своей природе нор-
мам трудового права, кроме императив-
ного и диспозитивного, свойственный 
также договорный характер. В свою оче-
редь данный признак является важным 
для характеристики сущности соответ-
ствующих норм.

Наличие императивных норм в тру-
довом праве не вызывает вопросов и 
недоразумений. Ситуация по поводу су-
ществования в пределах данной отрасли 
диспозитивных и договорных норм тре-
бует разъяснения и уточнения. В данном 
случае речь идет о «смешивании» дан-
ных понятий, хотя такая позиция не име-
ет надлежащего обоснования, а следова-
тельно, является некорректной.

Российские цивилисты М.И. Брагин-
ский и В.В. Витрянский отмечают, что 
диспозитивные нормы предоставляют 
возможность субъектам отношений само-
стоятельно устанавливать в той или иной 
степени объем и характер взаимных прав 
и обязанностей, исходя из общих требо-
ваний права. И только при отсутствии 
такого соглашения диспозиция нормы 
указывает определенное содержание вза-
имоотношений. В таких случаях правило 
нормы устраняет отсутствие соглашения 
и действует в качестве категорического 
императива [3, с. 88]. То есть сторонам 
предоставляется возможность самостоя-
тельно договариваться о своих правах и 
обязанностях; и только в том случае, если 
они не сделают этого, делается предписа-
ние о подходящем варианте поведения. 
Исходя из сказанного, следует, что дис-
позитивные нормы действуют только в 

случае, если стороны правоотношений 
не установили своих прав и обязанностей 
путем соглашения. Стороны в догово-
ре могут отступить от положений актов 
гражданского законодательства и урегу-
лировать отношения по собственному 
усмотрению. При наиболее разнообраз-
ных подходах к содержанию диспозитив-
ности как на научном, так и на законода-
тельном уровне у них есть нечто общее, 
а именно определенная свобода, которая 
предоставляется участникам конкретных 
отношений. Для диспозитивных норм 
характерна формулировка «поскольку в 
договоре не предусмотрено иное». По-
этому для договора диспозитивность не 
является присущей, в нем не могут быть 
установлены диспозитивные положения, 
поскольку он сам является результатом 
согласования сторон [5, с. 5].

Выводы. Следовательно, подытожи-
вая вышеприведенные положения, еще 
раз отметим, что нормы трудового права 
регулируют трудовые правоотношения, 
которые возникают по поводу примене-
ния наемного труда, а также отношения, 
связанные с трудовыми. Кроме того, юри-
дическая природа норм трудового права 
двусмысленна. С одной стороны, они при-
нимаются не только на государственном 
уровне и представляют собой категори-
ческий императив, адресованный субъек-
там трудовых правоотношений, но и на 
локальном уровне, который дает возмож-
ность этим же субъектам детализировать 
или улучшить свое правовое положение 
в трудовом правоотношении. С другой 
стороны, такая самостоятельность участ-
ников трудовых правоотношений дает 
возможность им определять свои права и 
обязанности в договорном порядке, а не 
путем выбора варианта поведения, предо-
ставленного собственной нормой. Данные 
выводы являются ключевыми при раскры-
тии сущности норм трудового права и фун-
даментальными при формулировке опре-
деления понятия «норма трудового права».

Следовательно, с учетом сущностных 
признаков под нормой трудового права 
нужно понимать установленное на госу-
дарственном и (или) локальном уровне 
правило поведения общего характера, 
которое регулирует трудовые отношения, 
которые возникают по поводу примене-
ния наемного труда, а также отношения, 
тесно связаны с трудовыми, путем предо-
ставления их субъектам субъективных 
прав и возложения на них юридических 
обязанностей.



LEGEA ŞI VIAŢA
DECEMBRIE 2015120

Список использованной литера-
туры:

1. Алексеев С.С. Общая теория пра-
ва : в 2 т. / С.С. Алексеев. – М. : Юри-
дическая литература, 1981– . – Т. 1. – 
1981. – 361 с.

2. Байтин М.И. Понятие и признаки 
правовой нормы / М.И. Байтин. – М. : 
Юристь, 1997. – 246 с.

3. Брагинский М.И. Договорное пра-
во : в 2 кн. / М.И. Брагинский, В.В. Вит- 
рянский. – М. : Статут, 1999– . – Кн. 1 : 
Общие положения. – 1999. – 848 с.

4. Вишновецька С.В. Поняття 
норми трудового права / С.В. Вишно-
вецька // Наук. вісник Чернів. ун-ту. – 
Чернівці, 2000. – Вип. 82 : Правознав-
ство. – С. 60–63.

5. Гетьманцева Н.С. Понятие и 
особенности норм трудового права /  
Н.С. Гетьманцева // Legea Si Viata. – 
2015. – № 1/3. – С. 3–6.

6. Дуюнова О.М. Поняття та озна-
ки найманої праці / О.М. Дуюнова // 
Підприємництво, господарство і право. –  
2001. – № 8. – C. 49–51.

7. Морозова Л.А. Теория государ-
ства и права : [учебник] / Л.А. Морозо-
ва. – М. : Юристь, 2002. – 414 с.

8. Прилипко С.М. Трудове право 
України : [підручник] / С.М. Прилипко, 
О.М. Ярошенко. – 3-тє вид., перероб. і 
доп. – Х. : Видавництво «ФІНН», 2010. –  
752 с.

9. Рабінович П.М. Основи загальної 
теорії права та держави : [навчальний 
посібник] / П.М. Рабінович. – 9-те вид., 
зі змінами. – Львів : Край, 2007. – 192 с.

10. Сердюк І.А. Норма права, 
правова норма і юридична норма: 
співвідношення понять / І.А. Сердюк //  
Науковий вісник Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх 
справ. – 2012. – № 1. – С. 129–135.

11. Теория государства и права : 
[курс лекций] / под ред. Н.И. Матузова, 
А.В. Малько. – М. : Юристь, 1997. –  
410 с.

12. Теория государства и права : 
[курс лекций] / под ред. Н.И. Матузова, 
А.В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. –  
М. : Юристь, 2001. – 776 с.

13. Теория государства и права : 
[учебник для вузов] / под ред. С.С. Алек- 
сеева. – М. : Юрайт, 2000. – 595 с.

ПОНЯТИЕ БАЗЫ ДАННЫХ 
КАК ОБЪЕКТА ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
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аспирант кафедры гражданского права и процесса
Хмельницкого университета управления и права

Summary
The article examines the legal and scientific definitions of database as an object 

of intellectual property rights. Author studies the key aspects that determines the legal 
nature of database in accordance to the diverse systems of law, paying attention also to 
the international legal acts and documents. Based on this method the article provides the 
comprehensive analysis of different approaches to the determination of the database as 
an object of various intellectual property rights in distinct countries. As a conclusion, 
the author suggests the complex and unified way of defining database as an object of 
intellectual property rights.

Key words: database, intellectual property rights, sui generis, copyright law, 
compilation, legal protection of database

Аннотация
В статье исследуются законодательные и доктринальные определения базы 

данных как объекта прав интеллектуальной собственности. Автор изучает ключе-
вые аспекты, определяющие правовую природу базы данных в соответствии с по-
ложениями различных правовых систем, учитывая также международные право-
вые акты и иные источники. На основании указанного метода в статье проводится 
исчерпывающий анализ разных подходов к определению базы данных как объекта 
различных прав интеллектуальной собственности в отдельных государствах. В ка-
честве вывода автор предлагает комплексный и унифицированный подход к опре-
делению базы данных как объекта прав интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: база данных, права интеллектуальной собственности,  
sui generis, авторское право, компиляция, правовая защита баз данных.

Постановка проблемы. Начи-
ная с эпохи первых сетевых 

баз данных, информация на которых 
хранилась с помощью перфокарт, на-
вигационных и реляционных моделей 
построения их структуры, созданных, 
соответственно, в 60-е и 70-е гг. XX в. 
[1], значительных изменений претер-
пели не только технические аспекты 
создания, функционирования и предо-
ставления доступа к базам данных 
как универсальным информационным 
системам (сборникам, совокупностям, 
компиляциям данных), но и правовая 
регламентация указанных процессов. 
На сегодняшний день такое регулиро-
вание охватывает не только националь-
ное законодательство, но и, учитывая 
сущность, свойства и коммерческое 
значение баз данных в современном 
информационном обществе, получает 
международное признание и внима-
ние. Базовым структурным элементом 
такой правовой регламентации высту-
пает легальное определение и основан-
ное на нем общеправовое понимание 
сущности базы данных как объекта 

прав интеллектуальной собственности. 
При этом следует констатировать как 
отсутствие единого подхода к указан-
ному определению в пределах разных 
правовых систем и юрисдикций, так 
и определенные различия в подходах 
между национальным украинским за-
конодательством и нормами права Ев-
ропейского Союза.

Актуальность статьи обусловлена 
необходимостью основательного ис-
следования подходов к определению 
понятия базы данных в гражданском 
праве и законодательстве Украины и 
зарубежных стран в связи с возраста-
ющим коммерческим значением ком-
пиляций данных в гражданских право-
отношениях, связанных с оборотом 
результатов интеллектуальной деятель-
ности.

Цель статьи – на основании ком-
плексного и системного анализа раз-
ных частноправовых подходов к дефи-
ниции базы данных выработать единое 
определение компиляции данных как 
объекта прав интеллектуальной соб-
ственности.
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Изложение основного материала.  
Современная легальная дефиниция 
базы данных нашла отражение в за-
конодательных актах по авторскому 
праву большинства государств мира. 
Вместе с тем в результате закрепления 
в ряде региональных и международных 
нормативных актов это же определение 
в науке и практике права интеллекту-
альной собственности получило статус 
если не унифицированного (в связи с 
отдельными разногласиями как сущ-
ностного, так и редакционного харак-
тера), то по крайней мере одного из ба-
зовых и определяющих. Так, в рамках 
Европейского Союза действует осново-
полагающая в исследуемой нами сфере 
Директива 96/9/ЕС Европейского пар-
ламента и Совета от 11 марта 1996 г.  
о правовой охране баз данных [1] (да-
лее – Директива 96/9/ЕС), в ч. 2 ст. 1 
которой базой данных определяется 
сборник самостоятельных произведе-
ний, данных или других материалов, 
размещенных в систематическом или 
методическом порядке и доступных в 
индивидуальном порядке через элек-
тронные или другие средства.

Это же определение дословно вос-
произведено в законодательстве Вели-
кобритании (ст. 3А Закона Великобри-
тании «Об авторском праве, проекти-
ровании и патентах» [2], ст. 3А Закона 
Великобритании «Об авторском праве 
и регулировании прав на базы данных» 
[3]), ФРГ (ч. 2 ст. 4 Закона ФРГ «Об ав-
торском праве и смежных правах» [4]), 
Франции (ст. L-112-3 Кодекса интел-
лектуальной собственности [5]), Лат-
вии (п. 3 ч. 1 ст. 1 Закона Латвии «Об 
авторском праве» [6]) и других стран 
Европейского Союза.

Родственное к закрепленному в 
Директиве 96/9/ЕС определение базы 
данных имеется в российском зако-
нодательстве. В частности, абз. 2 ч. 2  
ст. 1260 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации от 30 ноября 1994 г. 
(далее – ГК РФ) указывает, что базой 
данных является представленная в объ-
ективной форме совокупность самосто-
ятельных материалов (статей, расчетов, 
нормативных актов, судебных решений 
и других подобных материалов), систе-
матизированных таким образом, чтобы 
эти материалы могли быть найдены и 
обработаны с помощью электронной 
вычислительной машины (ЭВМ) [7]. 
Таким образом, российский законода-

тель связывает понятие базы данных 
только с возможностью обработки ее 
содержимого с помощью ЭВМ и, соот-
ветственно, охраняет только электрон-
ные базы данных [8, с. 99], что не со-
ответствует вышеприведенному обще-
европейскому подходу.

Стоит упомянуть и определение 
компиляции как отдельного объекта 
права интеллектуальной собственно-
сти, что регулируется нормами законо-
дательства США, включая в свой объ-
ем, как было сказано, и базы данных 
как таковые. Согласно § 101 Закона 
США «Об авторском праве» компиля-
цией является произведение, созданное 
путем отбора и размещения ранее су-
ществовавших материалов или инфор-
мации, выбранных, согласованных или 
расположенных таким способом, что 
в результате создается оригинальное 
произведение, подпадающее под охра-
ну авторского права [9].

В определенной степени обобща-
ющим к приведенным выше дефини-
циям является определение, которое 
содержится в п. 3 ч. 1 ст. 1 Закона 
Украины «Об авторском праве и смеж-
ных правах» от 23 декабря 1993 г.  
в последней на сегодня редакции от 5 
декабря 2012 г. (далее – Закон Украи-
ны № 3792-XII). Базой данных (ком-
пиляцией данных) определяется сово-
купность произведений, данных или 
любой другой независимой инфор-
мации в произвольной форме, в том 
числе электронной, подбор и распо-
ложение составных частей которой и 
ее упорядочение является результатом 
творческого труда, составные части 
которой доступны индивидуально и 
могут быть найдены с помощью спе-
циальной поисковой системы на осно-
ве электронных средств (компьютера) 
или других средств [10]. При этом 
определение базы данных, которое 
содержалось в первых нескольких ре-
дакциях Закона Украины № 3792-XII, 
было крайне лаконичным: база дан-
ных – это совокупность данных, ма-
териалов или произведений в форме, 
читаемой машиной. Это определение 
получило свою современную форму 
только в редакции от 16 августа 2001 г.

В научной литературе предлагают-
ся и доктринальные подходы к опреде-
лению понятия базы данных. С. Лит-
вин в «общем виде» определяет базу 
данных как «единое, большое хранили-

ще данных, которое однократно опре-
деляется, а затем используется одно-
временно многими пользователями», 
тогда как «с авторско-правовой точки 
зрения под базой данных понимается 
объективная форма представления и 
организации совокупности данных, 
систематизированных таким образом, 
чтобы они были найдены и обрабо-
таны с помощью ЭВМ» [11, с. 143].  
При этом, возвращаясь к привязке к 
электронным системам считывания 
информации как механизма обеспе-
чения доступа к элементам, содержа-
щимся в базе данных, она не характер-
на, несмотря на приведенную выше 
позицию ученого, для украинского 
законодательства в сфере интеллек-
туальной собственности (что соответ-
ствует современным международным 
и европейским тенденциям, как мы 
видим), в противовес тем же приводи-
мым ранее положениям ГК РФ.

Поэтому считаем, что нецелесо-
образно ограничивать объективную 
форму воплощения баз данных ис-
ключительно такой, что может быть 
считана с помощью ЭВМ, несмотря 
на значительную распространенность 
именно электронных баз данных, по-
скольку это сужает как пределы право-
вого регулирования, так и ограничива-
ет права тех авторов (разработчиков, 
составителей) баз данных, которые 
воплощены в отличной от электрон-
ной форме (телефонно-адресной спра-
вочник, имеющийся в виде отдельной 
книги, база данных судебной практи-
ки, размещенная в архивах суда и т. п.), 
или же комбинируют ее с письменной, 
механической формами и т. д. (наряду 
с архивами судебной практики, суще-
ствующими в «физической» форме, 
которые хранятся более 50 лет работы 
определенного суда; может быть соз-
дана меньшая по объему электронная 
база данных, в которой содержатся 
важнейшие из «исторических» реше-
ний и новейшие материалы). С другой 
стороны, в науке выдвигаются пред-
ложения связанные с сужением совре-
менного объема понятия базы данных 
путем включения в него только тех из 
них, которые являются электронными 
и содержат информацию, которая не 
защищается авторским правом [12].

А. Табрез и Д. Сурав кратко опре-
деляют базы данных как собрания 
(коллекции), позволяющие осущест-
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влять отбор и расположение информа-
ции на основе заложенных в эти базы 
атрибутов (свойств), меняя фокус де-
финиции из процесса создания базы 
данных путем выбора и применения 
определенных алгоритмов на порядок 
ее функционирования через эти же 
алгоритмы, утверждая, что база дан-
ных состоит из двух элементов: «не-
обработанной» информации и средств 
(инструментов), с помощью которых 
собирается, обрабатывается и хранит-
ся указанная информация [13, с. 111]. 
Еще более лаконичным является под-
ход, согласно которому под базами 
данных понимают «организованные 
собрания информации», которые, ве-
роятно, но не обязательно, являются 
электронными по своей природе [14].

И. Малиновская по результатам 
комплексного диссертационного ис-
следования теоретических и практи-
ческих частноправовых аспектов ох-
раны прав на базу данных, отмечает, 
что сущность базы данных как объ-
екта гражданских отношений можно 
раскрыть через такое многоаспектное 
понятие: «База данных представля-
ет комплексную по своему характеру 
совокупность информации (матема-
тических данных, текстовых сообще-
ний, экономических показателей, 
графических объектов, звуко- и виде-
офиксаций, персональных данных и 
т. п.), взаимосвязанную между собой 
определенной предметной областью, 
унифицированной и организованной 
путем отбора, расположения, группи-
ровки материала в определенную си-
стему, которая независимо от формы 
фиксации (электронной, письменной, 
видеозаписи и т. д.) функционирует 
с помощью специальных поисковых 
средств (электронных, механических 
и других), что обеспечивает накопле-
ние, хранение, поиск и использование 
необходимых элементов; способна вы-
ступать в обороте как товар, имеющий 
экономическую ценность, а при нали-
чии признаков творческого упорядо-
чения ее содержания охраняется как 
объект авторского права» [15, с. 12].  
Считаем, что такое определение, не-
смотря на свою объемность и слож-
ность для практического использо-
вания, является одним из наиболее 
целостных в отечественной юриди-
ческой науке, позволяя охватить не 
столько все аспекты базы данных как 

результата человеческой деятельно-
сти, сколько выделить коммерческую 
и непосредственно правовую природу 
исследуемого понятия. Последняя же 
проявляется в концепции правового 
режима охраны баз данных как объек-
тов прав интеллектуальной собствен-
ности.

Таким образом, в юридической на-
уке мнение о том, что база данных при 
определенных условиях может высту-
пать объектом авторского права как 
ввиду доктринальных исследований 
[16, с. 220], так и в связи с положени-
ями международного и национального 
законодательства государств мира, не 
вызывает сомнений. Упомянутыми 
условиями выступают критерии охра-
носпособности баз данных как объек-
тов авторского права, следующих не-
посредственно из приведенных выше 
отдельных дефиниций и позволяю-
щих определять компиляции данных 
как «оригинальные» – характеризу-
ющиеся творческим вкладом автора 
в их создание и функционирование  
[17, с. 433].

Анализируя все из приведенных 
нами выше нормативных и доктри-
нальных (как национальных, так и за-
рубежных) дефиниций базы данных 
(в соответствующих случаях – ком-
пиляций данных, сборников), можем 
прийти к выводу о господстве двух 
концепций (подходов) к пониманию 
изучаемого понятия:

1) база данных рассматривается 
как объект авторского права, получая 
соответствующую охрану в рамках 
правового режима последнего (этот 
подход характерен из названных выше 
стран для США, Украины). В центре 
этой концепции – соответствие базы 
данных критериям охраноспособ-
ности, которые устанавливаются для 
всех произведений науки, литературы 
и искусства нормами международно-
го и национального законодательства, 
основной из которых является твор-
ческий характер структуры базы дан-
ных как таковой, что включает в себя 
оригинальность и новизну при отборе, 
установлении связей и систематиза-
ции информации, которая ее состав-
ляет. Итак, компиляцией данных по 
первому подходу может быть только 
результат творческой интеллектуаль-
ной деятельности, в результате кото-
рой создается новый объект автор-

ского права. Из этого следует, что те 
совокупности данных, которые не от-
вечают определенному критерию ох-
раноспособности, не являются базами 
данных в понимании авторского пра-
ва и не подлежат охране с помощью 
механизмов не только последнего, а 
и права интеллектуальной собствен-
ности (если иное не предусмотрено 
законодательством конкретной госу-
дарства);

2) база данных выступает объек-
том права интеллектуальной собствен-
ности в целом, без привязки к крите-
рию наличия творческого характера 
(оригинальности) отбора и (или) орга-
низации информации среди ее элемен-
тов. В таком случае в противовес твор-
ческой природе компиляций данных 
основными квалифицирующими при-
знаками становятся исключительно, 
следуя дефиниции Директивы 96/9/
ЕС, следующие: а) порядок размеще-
ния в базе данных (систематический 
или методический); б) обеспечение 
индивидуального доступа к контенту 
базы данных.

Очевидно, что приведенная клас-
сификация не отражает равнозначных 
по объему правовых категорий и не 
содержит четкого критерия, который 
позволил бы отделить правовой ре-
жим охраны баз данных, который обе-
спечивается нормами национального 
законодательства государств Европей-
ского Союза и государств, где принято 
только авторско-правовое понимание 
компиляций данных. С другой сторо-
ны, также не требует дополнительно-
го объяснения утверждение, что вто-
рой подход является более широким 
по объему правового регулирования, 
поскольку определяет базы данных 
объектом права интеллектуальной 
собственности, охватывая авторские 
права.

Сущность и объяснения целесо-
образности введения sui generis (лат. 
своеобразный, единственный в своем 
роде, не похожий ни на что другое 
[18]) достаточно подробно опреде-
лены в преамбуле и в тексте раздела 
III Директивы 96/9/ЕС. Так, согласно 
ч. 1 ст. 7 настоящей Директивы под 
правом sui generis понимается право 
поддавать изъятию или повторному 
использованию всей или значитель-
ной, определенной количественно или 
качественно, части содержания дан-
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ной базы, когда получение, проверка 
или представление этого содержания 
свидетельствуют о существенном ин-
вестировании с точки зрения качества 
и количества. Таким образом, право-
вая природа этого права сводится к 
защите финансовых и организацион-
ных инвестиций, вложенных в созда-
ние базы данных ее производителем 
(которым почти всегда выступает не 
автор базы данных (если она также 
подлежит охране авторским правом), а 
совсем другое лицо – производитель, 
который берет на себя инициативу и 
осознает риск совершения затрат).

Выводы. Предлагаем общий под-
ход к определению понятия базы дан-
ных как объекта права интеллекту-
альной собственности (а не исключи-
тельно авторского права, как это имеет 
место в нормах действующего украин-
ского законодательства): база данных –  
сборник самостоятельных произведе-
ний, данных или других материалов, 
размещенных в систематическом или 
методическом порядке и доступных в 
индивидуальном порядке через элек-
тронные или другие средства.

Список использованной литера-
туры:

1. Directive 96/9/EC of the European 
Parliament and of the Council of 11 March 
1996 on the legal protection of databases 
[Электронный ресурс]. – Режим досту-
па : http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=CELEX:31996L0009
:EN:HTML.

2. United Kingdom Copyright, Designs 
and Patents Act 1988 [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа : http://www.
legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents.

3. The Copyright and Rights in 
Databases Regulations 1997 [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа : http://
www.legislation.gov.uk/uksi/1997/3032/
contents/made.

4. Gesetz über Urheberrecht und 
verwandte Schutzrechte [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http://www.
gesetze-im-internet.de/bundesrecht/urhg/
gesamt.pdf.

5. Code de la Propriété Intellectuelle 
(version consolidée au 1 octobre 2010) 
[Электронный ресурс]. – Режим досту-
па : http://www.legifrance.gouv.fr/affich 
C o d e . d o ? c i d T e x t e = L E G I T E
XT000006069414.

6. Latvija likums par autortiesībām 
[Электронный ресурс]. – Режим досту-
па : http://likumi.lv/doc.php?id=5138

7. Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации от 21 октября 
1994 г. [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа : http://base.garant.
ru/10164072/3/#block_1003.

8. Моцный И. Новое право изго-
товителей баз данных в РФ / И. Моц-
ный // Хозяйство и право. – 2008. –  
№ 11(382). – С. 98–102.

9. Copyright Law of the United States 
[Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу : http://www.copyright.gov/title17.

10. Про авторське право і суміжні 
права : Закон України від 23 груд-
ня 1993 р. № 3792-XII // Відомості 
Верховної Ради України. – 1994. ‒  
№ 13. ‒ Ст. 64.

11. Литвин С. Право sui generis на 
неоригінальні бази даних: проблемні 
питання визначення змісту / С. Литвин //  
Часопис Київського університету пра-
ва. – 2009. – № 2. – С. 142–146.

12. Austin W. A Thoughtful 
and Practical Analysis of Database 
Protection under Copyright Law, and 
a Critique of Sui Generis Protection /  
W. Austin // Journal of Technology 
Law & Policy. – 1997. – Vol. 3. –  
Is. 1. – [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа : http://jtlp.org/vol3/
issue1/austin.html#EN140.

13. Tabrez A. Comparative Analysis 
of Copyright Protection of Databases: The 
Path to Follow / A. Tabrez, D. Sourav // 
Journal of Intellectual Property Rights. – 
2012. – Vol. 17. – P. 111–121.

14. Lanzotti D. Databases and The 
Law / D. Lanzotti [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа : http://www.unc.
edu/courses/2006spring/law/357c/001/
projects/dougf/index.html.

15. Маліновська І. Охорона прав 
на базу даних у цивільному праві :  
автореф. дис. ... канд. юрид. наук :  
спец. 12.00.03 / І. Маліновська ; 
Національний університет «Юридична 
академія України імені Ярослава Му-
дрого». – Х., 2013. – 20 с.

16. Судариков С. Основы авторского 
права : [монография] / С. Судариков. –  
Минск : Амафлея, 2000. – 512 с.

17. Карпенко Д. Правовий режим 
охорони бази персональних даних на 
підприємствах України / Д. Карпен-
ко // Форум права. – 2012. – № 1. –  
С. 432–437.

18. Meaning of «sui generis» in 
Merriam-Webster online dictionary [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа :  
ht tp: / /www.merriam-webster.com/
dictionary/sui%20generis.



LEGEA ŞI VIAŢA
DECEMBRIE 2015124

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТАМОЖЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В МОРЕХОЗЯЙСТВЕННОМ КОМПЛЕКСЕ: 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Эдуард ХАЧАТУРОВ,

кандидат технических наук, старший научный сотрудник, проректор
Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова

Summary
Article is devoted questions international-economic relations and the reform of the mechanism administrative management when 

performing customs clearance foreign economic activities in the shipbuilding and ship repair. The situation in Ukraine is characterized 
by an aggravation of the economic crisis. Marine economic complex is one of the main of segments the foreign economic activity 
of the country. Shipbuilding and ship repair in a market economy are in need of government support, as it happens abroad. At the 
same time it is necessary to know and understand the most effective mechanisms of administrative regulation of legal relations of all 
participants of the production process. For this is the foreign experience that needs to be learn and use.
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Аннотация
Статья посвящена вопросам международно-экономических отношений и реформированию механизма административ-

ного управления таможенным оформлением при выполнении внешнеэкономической деятельности в судостроении и судоре-
монте. Ситуация в Украине характеризуется обострением экономического кризиса. Морехозяйственный комплекс является 
одним из главных сегментов внешнеэкономической деятельности страны. Судостроение и судоремонт в условиях рыночной 
экономики нуждаются в государственной поддержке, как это происходит за рубежом. В тоже время надо знать и понимать 
механизмы наиболее эффективного административного регулирования правоотношений всех участников производственного 
процесса. Для этого есть зарубежный опыт, который нужно изучить и использовать.

Ключевые слова: судостроение и судоремонт, комплектующие и запасные части, таможенное оформление, таможенные 
органы, функции таможни, правовой статус.

Постановка проблемы. Судо-
строительная отрасль Украины 

в настоящее время находится в кризис-
ном состоянии, при этом имеются все 
объективные условия ее развития, но от-
сутствуют действенные административ-
но-правовые возможности уже сегодня 
начать развитие этой отрасли благодаря 
принятию соответствующих законов и 
привлечению инвестиций.

Анализ последних исследований. 
Принятые властью нашей страны поста-
новления и законы, к сожалению, оста-
ются невостребованными и поэтому не 
исполняются. Имеющиеся нормативно-
правовые акты не решают проблемных 
вопросов, что тормозит развитие от-
ечественного судостроения. В тоже время 
существует международный опыт, на ко-
торый не обращают должного внимания 
ученные для применения в нашей стране.

Целью статьи является усовершен-
ствование и разработка отечественного 
законодательства для решения стратеги-
ческой задачи развития украинского судо-
строения, используя собственный потен-
циал. Задачей статьи является изучение 
в этом направлении зарубежного опыта 
стран, продвинутых в судостроительной 
отрасли, а также проведение компаратив-
ного анализа отечественного и междуна-
родного законодательства, предложение 

предварительных рекомендаций об их ис-
пользовании.

Изложение основного материала. 
Развитие международных экономических 
отношений требует радикального рефор-
мирования механизма государственного 
управления внешнеэкономической дея-
тельностью. Таможенная система Украи-
ны в этом механизме является одним из 
основных инструментов, обеспечиваю-
щих необходимое взаимодействие наци-
ональной экономики с мировым рынком. 
Преобразования, происходящие в нашей 
стране, направлены на совершенствова-
ние правовой основы деятельности систе-
мы исполнительных органов государства, 
к числу которых относится и таможенная 
служба. Современная таможенная служ-
ба, являясь составляющей фискальной 
службы, должна быстро адаптироваться 
к новым требованиям и гармонично соче-
тать в своей деятельности экономические 
и административно-правовые механизмы 
регулирования [1].

Ситуация в Украине на сегодня харак-
теризуется двумя ведущими тенденция-
ми: с одной стороны, это глобализация 
внешней торговли, связанная со вступле-
нием во Всемирную торговую органи-
зацию (далее – ВТО) и общемировыми 
экономическими процессами; с другой –  
обострение экономического кризиса в 

стране. При этом обе тенденции непо-
средственно влияют на задачи, стоящие 
перед таможенной службой. В условиях 
глобализации внешней торговли тамо-
женная служба приобретает новые, не 
свойственные ей ранее функции. Тамо-
женные органы выступают как ведущий 
элемент системы обеспечения экономи-
ческой безопасности государства. В со-
ответствии с этим возникает насущная 
необходимость изучения прогрессивного 
международного опыта функциониро-
вания таможенной службы в системе 
государственного управления. Особен-
ности государственного регулирования 
внешнеэкономической деятельности (да-
лее – ВЭД) и участие в этом таможенной 
службы в последнее время привлекают 
все больше внимания украинских иссле-
дователей. Однако анализ зарубежного 
опыта функционирования таможенных 
органов, их роли в системе государствен-
ного управления ВЭД как органа испол-
нительной власти остался без внимания 
авторов [2].

При анализе функциональной на-
грузки таможенной службы в качестве 
отправной позиции должны быть ис-
пользованы тезисы о многовекторных, 
разноплановых задачах, решаемых ею в 
связи с перемещением через таможенную 
границу материалов, комплектующих, за-
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пасных частей для судостроения. Моно-
полия внешней торговли, существовав-
шая в СССР, обуславливала специфику 
функционирования таможенных органов, 
что нашло свое отражение в советской 
научной литературе по этой теме и при-
вело к одностороннему восприятию та-
моженных органов как осуществляющих 
исключительно контрольные функции на 
государственной границе. Только в по-
следнее десятилетие концепция функций 
таможенных органов изменилась [3].

За рубежом, прежде всего в странах 
с развитой рыночной экономикой, роль 
таможенных органов в регулировании 
внешней торговли тоже была другой. За-
рубежные исследователи таможенного 
права отличались комплексным подходом 
к анализу задач и функций государствен-
ных органов [4].

Ежегодно издаваемый таможенной 
службой США справочник «Таможенное 
регулирование в США» так определяет 
назначение таможенных органов: «Глав-
ной задачей таможенных органов США 
является реализация положений Закона 
о тарифах от 1930 г. с внесенными в него 
изменениями и дополнениями. Основные 
функции таможенных органов включают 
взыскания таможенных пошлин, налогов 
и сборов на товары, ввозимые и вывоз-
имые, контроль за соблюдением таможен-
ных и связанных с ними законов и пра-
вил, а также наблюдение за реализацией 
норм законов и соглашений, касающихся 
судоходства. Кроме того, будучи крупной 
организацией и имея значительный штат 
сотрудников, таможенная служба США 
отвечает за борьбу с контрабандой това-
ров и сокрытием доходов. Также эта орга-
низация следит за соблюдением таможен-
ных правил и инструкций агентствами 
на всех сухопутных и морских границах 
страны» [5].

Департамент таможни и акцизов Ве-
ликобритании осуществляет операции, 
не связанные непосредственно с тамо-
женным делом: сбор налогов и сборов 
на развитие кинематографа; задержание 
морских судов по решению Верховного 
суда Великобритании других уполномо-
ченных органов; взимание сбора за прове-
дение судна по фарватеру; взимания пор-
товых сборов и других платежей в пользу 
местных органов власти; взимание по 
распоряжению Морской торговой палаты 
сбора за освещение, регистрацию, взима-
ние причальных и пассажирских сборов; 
участие в иммиграционном контроле (в 

сотрудничестве с МВД); проверка до-
ходов Комитета по стандартизации; про-
верка соблюдения правил сертификации, 
использования торговых марок и знаков, 
в том числе в судостроении [6].

Таможенные органы Бельгии при-
званы не только выполнять фискальную 
функцию, они также участвуют в осу-
ществлении таможенной политики эко-
номического союза Бенилюкс и ЕС. На 
территории страны таможенные органы 
Бельгии выполняют функции налоговых 
служб по контролю за перемещением 
товаров и транспортных средств (в части 
уплаты НДС). Кроме того, администра-
ция таможни выдает таможенный тариф 
и другие официальные документы [7].

Однако основной функцией таможен-
ных органов в зарубежных странах счита-
ется их финансовая (фискальная) деятель-
ность. В большинстве зарубежных стран 
таможенная служба традиционно под-
чинена министерству финансов, причем 
в некоторых странах таможенные управ-
ления объединены с налоговыми служба-
ми по взиманию акцизов и других видов 
косвенных налогов (Франция, Велико-
британия, ФРГ, Финляндия). Таможен-
ные платежи в современном экономиче-
ском положении выступают не только как 
средство пополнения государственного 
бюджета, но и как средство осуществле-
ния экономической политики, политики 
кредитования, развития инфраструктуры.

В Италии таможня собирает таможен-
ные платежи, а также другие сборы: за та-
моженные операции; сборы, аналогичные 
внутренним налогам; специальные сборы 
(за погрузку-выгрузку судна, радиолока-
цию, дорожное движение) компенсацион-
ные сборы для обеспечения функциони-
рования таможни (за использование ма-
териалов, оборудования, транспорта) [8].

Таможенные органы Франции взи-
мают: 1) налоги на нефть, продукты ее 
переработки, кроме чисто таможенных 
пошлин НДС, специфический налог на 
нефтепродукты, взимаемый при посту-
плении на внутренний рынок страны; 
осуществляют фискальный контроль не 
только за импортерами нефтепродуктов, 
но и за их производством, утилизацией 
(особо подчеркивается роль таможни в 
этом вопросе, поскольку это 10% всего 
бюджета и половина всех таможенных 
доходов); специальный морской акциз 
для защиты промышленного производ-
ства местных поселений в заморских 
департаментах; 2) специальный налог на 

транспортные средства, а также «налог с 
колес» в судостроении [9].

В Канаде расследования нарушений 
таможенного законодательства прово-
дит отделение расследований, подчинен-
ное таможенному управлению полиции. 
Управление таможен Болгарии является 
органом дознания и действует в соответ-
ствии с Уголовным процессуальным ко-
дексом; по уголовным делам – с уведом-
лением соответствующего прокурора, ко-
торый ведет дела о контрабанде, а также 
купле-продаже, дарении, залоге товаров, 
ввозимых контрабандой или с занижени-
ем или неуплатой таможенных платежей 
за комплектующие, запасные части для 
судостроения. На основании составлен-
ных актов о нарушениях таможенного 
законодательства, исключая случаи со-
вершения преступлений, начальником 
управления таможен или уполномочен-
ным на то лицом выдается постановление 
о наложении взыскания (ст. 64 ТК Болга-
рии). Суммы от продажи арестованного 
имущества правонарушителя взыскива-
ются в пользу государства, распределя-
ются согласно Указу об определении и 
выплате вознаграждений за выявление 
контрабанды (ст. 70 ТК Болгарии) [8].

В Германии расследование и произ-
водство по фактам нарушения таможен-
ного законодательства Германии и ЕС ве-
дет Таможенное криминалистическое ве-
домство. В особых случаях оно действует 
совместно с центральной криминалисти-
ческой службой. Оперативно-розыскные 
таможни осуществляют правоохрани-
тельные функции таможенного ведом-
ства Германии: заводят дела о наруше-
нии таможенных правил, обеспечивают 
их передачу в прокуратуру при наличии 
признаков преступления; в случаях, не 
требующих специального расследования, 
уполномоченные выносят решения по 
делам о нарушении таможенных правил. 
В составе оперативно розыскных тамо-
жен действуют «мобильные контрольные 
группы», которые осуществляют выбо-
рочный досмотр судов, складов, обзор 
физических лиц и прочее в портах и на 
судостроительных верфях [10].

Кроме перечисленных, следует на-
звать дополнительные функции таможни, 
не связанные с перемещением товаров и 
транспортных средств через таможенную 
границу. Некоторые из них уже были на-
званы выше: участие в контроле морских 
судов, измерения водоизмещения, хране-
ние морских ипотек, участие в операци-
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ях спасения на море (Франция). Кроме 
этого, например, Таможенная служба Но-
вой Зеландии осуществляет управление 
учреждением АКСЕЯТА, которое ведет 
«свободную торговлю» с Австралией [8]. 
Таможенные комиссариаты вместе с от-
рядами пограничной службы и полиции 
осуществляют охрану государственной 
и таможенной границ Германии и ЕС, 
включая контроль и надзор за движением 
транспорта и передвижением физических 
лиц. Таким образом, функции таможен-
ных органов Германии сочетают в себе 
работу налоговой полиции, автомобиль-
ной инспекции и пограничных войск.

Для реализации своих функций та-
можня имеет различные материальные 
средства и юридический механизм, кото-
рый определяется особенностями задач, 
стоящих перед таможенными органами. 
Полномочия таможенных органов опре-
деляются национальным законодатель-
ством, а также правительственными акта-
ми. Практика показывает, что подчинение 
таможенных органов определенному 
министерству ограничивает их компе-
тенцию в области правоохранительной 
деятельности, как это происходит, напри-
мер, во Франции. Право должностных 
лиц таможенной службы в этой стране 
на принятие самостоятельных решений 
в правоохранительной сфере ограничено 
действующим законодательством. Мно-
гие процессуальные действия, не говоря 
уже об оперативно-розыскных меро-
приятиях, делаются только после их со-
гласования с полицией, жандармерией и 
другими органами, а в некоторых случа-
ях с обязательным участием этих служб. 
По общему правилу право расследования 
правонарушения принадлежит органам 
полиции, находящимся под контролем 
прокуратуры. Сотрудники таможни осу-
ществляют деятельность по сбору до-
казательств, дознания (ст. 323 Трудового 
кодекса Франции) [10].

Все рассмотренные выше аспекты 
деятельности таможенных органов за-
фиксированы в национальных правовых 
актах. Они существуют в форме кодексов 
(Франция, Финляндия, Тунис, Сенегал, 
Гана, Гвинея, Сирия), законов (США, 
Германия, Великобритания, Канада, Ита-
лия, Египет, ЮАР). Для их выполнения 
выдаются дополнительные правовые 

акты. В качестве примере можно назвать 
Закон Республики Италия «О таможен-
ной службе» от 10 октября 1989 г. № 349, 
подписанный Президентом с согласия 
Парламента. По предложению министров 
(финансов, внутренних дел, иностранных 
дел, транспорта, сельского хозяйства, тру-
да, промышленности, торговли, внешней 
торговли, морской торговли) для его вы-
полнения принят Декрет «Об организа-
ции центральных и периферийных орга-
нов администрации таможен и косвенных 
налогов» [11].

Таким образом, таможенную службу 
можно определить как государственный 
орган, осуществляющий исполнительно-
распорядительную деятельность в специ-
альной сфере государственного управле-
ния, связанной с пропуском через госу-
дарственную границу разного рода гру-
зов. Анализ совокупности функций тамо-
женных органов позволяет сделать вывод 
о наличии трех основных направлений их 
деятельности: регулирующая функция; 
экономическая функция, частью которой 
является фискальная; правоохранитель-
ная деятельность [12].

На основе проведенного анализа мож-
но сделать следующие выводы:

1) на сегодня морской транспорт явля-
ется одним из лидеров в мировом грузоо-
бороте, поэтому судостроение как отрасль 
промышленности будет и в дальнейшем 
оказывать влияние на мировую торговую 
политику и направления ее развития;

2) можно утверждать, что на совре-
менном этапе экономического развития 
страны необходима научная разработка 
комплекса вопросов, связанных с обе-
спечением защитной и стимулирующей 
функций таможенного тарифа. По сути, 
речь идет о целесообразности составле-
ния таможенного тарифа, который от-
вечал бы стратегическим национальным 
интересам;

3) новый подход к управлению раз-
витием технологий таможенного оформ-
ления и контроля заключается в принятии 
и освоении всеми участниками таможен-
ного администрирования и прежде все-
го таможенными органами требований 
международных стандартов ISО серии 
9001 «Управление качеством продукции 
и услуг», а также принципов всеобщего 
управления качеством.

Список использованной литера-
туры:

1. Розсолів М.М. Митне право / 
[М.М. Розсолів, Н.Д. Ернашвілі] ; за 
ред. М.М. Розсолів. – М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2007. – 391 с.

2. Письменний І.В. Функціональна 
трансформація діяльності митної 
служби України відповідно до 
євроінтеграційного курсу / І.В. Пись-
менний // Актуальні проблеми держав-
ного управління : зб. наук. пр. / редкол. :  
С.М. Серьогін (голов. ред.) та ін. – Д. : 
ДРІДУ НАДУ, 2004. – Вип. 2. – С. 75–82.

3. Бережнюк І.Г. Структура 
інституціональних механізмів у системі 
управління митною справою / І.Г. Бе-
режнюк // Вісник Акад. митної служби 
України. – 2002. – № 3. – С. 65–69.

4. Schmidlin M. L’organisation et la 
reglementation du commerce exterieur 
en France / М. Schmidlin, J. Ducrocg. – 
Paris, 1955. – 263 р.

5. Customs regulation of the U.S. – 
Dep. of Treasury. U.S. Customs servise. –  
Washington, 1998. – 364 p.

6. Great Britain. Customs and excise 
department : report of the Commissioners 
of Her Majestry’s customs and excise. – 
L. : HMSO, 1994. – Р. 93–99.

7. Premiers contacts avec L’Admi- 
nistrations belge des douanes et accises. – 
Bruxelelles, 1986. – Р. 1–26.

8. Таможенные территории мира. 
Декрет по международным экономиче-
ским и социальным вопросам. – Нью-
Йорк : ООН, 1999. – 233 с.

9. Berr C.J. Le droit douanier /  
C.J. Berr, H. Tremeau. – Paris, 1999. – 243 p.

10. Ершов А.Д. Международные та-
моженные отношения / А.Д. Ершов. –  
СПб. : РИО РТА, 2000. – 327 с.

11. Decreto legislative 26.04.90  
№ 105. Оrganizzatione centrale e 
pereferica dell’Amministrazione delle 
dogane e delle imposte indirette e 
ordinamento del relative personale in 
attuazione della legge 10.10.В9 № 349 // 
Gazzetta ufficiale della republica Italiana. –  
1990. – № 10. – Supplemento № 31.

12. Пашко П.В. Інституційний 
механізм реалізації митної політики / 
П.В. Пашко // Фінанси України. – 2004. –  
№ 11. – С. 153–155.

Culegere şi paginare computerizată. Bun de tipar 03.12.2015. Formatul 60x84-1/8. Tipar ofset.
Coli tipar conv. 14,65. Tiraj-1020 ex. Imprimat la SRL «Tipocart Print», mun. Chişinău.


