
СОДЕРЖАНИЕLEGEA ŞI VIAŢA
Publicaţie ştiinţifico-practică

ISSN 1810-309X

Întreprindere de stat
Fondator – Ministerul Justiţiei

al Republicii Moldova
Certifi cat de înregistrare

nr. 10202264 din 11.02.1993

Publicaţie acreditată de Consiliul
Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică

al Academiei de Ştiinţe a Moldovei prin
Hotărîrea nr. 61
din 30.04.2009

Reconfirmare prin Hotărîrea nr.146 din 27 iunie 2013

Categoria C
Asociaţi: Curtea Constituţională, Curtea Supremă de
Justiţie, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul 
Sănătăţii, Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie
Aplicată, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei 
de Ştiinţe a Moldovei, Academia ,,Ştefan cel Mare” a
MAI, Universitatea de Stat ,,B. P. Hasdeu” (Cahul),
Universitatea Slavonă, Universitatea ,,Spiru Haret”
(Constanţa), Universitatea ,,Petre Andrei” (Iaşi),
Universitatea de Stat din Herson (Ucraina).

Se editează din ianuarie 1991
Nr. 12/3 (288) 2015

Redactor-şef L. Arsene
Colegiul de redacţie:

Gh. Alecu, doctor în drept, prof. univ. (Constanţa, 
România); A. Armeanic, doctor în drept, conf. univ.; 
V. Balmuş, doctor în drept; C. Bocancea, doctor în 
drept, prof. univ. (Iaşi, România); V. Bujor, doctor 
în drept, prof. univ.; A. Burian, doctor habilitat în 
drept; T. Capşa, doctor în drept; Gh. Costachi, doctor 
habilitat în drept, prof. univ.; I. Floander, doctor în 
drept (Constanţa, România); M. Gheorghiţă, doctor 
habilitat în drept, prof. univ.; Gh. Gladchi, doctor 
habilitat în drept; V. Guţuleac, doctor în drept, prof. 
univ.; V. Florea, doctor în drept, prof. univ.; V. Moraru, 
doctor în drept, prof. univ.; V. Naumov, redactor şef 
adjunct; V. Popa, doctor habilitat în drept, prof. 
univ.; V. Stratonov, doctor în drept, profesor (Herson, 
Ucraina).

Adresa redacţiei:
Casa presei, et. 5 – 512; 515

str. Puşkin 22, mun. Chişinău, MD – 2012,
Republica Moldova

Tel.: 233 790; mob. 069190887;
234 132 (contabilitatea)

E–mail: publicare@legeasiviata.in.ua

Index: RM 77030

© Legea şi viaţa
Pagina web: www.legeazakon.md

www.legeasiviata.in.ua

Галина БАГНЮК. Принцип гласности  
уголовного судопроизводства 
и средства массовой информации 3

Галина БОГОНЮК. Объективная сторона 
преступлений, которые препятствуют  
исполнению судебного решения 7

Елена БУБЛИК. Правовое регулирование труда 
осужденных к лишению свободы в Украине 11

Олег БУЛУЛУКОВ. Цели и задачи  
тактических решений в криминалистике 15

Денис ГОЛОВИН. Местные налоги и сборы  
как особые налоговые преференции  
территориальных общин 19

Андрей ДЖУМАК. Генезис уголовного 
законодательства Украины за нарушение 
установленных правил оборота наркотических 
средств, психотропных веществ, 
их аналогов и прекурсоров 23

Яна ЗАДОРОЖНАЯ. Способ совершения 
административного проступка:  
теоретико-правовой анализ 27

Alla IVANOVA. International legal obligations  
of states about the providing of realization  
of international labor standards for seafarers 30

Владислав КАРЕЛИН. Особенности  
требований международных стандартов  
к субъектам обеспечения соблюдения 
административно-правовых режимов  
в сфере исполнения наказаний 34

Юрий КИЦУЛ. Административно-правовой  
статус граждан Украины и общественных 
объединений 38

Снежана КОРОПЕЦКАЯ. Тактические  
особенности получения некоторых  
биологических образцов для экспертизы  
в уголовном производстве Украины 42

Максим КУЦЕВИЧ. Особенности адаптации 
института множественности преступлений  
в Уголовном кодексе Украины 
для применения приговора 
Международного уголовного суда 46

Cоломия ЛЕСЬКИВ. Перспективы развития  
системы органов судейского  
самоуправления Украины в контексте 
евроинтеграционных процессов 50



Олег МАЗУРОК. Особенности проведения 
следственных (розыскных) действий  
при расследовании фактов 
безвестного исчезновения людей 54

Оксана МАЛАНИЙ. Становление трудового 
законодательства во Второй 
Речи Посполитой (1918–1939 гг.) 57

Андрей МИРОНОВ. Проблемы соответствия 
деятельности прокурора 
при окончании досудебного расследования 
началам уголовного производства 61

Андрей МЯГКИЙ. О законодательной  
дефиниции «корпоративное управление» 65

Александр ОСОВСКИЙ. Воздействие  
на участников как способ противодействия 
расследованию преступлений, связанных  
с нарушением правил дорожного движения  
и эксплуатации транспортных средств 69

Андрей ПАЛЮХ. Проблемы определения  
функций прокурора в уголовном производстве  
во время досудебного расследования 73

Елена ПОЛИЩУК. Примирение как основание  
для освобождения от уголовной  
ответственности: перспективы  
совершенствования 78

Андрей РАФАЛЬСКИЙ. Государственные службы  
в ветеринарной и фитосанитарной  
сферах Украины: генезис функций, задач, 
административно-правовых полномочий 82

Oksana RUDENKO. Legal regulation of tourism 
as a new supporting competence 
of the European Union 86

Неля САВЧИН. Влияние судебной практики 
на предотвращение и устранение судебных  
ошибок в гражданском процессе Украины 90

Екатерина СИРЕНКО. Аттестация  
как важнейшее звено в системе прохождения 
службы в органах прокуратуры Украины 94

Татьяна СТЕШЕНКО. Актуальные  
вопросы открытости и гласности  
избирательного процесса 98

Roksolana FEDYNETS. Liaison of asymmetric  
nature of terrorism with modern  
globalization process 102

Олеся ХАРЧЕНКО. Отдельные проблемы 
законодательного регулирования  
прекращения права собственности 
на основании национализации 105

Светлана ЦУШКО. Представительство шляхты 
в деятельности вальных сеймов  
Великого княжества Литовского 
и Речи Посполитой 109

Юлия ШЕКЕРА. К вопросу о порядке  
определения и назначения  
хозяйственно-процессуальных сроков 114

Елена ЯБУРОВА. Компьютерная информация 
как предмет преступного посягательства 118



DECEMBRIE 2015 3LEGEA ŞI VIAŢA

ПРИНЦИП ГЛАСНОСТИ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Галина БАГНЮК,
аспирант кафедры правосудия и уголовно-правовых дисциплин

Национального университета «Острожская академия»

Summary
The actual issues of cooperation between judicial authorities with the media. Abstract legal norms of national and international 

laws that regulate the issue of transparency of justice. It analyzes the main problems of implementation of the principle of publicity 
in connection with the lighting circumstances of cases in the media. The main strategic goals of the judicial reform in Ukraine for 
2015–2020 years, in particular the interaction of the media with the court. Based on the concept of information and communication 
strategies of the Council of Judges of Ukraine, considered the principle of balanced interaction between judges and journalists, in 
particular the objective coverage of information on the activities of the judicial system.

Key words: openness, transparency, legal proceedings, media.

Аннотация
Рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия судебных органов со средствами массовой информации. Исследованы 

правовые нормы национального и зарубежного законодательства, которые регламентируют вопрос обеспечения открытости 
правосудия. Проанализированы основные проблемы реализации принципа гласности в связи с освещением обстоятельств 
судебных дел в средствах массовой информации. Рассмотрены основные стратегические цели реформирования судебной 
системы в Украине на 2015–2020 годы, в частности, относительно взаимодействия средств массовой информации с судом. 
На основании Концепции информационно-коммуникационной стратегии деятельности Совета судей Украины рассмотрен 
принцип сбалансированности взаимодействия судей и журналистов, в частности, относительно объективного освещения ин-
формации о деятельности судебной системы.

Ключевые слова: гласность, открытость, судебное производство, средства массовой информации.

Постановка проблемы. Во-
просы деятельности судебной 

власти в Украине представляют боль-
шой общественный интерес, тем более 
что сейчас судебная система находится 
в процессе реформирования и приспо-
собления к европейским стандартам. 
Развитие информационного общества, 
повышение роли и значения средств 
массовой информации (далее – СМИ) 
в формировании мировоззрения граж-
дан поставило органы государственной 
власти, в том числе судебную власть, 
перед необходимостью формирования 
информационной политики, создания 
условий для открытости и прозрачно-
сти своей деятельности. Поэтому во-
прос освещения деятельности судов в 
средствах массовой информации и ос-
ведомленности об этом общественно-
сти является весьма актуальным. Обе-
спечение надлежащей коммуникации 
судей или официальных представите-
лей судов с журналистами, возмож-
ность освещения судебных процессов 
являются ключевыми факторами прак-
тической реализации принципа гласно-
сти судопроизводства.

Изучению данного вопроса по-
святили свои исследования такие 
ученые, как Л.И. Будникова, В.Л. Буд-
ников, Т.Н. Добровольская, В.В. Ко-
роль, Л.М. Лобойко, В.Т. Маляренко, 

Т.М. Мирошниченко, М.М. Михеенко,  
А.Р. Михайленко, В.В. Навроцкая,  
В.Т. Нор, П.И. Репешко, В.М. Тертишник,  
В.П. Шибико, М.Е. Шумило, И.Я. Фой-
ницкий, П.И. Шевчук и другие.

Цель статьи – изучение вопроса 
взаимодействия судовых органов со 
СМИ, правовой регламентации данно-
го вопроса как в национальном, так и в 
зарубежном законодательстве, а также 
анализ основных проблем относитель-
но взаимодействия судебных органов 
со СМИ и проблем реализации прин-
ципа гласности в связи с освещением 
судебных дел в СМИ.

Изложение основного материала. 
Право каждого человека на справед-
ливое и публичное разбирательство в 
разумный срок независимым и беспри-
страстным судом, созданным на осно-
вании закона, в случаях определения 
его гражданских прав и обязанностей 
или при рассмотрении любого уголов-
ного обвинения, предъявляемого ему, 
провозглашено статьей 6 Европейской 
конвенции о защите прав человека и 
основных свобод. При этом определе-
но, что судебное решение объявляется 
публично, однако пресса и публика 
могут не допускаться на судебные за-
седания в течение всего процесса или 
его части по соображениям морали, 
общественного порядка или государ-

ственной безопасности в демократиче-
ском обществе, а также когда того тре-
буют интересы несовершеннолетних, 
для защиты частной жизни сторон или  
(в той мере, в какой это, по мнению 
суда, строго необходимо) при особых 
обстоятельствах, когда гласность нару-
шала бы интересы правосудия [1].

В развитие данной нормы между-
народного права гласность судебного 
процесса закреплена в пункте 7 части 3 
статьи 129 Конституции Украины в ка-
честве одного из основных принципов 
судопроизводства [2, с. 49]. В статье 
9 Закона Украины «О судоустройстве 
Украины» определено, что рассмотре-
ние дел в судах происходит открыто, 
кроме случаев, предусмотренных про-
цессуальным законом. Участники су-
дебного разбирательства и другие лица, 
присутствующие на открытом судебном 
заседании, имеют право делать пись-
менные заметки. Проведение в зале су-
дебного заседания фото- и киносъемки,  
теле-, видео-, звукозаписи с применени-
ем стационарной аппаратуры, а также 
трансляций судебного заседания допу-
скаются с разрешения суда в порядке, 
установленном процессуальным зако-
ном. Рассмотрение дела в закрытом су-
дебном заседании допускается по реше-
нию суда в случаях, предусмотренных 
процессуальным законом [3].
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Часть 2 статьи 27 Уголовного про-
цессуального кодекса Украины (далее –  
УПК Украины) гласит, что уголовное 
производство в судах всех инстанций 
осуществляется открыто.

В части 6 статьи 27 УПК Украины 
закреплено, что каждый, кто присут-
ствует в зале судебного заседания, мо-
жет вести стенограмму, делать заметки, 
использовать портативные аудиозапи-
сывающие устройства. Проведение в 
зале судебного заседания фотосъемки, 
видеозаписи, трансляции судебного за-
седания по радио и телевидению, а так-
же проведение звукозаписи с примене-
нием стационарной аппаратуры допу-
скаются на основании постановления 
суда с учетом мнения сторон и возмож-
ности проведения таких действий без 
ущерба для судебного разбирательства 
[4, с. 12].

За последние годы осуществлен 
также ряд мер по обеспечению про-
зрачности и открытости информации 
об отправлении правосудия в судах.  
В частности, в 2005 году был принят 
Закон Украины «О доступе к судеб-
ным решениям», согласно которому 
был создан Единый государственный 
реестр судебных решений. Кроме того, 
в сети Интернет создан официальный 
портал судебной власти (www.court.
gov.ua), на котором размещены веб-
страницы всех судов общей юрисдик-
ции Украины.

Следует отметить, что свободный 
доступ представителей СМИ в суд яв-
ляется одним из важных признаков 
реализации принципа гласности в су-
допроизводстве. Посредством СМИ 
информация о правосудии становится 
более доступной обществу, которое 
получает возможность иметь представ-
ление о качестве правосудия и его соот-
ветствии не только требованиям закон-
ности, но и господствующим в настоя-
щее время в обществе идеям, идеалам 
и моральным ценностям.

Особенности взаимодействия судов 
со СМИ определены в ряде междуна-
родных актов:

– Конвенции о защите прав челове-
ка и основных свобод 1950 года (всту-
пила в силу для Украины 11 сентября 
1997 года);

– Мадридских принципах вза-
имодействия средств массовой ин-
формации и судейской независи-
мости (утвержденных Резолюцией  

№ 1296(XLIV) Экономического и Со-
циального Совета ООН 11 февраля 
1994 года);

– Резолюции № R(81)19 Комитета 
Министров Совета Европы о досту-
пе к информации, находящейся в рас-
поряжении государственных органов 
(принятой Комитетом Министров 25 
ноября 1981 года);

– Рекомендации № Rec(2003)19 
Комитета Министров Совета Европы 
государствам-членам предоставления 
через СМИ информации об уголовных 
процессах (принятой Комитетом Ми-
нистров 10 июля 2003 года).

Анализ указанных актов позволяет 
сделать вывод, что в целом все они на-
правлены на обеспечение максималь-
ной открытости правосудия и доступ-
ности информации о деятельности суда 
для СМИ, обеспечение реализации 
права журналистов на сбор и распро-
странение среди общественности ин-
формации, высказываний, в том числе 
критических утверждений о судопро-
изводстве, что сочетается с освещени-
ем судебных дел. Исключения могут 
быть определены в законе, и право на 
их применение должно быть в исклю-
чительной компетенции судьи.

Следует отметить, что поскольку 
нормы процессуального законодатель-
ства, определяющие действие принци-
па гласности и открытости судебного 
процесса, носят довольно общий ха-
рактер, то судьи при принятии решения 
о процедуре освещения судебного про-
цесса со стороны СМИ должны руко-
водствоваться также рекомендациями, 
которые содержатся в международных 
актах и практике Европейского суда 
по правам человека (в частности, ре-
шении Европейского суда по правам 
человека по делу «Санди Таймс про-
тив Соединенного Королевства» 1979 
года). В любом случае решение суда 
должно быть обоснованным с учетом 
требований Конституции и законов 
Украины, практики Европейского суда 
по правам человека, демократических 
стандартов, баланса между необходи-
мостью защиты частной информации и 
доступностью информации о процессе 
для общественности, особенно в делах, 
имеющих значительный обществен-
ный интерес.

В зарубежном опыте заслуживает 
внимания позиция Верховного суда 
США, который установил, согласно 

свидетельству В. Бернхема, что право 
на открытый судебный процесс пре-
пятствует «использованию судей как 
инструмента преследования» и исклю-
чает возможность «ненадлежащего ис-
пользования судебной власти». Требо-
вание открытости судебного процесса 
предусматривает допуск публики на 
судебное слушание дела. Если же мест 
в зале суда не хватило на всех, и кто-
то из-за этого не смог присутствовать, 
это, по мнению автора, не считается 
нарушением [5, c. 284]. В свою оче-
редь Д. Гомье справедливо считает, что 
гласность при судебном рассмотрении 
дел удовлетворяет не только интересы 
сторон по делу, но и интересы широкой 
общественности, так как поддерживает 
уверенность граждан в существова-
нии справедливого судопроизводства  
[6, c. 24].

Ход и результаты судебного рас-
смотрения дела могут и должны осве-
щаться в СМИ, если дело представляет 
общественный интерес. Участвующие 
в деле лица вправе высказывать свое 
мнение по поводу рассматриваемого 
судом дела, однако при этом они долж-
ны придерживаться требований дей-
ствующего законодательства, направ-
ленного на сохранение государствен-
ной и служебной тайны.

Представляется естественным, что 
каждое судебное решение, постанов-
ленное судом с соблюдением принципа 
гласности судебного процесса и широ-
кого информирования граждан, должно 
быть мотивированным, обоснованным 
и понятным каждому гражданину. Это 
должно стать препятствием самой воз-
можности принятия судами необосно-
ванных решений, злоупотреблениям и 
протекционизму, коррупции и взяточ-
ничеству. Гласность судебного процес-
са может быть одним из средств уста-
новления доверия к суду как органу, 
который должен быть гарантом спра-
ведливости государства [7, c. 103].

Как справедливо отметили  
М.М. Михеенко, В.Т. Нор и В.П. Шиби-
ко, для подсудимого, считающего себя 
невиновной жертвой произвола и без-
закония, гласность судебного процесса 
предоставляет возможность привлечь 
к своему делу внимание общественно-
сти, вплоть до мировой [8, c. 46].

Следует признать, что немало про-
блем возникает с реализацией прин-
ципа гласности в связи с освещением 
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обстоятельств конкретного судебного 
дела в СМИ. В связи с этим вызывает 
интерес точка зрения Л.И. Будниковой 
и В.Л. Будникова, считающих, что мно-
гие СМИ по тем или иным причинам 
доводят до сведения своих адресатов 
искаженную, необъективную информа-
цию, будучи при этом просто ангажи-
рованными одной из сторон. Поэтому в 
целях обеспечения законности и досто-
верности сообщаемой информации, по-
вышения ее должного воспитательного 
воздействия указанные авторы счита-
ют, что средствам массовой информа-
ции следует рекомендовать воздержи-
ваться от каких-либо аналитических 
обзоров, собственных односторонних 
выводов до вступления приговора или 
какого-либо иного решения по делу в 
законную силу [9, c. 72].

Следует учесть, что попытки за-
ставить суд под воздействием создан-
ного таким способом общественного 
мнения принять желаемое решение 
по делу по своей сути противоречат 
принципу презумпции невиновности и 
могут стать причиной постановления 
неправосудных решений, в том числе 
приговоров с осуждением невиновных. 
В то же время эти попытки граничат с 
нарушением положений процессуаль-
ного законодательства, предусматрива-
ющего вмешательство в деятельность 
суда, и могут быть причиной возникно-
вения дел гражданского судопроизвод-
ства по искам к СМИ о защите чести, 
достоинства и деловой репутации, а 
также о материальном возмещении мо-
рального вреда.

Что касается взаимоотношений 
суда и прессы, то П.И. Шевчук при-
знал, что судьи не всегда желают кон-
тактировать с журналистами, почти 
не стремятся активно формировать 
позитивное общественное мнение о 
себе и своей работе, разъяснять и ком-
ментировать свои действия, используя 
потенциал прессы [10, c. 36]. К сожале-
нию, в настоящее время судьи считают 
для себя возможным не давать никому 
никаких объяснений по поводу приня-
тых и постановленных ими судебных 
решений. Это право им предоставлено 
частью 2 статьи 12 Закона Украины «О 
статусе судей», согласно которой судья 
не обязан давать какие-либо пояснения 
относительно сути рассмотренных им 
дел или дел, которые находятся в его 
производстве [11].

Другим аспектом проблемы над-
лежащего взаимодействия судов и су-
дей со СМИ является вопрос допуска 
журналистов в судебное заседание и 
возможность проводить там фото– и 
киносъемку, видео-, звукозапись с при-
менением стационарной аппаратуры, а 
также транслировать судебное заседа-
ние по радио и телевидению.

Судьи, как правило, запрещают 
проводить видеосъемку хода судебно-
го процесса (хотя иногда позволяют 
снимать на этапе вынесения решения 
судом). Журналисты вынуждены хода-
тайствовать о предоставлении такого 
разрешения, а возможность осущест-
вления ими видеосъемки судебного 
процесса зависит исключительно от 
желания судьи. Нередки случаи, когда 
журналистам не отвечают на их обра-
щения вовремя, и они вынуждены по-
вторно обращаться в суд, чтобы узнать 
о результате рассмотрения ходатайства 
о разрешении на проведение видеосъ-
емки в ходе судебного процесса.

Неудовлетворение ходатайств о 
возможности освещения судебного 
процесса перечисленными способами 
довольно нередко приводит к обвине-
ниям судей в ангажированности и не-
желании в полной мере реализовать 
принцип гласности и открытости су-
дебного производства.

В судах должны существовать спе-
циальные подразделения по работе 
со СМИ. Например, в высших специ-
ализированных судах и апелляционных 
судах необходимы полноценные пресс-
службы; в судах первой инстанции 
должны быть сотрудники, отвечающие 
за сотрудничество с журналистами и 
имеющие право предоставлять офици-
альную позицию суда. Пресс-службы 
или ответственные работники должны 
принимать меры для надлежащего и 
объективного освещения работы суда, 
способствовать налаживанию работы 
журналистов с судьями.

На достижение этой цели направле-
на Стратегия развития судебной систе-
мы в Украине на 2015–2020 годы, ко-
торая разработана при поддержке про-
екта Европейского Союза «Поддержка 
реформ в сфере юстиции в Украине» 
и утверждена решением Совета судей 
Украины 11 декабря 2014 года. Данный 
документ имеет силу добровольного 
сознательного обязательства, направ-
ленного на повышение качества услуг 

судебной системы для граждан и при-
ближение процессов отечественного 
судопроизводства к лучшим европей-
ским образцам. Демонстрируя стрем-
ление судебной власти к изменениям, 
это обязательство взяли на себя судей-
ское сообщество в лице Совета судей 
Украины, высшие суды, Верховный 
Суд Украины, Высший совет юстиции, 
Высшая квалификационная комиссия 
судей Украины, Национальная школа 
судей Украины, Государственная судеб-
ная администрация Украины [12, c. 4].  
Стратегия развития судебной системы 
в Украине на 2015–2020 годы строится 
на стратегических целях, определен-
ных в Стратегическом плане, одно-
временно определяя более конкретные 
меры, конечные результаты и воздей-
ствие планируемых действий.

Среди других мероприятий, предус-
мотренных Стратегическим планом, до 
конца 2017 года необходимо создание 
и обеспечение надлежащего функцио-
нирования пресс-центра при Совете су-
дей Украины, подразделений по работе 
с прессой во всех апелляционных окру-
гах, а до конца 2015 года – проведение 
в судах пресс-конференций, подготовка 
пресс-релизов по результатам рассмо-
трения громких дел.

Такие меры будут гарантировать 
возможность получения общественно-
стью сбалансированной информации о 
деятельности судов, особенно при рас-
смотрении резонансных дел, усиливать 
доверие к суду. Решения, принятые при 
максимальной осведомленности обще-
ственности о ходе процесса, не будут 
восприниматься как необъективные, 
принятые вследствие давления или с 
наличием определенной коррупцион-
ной составляющей.

Эффективное взаимодействие 
СМИ с судом и юридическим сообще-
ством – это первый и самый важный 
шаг реформирования судебной си-
стемы Украины. Интересы судебной 
власти, средств массовой информации 
и других институтов гражданского 
общества в информационной сфере 
не противоречат друг другу и должны 
основываться на принципе сбалан-
сированности [13]. Данный принцип 
закреплен в Концепции информаци-
онно-коммуникационной стратегии 
деятельности Совета судей Украины, 
разработанной совместно с Проектом 
агентства США по международному 
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развитию (USAID) «Справедливое 
правосудие» и Центром судейских сту-
дий, утвержденной Решением Совета 
судей Украины 30 ноября 2012 года 
№ 72. Указанный принцип баланса 
взаимных интересов судей и журна-
листов предусматривает, в частности, 
необходимость объективного осве-
щения информации о деятельности 
судебной системы, судей и органов 
судейского самоуправления, соблю-
дения законодательных ограничений 
по распространению определенной 
информации, установленных как для 
судей, так и для журналистов, необ-
ходимость урегулирования недопуще-
ния в СМИ публикаций, которые по 
содержанию могут быть расценены 
как давление на суд с целью принятия 
судом определенного решения. Следу-
ет отметить, что представители СМИ 
и представители судебной власти за-
интересованы в объективной и не-
предвзятой информации по вопросам, 
представляющим общественный ин-
терес. До Революции достоинства, не-
смотря на существование Концепции 
информационно-коммуникационной 
стратегии деятельности Совета судей 
Украины, судебная власть была закры-
той и консервативной в информацион-
ном пространстве. События Евромай-
дана повлияли также на деятельность 
судебной власти. Поэтому главной за-
дачей Совета судей Украины является 
практическое снятие закрытости судей 
от общества с сохранением опреде-
ленной консервативности в общении 
с прессой и гражданским обществом, 
учитывая законодательные границы 
деятельности судей и правила Кодек-
са судейской этики, утвержденного ХI 
очередным съездом судей Украины 22 
февраля 2013 года. В статье 11 Кодекса 
судейской этики, разработанного при 
участии Проекта агентства США по 
международному развитию (USAID) 
«Справедливое правосудие», указано, 
что судья должен проявлять уважение 
к праву на информацию о судебном 
разбирательстве и не допускать нару-
шение принципа гласности процесса.

Судья в определенном законом по-
рядке предоставляет СМИ возмож-
ность получать информацию, не допу-
ская при этом нарушение прав и свобод 
граждан, унижение их чести и досто-
инства, а также авторитета правосудия 
[14, с. 2].

Выводы. Активная и последова-
тельная реализация указанных направ-
лений обеспечит воплощение в жизнь 
конституционных принципов гласно-
сти и открытости в деятельности судеб-
ной власти, повысит уровень доверия 
граждан к деятельности судов, а также 
будет способствовать успешному раз-
витию судебной системы Украины.
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Summary
Article highlights the features of the objective side of the crimes that infringe on the order of the court execution. The content of 

such kinds of actions as a failure of law of sentence, judgment, order or decision of the court which came into force or obstruct their 
implementation, is elucidated. It is evident that the obstruction of the implementation of judicial act is revealed in the active behavior 
of a person (actions) and counters the implementation of requirements contained in this act to prevent its implementation. The analysis 
of judicial practice for the commitment of crimes that infringe on the order of execution is carried out.

Key words: judgment, objective side, failure to observe a law, body of the crime.

Аннотация
В статье проанализированы признаки объективной стороны состава преступлений, посягающих на порядок исполнения 

судебного решения. Выяснено содержание таких видов деяния, как неисполнение приговора, решения, определения, по-
становления суда, вступивших в законную силу, или воспрепятствование их исполнению. Установлено, что неисполнение 
судебного акта является бездействием, которое означает неприменение лицом предусмотренных законом и соответствующим 
судебным актом мероприятий. Показано, что препятствование исполнению судебного акта оказывается в активном поведении 
лица (действии) и составляет противодействие реализации требований, содержащихся в этом акте, с целью недопущения его 
выполнения. Проведен анализ судебной практики за совершение преступлений, посягающих на порядок исполнения судеб-
ного решения.

Ключевые слова: судебное решение, объективная сторона, невыполнение, состав преступления.

Постановка проблемы. Испол-
нение судебных решений яв-

ляется одним из основных критериев, 
по которым граждане оценивают спо-
собность, эффективность и честность 
системы правосудия. Отсутствие дей-
ственного механизма обеспечения вы-
полнения судебных решений негативно 
влияет на авторитет судебной власти, 
поскольку в таком случае достигает-
ся конечная цель правосудия – защита 
интересов граждан и реальное возоб-
новление их нарушенных прав. Одной 
из причин такого положения является 
собственно отсутствие у следователей, 
прокуроров и судей четкого представ-
ления о составах преступлений, кото-
рыми предусмотрена уголовная ответ-
ственность за невыполнение судебного 
решения, а также о содержании их при-
знаков, в том числе признаков объек-
тивной стороны.

Состояние исследования. Изуче-
нию проблемы объективной стороны 
состава преступления посвящены ра-
боты В.Я. Володька, П.И. Гришаева, 
А.А. Музыки, М.И. Панова, В.Я. Ция 
и других авторов. Более того, анализ 
признаков объективной стороны от-
дельных составов преступлений, кото-
рые препятствуют исполнению судеб-
ного решения, осуществили такие уче-
ные, как В.А. Головчук, А.И. Друзин, 
К.А. Летягина, М.И. Омельянченко и 

другие. Безусловно, труды указанных 
исследователей имеют большое науч-
ное и практическое значение, однако 
все еще остается много дискуссион-
ных вопросов. В частности, требуют 
рассмотрения проблемы определения 
содержания отдельных признаков объ-
ективной стороны преступлений, пося-
гающих на порядок исполнения судеб-
ного решения (понятия «неисполнение 
и воспрепятствование исполнению 
судебного решения»), определения 
момента, с которого соответствующие 
преступления следует считать закон-
ченными.

Целью статьи является анализ при-
знаков объективной стороны престу-
плений, предусмотренных ст. ст. 382,  
388, 389 и 389-1 Уголовного кодекса 
Украины (далее – УК Украины).

Изложение основного материа-
ла. В уголовно-правовой литературе 
отмечается, что объективная сторона 
преступлений против правосудия за-
ключается в различных видах препят-
ствования или противодействия нор-
мальной деятельности органов либо 
учреждений, осуществляющих право-
судие, деятельности уполномоченных 
законом лиц, содействующих осущест-
влению судопроизводства. Чаще всего 
это проявляется в форме активного по-
ведения – действия. Например, престу-
пление, предусмотренное ч. 1 ст. 382  

УК Украины, может совершаться пу-
тем неисполнения приговора, решения, 
определения или постановления суда 
(бездействие), а может заключаться в 
препятствовании их выполнению (дей-
ствие) [1, с. 11].

Проанализируем положения ст.  
ст. 382, 388, 389 и 389-1 УК Украины 
для определения вида деяния и его по-
следствий, а также установления дру-
гих объективных признаков. В ч. ч. 1–4 
ст. 382 УК Украины законодатель пред-
усмотрел такие виды действия, как не-
выполнение приговора, решения, опре-
деления, постановления суда, вступив-
ших в законную силу, или воспрепят-
ствование их исполнению. При этом 
относительно решения Европейского 
суда по правам человека предусмотрен 
исключительно такой вид деяния, как 
невыполнение. В ст. 389 УК Украины 
предусмотрен лишь один вид деяния –  
уклонение от уплаты и уклонение от 
отбывания, а в ст. 389-1 УК Украины – 
невыполнение соглашения.

Зато в ст. 388 УК Украины пред-
усмотрено несколько альтернативных 
действий, которые включают в себя 
как активные, так и пассивные дей-
ствия: растрату, отчуждение, сокрытие, 
подмену, повреждение, уничтожение 
имущества или другие незаконные 
действия, нарушение ограничения (об-
ременения) права пользоваться таким 
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имуществом, а также осуществление 
банковских операций.

Рассмотрим, какие именно действия 
следует считать неисполнением или 
препятствием выполнению судебных 
решений (неисполнением сделки). В 
уголовно-правовой литературе отмеча-
ется, что невыполнение судебного акта 
является бездействием, которое означа-
ет неприменение лицом предусмотрен-
ных законом и этим судебным актом 
мероприятий, необходимых для его вы-
полнения, при условии, если на это лицо 
возложена обязанность либо оно имеет 
реальную возможность выполнить этот 
судебный акт. Формы (способы) невы-
полнения судебного акта могут быть 
различными, в том числе прямой и от-
крытый отказ от его выполнения, то есть 
высказанное в устной или письменной 
форме нежелание его выполнить. Так-
же отмечено, что невыполнение может 
иметь характер уклонения, когда лицо 
открыто не отказывается от исполнения 
судебного акта, однако принимает опре-
деленные усилия, которые фактически 
делают невозможным его выполнение 
(умышленно не получает почту, не при-
нимает судебного исполнителя, направ-
ляет документ не по адресу и так далее). 
Зато препятствование исполнению су-
дебного акта проявляется в активном 
поведении лица (действии) и составляет 
противодействие реализации требова-
ний, содержащихся в этом акте, с целью 
недопущения его выполнения (запре-
те подчиненным выполнять судебный 
акт (в отношении должностного лица), 
подкупе или обмане судебного исполни-
теля, угрозах или насилии к нему и так 
далее) [2, с. 950]. Такого же мнения от-
носительно разграничения активного и 
пассивного действия придерживаются 
В.И. Борисов и В.И. Тютюгин [1, с. 111].

Например, за уклонение от исполне-
ния решения суда и уклонение от испол-
нения наказания в виде общественных 
работ Братский районный суд Никола-
евской области вынес обвинительный 
приговор по обвинению подсудимого 
в совершении преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 382, ч. 2 ст. 389 УК 
Украины. В мотивировочной части об-
винительного приговора указано, что 
подсудимый в период с 17 августа 2011 г.  
по 21 сентября 2011 г., имея умысел 
уклониться от исполнения приговора 
суда, путем невыполнения обществен-
ных работ в течение срока отбывания 

наказания на территории Костоватского 
сельского совета Братского района Ни-
колаевской области, действуя умышлен-
но, без уважительных причин не выпол-
нил возложенные на него обязанности 
по отработке 100 часов общественных 
работ, предназначенных приговором 
суда [3].

Не разграничивая неисполнение и 
воспрепятствование исполнению су-
дебного решения в действии и бездей-
ствии как формах деяния, В.А. Головчук 
придерживается упомянутой позиции и 
отмечает, что невыполнение судебного 
решения заключается в непринятии ли-
цом, к которому обращено исполнение 
приговора, решения, определения или 
постановления суда, вступивших в за-
конную силу, а также предусмотренных 
законом мер по их выполнению. Невы-
полнение может выражаться в прямом 
отказе выполнить судебное решение 
или уклонении от его выполнения. Не-
выполнение судебного решения может 
быть подтверждено лицом письменно, 
непосредственно судье, по телефону и 
так далее (отказ от исполнения), однако 
состав преступления будет и тогда, ког-
да никаких заявлений по этому поводу 
не делается (уклонение от исполнения) 
[4, с. 510–511]. Уклонением является и 
сам отказ, который имеет завуалирован-
ный характер: лицо открыто не заявляет 
об отказе исполнить судебное решение, 
но действует таким образом, что фак-
тически делает невозможным его вы-
полнение [2, с. 993–994]. В то же время 
заметим, что уголовная ответствен-
ность наступает только за совершение 
общественно опасного деяния, а не за 
высказанные лицом мысли, взгляды и 
убеждения. Учитывая это, высказанный 
лицом отказ от выполнения решения 
суда не может служить основанием для 
привлечения такого лица к уголовной 
ответственности. Таким основанием 
является исключительно действие или 
бездействие лица, имеющее следствием 
невыполнение решения суда либо пре-
пятствование его выполнению.

В частности, в мотивировочной ча-
сти приговора Днепровского районного 
суда г. Киева указано, что подсудимый 
29 января 2014 г. в дневное время, нахо-
дясь у здания Министерства молодежи 
и спорта Украины (по адресу: г. Киев, 
ул. Эспланадная, 42), лично получил от 
потерпевшего указанное постановление 
и открыто устно отказался его выпол-

нять, зная, что указанные в постановле-
нии документы в его распоряжении, они 
необходимы судье для принятия закон-
ного решения по делу № 755/2237/14-с. 
Подсудимый лично перечитал решение 
суда в помещении приемной Всеукра-
инского физкультурно-спортивного 
общества «Колос» (по адресу: г. Киев, 
ул. Флоренции 1/11), однако зная, что 
выполнение постановления поручено 
непосредственно ему, письменно пере-
поручил ее выполнение другому лицу, 
которое не имело фактической возмож-
ности выполнить постановление по 
делу № 755/2 237/14-с. Таким образом 
подсудимый сделал вид, будто выпол-
няет решение суда, однако сознательно 
совершил все действия, чтобы поме-
шать выполнению постановления и не 
выполнить его фактически. Указанным 
постановлением суда он был отдельно 
предупрежден об уголовной ответствен-
ности за умышленное неисполнение по-
становления суда, предусмотренной ст. 
382 УК Украины. Содержание указан-
ного предупреждения об уголовной от-
ветственности подсудимый прочитал и 
был с ним знаком. То есть он осознавал 
общественно опасный характер своих 
действий и предусматривал их послед-
ствия [5].

Такая позиция суда относитель-
но квалификации действий виновного 
лица представляется вполне очевидной, 
поскольку, как видно из мотивировоч-
ной части приговора, подсудимого при-
влекают к уголовной ответственности 
по ч. 2 ст. 382 УК Украины не за устные 
высказывания об отказе от исполнения 
судебного решения, а за активные дей-
ствия, которые были совершены им для 
воспрепятствования исполнению судеб-
ного решения.

Зато объективная сторона престу-
пления, предусмотренного ст. 389-1 УК 
Украины, характеризуется пассивным 
поведением – бездействием, которое за-
ключается в невыполнении (уклонении 
от исполнения) соглашения о примире-
нии или о признании виновности при 
наличии на стороне лица, осужденного 
на основании такого соглашения, обя-
занности и реальной возможности его 
выполнения. Невыполнение соглашения 
может проявляться в различных формах 
поведения личности и заключаться, 
например, в таких нарушениях усло-
вий его заключения: отказе возместить 
причиненный преступлением вред или 



DECEMBRIE 2015 9LEGEA ŞI VIAŢA

устранении его не в том объеме, раз-
мер которого был согласован сторона-
ми; уклонении от уплаты или уплаты 
в неполном объеме суммы алиментов, 
средств, потраченных на восстановле-
ние поврежденного жилья, имущества 
потерпевшего либо на его лечение; не-
выполнении договоренности о сотруд-
ничестве по разоблачению преступле-
ния, совершенного другим лицом; на-
рушении взятого на себя обязательства 
прекратить антиобщественный образ 
жизни и трудоустроиться, пройти курс 
лечения от заболевания, представляю-
щего опасность для здоровья других 
лиц, и так далее. При этом следует учи-
тывать, что невыполнение соглашения 
со стороны фактического его выраже-
ния может проявляться как в активном 
(например, сокрытии доходов с целью 
уклонения от возмещения причиненных 
убытков), так и в пассивном (например, 
неявке в медицинское учреждение для 
прохождения курса лечения) поведении 
человека. То есть уголовная ответствен-
ность по этой статье наступает только в 
случае невыполнения стороной (вино-
вным лицом) полностью либо частично 
условий такого соглашения.

В то же время уголовная ответствен-
ность за невыполнение решения суда 
наступает в том случае, когда лицо, обя-
занное его выполнить, в течение опре-
деленного срока не выполнило судебное 
решение без уважительных причин. 
Об этом говорится в ч. 1 ст. 89 Закона 
Украины «Об исполнительном произ-
водстве»: «В случае невыполнения без 
уважительных причин в установлен-
ный государственным исполнителем 
срок решение, обязывающее должни-
ка выполнить определенные действия 
<…>». В то же время в ч. ч. 1, 2 ст. 89 
и ч. 2 ст. 90 Закона Украины «Об испол-
нительном производстве» указано, что 
в случае невыполнения без уважитель-
ных причин в установленный государ-
ственным исполнителем срок решения 
государственный исполнитель выносит 
постановление о наложении штрафа на 
должника (при этом в зависимости от 
лица должника устанавливается разный 
размер штрафа). В случае повторного 
невыполнения решения должником без 
уважительных причин государственный 
исполнитель в том же порядке налагает 
на такое лицо штраф в двойном разме-
ре и обращается в правоохранительные 
органы с сообщением о привлечении 

должника к уголовной ответственности 
в соответствии с законом.

В таком случае возникает вопрос 
относительно определения момента, с 
которого преступление следует считать 
оконченным. Для определения момен-
та окончания данного преступления 
важным является установление момен-
та поступления судебного решения к 
должностному лицу, которое должно 
его выполнять, и срока исполнения 
судебного решения, установленного 
законом либо судом. Так, закон предус-
матривает ряд случаев, когда решение 
суда подлежит немедленному испол-
нению (в частности, это касается дел 
о восстановлении на работе незаконно 
уволенного или переведенного работ-
ника, о присуждении работнику зара-
ботной платы) либо когда немедленное 
исполнение решения не допускается 
(например, это касается судебных ре-
шений в делах о выселении граждан из 
жилых помещений). Однако уголовная 
ответственность не может наступать до 
того момента, пока у лица-должника 
есть время на выполнение судебного 
решения (а время это определяется или 
непосредственно в решении суда, или 
же государственной исполнительной 
службой). Только по истечении этого 
времени при условии невыполнения 
решения суда есть все основания для 
привлечения лица к уголовной ответ-
ственности за неисполнение либо пре-
пятствование исполнению решения 
суда.

Кроме того, если лицо-должник 
уклоняется или не выполняет решение 
суда после открытия исполнительного 
производства, государственная испол-
нительная служба, определяя штраф 
за повторное неисполнение решения 
суда, обращается в правоохранительные 
органы для привлечения такого лица к 
уголовной ответственности. То есть за-
конодатель, создавая подобные прави-
ла, позволяет лицу выполнить решение 
суда без наступления для него уголов-
ной ответственности. Таким образом он 
стремится призвать человека-должника 
к законопослушности и выполнению 
решения суда более мягкими способа-
ми, чем привлечение к уголовной ответ-
ственности. В связи с этим возникает 
логичный вопрос относительно опре-
деления момента, с которого преступле-
ние невыполнения судебного решения 
следует считать законченным.

В уголовно-правовой литературе 
указано, что состав преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 382 УК Украины, 
является формальным, а его объектив-
ная сторона исчерпывается действием, 
с момента совершения которого пре-
ступление признается оконченным и ко-
торое заключается или в невыполнении 
судебного акта, или в препятствовании 
его исполнению. С момента неисполне-
ния судебного акта преступление при-
обретает длящийся характера [1, с. 111].  
Конечно, такой вывод кажется на пер-
вый взгляд вполне логичным, однако 
ввиду того, что судебные решения, ко-
торые являются предметом данного 
преступления, имеют различную про-
цедуру выполнения, момент окончания 
преступления в каждом из этих случаев 
также будет разным. Так, для судебных 
решений, которые должны быть выпол-
нены безотлагательно, преступление 
будет считаться оконченным с момента 
отказа от выполнения такого решения 
(когда имеет место невыполнение, укло-
нение или препятствование его выпол-
нению), а для решений суда, имеющих 
определенный судом срок либо срок ис-
полнения, преступление будет считать-
ся оконченным с момента неисполне-
ния, уклонение от выполнения или пре-
пятствование исполнению решения – по 
истечении срока для его добровольного 
либо принудительного исполнения.

Судебная практика решает вопрос о 
признании момента окончания данно-
го преступления несколько иначе. Так, 
вступление в силу такого судебного ре-
шения и истечение срока исполнения 
судебного решения, установленного 
законом или судом, считается недоста-
точным для привлечения лица к уголов-
ной ответственности по ч. 1 ст. 382 УК 
Украины. В частности, в мотивировоч-
ной части обвинительного приговора 
Апелляционного суда Черкасской об-
ласти отмечено, что для определения 
момента окончания этого уголовного 
преступления важным является уста-
новление момента поступления судеб-
ного решения к лицу, которое должно 
его выполнять, и срока исполнения 
судебного решения, установленного за-
коном или судом [6]. То есть срок вы-
полнения судебного решения будет от-
считываться не с момента вступления 
в силу судебного решения, а с момента 
поступления такого судебного решения 
к его исполнителю.
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Согласно требованиям ст. 535 Уго-
ловного процессуального кодекса Укра-
ины судебное решение, вступившее в 
законную силу, если иное не предусмо-
трено этим кодексом, обращается к ис-
полнению не позднее чем через три дня 
со дня вступления в законную силу либо 
возвращения материалов уголовного 
производства в суд первой инстанции из 
суда апелляционной или кассационной 
инстанции либо Верховного Суда Укра-
ины. Если судебное решение или его 
часть подлежит исполнению органами 
государственной исполнительной служ-
бы, суд выдает исполнительный лист, 
который обращается к исполнению в 
порядке, предусмотренном законом об 
исполнительном производстве.

В соответствии с положениями ст. 
25 Закона Украины «Об исполнитель-
ном производстве» государственный 
исполнитель обязан принять к испол-
нению исполнительный документ и от-
крыть исполнительное производство, 
если не истек срок предъявления такого 
документа к исполнению, он отвечает 
требованиям, предусмотренным указан-
ным законом, и предъявлен к исполне-
нию в соответствующий орган государ-
ственной исполнительной службы.

Государственный исполнитель в 
течение трех рабочих дней со дня по-
ступления к нему исполнительного до-
кумента выносит постановление об от-
крытии исполнительного производства. 
В постановлении государственный ис-
полнитель указывает о необходимости 
должнику самостоятельно исполнить 
решение в срок до семи дней с момента 
вынесения постановления, а также от-
мечает, что в случае непредоставления 
должником документального подтверж-
дения исполнения решения будет начато 
принудительное исполнение этого ре-
шения с взысканием с должника испол-
нительного сбора и расходов, связанных 
с организацией и проведением испол-
нительных действий, предусмотренных 
Законом Украины «Об исполнительном 
производстве». Согласно требованиям 
ч. 2 ст. 30 Закона Украины «Об испол-
нительном производстве» государствен-
ный исполнитель обязан провести ис-
полнительные действия по исполнению 
решения в течение шести месяцев со 
дня вынесения постановления об от-
крытии исполнительного производства. 
То есть только после совершения всех 
предусмотренных альтернативных мер 

по обеспечению принудительного ис-
полнения судебного решения у госу-
дарства или другого заинтересованного 
в исполнении судебного решения лица 
появляются основания для обращения в 
соответствующие органы для привлече-
ния к уголовной ответственности лица, 
не исполнившего или уклонившегося от 
выполнения судебного решения.

В то же время при наличии в дей-
ствиях лица состава преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 382 УК Укра-
ины, возникает вопрос относительно 
определения момента окончания дан-
ного состава преступления, ведь в этом 
положении указано: «Действия <…> 
если они причинили существенный 
вред охраняемым законом правам и сво-
бодам граждан, государственным или 
общественным интересам или интере-
сам юридических лиц <…>». При такой 
формулировке ч. 3 ст. 382 УК Украины 
возникает мысль, что такой состав пре-
ступления будет считаться оконченным 
с момента причинения существенного 
вреда. В.И. Борисов и В.И. Тютюгин от-
мечают, что в этом случае обязательным 
признаком объективной стороны пре-
ступления является наступление опре-
деленных последствий – существенного 
вреда, с момента причинения которого 
преступление и признается оконченным 
[1, с. 111]. Несмотря на это, ученые не 
определяют, какие именно последствия 
следует признавать существенным вре-
дом, причиненным в результате невы-
полнения судебного решения.

В.П. Мороз отмечает, что в основ-
ном проблема заключается в том, что 
законодатель, введя «причинение суще-
ственного вреда» как квалифицирую-
щий признак ч. 3 ст. 382 УК Украины, не 
конкретизировал его количественные и 
качественные признаки, что в дальней-
шем приводит к определенным ослож-
нениям в доказывании наличия такого 
ущерба в правоприменительной и след-
ственно-судебной практике. В резуль-
тате следственно-судебная практика по 
привлечению виновных лиц, согласно 
ч. 3 ст. 382 УК Украины (неисполнение 
судебного решения, которое причинило 
существенный вред), по-разному реша-
ет вопрос квалификации: либо путем 
учета количественного признака в виде 
причинения материального ущерба, для 
расчета которого учитываются положе-
ния примечания к ст. 364 УК Украины, 
либо путем учета качественного призна-

ка в виде причинения морального вреда. 
Однако редко применяется совокуп-
ность оценочных признаков (количе-
ственный и качественный) [7, с. 529]. То 
есть наблюдается ситуация, когда при 
отсутствии аутентичного законодатель-
ного толкования понятия «существен-
ный вред» согласно конкретно этой 
статье и при отсутствии обобщенного 
судебного толкования его качественно-
количественного значения для этого 
преступления и других преступлений 
против правосудия исключается пра-
вильное применение этой нормы и пра-
вильное определение момента оконча-
ния данного состава преступления.

Спорным в науке уголовного права 
признают также определение момента 
окончания преступления, предусмо-
тренного ст. 388 УК Украины. Одни 
ученые утверждают, что незаконные 
действия в отношении имущества, на 
которое наложен арест, заложенного 
имущества либо имущества, которое 
описано, следует относить к деяниям с 
формальным составом [8, с. 949], а дру-
гие утверждают, что это посягательство 
является преступлением с материаль-
ным составом [9, с. 260]. Как известно, 
в зависимости от того, каким является 
этот состав преступления, решается 
вопрос о моменте его окончания. Счи-
таем более убедительными аргументы в 
пользу признания состава данного пре-
ступления формальным, поскольку при-
знавать этот состав преступления мате-
риальным только на основании того, что 
предметом данного преступления явля-
ется имущество, неоправданно.

Выводы. Таким образом, объек-
тивная сторона составов преступлений, 
посягающих на порядок исполнения 
судебных решений, за исключением не-
выполнения решения Европейского суда 
(ч. 4 ст. 382 УК Украины), состоит из 
нескольких альтернативных деяний по 
невыполнению или препятствование ис-
полнению судебного решения (ч. ч. 1–3 
ст. 382 УК Украины), только невыполне-
нию судебного решения (ч. 4 ст. 382, ст. 
389-1 УК Украины) или же только укло-
нению (ст. 389 УК Украины); предусма-
тривает растрату, отчуждение, сокрытие, 
подмену, повреждение, уничтожение 
имущества или совершение других не-
законных действий с имуществом, на 
которое наложен арест, с заложенным 
имуществом либо имуществом, которое 
описано, а также нарушение ограниче-
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ния (обременения) права пользоваться 
таким имуществом, осуществление опе-
раций со средствами, на которые нало-
жен арест (ст. 388 УК Украины).
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Summary
The article reveals the problem of determining the procedure and rules for the use 

of labor, sentenced to imprisonment in Ukraine. Having analyzed the provisions of the 
Constitution of Ukraine, the current Criminal Executive Code of Ukraine and other 
legislative and regulatory legal acts are regulating the work of the said persons in time 
of serving the sentence in Ukraine. The attention to the inconsistency of separate legal 
acts between themselves and the disparity of their Constitution of Ukraine. In order to 
protect the legitimate rights and interests of victims of crime, as well as the interests of 
society and government proposed changes to the legislation governing the employment 
of convicts.

Key words: labor, convict, right to work, duty, fix, resocialization.

Аннотация
В статье раскрывается проблема определения порядка и правил использова-

ния труда осужденных к лишению свободы в Украине. Проанализированы поло-
жения Конституции Украины, действующего Уголовно-исполнительного кодекса 
Украины и других законодательных и подзаконных нормативно-правовых актов, 
регулирующих труд указанных лиц во время отбывания наказания в Украине. Ак-
центировано на несогласованности отдельных нормативно-правовых актов между 
собой и несоответствии их Конституции Украины. В целях защиты законных прав 
и интересов потерпевших от преступлений, а также интересов общества и госу-
дарства предложены изменения в законодательство, регулирующее использование 
труда осужденных к лишению свободы.

Ключевые слова: труд, осужденный, право на труд, обязанность, исправле-
ние, ресоциализация.

Постановка проблемы. В усло-
виях общественной трансфор-

мации современной Украины, формиро-
вания ее как демократического и право-
вого государства европейского образца 
особо остро стоит проблема надлежа-
щего исполнения уголовных наказаний 
как одного из значимых условий эф-
фективного противодействия преступ-
ности. Следует отметить, что реформи-
рование уголовно-исполнительной си-
стемы в Украине началось практически 
одновременно с обретением ею госу-
дарственного суверенитета. Начало ор-
ганизационно-правовым изменениям в 
содержании уголовно-исполнительной 
политики государства положило Поста-
новление Кабинета Министров Украин-
ской ССР «Об основных направлениях 
реформы уголовно-исполнительной 
системы Украинской ССР» от 11 июля 
1991 г. № 88 [1].

Указом Президента Украины от 22 
апреля 1998 г. № 344/98 на базе ГУИН 
МВД Украины был образован Государ-
ственный департамент Украины по во-

просам исполнения наказаний (далее –  
ГДУВИН). Указом Президента Украи-
ны от 31 июля 1998 г. № 827/98 утверж-
дено Положение о Государственном 
департаменте Украины по вопросам 
исполнения наказаний, а Указом Пре-
зидента Украины от 12 марта 1999 г. № 
248/99 он вообще был выведен из под-
чинения МВД Украины; тем самым ча-
стично решилась проблема демилита-
ризации исправительных учреждений. 
11 июля 2003 г. Верховная Рада Укра-
ины вместо Исправительно-трудового 
кодекса Украинской ССР (в редакции 
1970 г.) приняла новый Уголовно-ис-
полнительный кодекс Украины [2] 
(далее – УИК Украины), который опре-
деляет порядок и условия исполнения 
и отбывания всех без исключения на-
казаний, предусмотренных ст. 51 Уго-
ловного кодекса Украины (далее – УК 
Украины), в том числе порядок трудо-
использования осужденных в период 
отбывания наказания.

Законом Украины «О Государствен-
ной уголовно-исполнительной службе 
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Украины» от 23 июня 2005 г. [3] законо-
датель определил роль, место и задачи 
этой службы в системе правоохрани-
тельных органов государства, а также 
основные принципы, правовую основу 
деятельности учреждений исполнения 
наказаний и их производственных пред-
приятий. Указом Президента Украины 
от 25 апреля 2008 г. № 401/2008 была 
введена в действие Концепция рефор-
мирования Государственной уголовно-
исполнительной службы Украины [4], 
направленная на приведение уголов-
но-исполнительной политики государ-
ства в соответствие с международными 
стандартами содержания осужденных и 
арестованных, соблюдение Конвенции 
о защите прав человека и основополож-
ных свобод (1950 г.) и рекомендаций 
Европейского Комитета по предупреж-
дению бесчеловечного или унижающе-
го достоинство обращения или наказа-
ния. В Указе Президента Украины от 
8 ноября 2012 г. № 631/2012, которым 
была введена в действие Концепция 
государственной политики в сфере ре-
формирования Государственной уголов-
но-исполнительной службы Украины, 
констатируется критическое положение 
предприятий учреждений исполнения 
наказаний, не позволяющее обеспечить 
привлечение всех осужденных к труду 
как одному из средств их исправления 
и ресоциализации. Реализация этой кон-
цепции предусматривает, в частности, 
создание надлежащих условий для при-
влечения осужденных к труду, возме-
щения причиненного преступлениями 
ущерба, исполнения иных имуществен-
ных обязательств [5].

Следует отметить, что переход от 
исправительного-трудового права к 
уголовно-исполнительному фактиче-
ски был завершен с принятием Вер-
ховной Радой Украины 11 июля 2003 г.  
нового Уголовно-исполнительного ко-
декса Украины. Казалось бы, вместе 
с понятием «трудовое» должна была 
«кануть в лета» и обязательность труда 
осужденных к лишению свободы, хотя 
бы тех из них, кто не имеет исполни-
тельных листов, при этом будучи спо-
собными самим (или при помощи род-
ных) оплачивать свое содержание (пи-
тание, коммунально-бытовые услуги 
и прочее) в уголовно-исполнительном 
учреждении.

Тем не менее УИК Украины даже 
после внесения в него ряда изменений 

и дополнений нечетко и неоднозначно 
регламентирует вопрос использования 
труда осужденных к лишению свобо-
ды, что влечет определенные негатив-
ные последствия. С одной стороны, это 
нарушения прав и законных интересов 
осужденных и неминуемые в связи с 
этим конфликты между субъектами 
уголовно-исполнительных отношений, 
с другой – это нарушение прав лиц, по-
терпевших от преступлений, на своев-
ременное и полное возмещение убыт-
ков за счет удержаний, производимых 
из заработной платы осужденных.

Состояние научной разработки. 
Среди современных исследователей 
вопросы регулирования и использо-
вания труда осужденных в той или 
иной мере анализировали И.Г. Богаты-
рев, А.В. Градецкий, М.И. Демченко,  
Т.А. Денисова, А.Н. Джужа, И.Л. Жук,  
Л.А. Жук, А.Г. Колб, О.М. Нежи-
вец, А.Х. Степанюк, С.А. Стефанова,  
А.А. Стулов, В.Н. Трубников, И.С. Яко-
вець, М.М. Яцишин и другие ученые. 
Однако, несмотря на перманентные 
исследования указанной проблемати-
ки, вопросы, возникающие в процессе 
организации труда осужденных к ли-
шению свободы, обуславливают необ-
ходимость дальнейших поисков теоре-
тико-методологического обоснования 
изменений существующего состояния 
правового регулирования труда осуж-
денных в Украине.

Цель статьи. Учитывая важность 
однозначного определения порядка и 
правил использования труда осужден-
ных к лишению свободы, обратимся к 
анализу положений Конституции Укра-
ины, действующего УИК Украины и 
иных законодательных и подзаконных 
нормативно-правовых актов, регулиру-
ющих труд указанных лиц во время от-
бывания наказания в Украине, а также 
к международным договорам Украины, 
согласие на обязательность которых 
дала Верховная Рада Украины.

Изложение основного материала.  
Статья 43 Конституции Украины гаран-
тирует каждому право на труд, включая 
возможность зарабатывать на жизнь 
работой, которую он свободно выби-
рает или на которую соглашается. Ис-
пользование принудительного труда за-
прещается. Не является принудитель-
ным труд воинский или альтернативная 
(невоенная) служба, а также работа, 
исполняемая по приговору или иному 

решению суда либо в соответствии с 
законами о военном или чрезвычайном 
положении [6].

Анализ положений Раздела Х «На-
казание и его виды» Общей части УК 
Украины дает основания для однознач-
ного вывода, что по приговору суда 
осужденным может быть назначено 
только три вида наказаний, предусма-
тривающих обязательное привлечение 
к труду: общественные работы (ст. 56 
УК Украины), исправительные работы 
(ст. 57 УК Украины), а также ограни-
чение свободы, которое согласно ст. 61 
УК Украины исполняется с обязатель-
ным привлечением осужденных к тру-
ду. Иных видов уголовного наказания, 
подпадающих под ст. 43 Конституции 
Украины, действующий УК Украины 
не предусматривает.

Что же касается такого вида нака-
зания, как лишение свободы на опреде-
ленный срок, то в соответствии со ст. 63 
«Лишение свободы» УК Украины ли-
шение свободы на определенный срок 
состоит в изоляции осужденного и по-
мещении его на определенный срок в 
уголовно-исполнительное учреждение 
[7]. Как видим, указанная норма УК 
Украины не устанавливает обязатель-
ность общественно полезного труда 
для осужденных этой категории. Ины-
ми словами, исходя из анализа соответ-
ствующих норм Конституции Украины 
и УК Украины, общественно полезный 
труд лиц, осужденных к лишению сво-
боды на определенный срок, по своей 
правовой природе может быть только 
добровольным. Следует изменить этот 
порядок другим законом, например 
Уголовно-исполнительным кодексом 
Украины, поскольку УИК Украины не 
должен содержать норм, противореча-
щих Конституции Украины и действу-
ющему УК Украины. Тем более что 
УИК Украины имеет целью регламен-
тацию порядка и условий исполнения и 
отбывания уголовных наказаний, ука-
занных в ст. 51 УК Украины, а значит, 
по отношению к нему является обслу-
живающим, секундарным.

Анализ действующего законода-
тельства позволяет сделать вывод, что 
сегодня вопросы использования труда 
осужденных к лишению свободы на 
определенный срок регулируют нор-
мы нескольких законов и подзаконных 
актов, например: Глава 18 «Труд осуж-
денных к лишению свободы» УИК 
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Украины; Раздел ХХI «Привлечение 
осужденных к общественно полезному 
труду» Правил внутреннего распорядка 
учреждений исполнения наказаний [8]; 
нормы Порядка организации производ-
ственной деятельности и привлечения 
осужденных к общественно полезному 
труду на предприятиях исправитель-
ных центров, исправительных и вос-
питательных колоний Государствен-
ной уголовно-исполнительной службы 
Украины [9]; положения Инструкции 
об условиях труда и заработной плате 
осужденных к ограничению свободы и 
лишению свободы [10].

Отметим, что с принятием УИК 
Украины многие специалисты в отрас-
ли уголовно-исполнительного права 
задавались таким вопросом: если ст. 
43 Конституции Украины, гарантирую-
щая право на труд, запрещает труд при-
нудительный, а ст. 63 УК Украины не 
предусматривает обязательность труда 
лиц, осужденных к наказанию в виде 
лишения свободы, то почему законо-
датель изначально в ч. 1 ст. 118 УИК 
Украины предусмотрел для них повин-
ность работать в местах и на работах, 
определяемых администрацией коло-
нии? Почему в этой норме повинность 
подменила собой право осужденных 
на труд? [11, с. 358–359]. В такой ре-
дакции этой нормы говорить о добро-
вольности труда осужденных не при-
ходится. Наоборот, усматривается су-
щественное ограничение уголовно-ис-
полнительным законом прав и свобод 
осужденных к лишению свободы, что 
в конечном итоге значительно усили-
вает репрессию, применяемую судом в 
соответствии с уголовным законом. И 
только через пять лет в ч. 1 ст. 118 УИК 
Украины эта повинность осужденных 
была заменена законодателем на право 
работать в местах и на работах, опреде-
ляемых администрацией колонии [12].

В настоящее время ст. 8 УИК Укра-
ины устанавливает всем осужденным 
право на оплачиваемый труд, органи-
зованный в соответствии с требовани-
ями законодательства о труде, в том 
числе относительно продолжительно-
сти, условий и оплаты труда; устанав-
ливается восьмичасовой рабочий день, 
однако не более 40 часов в неделю. При 
этом уточняется, что продолжитель-
ность рабочего дня (для всех осужден-
ных) устанавливается с 7 до 17 часов 
либо с 6 до 16 часов. Считаем, что та-

кие уточнения должны касаться ст. 119 
«Условия труда осужденных к лише-
нию свободы» Главы 18 «Труд осуж-
денных к лишению свободы» УИК 
Украины и не распространяться на всех 
осужденных. Исключением могут быть 
осужденные к ограничению свободы, 
осужденные, отбывающие лишение 
свободы в колониях минимального 
уровня безопасности с облегченными 
условиями содержания, и осужденные, 
отбывающие наказание в виде испра-
вительных работ. Обосновывается по-
добная позиция тем, что лица первой 
категории работают преимущественно 
в сельском хозяйстве (в поле, на живот-
новодческих фермах), и чтобы вовремя 
убрать урожай, они в летне-осенний 
период работают без смен по 12–14 
часов в сутки; другие же работают по-
сменно, по «скользящим», «железнодо-
рожным» и иным рабочим графикам, 
которые не вписываются в рамки пред-
писаний ст. 8 УИК Украины.

Упомянутая ранее Глава 18 «Труд 
осужденных к лишению свободы» 
УИК Украины достаточно подробно 
регламентирует порядок и условия ис-
пользования труда осужденных этой 
категории. В ч. 1 ст. 107 «Права и обя-
занности, осужденных к лишению сво-
боды» УИК Украины (которая более 
полно регламентирует правовой статус 
именно этой категории осужденных) 
также находим право осужденных  
принимать участие в трудовой деятель-
ности.

В соответствии с ч. 3 ст. 107 УИК 
Украины осужденные обязаны выпол-
нять необходимые работы по самооб-
служиванию и благоустройству коло-
нии. Этой норме корреспондируются 
установки ч. 5 ст. 118 Главы 18 УИК 
Украины, согласно которым без оплаты 
труда осужденные могут привлекаться 
только к работам по благоустройству 
колоний и прилегающих к ним терри-
торий, а также к улучшению жилищ-
но-бытовых условий осужденных либо 
к вспомогательным работам по обе-
спечению колоний продовольствием. 
Однако предусмотрено, что эти работы 
осужденные выполняют, как правило, в 
порядке очередности, в нерабочее вре-
мя и не более двух часов в день.

Вместе с тем возникает закономер-
ный вопрос: если осужденные к лише-
нию свободы на определенный срок не 
обязаны, а имеют право трудиться на 

оплачиваемых работах, организован-
ных в соответствии с требованиями 
законодательства о труде, в том чис-
ле относительно продолжительности, 
условий и оплаты труда (а значит, и с 
соблюдением положений ст. ст. 43, 45, 
46 Конституции Украины), то почему 
ч. 4 ст. 118 УИК Украины запрещает 
осужденным прекращать работы в це-
лях разрешения трудовых конфликтов? 
Почему осужденные, которых без их 
согласия оставляют работать во вторую 
смену или в ненадлежащих, травмоо-
пасных условиях, не могут прекратить 
работу? И не является ли такой запрет 
основанием для признания труда осуж-
денных содержащим признаки при-
нуждения?

При этом необходимо учитывать, 
что за нарушение запретов (а прекра-
щение работы – это нарушение уста-
новленного порядка отбывания нака-
зания) в ст. 132 УИК Украины пред-
усмотрены 8 видов дисциплинарных 
наказаний. Специалисты, ссылаясь на 
информацию ГДУВИН (сейчас – Госу-
дарственной пенитенциарной службы 
Украины) о состоянии правопорядка 
и применения мер взыскания к лицам, 
осужденным к лишению свободы, об-
ращают внимание на то, что в исправи-
тельных колониях ведомства осужден-
ным к лишению свободы каждый год 
объявляется 4750–5550 взысканий, в 
частности, за безосновательный отказ 
от работы и за умышленное уклонение 
от работы. При этом законность таких 
взысканий, по мнению ученых, являет-
ся более чем сомнительной [13, с. 205].

Заметим, что ст. 133 «Злостный на-
рушитель установленного порядка от-
бывания наказания» УИК Украины ни-
каких изменений не претерпела и по-
прежнему предусматривает возмож-
ность признания злостным нарушите-
лем (со всеми вытекающими негатив-
ными последствиями) осужденного, 
который «необоснованно отказывается 
от труда (не менее трех раз в год)» или 
«прекратил работу с целью разрешения 
трудовых или иных конфликтов». Эту 
норму уголовно-исполнительного за-
кона сложно назвать чем-то иным, чем 
одним из рычагов принуждения к труду 
лиц, осужденных к лишению свободы.

Учитывая изложенное, приходим к 
выводу о неоднозначности правового 
регулирования вопросов трудоисполь-
зования осужденных к лишению свобо-
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ды на определенный срок, поскольку, с 
одной стороны, эти осужденные име-
ют право на участие в оплачиваемом 
общественно полезном труде, с другой 
стороны, ни уголовный, ни уголовно-
исполнительный закон не обязывает 
их трудиться во время отбывания на-
казания, даже тех, кто имеет исполни-
тельные листы по возмещению ущерба 
за счет заработной платы или по удер-
жанию алиментов на содержание соб-
ственных детей.

Не удивительно, что при таком ре-
гулировании труда осужденных дли-
тельное время остается неразрешенной 
одна из наиболее животрепещущих 
проблем – своевременное и полное воз-
мещение материального и морального 
вреда потерпевшим от преступлений 
юридическим и физическим (прежде 
всего) лицам. Иными словами, провоз-
глашенный в ст. 41 Конституции Укра-
ины принцип, что никто не может быть 
противоправно лишен права собствен-
ности, и право частной собственности 
является нерушимым, в действитель-
ности остается просто декларацией.

Ситуация кажется вовсе удруча-
ющей, когда потерпевшие от престу-
плений граждане осознают тот факт, 
что они не только не получат назад 
утраченную собственность или ее эк-
вивалент, но и будут содержать за свои 
деньги (налоги) осужденных весь срок 
их пребывания в уголовно-исправи-
тельных учреждениях.

Выводы. Таким образом, имеем 
основания для таких утверждений:  
1) о несоблюдении законодателем 
принципа законности при разработке 
и принятии Уголовно-исполнительного 
кодекса Украины, некачественной пра-
вовой регламентации порядка и правил 
привлечения к труду лиц, лишенных 
свободы на определенный срок; 2) о 
несоответствии положений УИК Укра-
ины, регулирующих труд осужденных 
к лишению свободы, положениям ч. 1 
ст. 1 УК Украины, согласно которым 
одной из задач УИК Украины является 
охрана собственности от преступных 
посягательств; 3) в целях приведения 
«к общему знаменателю» норм законо-
дательства, определяющих порядок и 
правила использования труда лиц, от-
бывающих наказание в виде лишения 
свободы на определенный срок, пре-
жде всего необходимо ст. 63 «Лише-
ние свободы на определенный срок» 

УК Украины привести в соответствие  
с положениями ст. 43 Конституции 
Украины.

С учетом изложенного в целях за-
щиты законных прав и интересов по-
терпевших от преступлений, а также 
интересов общества и государства не-
обходимо внести следующие измене-
ния в законодательство, регулирующее 
трудоиспользование осужденных к ли-
шению свободы:

1) ч. 1 ст. 63 УК Украины после 
слов «учреждение закрытого типа» до-
полнить словами «с обязательным при-
влечением к труду». В такой редакции 
эта норма будет полностью соответ-
ствовать положениям ст. 43 Конститу-
ции Украины относительно запреще-
ния принудительного труда, поскольку 
обязательный труд этих осужденных 
(наравне с трудом в исправительных 
центрах, общественными и исправи-
тельными работами) будет подпадать 
под понятие «работа, которая исполня-
ется по приговору суда»;

2) дополнить ч. 3 ст. 107 Уголов-
но-исполнительного кодекса Украины 
абз. 7 такого содержания: «Осужден-
ные, которые имеют исполнительные 
листы, а также обязаны возмещать 
причиненный ущерб в соответствии со 
ст. ст. 136 и 137 настоящего Кодек-
са, обязаны трудиться в местах и на 
работах, определяемых администра-
цией исправительной колонии. Отказ 
от таких работ влечет ответствен-
ность за неисполнение законных тре-
бований администрации исправитель-
ной колонии». Реализация положений ч. 
3 ст. 107 УИК Украины в такой редак-
ции будет способствовать трудоустрой-
ству трудоспособных осужденных с 
исполнительными листами, а значит, 
своевременному и полному возме-
щению потерпевшим материального 
ущерба и морального вреда за счет за-
работной платы осужденных;

3) дополнить п. 3.1 Инструкции 
об условиях труда и заработной плате 
осужденных к ограничению свободы 
и лишению свободы абз. 4 такого со-
держания: «Трудоспособные осужден-
ные, которые имеют исполнительные 
листы, а также обязаны возмещать 
причиненный ущерб в соответствии 
со ст. ст. 136 и 137 Уголовно-испол-
нительного кодекса Украины, трудо-
устраиваются администрацией коло-
нии в первоочередном порядке».
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Summary
The article is devoted to research of aims and tasks of tactical decisions in 

criminalistics. The analysis of concepts “aim” and “task” on the basis of decisions of the 
stated in philosophical and psychological literature is carried out. The signs of aim of 
tactical decision are adopted and their maintenance opens up. Classification of aims of 
tactical decision is carried out and its practical value is grounded. Correlation of terms 
“aim” and “task” is considered and their distinguishers are renowned. It is underlined 
that an aim always adapts oneself in tasks, because on the cognitive essence is the higher 
degree of abstraction.

Key words: tactical decision, aim, tasks.

Аннотация
Статья посвящена исследованию целей и задач тактических решений в кри-

миналистике. Осуществлен анализ понятий «цель» и «задача» на основании опре-
делений, изложенных в философской и психологической литературе. Названы 
признаки цели тактического решения и раскрыто их содержание. Осуществлена 
классификация целей тактического решения, обосновано ее практическое зна-
чение. Рассмотрено соотношение терминов «цель» и «задача», выделены их от-
личительные признаки. Подчеркивается, что цель всегда адаптируется в задачи, 
так как по своей познавательной сущности она является более высокой степенью 
абстракции.

Ключевые слова: тактическое решение, цель, задачи.

Постановка проблемы. Ис-
следование тактических ре-

шений в криминалистике позволяет 
выделить в их структуре элементы, 
определяющие их сущность и содер-
жание. Такими элементами являются 
цели и задачи тактических решений. 
Необходимость рассмотрения назван-
ных элементов обуславливается их 
приоритетностью при формировании 
решений. Правильно поставленная 
цель и сформулированные для ее до-
стижения задачи способствуют при-
нятию оптимального тактического 
решения.

Актуальность темы исследова-
ния определяется отсутствием фунда-
ментальных работ в сфере принятия 
тактических решений при расследова-
нии преступлений.

Состояние исследования. Отдель-
ные вопросы изучения тактических 
решений, целей и тактических задач 
в уголовном судопроизводстве рас-
сматривались в работах таких ученых, 
как Р.С. Белкин, В.Д. Берназ, А.Ф. Во-
лобуев, В.А. Журавель, В.Е. Конова-
лова, Д.А. Мезинов, М.В. Салтевский,  
В.В. Тищенко, В.М. Шевчук, В.Ю. Ше-
питько и другие. Их наработки стали 

теоретической базой для дальнейшего 
анализа поставленных проблем.

Целью статьи является исследо-
вание целей тактических решений, их 
классификация и соотношение с зада-
чами, возникающими для их достиже-
ния.

Изложение основного материала. 
Правильно сформулированная цель по-
зволяет определить направления так-
тического воздействия в раскрытии и 
расследовании преступления. При этом 
становится ясно, что нужно делать, на 
решении каких задач необходимо скон-
центрировать внимание и какие ресур-
сы использовать.

Для предметного представления о 
сущности целей и задач, их соотноше-
нии необходимо рассмотреть их этимо-
логию.

В философии цель определяется 
как конечный результат деятельно-
сти человека (или коллектива людей), 
предварительное идеальное представ-
ление о котором и желание достигнуть 
которого предопределяют выбор соот-
ветствующих средств и системы специ-
фических действий по его достижению 
[9, с. 646]. Такое определение цели в 
различных философских источниках 
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по своему содержанию аналогично 
приведенному [10, с. 659].

В психологии термин «цель» рас-
сматривается как осознанный образ 
предвосхищаемого результата, на до-
стижение которого направлено дей-
ствие человека [4, с. 440; 5, с. 583]. 
Приведенные определения цели содер-
жат представления о «конечном резуль-
тате деятельности», или «осознанном 
образе предвосхищаемого результата», 
что по идее сходно. Видение конечно-
го результата предшествует осущест-
влению деятельности, в результате 
которой он может быть достигнут. Это 
свидетельствует о первичности цели 
и вторичности деятельности челове-
ка по ее достижению. Осуществление 
каких-либо действий без цели лишает 
их смысла, препятствует продвиже-
нию вперед как в мыслительной, так и 
в практической деятельности. В этом 
отношении не является исключением и 
следственная деятельность, в которой 
постановка цели определяет задачи и 
систему действий, направленных на 
ее достижение. В связи с этим интерес 
представляет рассмотрение понятия 
«цель» применительно к тактическим 
решениям следователя.

Так, исследование цели тактиче-
ского решения позволяет выделить 
признаки, которые ее характеризуют, а 
именно: а) четкость формулирования; 
б) временное ограничение; в) ситуаци-
онная зависимость. Названные призна-
ки цели опосредованы предназначени-
ем тактического решения – получением 
доказательств (или изменением след-
ственной ситуации с целью получения 
доказательств) в определенный период 
расследования. Рассмотрим каждый из 
названных признаков.

Так, четкость формулирования 
цели решения предполагает анализ 
имеющейся доказательственной ин-
формации и определение приоритета 
в установлении тех или иных фактов. 
Цель обретает четкость в определении 
после рассмотрения ее среди других 
целей. Отсутствие четкости в опреде-
лении цели приводит к сложности при 
формулировании тактических задач и 
принятии соответствующих тактиче-
ских решений.

Признак временного ограничения 
цели тактического решения предо-
пределен постоянно изменяющейся 
следственной ситуацией, в которой 

принимается решение. При принятии 
тактического решения наличие мини-
мального временного периода при по-
становке цели и ее достижении – обя-
зательное условие его эффективности. 
Тактические решения по своей сути и 
практическому применению ближе к 
решениям оперативным, чем к реше-
ниям стратегическим. Необходимость 
принятия и реализации тактического 
решения в определенный период вре-
мени для достижения поставленной 
цели наглядно демонстрирует значение 
признака временного ограничения в ее 
характеристике.

Суть признака ситуационной зави-
симости цели тактического решения 
состоит в возможности частичного 
изменения ее в процессе подготовки, 
принятия и реализации решения. Кор-
рекция цели может осуществляться 
в процессе формирования и решения 
различного вида мыслительных задач. 
Примером могут быть ситуации изме-
нения целей тактических решений при 
производстве следственных действий 
из-за ошибок и просчетов, допущен-
ных лицами, принимающими данные 
решения. Изменение цели, по нашему 
мнению, возможно только в какой-то 
ее части. Отказ от поставленной цели 
в целом влечет отказ от принятия или 
практической реализации принятого 
тактического решения. Данное положе-
ние основывается на понятии цели как 
конечного результата, который являет-
ся теоретической основой и принятия, 
и реализации принятого тактического 
решения.

Цели, для достижения которых при-
нимаются тактические решения, мож-
но разделить по времени на долгосроч-
ные, среднесрочные и краткосрочные. 
Такое деление имеет определенный 
элемент условности, определяемый 
ситуационной изменчивостью ситуа-
ции принятия решения. В то же время 
разделение целей по времени реально 
отражает виды тактических решений 
в процессе расследования. Например, 
долгосрочные цели могут иметь так-
тические решения при осуществлении 
планирования расследования, в особен-
ности на начальном этапе расследова-
ния. Среднесрочные цели могут иметь 
тактические решения при проведении 
тактических операций. Краткосрочные 
цели присутствуют в решениях, прини-
маемых при производстве конкретного 

следственного (розыскного) действия, 
а также в иных решениях, направлен-
ных на выполнение организационно-
тактических задач расследования.

Названное разделение целей на 
виды имеет значение при рассмотрении 
их подчиненности. Так, долгосрочные 
цели, определяемые как стратегиче-
ские, включают среднесрочные и кра-
ткосрочные цели в качестве промежу-
точных. Для среднесрочных целей про-
межуточными являются краткосрочные 
цели. Такая иерархия в подчиненности 
целей обуславливается объемом задач, 
решаемых для их достижения, которые 
могут быть задачами расследования 
конкретного преступления, задачами 
тактической операции, задачами след-
ственного действия и так далее.

Термин «задача» в психологиче-
ской науке определяется как данная в 
определенных условиях (например, в 
проблемной ситуации) цель деятельно-
сти, которая должна быть достигнута 
преобразованием этих условий соглас-
но определенной процедуре [6, с. 205; 
5, с. 119]. Интерес представляет рас-
смотрение составных частей названно-
го определения, к которым относятся 
определенные условия, цель деятель-
ности и определенная процедура пре-
образования имеющихся условий.

Так, применительно к расследова-
нию преступлений определенными ус-
ловиями является сложившаяся на мо-
мент принятия тактического решения 
следственная ситуация в целом либо 
отдельные ее компоненты. Оценка 
следственной ситуации и постановка 
соответствующих тактических задач 
позволяет осуществить правильный 
выбор процессуальных и кримина-
листических средств их разрешения  
[8, с. 204].

Указание в определении задачи на 
цель деятельности – это указание на 
ожидаемый конечный результат такти-
ческой задачи, ее цель. В практике рас-
следования такой целью может быть 
установление лица, совершившего 
преступление, а также доказательств 
его вины и так далее.

Акцент в определении термина «за-
дача» на преобразовании имеющихся 
условий согласно определенной проце-
дуре предполагает определенный меха-
низм ее решения. В практике решения 
тактических задач таким механизмом 
может быть принятие решения о при-
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менении отдельного тактического при-
ема или системы тактических приемов. 
Кроме названных тактических средств, 
достижению цели может способство-
вать принятие тактического решения 
о проведении тактической операции и 
тому подобное.

Так, исследуя соотношение такти-
ческих операций и тактических задач, 
В.М. Шевчук акцентирует внимание 
на руководящей роли задач, которые 
определяют характер средств, ис-
пользуемых для их решения. Четкое 
определение содержания тактической 
задачи имеет важное значение при 
принятии решения и его исполнении 
при реализации тактической операции  
[11, с. 297]. Таким образом, тактиче-
ская операция как совокупность орга-
низационных и тактических подходов 
является определенным «механизмом» 
решения задач расследования, служа-
щих достижению поставленной цели.

Рассматривая соотношение терми-
нов «цель» и «задача», можно выделить 
их отличительные признаки. Различие 
в названных понятиях состоит в том, 
что термин «задача» предусматривает 
определенную деятельность, направ-
ленную на достижение конкретной 
цели. Цель же как определенное виде-
ние конечного результата может пред-
полагать задачу или ряд задач, которые 
необходимо решить для ее достиже-
ния, однако цель не предусматривает 
процедуру решения задачи. Внешнее 
сходство понятий «цель» и «задача» 
тактического решения предполагает их 
внутреннюю подчиненность. С одной 
стороны, конкретная цель тактического 
решения предопределяет конкретную 
задачу (задачи), без решения которой 
(которых) она не имеет смысла. С дру-
гой стороны, формулирование задачи 
и ее решение осуществляется с опре-
деленной целью, являющейся основой 
принятия тактического решения. При-
оритетной в названной связи является 
цель, определяющая направление фор-
мулирования и решения определенных 
тактических задач.

Цель всегда адаптируется в задачи, 
поскольку их взаимосвязь определена 
общностью идеи, их функциональной 
направленностью, что, однако, не оз-
начает их равнозначности по сущности 
определения и акцентированию при-
знаков. По своей познавательной сущ-
ности цель всегда является более высо-

кой степенью абстракции, чем задача, 
которая формулируется для ее практи-
ческого достижения. Поэтому главным 
в их определениях является идея взаи-
мопроникновения, взаимосвязи и диа-
лектического единства.

В уголовно-процессуальной и кри-
миналистической литературе выска-
зываются мнения об отсутствии прин-
ципиальных различий в названных 
терминах.

Так, исследуя соотношение терми-
нов «цель» и «задача» в науке уголов-
ного процесса, Д.А. Мезинов приходит 
к выводу о равнозначности в их толко-
вании [2, с. 129–131]. Основываясь на 
анализе названных понятий в справоч-
ной литературе, в которой «цель – это 
то, к чему стремятся, что надо сде-
лать», а «задача – это то, что требует ис-
полнения, разрешения» [3, с. 713, 165],  
автор делает вывод, что речь идет фак-
тически об одном и том же явлении, 
стимулирующем и направляющем дея-
тельность человека.

Данное утверждение вызывает 
возражение. Так, любая деятельность 
лица, осуществляющего расследова-
ние преступлений и принимающего 
решения (процессуальные или такти-
ческие), имеет свою цель и задачи. Со-
впадение целей и задач в конкретных 
ситуациях – явление, лишь кажущееся 
внешне. Цель, являясь основополага-
ющим фактором при формулировании 
задачи, может находить свое отражение 
в ее наименовании. Примером может 
быть цель допроса «получение прав-
дивых показаний от подозреваемого». 
Задача при этом может звучать так же: 
«получение правдивых показаний от 
подозреваемого». Совпадение в наиме-
новании цели и задачи в приведенном 
примере показывает их неразрывную 
связь. Возникая как видение опреде-
ленного конечного результата, цель 
остается информационным стержнем 
задачи, отражаясь в ее наименовании. 
Однако мы, рассматривая указанные 
понятия в контексте мыслительной 
деятельности следователя, наблюда-
ем различия в объеме используемой 
информации. Несмотря на якобы име-
ющееся внешнее совпадение, задача 
отличается от цели своим внутренним 
содержанием, включающим процедуру 
решения. В решении названной задачи 
процедурой ее решения может быть ис-
пользование системы тактических при-

емов допроса с целью получения прав-
дивых показаний от подозреваемого. 
Наименование задачи – это отображе-
ние цели, для достижения которой она 
возникает, однако не конкретного меха-
низма ее решения, что является содер-
жанием самой задачи. Какая-бы цель 
ни была поставлена, это всегда лишь 
желаемый результат, а достижение 
цели – определенная мыслительная де-
ятельность лица по формулированию 
задачи и ее практическому решению.

В то же время интерпретация ут-
верждений Д.А. Мезинова относи-
тельно терминов «цель» и «задача» 
представляет интерес, поскольку при 
анализе терминов, кроме справочной 
литературы, использованы отдельные 
положения уголовного процессуаль-
ного законодательства, в которых не 
всегда четко обозначены исследуемые 
понятия, что и привело к названным 
выводам. Об отличии нашей позиции 
от приведенной свидетельствует рас-
смотрение тактических решений сле-
дователя в конкретных ситуациях рас-
следования, что является наилучшим 
критерием нахождение отличительных 
признаков в их целях и задачах.

Рассматривая цели и задачи так-
тических решений, Р.С. Белкин также 
объединяет их в одно понятие. По его 
мнению, цели (задачи) тактического 
решения определяются таким образом: 
1) как изменение следственной ситуа-
ции в благоприятную сторону; 2) как 
максимально эффективное использо-
вание неблагоприятной следственной 
ситуации; 3) как изменение отдельных 
компонентов следственной ситуации; 
4) как достижение превосходства в 
ранге рефлексии над противодейству-
ющей стороной; 5) как использование 
фактора внезапности, особенно на на-
чальном этапе расследования; 6) как 
обеспечение методичности и наступа-
тельности расследования [1, с. 111].

Мы придерживается противопо-
ложной точки зрения. Цели и задачи 
тактических решений – понятия, раз-
личающиеся по содержанию, и об этом 
упоминалось ранее. Полагаем, что для 
их смешения нет оснований.

Относительно приведенной клас-
сификации целей (задач) тактических 
решений считаем необходимым выска-
зать собственную точку зрения.

В теории и практике расследования 
следователь акцентирует внимание на 
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объемах тактических задач, решение 
которых позволит ему получить иско-
мую информацию о преступлении.

Так, выдвигая версии и формули-
руя обстоятельства, подлежащие выяс-
нению, следователь фактически опре-
деляет перечень задач расследования, 
которые необходимо решить, осущест-
вляя проверку версии. Если говорить о 
цели и ее отображении в данном про-
цессе, то в общем виде она обозначе-
на в выдвинутой версии, а в сформу-
лированных задачах прослеживаются 
промежуточные цели. Такой взгляд на 
место цели в процессе расследования 
преступлений позволяет сделать вы-
вод о преобладающем использовании 
в Уголовном процессуальном кодексе 
Украины и в практике расследования 
термина «задача». Это объясняется воз-
лагаемой на него информационной на-
грузкой. Осуществляя мыслительную 
деятельность, следователь в процессе 
расследования определяет, какой ко-
нечный результат он желает получить 
в конкретный период расследования. В 
этот момент он определяет цель. Одна-
ко парадокс заключается в том, что от-
дельно цель не формируется в понятие. 
Видение ее конечного результата рас-
сматривается в контексте формулиро-
вания определенной задачи.

Такой подход к пониманию целей 
и задач расследования позволяет вы-
сказать предположение, что в приве-
денной Р.С. Белкиным классификации 
имеет место указание на задачи такти-
ческих решений, имеющих определен-
ную цель.

Таким образом, цели и задачи так-
тического решения – понятия, близ-
кие по смыслу, однако различные по 
функциям. Различие в данных поняти-
ях зависит от их содержания. При по-
становке вопроса о том, чего мы хотим 
достичь, мы определяем цель, а при 
постановке вопроса о том, как нам это-
го достичь, мы получаем конкретные 
задачи. Однако и в определении цели, 
и в определении задачи находит свое 
отображение желаемый конечный ре-
зультат, что обуславливает некоторые 
совпадения в их наименованиях.

При анализе понятий «цель» и «за-
дача» в уголовном судопроизводстве 
прослеживается определенная логика 
их взаимосвязи.

Так, цель расследования преступле-
ния достигается решением определен-

ных задач. Решение задач сопряжено 
с принятием тактических решений, 
например, о производстве отдельных 
следственных (розыскных) действий. 
В то же время производство отдель-
ного следственного (розыскного) дей-
ствия имеет свою цель и свои задачи, 
решение которых также связано с при-
нятием соответствующих тактических 
решений. Данный процесс многогра-
нен, его окончание связывается с уста-
новлением достаточного объема дока-
зательств при расследовании.

Выводы. Таким образом, «цель» 
и «задача» тактического решения –  
понятия, отличающиеся по функ-
циональному назначению, однако 
близкие по смыслу. Наличие опреде-
ленной динамики в постановке цели 
и формулировании задачи для ее до-
стижения позволяет сделать вывод о 
перманентности данного процесса, 
проявляющегося в плавном перете-
кании целей в задачи. При решении 
задач возникает необходимость в по-
становке новых целей и формулиро-
вании новых задач, решение которых 
будет иметь свои цели и задачи. Пра-
вильное понимание названных поня-
тий, как и их сущности, может спо-
собствовать принятию эффективных 
тактических решений.
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Summary
The article is devoted to the study of the local tax system as a form of territorial existence of tax preferences. In the text of tax 

preferences are considered as a General understanding of tax incentives, which is characterized by the lawful improvement of the legal 
status of some groups of participants of tax relations in comparison with others and aims to better balance opposing interests in the tax 
field. This focuses on the need to prevent the granting of such tax preferences signs of illegal privileges, pursuing narrowly specific 
and, as a rule, selfish purpose. Marks the essence of the tax preferences that are associated with the categories of tax exemptions and 
tax immunities and tax privileges. Revealed common signs of the taxpayers interests and the public interest in taxation at the level of 
territorial communities.

Key words: local taxes and fees, local tax system, territorial communities, tax exemptions, territorial tax preferences.

Аннотация
Статья посвящена исследованию местной налоговой системы как формы существования территориальных налоговых 

преференций. Налоговые преференции рассматриваются как обобщающее понимание налоговых льгот, которое характе-
ризуется правомерными улучшениями правового статуса одних групп участников налоговых отношений по сравнению с 
другими и преследует цель более качественного обеспечения баланса разнонаправленных интересов налоговой сферы. При 
этом акцентируется внимание на необходимости предотвращения предоставления таким налоговым преференциям призна-
ков противозаконных привилегий, преследующих специфическую и, как правило, корыстную цель. Обозначена сущность 
налоговых преференций, которые сопоставлены с категориями налоговых льгот, налоговых иммунитетов и налоговых при-
вилегий. Выявлены общие признаки интересов налогоплательщиков и публичного интереса в налогообложении на уровне 
территориальных общин.

Ключевые слова: местные налоги и сборы, местная налоговая система, территориальные общины, налоговые льготы, 
территориальные налоговые преференции.

Постановка проблемы. На 
всей своей налогово-правовой 

территории Украина обладает исклю-
чительным правом устанавливать, вво-
дить в действие, изменять и отменять 
налоги и сборы, из которых складыва-
ется отечественная налоговая система. 
Таким образом, ни одно публичное 
образование или власть не могут уре-
гулировать эти вопросы в пределах су-
веренной территории Украины. В этом 
выступает главная сущность единого и 
неделимого налогового суверенитета 
Украины.

Впрочем, сама налогово-правовая 
территория Украины автоматически не 
получает эти качества налогового суве-
ренитета и внутри не является однород-
ным, монолитным образованием. Впол-
не возможна ситуация, когда лицо –  
плательщик налога, проводя одну и ту 
же деятельность или совершая одина-
ковые действия в разных регионах на-
шей страны, не только будет получать 
разный экономический результат своей 
деятельности (что вообще является за-
кономерным, ведь отдельные террито-
рии характеризуются различным нало-
говым потенциалом), но и фактически 
будет платить разную сумму налоговых 
средств за тот же объект налогообложе-

ния. Подобное обстоятельство может 
предопределяться существованием та-
кого явления, как территориальные на-
логовые преференции.

Актуальность темы исследова-
ния. Характерными чертами бюджет-
но-налоговой политики Украины в 
2014–2015 гг. является проведение на-
логовой реформы в соответствии с тре-
бованиями международных кредиторов 
Украины и стандартов Европейского 
Союза. Законодательные изменения в 
бюджетно-налоговой сфере призваны 
обеспечить финансовую децентрали-
зацию путем оптимизации налоговой 
и фискальной систем на региональ-
ном уровне, способствовать решению 
проблем местного самоуправления по 
увеличению объемов поступлений в 
местные бюджеты, повышению эффек-
тивности мобилизации средств и за-
интересованности представительных 
органов в активизации экономической 
деятельности, формировании благопри-
ятного инвестиционного климата соот-
ветствующей административно-терри-
ториальной единицы. Поэтому актуаль-
ной остается проблема необходимости 
исследования местной налоговой систе-
мы как формы существования террито-
риальных налоговых преференций.

Цель статьи – проанализировать 
местные налоги и сборы как особые 
налоговые преференции территориаль-
ных общин.

В связи с тем, что в статье рассмо-
трена местная налоговая система как 
форма существования территориаль-
ных налоговых преференций с диалек-
тической и сравнительной точки зре-
ния, к каждой из которых применяется 
своя общность методов, методологиче-
скую основу исследования составляют, 
за некоторым исключением, практи-
чески все методы научного познания. 
Теоретическую основу работы состав-
ляют научные труды по общей теории 
права, а также научные изыскания в на-
логово-правовой отрасли, а источнико-
ведческую базу дополняют правопри-
менительная практика Европейского 
суда по правам человека и националь-
ные кодифицированные нормативно-
правовые акты.

Изложение основного материа-
ла. Налоговая преференция по своей 
правовой природе является разновид-
ностью правовой льготы. Известный 
российский специалист в отрасли 
общей теории государства и права  
А.В. Малько подчеркивает: «Под пра-
вовой льготой понимается правомер-
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ное облегчение субъекта, что позволяет 
ему полноценнее удовлетворять свои 
интересы и которое выражается как в 
предоставлении дополнительных, осо-
бых прав (преимуществ), так и в осво-
бождении от обязанностей» [6, c. 747].

При этом правовым льготам при-
сущ ряд признаков, что отличает их от 
других средств, составляющих общий 
механизм правового регулирования об-
щественных отношений. Как справед-
ливо отмечает А.В. Малько, правовые 
льготы сопровождаются более полной 
реализацией интересов субъектов пра-
ва, облегчением условий их жизнеде-
ятельности. Однако это обязательно 
должно происходить в рамках обще-
ственных интересов. Ученый указыва-
ет: «При установлении льгот законо-
датель ставит цель – социально защи-
тить, улучшить положение отдельных 
лиц, перевести процесс удовлетворе-
ния их интересов в более благоприят-
ный режим. Цели здесь имеют перво-
степенное значение, поскольку не вся-
кое расширение прав и освобождение 
от обязанностей выступает в качестве 
льготы» [6, c. 747]. То есть речь идет об 
участии правовых льгот в соблюдении 
общеправовых принципов законности, 
равенства и справедливости. На уровне 
налоговых отношений дополнительно 
распространяется требование сохра-
нения баланса между публичными и 
частными интересами в налогообло-
жении (в частности, соразмерности 
между используемыми средствами на-
логообложения и преследуемой при 
этом публично-правовой целью, кото-
рая достигается при взимании налогов 
и выполнении ими своих функций).  
В то же время правовые льготы – это 
сознательно и прицельно избранное 
законодателем или иным уполномочен-
ным субъектом нормотворчества сред-
ство соблюдения указанных базисных 
основ правового регулирования любых 
отношений.

Кроме того, следует учитывать, что 
налоговые льготы представляют собой 
исключения из общих правил, являют-
ся своеобразным отклонением от об-
щих требований нормативного харак-
тера, служат средством юридической 
дифференциации [6, c. 747]. При этом 
нет никаких противоречий относитель-
но применения и реализации принципа 
юридического равенства, ведь право-
вое регулирование общественных от-

ношений опирается на экономический 
базис, который не может быть абсо-
лютно равным у разных лиц, то есть 
существует исходное материальное не-
равенство. Для сглаживания возникаю-
щего на фоне такого неравенства обще-
ственного напряжения, подкрепления 
осознания права как средства достиже-
ния справедливости и тому подобного 
должна обеспечиваться соответству-
ющая дифференциация лиц на более 
и менее защищенных с оказанием по-
следним дополнительных правовых 
гарантий и средств, чтобы выровнять 
исходные возможности изначально не-
равных между собой людей.

Об этом говорят не только специ-
алисты, которые касались соответ-
ствующего вопроса природы правовых 
льгот на доктринальном уровне, но и 
непосредственно присутствующие в 
правоприменительной практике Ев-
ропейского суда по правам человека.  
В частности, известным по данному 
вопросу является дело «Флимменос 
против Греции» [5], при решении кото-
рого суд указал, что государство обяза-
но по-разному относиться к лицам, ко-
торые находятся в разных ситуациях и 
подвергаются воздействию различных 
фактических обстоятельств. Когда же 
«государства не применяют различно-
го отношения к лицам, находящимся в 
разных ситуациях», то нарушается пра-
во этих лиц на «свободное пользование 
правами, гарантированными Конвен-
цией, то есть без дискриминации» [5]. 
Именно таким средством потенци-
ального избегания создания условий 
дискриминации служат правовые, в 
частности налоговые, льготы. Поэтому 
вполне справедливым является вывод, 
к которому пришел А.В. Малько: «Чем 
совершеннее право, тем более диффе-
ренцировано оно регламентирует кон-
кретные вопросы общественной жиз-
ни. <…> Льготы – это элемент прежде 
всего специального правового статуса 
лица, механизм дополнения основных 
прав и свобод субъекта специфически-
ми возможностями юридического ха-
рактера» [6, c. 747–748].

Однако необходимо помнить и о 
следующем свойстве правовых льгот, 
в котором выступает также то обсто-
ятельство, что правовые льготы явля-
ются правомерными исключениями, 
законными изъятиями, устанавливае-
мыми в соответствии с общеправовы-

ми принципами компетентных органов 
нормотворчества в нормативно-право-
вых актах, которые они выдают. При 
этом важно, что льготы, как правило, 
фиксируются с помощью норматив-
ных, а не правоприменительных актов. 
Запрещение законом предоставлять 
льготы в индивидуальном порядке 
преследует цель свести к минимуму 
корыстный интерес, который может 
оказаться в этом процессе [6, c. 748]. 
В то же время неиндивидуальное за-
крепление льгот позволяет не нарушать 
требования, которые являются продик-
тованными принципом правового ра-
венства.

Именно поэтому мы соглашаемся с 
мыслью, что, с одной стороны, есть по-
требность в дальнейшей дифференци-
ации правовых льгот и более глубокой 
их специализации, а с другой – не сле-
дует забывать, что льготы требуют так-
же унифицированного подхода к ним. 
Соответственно, необходимо видеть 
пределы и первого, и второго процес-
сов, поскольку излишние выделения 
и уравнивания, связанные со льгота-
ми, могут привести к социальной не-
справедливости [4, c. 665]. Именно 
это является тем фактором, который 
должен приниматься во внимание как 
при самостоятельном регулировании 
вопросов местной налоговой системы 
органами местного самоуправления, 
так и при проведении децентрализации 
в налоговой сфере в целом. Во всем не-
обходима мера.

Рассматривая налоговые преферен-
ции как обобщающее понимание нало-
говых льгот, которое характеризуется 
правомерными улучшениями право-
вого статуса одних групп участников 
налоговых отношений по сравнению 
с другими, и преследуя цель более ка-
чественного обеспечения баланса раз-
нонаправленных интересов налоговой 
сферы, необходимо предотвращать 
предоставление таким налоговым пре-
ференциям свойств противозаконных 
привилегий, преследующих спец-
ифическую и, как правило, корыстную 
цель. При этом существует важная 
разница: преференция является право-
мерным дополнением правового стату-
са лица, что не нарушает принцип ра-
венства и справедливости, а подобная 
привилегия приобретает уже неправо-
вой характер, привнося в налоговые 
отношения квазипубличный интерес, 
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что вытесняет как публичный, так и 
законные частные интересы в нало-
гообложении. В.М. Межуев отметил: 
«Между льготами и привилегиями есть 
существенная разница: первые в какой-
то мере смягчают существующее фак-
тическое неравенство, тогда как вторые 
дополняют последнее еще и формаль-
ным неравенством, якобы возводя это 
неравенство в закон» [4, c. 52].

При этом важно не путать между 
собой те правовые средства, кото-
рые могут пониматься привилегиями 
вследствие своей исключительности, а 
фактически быть правомерной разно-
видностью льгот. Например, в налого-
вых отношениях такими являются на-
логовые иммунитеты и освобождение 
лиц дипломатического корпуса от на-
логообложения в соответствии с Вен-
ской конвенцией 1961 г. [2, c. 365–370]. 
Особенностью является то, что эти за-
конные иммунитеты позволяют более 
качественно выполнять указанным 
лицам свои задачи, которые являются 
сугубо специфическими, особенными 
и одновременно общественно важ-
ными. Однако принадлежность таких 
иммунитетов к правомерным случа-
ям предоставления льгот выражается  
в сохранении очерченного баланса 
между публичным интересом и закон-
ными частными интересами упомяну-
тых лиц.

Поэтому подобные налоговые им-
мунитеты не приобретают характер 
противоправных привилегий: особая 
цель деятельности этих лиц требу-
ет также особых правовых средств 
ее обеспечения. Об этом указывает и 
А.В. Малько, когда пишет: «Привиле-
гии – специальные (во многом исклю-
чительные, монопольные) льготы для 
конкретных субъектов, прежде всего 
для властных органов и должностных 
лиц, необходимые им для более пол-
ного и качественного осуществления 
своих определенных обязанностей»  
[6, c. 748]. Справедливым является так-
же замечание, что льготы и законные 
привилегии соотносятся между собой 
как «особенное» (льготы) и «отдель-
ное» (законные привилегии). Причем 
льготы, как правило, характеризуют 
специальный правовой статус опреде-
ленных групп субъектов, в то время как 
привилегии устанавливаются и в спе-
циальном (например, для дипломатов), 
и в индивидуальном (для конкретного 

лица, например, президента, консула 
и других) статусах, поскольку они в 
большей мере подтверждают исклю-
чительность юридических возможно-
стей особо ответственных и иных лиц  
[6, c. 749].

Таким образом, допустимым явля-
ется существование налоговых льгот 
в виде налоговых иммунитетов от-
дельных лиц, однако использование 
их должно быть четко регламентиро-
ванным и осуществляться исключи-
тельно в законной форме, в том числе 
путем ратификации международных 
договоров. При этом распространение 
налоговых иммунитетов на отдельные 
территории и их использование в каче-
стве территориальных налоговых пре-
ференций должно предопределяться 
исключительными обстоятельствами 
(такими как стихийные бедствия, во-
енные действия и тому подобное), а 
также связываться с четко определен-
ной в норме закона целью публичного 
интереса, с достижением которой про-
исходит возврат такой территории к 
обычному режиму налогообложения.

В аспекте рассмотрения налого-
вых преференций по территориально-
му признаку особое значение приоб-
ретают налогово-правовые режимы, 
которые образуются согласно системе 
местных налогов и сборов в пределах 
отдельных административно-террито-
риальных единиц. Существенно важно, 
что такие правовые режимы могут не 
только различаться между территори-
альными общинами, рассматриваясь 
тем самым по отношению друг к другу 
как более или менее благоприятные, но 
и в пределах одного и того же режима 
получать разную преференциальную 
окраску. Так, выделение того или иного 
налогового режима как налогово-пре-
ференциального (в широком смысле –  
налогово-льготного) будет зависеть 
от того, какой субъект является поль-
зователем налоговой преференцией 
(льготой) на этой отдельной террито-
рии: налогоплательщик как обязанный 
субъект налогового правоотношения 
или же территориальная община, кото-
рая вместе со своими уполномоченны-
ми органами местного самоуправления 
представляет властного субъекта в от-
ношениях налогообложения.

Объясняется это тем, что в налого-
обложении существует одновременно 
два интереса: публичный и частный. 

Соответственно, в зависимости от 
того, какой именно интерес становится 
центральным в том или ином налого-
во-правовом режиме, на поддержание 
какого интереса направлена главная 
цель налогово-правового регулирова-
ния, пользователем или получателем 
налоговой преференции может быть 
как плательщик налога (когда именно 
законные частные интересы налогопла-
тельщика становятся главными, преоб-
ладающими над публичным интере-
сом), так и соответствующая терри-
ториальная община (которая для цели 
обеспечения местного публичного 
интереса, в частности обеспечения фи-
нансовой самодостаточности местного 
самоуправления, вполне правомерно 
через местные представительные орга-
ны может возложить налоговое бремя 
на определенных налогоплательщи-
ков согласно предоставленным таки-
ми органами налоговым полномочиям 
в соответствии с законодательством  
Украины).

Следовательно, не только предо-
ставление налоговых льгот опреде-
ленным категориям плательщиков 
местных налогов и сборов, но и сами 
налоговые полномочия местных сове-
тов по части конкретизации элементов 
правовых механизмов местных нало-
гов и сборов, их дальнейшее введение 
в действие могут рассматриваться как 
территориальные налоговые преферен-
ции. В этом случае признак преферен-
ционности следует позиционировать к 
тем преимуществам, которые получает 
территориальная община, приравнива-
ясь к государству в целом (такие пре-
имущества заключаются прежде всего 
в возможности аккумулировать до-
полнительные источники поступлений 
в местные бюджеты и, соответствен-
но, возможности их использования на 
собственные нужды), и к тем преиму-
ществам, которые могут возникать в 
одних территориальных общинах по 
отношению к другим (особенно при 
более качественном правовом регули-
ровании системы местных налогов и 
сборов, а также организации движения 
местных финансов в целом).

Тем самым предоставляется воз-
можность расширить ранее существу-
ющее представление о территори-
альных налоговых льготах на уровне 
территориальных общин. Соответ-
ствующее представление определялось 
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М.П. Кучерявенком как тот уровень на-
логово-льготного налогообложения от-
дельных территорий, которые «харак-
теризуются увольнениями при исполь-
зовании местных налогов и сборов». 
Так, согласно статье 10 Налогового ко-
декса Украины местные советы могут 
устанавливать часть местных налогов 
и сборов и за счет этого формировать 
более льготный налоговый режим на 
соответствующих территориях [3, c. 
226]. Согласно сказанному акцент де-
лается именно на то обстоятельство, 
что при самостоятельном введении в 
действие местных налоговых платежей 
местные советы могут самостоятельно 
(хоть и в законодательно определен-
ных пределах) распоряжаться налого-
выми льготами как факультативными 
элементами правовых механизмов 
налогов и сборов. М.П. Кучерявенко 
прямо пишет и о таком узком опреде-
лении налоговых льгот на отдельных 
территориях: «Если рассматривать на-
логовые льготы как определенное ос-
вобождение налогоплательщиков, то 
вполне обоснованным представляется 
выделение определенных категорий, 
на которых устанавливается льготный 
налоговый режим» [3, c. 226].

Выводы. Таким образом, в контек-
сте узкого подхода к явлению терри-
ториальных налоговых преференций 
в форме местной налоговой системы 
акцент делается только на налогопла-
тельщиков как обязанных лиц налого-
вого правоотношения, учитываются 
только их законные частные интересы, 
которые удовлетворяются при предо-
ставлении им налоговых льгот. Одна-
ко при применении сформированного 
нами взгляда на налоговые полномочия 
местных представительных органов 
как на форму территориальных нало-
говых преференций возникает возмож-
ность учитывать также публичные ин-
тересы территориальных общин. Так, 
при самостоятельном урегулировании 
известной части вопросов налогообло-
жения по местным налогам и сборам 
можно более качественно организовать 
публичную финансовую деятельность 
на своей территории, увеличить са-
модостаточность местных бюджетов, 
обеспечить финансовую и материаль-
ную основу местного самоуправления, 
оздоровить региональную экономику, 
поднять уровень жизни и социальной 
защиты местного населения, усилить 

производственный потенциал и инве-
стиционную привлекательность соб-
ственной территории. В этом смысле 
используемые в качестве средств до-
стижения местного публичного инте-
реса местные налоги и сборы становят-
ся едва ли не наиболее важным элемен-
том явления территориальных налого-
вых преференций, поскольку при их 
надлежащем правовом регулировании 
можно улучшить благополучие и бла-
госостояние не только отдельных кате-
горий налогоплательщиков, но и всей 
территориальной общины в целом.

Вместе с этим не следует противо-
поставлять налогоплательщиков как 
пользователей налоговыми льготами 
по местным налогам и сборам и терри-
ториальные общины как пользователей 
налоговыми преференциями при вве-
дении в действие местных налоговых 
платежей. Дело заключается в том, 
что как законные частные интересы 
налогоплательщиков, так и местный 
публичный интерес территориальных 
общин являются во многом общими, 
так или иначе родственными.

Фактически налогоплательщики 
могут быть заинтересованы в увеличе-
нии наполняемости доходных частей 
местных бюджетов не меньше, чем в 
предоставлении им налоговых льгот, 
поскольку через этот механизм затем 
будут финансироваться такие обще-
ственно важные функции территори-
альных общин, как образование, ме-
дицинское и социальное обеспечение, 
организация правопорядка, пожарная 
безопасность, территориальное со-
четание (местные автодороги, обще-
ственный транспорт), благоустройство 
территории населенных пунктов, ор-
ганизация культурных мероприятий и 
досуга местного населения. Недаром 
в советские времена на территории на-
шего государства длительное время как 
особая форма мобилизации денежных 
средств в местные бюджеты существо-
вало самообложение, когда местное 
население осознавало ответственность 
и необходимость участия каждого в 
финансовом обеспечении местных во-
просов.

В то же время совсем не обязатель-
но наполняемость местных бюджетов 
налоговыми поступлениями должна 
прямо связываться с усилением уров-
ня налогового давления за счет мест-
ных налогов и сборов (как и с увели-

чением неналоговых доходов местных 
бюджетов). Вполне может возникнуть 
противоположная ситуация: снижение 
налоговой нагрузки на местах усилит 
инвестиционную привлекательность 
отдельных территорий, создаст усло-
вия для увеличения количества рабо-
чих мест, организации производства и 
налаживания транспортных сообще-
ний в соответствующих регионах госу-
дарства. В свою очередь такое оздоров-
ление местной экономической сферы 
самым естественным путем, главным 
образом через расширение базы на-
логообложения с помощью доходных 
налогов (ведь как налог на прибыль 
предприятий, так и налог на доходы 
физических лиц в соответствующих 
частях подлежат зачислению в мест-
ные бюджеты согласно бюджетному за-
конодательству Украины) [1], приведет 
к увеличению наполняемости местных 
бюджетов.

С этих позиций местное звено на-
логовой системы в целом (а не только 
в части налоговых льгот по местным 
налогам и сборам) становится само по 
себе существенной территориальной 
налоговой преференцией с наличием 
весомых рычагов влияния на сферу 
местных финансов и региональную 
экономику. Поэтому для государства 
становится не менее важным как опре-
делить стандарты и общие принципы 
налогообложения, осуществлять цен-
трализованное налогово-правовое ре-
гулирование единой налогово-право-
вой территории Украины при перво-
начальном закреплении обязательных 
элементов налогов и сборов, так и пре-
доставлять соответствующую степень 
свободы и достаточный объем налого-
вых полномочий территориальным об-
щинам и органам местного самоуправ-
ления при введении в действие мест-
ных налоговых платежей, что позволит 
учитывать естественное природное 
различие и особенности отдельных 
территорий, административно-терри-
ториальных единиц государства.

При таком налогово-правовом 
регулировании образуется сбалан-
сированная национальная налоговая 
система, когда публичному интересу 
государства отвечает система обще-
государственных налогов и сборов, а 
публичному интересу территориаль-
ных общин – система местных налогов 
и сборов. При этом важно учитывать, 
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что такая система, образуясь в каждой 
административно-территориальной 
единице государства, фактически фор-
мирует уникальное именно для данной 
территориальной общины и региона 
государства местное звено налоговой 
системы, которая наилучшим образом 
учитывает коллективные интересы 
местного населения.
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Национальной академии внутренних дел

Summary
Nowadays, the spread of drug abuse causes the significant harm to the society and 

medicine all over the world and in Ukraine in particular. For many countries it has the 
negative economic consequences. Referring to the historical sources, we have reviewed 
the origin of the problem, the legal and illegal drug use on the territories that are now 
part of the modern Ukraine. The development and improvement of normative legal 
acts, departmental acts regulating legal relations in the sphere of drugs, psychotropic 
substances, their analogues and precursors trafficking on the territory of Ukraine are 
analyzed. Special attention is paid to the normative legal supply of the control over drug 
trafficking on the territory of Ukraine in the period of independence.

Key words: narcotic drugs, psychotropic substances, analogs, precursors, rules 
trafficking, drug trafficking, combating illicit trafficking of controlled substances.

Аннотация
Сегодня распространение наркомании наносит значительный вред в социаль-

ном и медицинском плане как в мировом масштабе, так и в Украине. Очевидны 
также отрицательные экономические последствия для многих государств, подвер-
женных указанной проблеме. Обратившись к историческим источникам, рассма-
триваем вопрос появления, незаконного и легального использования наркотиков 
на территориях, которые входят в состав современной Украины. Осуществлен 
анализ развития и усовершенствования нормативно-правовых и ведомственных 
актов, которые регулируют правовые отношения в сфере оборота наркотических 
средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров на территории Укра-
ины. Особое внимание уделено нормативно-правовому обеспечению контроля за 
оборотом наркотических средств на территории Украины в период независимости.

Ключевые слова: наркотические средства, психотропные вещества, аналоги, 
прекурсоры, правила оборота, незаконный оборот наркотиков, противодействие 
незаконному обороту подконтрольных веществ.

Постановка проблемы. Анализ 
развития нормативно-право-

вых и ведомственных актов, которые 
регулируют правовые отношения в 
сфере оборота наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов и 
прекурсоров на территории Украины, 
свидетельствует, что отдельные из них 
нуждаются в постоянном усовершен-
ствовании. В связи с государственно-
образующими процессами 1991 года 
Украине как независимому государству 
предстояло неотлагательно решать во-
просы, которые касаются регулирова-
ния правовых отношений и контроля 
легального оборота наркотических 
средств, психотропных веществ, их 
аналогов и прекурсоров. С принятием 
ряда нормативно-правовых актов и ве-

домственных документов, внедрением 
на своей территории медицинских и со-
циальных программ Украина достигла 
положительных результатов в сфере ре-
гулирования правовых отношений, свя-
занных с контролем оборота наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, 
их аналогов и прекурсоров, а также 
оказанием медицинской и социальной 
помощи наркозависящим людям.

Соответственно, исследование нор-
мативно-правовых и ведомственных 
актов разных периодов ее историческо-
го развития даст возможность разра-
ботать механизм четкого и поэтапного 
внесения изменений в такие акты в ус-
ловиях современности.

Актуальность темы исследова-
ния заключается в том, что вопрос 
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правового регулирования оборота нар-
котических средств, психотропных ве-
ществ, их аналогов и прекурсоров на 
территории Украины является одним из 
важнейших направлений государствен-
ной деятельности. В ст. 3 Конституции 
Украины указано, что безопасность 
человека в Украине является одной из 
высших ценностей. Обязанностью го-
сударства является обеспечение безо-
пасности здоровья и жизни граждан на 
территории Украины. Поэтому вопрос 
контроля легального оборота в Украи-
не наркотических средств, психотроп-
ных веществ, их аналогов и прекур-
соров приобрел такую актуальность. 
Ведь указанные подконтрольные веще-
ства не только являются неотъемлемой 
частью экономической сферы государ-
ства, но и несут огромную угрозу жиз-
ни и здоровью неопределенного круга 
лиц при нарушении правил их обраще-
ния и использования.

Поэтому государственная политика 
в данной сфере требует постоянного 
контроля, а также совершенствования 
нормативной базы.

Состояние исследования дает воз-
можность утверждать, что некоторые 
аспекты анализируемого вопроса рас-
смотрены в научных работах В.А. Бу-
блейникова [1], В.Г. Пшеничного [2], 
И.О. Доброрез [3], О.П. Горох [4] и 
Л.В. Раецкой [5]. В трудах указанных 
ученых проведен анализ норматив-
но-правового регулирования оборота 
наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов и прекурсоров.

Целью и задачей статьи являет-
ся исследование истории развития и 
усовершенствования правовой базы, 
которая осуществляет регулирование 
оборота наркотических средств, пси-
хотропных веществ, их аналогов и пре-
курсоров на территории Украины.

Изложение основного материала. 
Противодействие незаконному обороту 
наркотиков в Украине является одной 
из наиболее важных задач, которые сто-
ят перед государственными и правоох-
ранительными органами, наделенными 
полномочиями по противодействию 
незаконному обороту наркотических и 
психотропных веществ.

Анализируя процесс развития и 
усовершенствования нормативно-пра-
вовых и ведомственных актов, которые 
регулируют правовые отношения в 
сфере оборота наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов 
и прекурсоров на территории совре-
менной Украины в разные периоды ее 
истории, мы определим и рассмотрим 
четыре таких этапа: Киевской Руси, 
Российской империи, СССР и этап не-
зависимости.

Так, Русская Правда, княжеские 
уставы и грамоты были первыми пись-
менными источниками, в которых 
предпринимались попытки устано-
вить контроль над распространением 
и злоупотреблением наркотиков. До 
крещения Руси жрецы, а после креще-
ния церковь осуществляли контроль 
над лицами, занимающимися распро-
странением и использованием «зелья».  
В XV – XVII веках осуществляется 
первая систематизация норм по обо-
роту одурманивающих веществ, а в 
XVIII – XIX веках государственными 
органами упорядочивается оборот нар-
котиков, принимаются меры по их кон-
тролю: устанавливаются правила тор-
говли опиумом, пошлина, разрешения 
на ввоз [6].

Изучение и анализ законодатель-
ства за последние 100 лет показывает, 
что одним из первых документов, на-
правленных на противодействие не-
законному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ на 
землях нынешней Украины, стал Указ 
Императора Николая ІІ «О мерах по 
борьбе с опиумокурением» от 7 июня 
1915 года, который ввел в отечествен-
ное уголовное право такие понятия, 
как хранение, приобретение и перевоз 
наркотиков [7].

Что касается периода действия пер-
вых уголовных кодексов советских ре-
спублик, то такой состав преступления, 
как незаконные действия с наркотика-
ми, в них отсутствовал.

В Уголовном кодексе Украинской 
ССР 1922 года (далее – УК УССР 1922 
года) не существовало специальной 
нормы, предусматривающей ответ-
ственность за незаконные действия с 
наркотиками. Пробел в уголовном за-
конодательстве в определенной степе-
ни восполнялся изданием отдельных 
декретов, на основании которых в 
новые редакции УК УССР 1922 года 
вводились статьи антинаркотического 
характера.

В УК УССР 1922 года, как и в уго-
ловных кодексах других союзных ре-
спублик, имелась лишь общая норма 

(ст. 215 УК УССР 1922 года), касаю-
щаяся наркотических средств, согласно 
которой преступлением признавалось 
приготовление ядовитых и сильнодей-
ствующих веществ лицами, не имею-
щими на то права, с санкцией – штра-
фом золотом или принудительными 
работами, однако сам перечень таких 
веществ отсутствовал [8].

Дальнейшее развитие законода-
тельства, регулирующего борьбу с не-
законным изготовлением и распростра-
нением наркотических средств, имело 
место после образования СССР. Дан-
ный период характеризуется приняти-
ем ряда нормативных актов, которые 
регулировали торговлю наркотически-
ми средствами, порядок их отпуска и 
учета, а также устанавливали государ-
ственную монополию на деятельность 
с подконтрольными веществами [9].

Действовавшие уголовные кодек-
сы были дополнены статьями, которые 
предусматривали ответственность за 
незаконное изготовление и сбыт нарко-
тических веществ. Специальные статьи, 
широко регламентирующие борьбу с 
преступлениями, связанными с нарко-
тиками, были закреплены в уголовных 
кодексах 1926–1928 годов [10; 11].

Потребность в регулировании пра-
воотношений в сфере легального обо-
рота наркотиков была реализована в 
приказе Наркомздоровья СССР от 11 
ноября 1938 года, которым впервые 
были введены правила приема, хране-
ния и отпуска отравляющих, сильно-
действующих и наркотических веществ 
в клиниках, институтах, больницах.

В Уголовный кодекс Украины 1960 
года [12] (далее – УК Украины 1960 
года), который функционировал более 
40 лет вплоть до 2001 года, за период 
его действия было добавлено 20 приме-
чаний к ст. 229, которой определялись 
уголовные правонарушения в сфере 
незаконного оборота наркотиков, и 57 
поправок к ним.

Однако следует заметить, что в 
дальнейшем законодатель уделил осо-
бое внимание контролю за оборотом 
наркотиков именно в легальной сфе-
ре. Так, за нарушение правил оборота 
подконтрольных веществ в УК Укра-
ины 1960 года предусматривался со-
став преступления, предусмотренный  
ст. 229-7 «Нарушение установлен-
ных правил оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и пре-
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курсоров», который, согласно Указу 
Президиума Верховного Совета СССР 
«Об усилении борьбы с наркоманией» 
от 25 апреля 1974 года, внесен в кодекс 
17 июня 1974 года.

Впоследствии к указанной статье 
были внесены еще 3 поправки: 12 ян-
варя 1983 года, 21 августа 1987 года и 
15 февраля 1995 года, которые в основ-
ном были направлены на ужесточение 
ответственности за нарушения законо-
дательства в сфере оборота наркотиков 
на территории Украины.

Однако проходящие в конце 1990-х  
годов в Украине законодательные 
процессы также затронули уголовно-
правовою науку. В результате этого в 
апреле 2001 года был принят и вступил 
в действие новый Уголовный кодекс 
Украины [13] (далее – УК Украины), 
который доказал свою эффективность 
относительно ответственности за 
правонарушение в сфере оборота нар-
котических, психотропных и сильно-
действующих веществ, что считается 
самым оптимальным и приспособлен-
ным в современных условиях.

В УК Украины законодатель пред-
усмотрел норму, направленную на пре-
сечение нарушений в сфере легального 
оборота подконтрольных веществ, – ст. 
320 УК Украины «Нарушение установ-
ленных правил оборота наркотических 
средств, психотропных веществ, их 
аналогов или прекурсоров», в соответ-
ствии с которой нарушение установ-
ленных правил посева или выращива-
ния снотворного мака или конопли, а 
также нарушение правил производства, 
изготовления, хранения, учета, отпу-
ска, распределения, торговли, пере-
возки, пересылки либо использования 
наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов или прекурсо-
ров, предназначенных для производ-
ства или изготовления этих средств 
или веществ, наказываются штрафом 
до 50 необлагаемых минимумов дохо-
дов граждан, ограничением свободы на 
срок до 4 лет либо лишением свободы 
на срок до 3 лет с лишением права за-
нимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельно-
стью сроком до 3 лет.

Частью 2 ст. 320 УК Украины пред-
усматривалась ответственность за те 
же действия, совершенные повторно 
или повлекшие недостачу наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, 

их аналогов или прекурсоров в круп-
ных размерах, повлекшие хищение, 
присвоение, вымогательство нарко-
тических средств, психотропных ве-
ществ, их аналогов или прекурсоров, 
завладение ими путем мошенничества 
или злоупотребления служебным ли-
цом своим служебным положением. 
Такие действия наказываются штра-
фом до 70 необлагаемых минимумов 
доходов граждан либо лишением сво-
боды на срок от 3 до 5 лет с лишением 
права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной дея-
тельностью сроком до 3 лет.

Объектом данного преступления 
являются общественные отношения, 
которые обеспечивают установленный 
порядок законного оборота наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, 
их аналогов или прекурсоров.

Предметом данного преступления 
являются наркотические средства, пси-
хотропные вещества, их аналоги или 
прекурсоры.

Объективная сторона данного пре-
ступления заключается в нарушении 
правил посева или выращивания снот-
ворного мака или конопли; производ-
ства, изготовления, хранения, учета, 
отпуска, распределения, торговли, 
перевозки, пересылки либо использо-
вания наркотических средств, психо-
тропных веществ, их аналогов или пре-
курсоров, предназначенных для произ-
водства или изготовления этих средств 
либо веществ.

Специфика такого преступления 
предусматривается ст. 320 УК Укра-
ины. Его отличие от преступлений, 
предусмотренных ст. ст. 307 и 308 УК 
Украины, заключается в том, что дей-
ствия, связанные с наркотиками, со-
вершаются на законных основаниях,  
однако с нарушением правил обраще-
ния с ними.

Субъективная сторона данного 
преступления выражается в форме  
как прямого умысла, так и неосторож-
ности.

Субъект данного преступления яв-
ляется специальным, им могут быть 
только лица, которые должны были в 
силу выполнения своих обязанностей 
соблюдать задекларированные госу-
дарством правила обращения с нарко-
тическими средствами, психотропны-
ми веществами, их аналогами или пре-
курсорами.

Квалифицирующими признаками 
являются повторность, недостача в 
крупных размерах; действия, предус-
мотренные ч. 1 ст. 320 УК Украины, по-
влекшие хищение, присвоение, вымо-
гательство; завладение путем мошен-
ничества; злоупотребление служебным 
лицом своим служебным положением.

Однако судить о законодательстве, 
которое регулирует правоотношения 
в сфере оборота наркотических, пси-
хотропных и сильнодействующих ве-
ществ, изучив только нормы уголов-
ного законодательства, было бы одно-
сторонне.

Конечно же, законодательными и 
центральными исполнительными орга-
нами государства с целью приведения 
законодательства к современным тре-
бованиям принимались соответствую-
щие подзаконные акты, регулирующие 
отношения в данной сфере.

Первым нормативным актом стал 
Указ Президиума Совета СССР от 14 
декабря 1963 года, которым была рати-
фицирована Единая конвенция о нар-
котических веществах 1961 года, уста-
новившая международный контроль 
над изготовлением, хранением и обо-
ротом наркотических средств, а также 
урегулировавшая ряд процедурных и 
организационных вопросов, давшая 
рекомендации относительно лечения 
наркозависимых лиц [14]. Этой конвен-
цией были утверждены четыре списка 
наркотических средств, которые до сих 
пор не утратили свою актуальность.

Последующие нормативно-право-
вые акты, направленные на обеспече-
ние правового регулирования деятель-
ности в сфере оборота наркотических, 
психотропных и сильнодействующих 
веществ, разрабатывались после 1991 
года и вошли в правовую базу, которая 
обеспечивает регулирование правоот-
ношений в сфере наркотиков. Такими 
актами являются, в частности, Закон 
Украины «О наркотических средствах, 
психотропных веществах и прекур-
сорах» [15], Закон Украины «О ли-
цензировании видов хозяйственной 
деятельности» [16], а также постанов-
ления Кабинета Министров Украины, 
нормативно-правовые акты различных 
министерств и ведомств, которые ре-
гулируют общественные отношения в 
сфере оборота наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов и 
прекурсоров, определяют права и обя-
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занности государственных органов, 
юридических лиц и граждан, которые 
участвуют в процессе обеспечения 
правового регулирования этой деятель-
ности на территории Украины.

Выводы. Изучив историю развития 
уголовного законодательства в сфере 
регулирования оборота подконтроль-
ных веществ, которое действовало 
на территории украинских земель во 
времена Киевской Руси и Российской 
империи, а также советское уголов-
ное право как основу, на которой раз-
работано действующее уголовное за-
конодательство Украины, мы пришли 
к заключению, что рассматриваемый 
вопрос постоянно обновляется и совер-
шенствуется в зависимости от требова-
ний конкретного историко-временно-
го периода. Наибольшее развитие он 
получил в ХХ веке, когда Украинская 
ССР была частью огромного государ-
ства на Евроазиатском континенте.

Однако рассмотренные процессы 
развития и усовершенствования нор-
мативно-правовой базы в сфере легаль-
ного оборота наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов и 
прекурсоров на территории Украины 
указывают на актуальность этой про-
блемы на этапе строительства демокра-
тического европейского государства, 
что требует дальнейшего совершен-
ствования нормативной базы для при-
ведения ее в соответствие к стандартам 
Европейского Союза.
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СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОСТУПКА: 
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Summary
In the article the theoretical study of ways of committing an administrative offense as a sign of the objective side. Implemented 

by an analysis of the legal literature and the current legislation on the definition of “method”, accentuation its main characteristics 
and legal consolidation in Administrative law. Reveals the contradictions that exist between the theory of administrative law and 
legislative activity. When using the legislative technique legislator does not always take into account the proper application of scientific 
terminology, which had a negative influence on the consolidation of legal way of an administrative act in the articles of the Code of 
Administrative Offences.

Key words: administrative offense, objective side of an administrative offense, way of a wrongful act, administrative legislation.

Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование способа совершения административного проступка как признака объ-

ективной стороны состава. Осуществляется анализ юридической литературы и действующего законодательства относительно 
определения понятия «способ», выделения его основных признаков и правового закрепления в статьях административного 
законодательства. Раскрываются противоречия, существующие между теорией административного права и законотворческой 
деятельностью. При использовании законодательной техники субъект правотворчества не всегда учитывает правильность 
применения научной терминологии, что негативно отражается на правовом закреплении способа совершения административ-
ного поступка в статьях Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ключевые слова: административный проступок, объективная сторона административного проступка, способ соверше-
ния противоправного деяния, административное деликтное законодательство.

Постановка проблемы. Суще-
ствует несколько факторов, 

обуславливающих актуальность иссле-
дований способа совершения противо-
правного деяния как признака объек-
тивной стороны состава администра-
тивного проступка.

Первым фактором является необ-
ходимость реформирования института 
административной ответственности. 
Этот вопрос постоянно обсуждается на 
научно-практических конференциях и 
в научных публикациях, однако на пра-
вотворческом и правоприменительном 
уровнях ничего не делается. Реформи-
рование института административной 
ответственности направлено прежде 
всего на улучшение и оптимизацию 
системы органов административной 
юрисдикции, которые вправе привле-
кать правонарушителей к администра-
тивной ответственности, а также на 
разработку новой концепции админи-
стративной ответственности в Украине 
и постепенное устранение противоре-
чий и пробелов в действующем адми-
нистративно-деликтном законодатель-
стве. К сожалению, ни одно из указан-
ных направлений не было реализовано. 
Глава 7 Кодекса Украины об админи-
стративных правонарушениях (далее –  
КУоАП) как в начале 1990-х гг. пред-
усматривала более 40 органов, которые 

вправе налагать административные 
взыскания, так и сегодня закрепляет 
огромное количество органов админи-
стративной юрисдикции, численность 
которых с годами только увеличилась. 
О каком улучшении или оптимизации 
системы органов административной 
юрисдикции в таких условиях можно 
вести речь?

Плачевная ситуация наблюдается и 
относительно результатов реализации 
другого направления реформирования 
института административной ответ-
ственности – разработки новой концеп-
ции административной ответственности 
в Украине, а также устранения противо-
речий и пробелов в административно-
деликтном законодательстве. Действу-
ющий КУоАП был принят 7 декабря 
1984 г. и вступил в действие 1 июня 
1985 г. За 30 лет произошли существен-
ные изменения в административно-по-
литической, социально-культурной и 
экономической сферах жизни нашего 
государства. К сожалению, эти измене-
ния концептуально никак не изменили 
содержание КУоАП. Те ситуативные 
изменения и дополнения, которые вно-
сились в его положения, напоминают 
больше процесс поспешного латания 
пробоин на тонущем корабле, неже-
ли планомерное системное изменение 
правового режима административно-де-

ликтных отношений в стране. За почти 
25 лет независимости государства поли-
тическая элита Украины, находящаяся 
у власти, так и не определилась, какую 
правовую систему и на каких принци-
пах необходимо построить в Украине, 
какое место в этой системе занимает 
административно-деликтное законода-
тельство. Следует признать, что законо-
датель в Украине никогда не задавался 
вопросами правильного использования 
терминологии в нормативных актах, ре-
гулирующих административно-деликт-
ные отношения. Поэтому способ совер-
шения административного проступка 
в КУоАП иногда закрепляется так, что 
при этом теряется сущность запрета, ко-
торую государство адресует гражданам.

Второй фактор, обуславливающий 
актуальность исследований способа со-
вершения противоправного деяния как 
признака объективной стороны состава 
административного проступка, – это 
низкий уровень исследований объек-
тивной стороны административного 
проступка и такого его признака, как 
способ совершения противоправного 
деяния. Традиционно вопросы, касаю-
щиеся состава правонарушения и ха-
рактеристики признаков его элементов, 
относились к сфере уголовного права, а 
потому представители административ-
ного права всегда дублировали нара-
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ботки науки уголовного права, приспо-
сабливая их к потребностям отраслевой 
науки. Понятно, что в таких условиях 
наука административного права утрати-
ла способность решать глобальные за-
дачи на концептуальном уровне (напри-
мер, гармонично вписать концепцию 
прав человека в процедуру привлечения 
лица к административной ответствен-
ности), взамен сосредоточилась на ре-
шении мелких, сиюминутных проблем 
(например, изменении формулировки 
нормы закона, поскольку существую-
щая формулировка двояко трактуется 
правоприменителем). Понимание со-
става административного проступка и 
его элементов относится к концепту-
альным вопросам административного 
права, поэтому мало кто из ученых-ад-
министративистов обращается к данной 
тематике, а еще меньше исследователей 
обращают внимание на особенности 
правового закрепления в КУоАП спосо-
ба совершения административного про-
ступка.

Это и обуславливает необходимость 
углубленного изучения всех элементов 
и признаков, характеризующих состав 
административного проступка, среди 
которых особое значение имеет такой 
признак, как способ совершения проти-
воправного деяния.

Состояние исследования. От-
дельные аспекты способа совершения 
административного проступка рассма-
тривались в работах А.М. Бандурки,  
Ю.П. Битяка, И.П. Голосниченко,  
Е.В. Додина, В.К. Колпакова, А.Т. Ком-
зюка, А.И. Миколенко и других ученых. 
Вместе с тем в науке административно-
го права комплексно, на монографиче-
ском или диссертационном уровне, эта 
проблема еще не исследовалась.

Целью и задачей статьи является 
раскрытие содержания такого признака 
объективной стороны административ-
ного проступка, как способ совершения 
противоправного деяния, и характери-
стика его отдельных видов. Новизна 
работы заключается в том, что мы на-
деляем способ совершения администра-
тивного проступка новыми свойствами, 
которые традиционно не выделялись 
представителями науки уголовного пра-
ва при характеристике способа противо-
правного деяния.

Изложение основного материала.  
Государство всегда реагирует на нару-
шения правил, которые им были уста-

новлены. Правонарушение в данном 
случае выступает в качестве юридиче-
ского факта. Реакция государства за-
ключается в том, чтобы через правовые 
нормы, устанавливающие администра-
тивную ответственность, придать от-
ношениям, которые возникают между 
государством и правонарушителем, 
охранительный характер [1, с. 25]. Для 
того чтобы эти правоохранительные от-
ношения возникли и получили свое ло-
гическое развитие, необходимо четкое 
закрепление в действующем законода-
тельстве всех признаков состава адми-
нистративного проступка. От того, на-
сколько удачно законодатель справился 
с правовой регламентацией оснований 
административной ответственности, 
зависит качество и эффективность де-
ятельности органов административной 
юрисдикции. Одним из проблемных и 
малоисследованных вопросов в этой 
сфере является правовая фиксация в 
КУоАП способа совершения админи-
стративного проступка как квалифици-
рующего признака.

Способ совершения административ-
ного проступка как квалифицирующий 
признак состава предусматривается 
во многих нормах Особенной части  
КУоАП. В способе совершения админи-
стративного проступка проявляются как 
фактические, так и социальные призна-
ки (общественная опасность) проступ-
ка. Поэтому исследование способа как 
признака состава административного 
проступка имеет значение для выявле-
ния оснований административной от-
ветственности, правильной квалифика-
ции проступков, а также разграничения 
смежных проступков.

Способ совершения административ-
ного проступка определяется в юриди-
ческой литературе как форма, в которой 
получили свое отображение обществен-
но опасные деяния, приемы и методы, 
которые использовал правонарушитель 
при совершении проступка [2, с. 67–68].

Обратим внимание на несколь-
ко признаков, которые характеризуют 
способ совершения административно-
го проступка как признак объективной 
стороны состава.

Во-первых, способ совершения 
административного проступка нельзя 
отделять от противоправного деяния, 
хотя эти признаки выделяются отдель-
но при характеристике объективной 
стороны состава административного 

проступка. В данном случае следует со-
гласиться с мнением авторов «Энцикло-
педии уголовного права» под редакцией  
В.Б. Малинина, которые утверждают, 
что «оторвать» способ от противоправ-
ного деяния в физическом смысле не-
возможно, хотя ученые всегда это дела-
ют при анализе состава преступления, 
мысленно разъединяя объект и субъект, 
объективную и субъективную сторону, 
причинную связь и последствия, способ 
и деяние. Таким образом, если способ 
совершения преступления физически 
не может отделяться от деяния, то и гра-
ницы способа определяются границами 
этого деяния [3, с. 444–445].

Во-вторых, способ характеризует 
как противоправное действие, так и 
противоправное бездействие. Эта точка 
зрения является спорной в юридической 
литературе. Например, авторы упомяну-
той «Энциклопедии уголовного права» 
утверждают, что не может быть ника-
кого способа при бездействии. По их 
мнению, способ – это всегда признак 
или форма противоправного действия 
[3, с. 447]. В связи с этим рассмотрим 
некоторые составы административных 
проступков, закрепленных в КУоАП. 
Более 20 составов административных 
проступков содержат такой квалифи-
цирующий признак противоправного 
деяния, как уклонение от совершения 
определенных действий. Например, ч. 1 
ст. 44-1 КУоАП предусматривает ответ-
ственность за уклонение лица, больного 
наркоманией, от медицинского осмотра 
на наличие наркотического опьянения. 
Данное деяние, как утверждают авторы 
научно-практического комментария к 
КУоАП под редакцией А.С. Васильева 
и А.И. Миколенко, может совершаться 
как в форме действия, так и в форме без-
действия. В форме действия противо-
правное уклонение совершается при не-
выполнении наркоманом распоряжения 
работников органов внутренних дел о 
прохождении им медицинского осмотра 
в виде явного отказа идти в указанное 
учреждение. В форме бездействия дан-
ное противоправное уклонение совер-
шается, когда лицо, больное наркома-
нией, не прибывает в наркологическое 
учреждение, куда оно было направлено 
для осмотра на наличие наркотического 
опьянения [4, с. 134].

Считаем, что в отношении админи-
стративных проступков, которые совер-
шаются в форме бездействия, способ 



DECEMBRIE 2015 29LEGEA ŞI VIAŢA

их совершения можно рассматривать 
как невыполнение субъектом действий, 
которые он обязан и мог совершить для 
воспрепятствования тех или иных явле-
ний либо процессов.

В-третьих, способ характеризует 
как умышленные деяния, так и совер-
шенные по неосторожности. По этому 
вопросу также нет единого мнения в 
юридической литературе. Однако за-
конодатель в ряде случаев использует 
терминологию, свидетельствующую 
о возможности совершения админи-
стративного проступка определенным 
способом. Например, ст. 172-12 КУоАП  
предусматривает ответственность за 
неосторожное уничтожение или по-
вреждение оружия, боевых припасов, 
средств передвижения, военной и спе-
циальной техники либо другого воен-
ного имущества. То есть уничтожение и 
повреждение как способы совершения 
административного проступка призна-
ются законодателем деяниями, которые 
могут быть совершены в форме не-
осторожности. По этому поводу авто-
ры «Энциклопедии уголовного права» 
отмечают, что терминология зависит 
от законодательной техники, примене-
ние тех или иных выражений вовсе не 
свидетельствует о правильности либо 
ложности этих теоритических положе-
ний. Наоборот, теория должна влиять на 
волю законодателя [3, с. 448].

Действительность же свидетель-
ствует об обратных процессах во вза-
имоотношениях науки и законодатель-
ства. Сегодня законодатель диктует 
свою волю ученым, которые должны 
гармонично вплетать его «нововведе-
ния» в общую систему юридических 
знаний. К тому же существуют реаль-
ные факты привлечения лиц к админи-
стративной ответственности за совер-
шение противоправных деяний спосо-
бом, который характеризуется наличием 
неосторожной формы вины. Именно эта 
объективная реальность заставляет со-
временных ученых пересматривать тра-
диционные взгляды на способ противо-
правного деяния и признавать факт воз-
можности совершения неосторожных 
административных проступков опреде-
ленным способом.

Способ совершения проступка явля-
ется центральным звеном квалификации 
противоправного деяния. Все остальные 
элементы состава административного 
проступка так или иначе связаны со спо-

собом, хотя имеют и самостоятельное 
значение. Например, способ совершения 
противоправного деяния тесно связан с 
другими признаками объективной сторо-
ны состава административного проступ-
ка. Выступая самостоятельной единицей 
измерения поведения человека, способ 
не теряет общие свойства последнего. 
Более того, способ получает реальное 
воплощение только в акте поведения. 
В то же время сам способ существенно 
влияет на деяние и определяет его ха-
рактер. Кроме того, способ находится в 
неразрывной связи не только с противо-
правным деянием, но и с другими при-
знаками объективной стороны админи-
стративного проступка (например, ме-
стом, временем, средствами, орудиями, 
последствиями противоправного деяния 
и другими).

Актуальным сегодня является также 
исследование отдельных способов, ко-
торые закреплены в нормах Особенной 
части КУоАП, что позволит в полном 
объеме установить фактические и соци-
альные признаки конкретных админи-
стративных проступков, выработать ре-
комендации относительно правильного 
применения норм КУоАП.

В юридической литературе пред-
ставлена лишь одна классификация спо-
соба совершения противоправного дея-
ния [3, с. 435–436]. Так, в зависимости 
от особенностей закрепления способа в 
нормах Особенной части КУоАП разли-
чают такие его виды:

а) способ, который четко закре-
плен в норме КУоАП. Это может быть 
один способ (например, ст. 148 КУоАП 
предусматривает ответственность за 
повреждение таксофонов) либо два и 
более способа (например, ст. 75 КУоАП 
предусматривает ответственность за 
уничтожение или повреждение меже-
вых знаков в лесах);

б) способ, который не называется за-
конодателем, но допускается при квали-
фикации деяния. В этом случае в норме 
КУоАП дается перечень способов, кото-
рый заканчивается словами «или иным 
способом» (например, ст. 172-8 КУоАП 
предусматривает ответственность за 
незаконное разглашение или использо-
вание другим способом лицом в своих 
интересах информации, которая стала 
ему известна в связи с выполнением 
служебных полномочий);

в) способ, который в норме КУоАП 
имеет лишь обобщенные признаки, что 

требует со стороны правоприменителя 
оценочной деятельности. В этих слу-
чаях используются оценочные понятия. 
Например, ст. 185-4 КУоАП предусма-
тривает ответственность за злостное 
уклонение свидетеля, потерпевшего, 
эксперта, переводчика от явки в органы 
предварительного расследования или 
прокуратуру. То есть у правопримени-
теля возникает необходимость разгра-
ничения поступков лица, которые в од-
них случаях следует рассматривать как 
обычное «уклонение от явки», а в дру-
гих – как «злостное уклонение от явки».

К наиболее распространенным спо-
собам совершения административных 
проступков, которые закреплены в Осо-
бенной части КУоАП, можно отнести 
следующие:

1) уклонение от совершения опреде-
ленных действий (например, ч. 1 ст. 184 
КУоАП предусматривает ответствен-
ность за уклонение родителей или лиц, 
их заменяющих, от выполнения предус-
мотренных законодательством обязан-
ностей по обеспечению необходимых 
условий жизни, обучения и воспитания 
несовершеннолетних детей);

2) сокрытие и утаивание информа-
ции или предметов материального мира 
(например, ст. 82-3 КУоАП предусма-
тривает ответственность за сокрытие 
достоверной информации по обраще-
ниям граждан относительно безопасно-
сти образования отходов и обращения 
с ними, в том числе об их аварийных 
сбросах и соответствующих послед-
ствиях);

3) совершение противоправных дея-
ний, связанных с грубым воздействием 
на предметы материального мира, что 
влечет за собой изменение свойств этих 
предметов: уничтожение, повреждение 
и порчу (например, ст. 56 КУоАП пред-
усматривает ответственность за унич-
тожение гражданами межевых знаков 
границ землепользования);

4) совершение самовольных дей-
ствий (например, ст. 186 КУоАП пред-
усматривает ответственность за само-
управство);

5) совершение обманных действий 
(например, ст. 163-8 КУоАП предусма-
тривает ответственность за манипули-
рование на фондовом рынке).

Выводы. Таким образом, для за-
крепления способа административного 
проступка в нормах Особенной части 
КУоАП законодатель использует раз-
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личные приемы законодательной тех-
ники, разнообразную терминологию, а 
иногда употребляет оценочные понятия. 
Это обусловлено разнообразием прояв-
лений способа в конкретных составах 
административных проступков. Одна-
ко разнообразие проявлений способов 
в конкретных составах проступков не 
исключает общее правило, что если 
способ закреплен в диспозиции нормы 
Особенной части КУоАП, то он явля-
ется обязательным признаком соответ-
ствующего состава проступка.

Под способом совершения адми-
нистративного проступка следует по-
нимать форму, в которой получили 
свое выражение общественно опасные 
деяния, приемы и методы, которые ис-
пользовал правонарушитель при со-
вершении проступка. Способ соверше-
ния административного проступка как 
признак объективной стороны состава 
характеризуется следующими призна-
ками: неотделим от противоправного 
деяния; характеризует как противоправ-
ное действие, так и противоправное без-
действие; присущ как умышленным, так 
и неосторожным деяниям.
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Summary
This thesis deals with the features of the implementation of international standards 

in the sphere of sailors labor. Were analyzed the conditions of implementation of 
international labor law into national legislation at both the international and national 
level. Special attention is paid to the features of effective control systems of surveillance 
and monitoring of compliance with international labor standards for sailors. Highlighted 
the conditions of implementation of international labor law in the national legislation 
of states. It is proved that the fulfillment of international commitments depends on 
the consistency between the international and national legal systems, which calls 
for necessity of law-making and law enforcement efforts on the implementation of 
international law at the national level and the establishment of an effective mechanism 
for the realization of international law in the state.

Key words: international public labor law, implementation of international labor 
law, international-legal mechanisms for implementation, surveillance and monitoring 
systems.

Аннотация
Статья посвящена исследованию особенностей имплементации международ-

ных стандартов в сфере труда моряков. Показаны особенности эффективности 
контроля над системами надзора и соблюдением международных стандартов в 
сфере труда моряков. Значительное внимание уделено определению роли между-
народных организаций как особого субъекта международного трудового права в 
международно-правовом регулировании труда моряков. Выделены условия импле-
ментации норм международного трудового права в национальное законодатель-
ство государств. Обосновывается, что исполнение международных обязательств 
зависит от согласованности международной и национальной правовых систем, 
что обуславливает необходимость исполнения правотворческих и правопримени-
тельных усилий по имплементации норм международного права на национальном 
уровне и созданию эффективного механизма реализации норм международного 
права в государстве.

Ключевые слова: международное трудовое право, имплементация междуна-
родного трудового права, международно-правовые механизмы имплементации, 
системы надзора и контроля.

Problem definition. International 
law is constantly develops, 

which involves the review and adaptation 
of the existing rules on the new terms 
of the relationship between the states, 
including those, caused by changes in 
the international labor law. The value of 
international control for law enforcement 
and justice as a new institution of 
international law is increasingly growing. 
This is due to the expansion of cooperation 
between states in all spheres of political, 
economic and socio – cultural lives.

At the present stage of development of 
international relations, relations of states 
based on conscientious fulfillment of 
their obligations, nevertheless to achieve 
efficiency of international – law norms 

of states, are referred specific measures 
ensuring the principle of pacta sunt 
servanda, among which a special place is 
given to international control.

Task of the article is to determine the 
specifics of supervision and monitoring of 
international labor standards of seafarers 
and their classification for various 
reasons. An aim of the article is to identify 
and study effectiveness of the system of 
provision of realization of international 
labor standards for sailors.

Analysis of the extent of the 
problem research. Issues related to 
the international legal obligations  
of states with regards to the realization 
of international standards in the field  
of seafarers labor have been the subject 
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of research of many scientists, including: 
V.N. Denisov, S.Y. Marochkin, B.I. Osmi- 
nin, O.S. Savich, A.N. Shemyakin. 
Some interest to the implementation of 
international norms of labor law into 
the national law of states is seen in the 
works of foreign researchers, such as: 
N. Valtіkos, J.-P. Kembі, L. Svebston,  
E. Shvelb.

The presentation of the base 
material. An important role among the 
means of promoting the realization of 
international labor standards for sailors, 
plays international control, which 
operates in the international regulation 
of labor [1, p. 67]. International legal 
control mechanism establishes certain 
international – legal obligations of States 
in connection with their implementation 
of International Labor Organization (the 
ILO) conventions, and other multilateral 
agreements that contain certain 
international standards on labor of sailors.

The process of development of 
international labor standards for sailors, 
increasing the role of international 
instruments in their ensuring indicate 
the formation of international protection 
of seafarers rights at the present stage. 
Concerning international protection of 
labor rights of seafarers, international 
cooperation in this area, there are 
always arise problems in the relationship 
between international and domestic 
law, international labor standards for 
seafarers and domestic jurisdiction of 
States, international and national legal 
personality of individual.

The concept of control in international 
law is mainly used to describe methods of 
checking the realization of the obligations 
assumed by the state. Control is used 
in cases where other means virtually 
impossible to establish whether the 
states officiate their obligations. This is 
accomplished by coordinated actions of 
nations and built so that its realization does 
not violate the sovereignty of states, and 
the control can not be used to interfere in 
their internal affairs. In fact, international 
control as a structural element of the 
implementation mechanism of the 
Convention covers the following links: 
ensuring the verification of compliance of 
States activity with adopted international 
obligations; establishment of possible 
violations of state assumed international 
obligations; facilitation of optimum 
realization of international law norms.

Of course, in the sphere of social – 
labor rights protection and social security 
of sailors, the priority is given to domestic 
agencies and organizations, mechanisms 
and procedures. «The main thing – is, as 
says the R.A. Müllerson, socio-economic 
level of state development, development 
and stability of its political institutions 
and structures» [2, p. 93]. In practice 
of the control mechanisms activity of 
international human rights, they are 
most effective when and where states 
themselves are ready to care about human 
rights [3, p. 35].

At the same time it should be indicated, 
that the issue of the system of supervision 
and control over compliance with 
international labor standards of seafarers 
may be considered only in relation to 
sources of public international labor law, 
which are binding. Such systems can be 
roughly classified on various grounds. 
Thus, on the basis of the exercise order 
of supervision and control, systems of 
supervision and control are divided into 
autonomous and proactive.

Autonomous systems do not require the 
intervention of third parties to begin their 
implementation. Control and supervision 
in accordance with such systems start 
automatically on the fact of adoption or 
official recognition of provisions of any 
international standard by specific primary 
subject of public international labor law. 
This type of control – supervision system 
is provided, in particular, by the ILO 
Charter concerning ratified by the states 
Conventions.

Initiative systems suggest that for 
the control – supervisory measures 
it is necessary treatment to control –  
supervisory agencies whichever 
interested subject. This system is 
provided, in particular, by art. 26 of the 
ILO concerning complaints received from 
states – members, and art. 24 concerning 
protests of associations of workers and 
employers. As a result of such appeals, 
state – offender is requested for relevant 
comments and issue is carefully studied 
by the specialized Committee of Inquiry 
of the ILO. Under the terms of art. 26–
34 of the ILO Constitution, end-stage 
procedure may become the exercise of 
ILO recommendations by the state or 
proceedings in the International Court of 
Justice.

The level of implementation of all 
systems to ensure the implementation 

of international labor standards can also 
be divided into two groups: interstate 
systems, that are carried out by the 
internal control – supervision institutions, 
and the international legal systems, that 
are realized through the international – 
legal instruments.

Exploring the control and supervision 
mode of international labor standards 
for seafarers, should be indicated the 
judicial constitutional control in respect 
of international agreements. Such control 
is carried out with respect to international 
treaties that are not effective for the 
state yet, but the conclusion of which is 
considered by relevant bodies (preliminary 
control), and against international treaties 
entered into force for the state (further 
control).

In addition, considering the system 
of implementation of international 
labor standards, it should be indicated 
the features of the Constitutional Court 
influence on the realization of international 
treaty obligations. The Constitutional 
Court may inaugurate impact on the 
implementation of international treaty 
obligations with the help of – first, the 
check of constitutionality of dialed 
into force for the state international 
agreements; in – the second, follow-up 
check of constitutionality of acts which 
authorize international agreements and 
determine the order of their use; and – 
thirdly, verification of compliance with 
laws and bylaws that came into force 
for the state by international agreements 
(conventional control).

Determining the impact of the 
Constitutional Court on the realization 
of international treaty obligations  
B.I. Osminin notes, that if the first and 
second procedures «can respectively 
directly or indirectly impede the realization 
of international treaty obligations in 
the national legal system in the case of 
recognition of the unconstitutionality of 
international treaties and acts authorizing 
the conclusion of international 
agreements and determine the order of 
their application, the latter procedure, by 
contrast, is aimed on the ensuring without 
prejudice realization of international 
treaty obligations in the domestic sphere» 
[4, p. 298].

At the same time we should recognize 
that in the constitutions of most states are 
not foreseen the possibility of judicial 
constitutional control in relation to 
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international agreements which became 
effective for the state. Constitutions of 
many countries prohibit directly check 
the constitutionality of such agreements. 
Thus, the US Supreme Court, exercising 
judicial constitutional control regarding 
the regulations of other branches of 
government, as well as laws, does 
not consider the constitutionality of 
international treaties, despite the fact that 
according to the US Constitution, federal 
laws and treaties have the same legal force 
and turn by «Supreme law of the country» 
[5, р. 287].

Some other countries (Germany, Italy, 
Belgium, Russia) suggest the possibility 
of follow-up check only in relation to acts, 
which authorize international agreements 
and determine the order of their 
application in the national legal system. 
We shall note, that the Constitutional 
Court of Ukraine has the right to exercise 
in respect of international treaties not 
only the previous, as well as subsequent 
constitutional control. According to 
art. 151 of the Constitution of Ukraine 
Constitutional Court of Ukraine by the 
Presidents of Ukraine presentation or the 
Cabinet of Ministers of Ukraine, provides 
an opinion on the constitutionality of 
existing international agreements of 
Ukraine.

An important place in the system of 
supervision and control over compliance 
with international labor standards also 
takes the verification of the compliance 
of laws and bylaws of international 
agreements. So, in those states where 
the constitution set the priority of 
international treaties before national laws, 
checking the conformity of laws with 
international agreements can be made by 
the Constitutional Court (conventional 
control). «Clearly consolidation of the 
primacy of international agreement in 
relation to domestic legislation, that is 
the legislation below the constitutional 
level, – said V.V. Maklakov – suggests 
the occurrence of institute of conventional 
control, i.e. control over the compliance 
of any law or administrative act of an 
international agreement» [6, p. 22].

Internal supervision and control 
systems are provided for in the labor 
law of a particular state and apply only 
to international standards, officially 
recognized, that formally integrated 
by that State in its labor legislation. 
In this case the mode of control and 

supervision of their observance usually 
is no different from the control and 
supervisory regime, established for 
domestic labor standards. Realization 
of such supervision and control is the 
responsibility of the relevant supervisory 
and control authorities in the sphere of 
labor – the various government agencies 
and services, as well as government 
and labor inspections. Supervisory and 
control activities have common goals and 
objectives. However, the difference lies in 
the competence, functions, the methods 
of identifying the violations and ways 
of responding to them. In Ukraine, the 
rules of supervision and control over the 
observance of labor legislation, contained 
in Chapter XVIII Labor Code of Ukraine, 
as well as in special normative legal 
acts. These rules reinforce the system of 
supervision and control, the principles 
of their activity, interaction with other 
bodies and organizations, the main tasks 
and positions.

International legal system of 
supervision and control in regard to 
compliance with specific international 
labor standards are generally provided 
in statutes issuing by the international 
community, or directly in the relevant 
international instruments of bilateral and 
multilateral nature. It should be noted 
that the supervisory and control systems 
in public international labor law greatly 
resemble domestic ones. For example, as 
in the labor law of majority states, at the 
international level may be divided into two 
main forms of supervision and monitoring 
for compliance with international labor 
standards – and non-governmental mixed 
(tripartite).

As you know, within the state non-
state supervision and control in respect of 
compliance with labor standards is usually 
carried by representative organizations 
of workers and other public (generally, 
human rights) organizations. At the 
international level, this form of control 
is implemented within the framework of 
certain international non-governmental 
communities activity.

International non-governmental 
communities can review and control 
an enforcement of international labor 
standards by both employers and workers 
associations, and by any other non-state 
actors. But the major powers in this 
area have trade unions of workers. Such 
associations are usually legally authorized 

to do trade union control domestically – 
including the question of compliance of 
employers and government agencies with 
international labor standards – and then 
bring the information to the attention of 
various international non-governmental 
communities.

Mixed (tripartite) form of supervision 
and control over compliance with 
international labor standards is carried out 
by control and supervisory procedures of 
the ILO. These procedures are almost at 
all stages involve government officials, 
and national associations of employers 
and employees from each of the member 
States of the ILO. This principle finds its 
realization in the insurance of democratic 
control over the activities of the ILO. 
Thus, the development of a special 
mechanism for monitoring compliance 
with the obligations of States adopted by 
the ILO Constitution and Conventions of 
the ILO today is a major contribution of 
the ILO in the international protection of 
human rights in the workplace.

Control and supervisory procedure 
carried by ILO, includes two main stages: 
granting reports regarding recognition 
of States and their compliance with ILO 
regulations and subsequent study of 
these reports. In fact, according to art. 
22 ILO Constitution, each state, which 
is a part of the ILO shall provide the 
International Labor Office by the annual 
report regarding measures adopted by this 
state in order of implementation of the 
conventions ratified by it. Requirements 
to specific content of the reports are 
established by the Governing Body of the 
ILO. In practice, the work associated with 
periodic monitoring of the application 
of ratified and not ratified Conventions 
and recommendations is made by 
two supervisory bodies of the ILO 
Committee of Experts on the Application 
of Conventions and Recommendations 
of the Administrative Council, and 
the Committee on the Application of 
Conventions and Recommendations 
of the International Labor Conference, 
whose functions are in order to analyze 
the periodic reports of governments on the 
application of conventions in countries 
cite in their reports, conclusions regarding 
the actual compliance of national law with 
the provisions of conventions and to look 
for the Member States on the presence in 
their domestic law discrepancies to these 
conventions. Simultaneously committees 
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are turning to governments with a request 
to eliminate such inconsistencies.

Ratification of ILO conventions –  
is not only a significant step in its 
implementation, but also an act, that 
opens up opportunities for international 
control over such implementation. States’ 
obligation to provide the competent 
authority to consider the newly adopted 
Convention and provide the International 
Labor Office on request of the Governing 
Body, reports on the state of their law 
and practice with regard to unratified 
conventions is certain motivating factor 
towards implementation of the state treaty 
rules, as such reports are discussed at the 
Conference and can get there a particular 
political assessment. The ratification itself 
triggers the control mechanism that exists 
in the ILO, in all its volume.

The second stage of control and 
supervisory ILO procedure, which 
consists of the study report, is also 
carried out in two stages. First, the 
Committee of Experts on the Application 
of Conventions and Recommendations 
examine the relevant reports submitted 
by the Members. Following the study 
committee creates a personal report 
on the compliance of issue to these 
acts. Then on the annual International 
Labor Conference the report of the 
Committee of Experts is studied by the 
special tripartite Committee concerning 
the Application of Conventions and 
recommendations.

In addition, a special place has 
another control procedure for the practical 
application of conventions – consideration 
of specific complaints received from 
national and international professional 
and other public organizations and states. 
Due to the great value provided by the 
ILO principle of freedom of association, 
to monitor compliance with this principle 
in the ILO is provided a specialized ILO 
Freedom of Association Committee 
and already mentioned above ILO 
Commission of Inquiry.

Thus, in the aggregate, the 
characteristics above made the ILO 
control unique. The effectiveness of the 
monitoring mechanism of the ILO has 
been the subject of studies, conducted in 
the last century as part of the ILO [7]. 
And some authors, who came to positive 
conclusions [8]. N. Valticos claims that 
the «control mechanism of the ILO is the 
most developed and remains a model for 

other international organizations» [9]. L. 
Svepston is sure, that the «procedures 
that exist within the ILO, are the part 
of a larger international system for the 
implementation of international standards 
on human rights, as well effective, 
even despite of the frequent recourse to 
complaints procedures» [10, р. 100]. So, 
we could argue that the measure of the 
effectiveness of the control mechanism 
is not the degree of appeal procedures 
of individuals who believe that the state 
adheres to the commitments and agree 
with other researchers in the field of 
international law.

Conclusion. The features of 
international relations in the sphere of 
work determine the nature and scope of 
international labor law, which causes 
the direction of building a mechanism 
of implementation of its rules and 
contains a mechanism of monitoring their 
compliance with both international and 
national level. However, it should be clear 
state possibilities to enforce international 
obligations in this field, including the 
adherence to certain international labor 
standards with a view to implement them 
in real life.

To ensure the realization of 
international labor standards for sailors 
it is characteristically to create control 
mechanisms at both the domestic and 
international levels, which are intended 
to ensure the implementation of the 
relevant standards and contribute to the 
implementation of international law in the 
national legislation of States.

In accordance with the principle of 
good faith of realization of international 
commitments, each state must adopt the 
most effective domestic measures for 
which the state may establish special 
bodies and give them control functions.

International – legal science, 
summarizing accumulated experience, 
must develop and recommend to the 
international practice new forms, methods 
and means of international control – as an 
important tool to ensure compliance of 
international obligations by the states.
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Summary
The article deals with the problem of the requirements of international legal acts to the subjects of the administrative and legal 

regimes in the area of criminal sanctions execution. The main domestic and international regulations that establish the requirements 
for officials of the State Penitentiary Service of Ukraine, as well as the personnel of penitentiary institutions of foreign countries that 
provides legal and administrative penitentiary regimes are defined. After analyzing international norms and national legislation should 
be mentioned that there are a number of requirements, which relate mainly to such moments as the subject’s correspondence the to the 
qualification requirements; subject’s training and retraining; social and legal protection; control over their activities.

Key words: regime, legal regime, administrative and legal regime, state penitentiary service, penitentiary system of Ukraine.

Аннотация
В статье рассматриваются проблемы требований международно-правовых актов к субъектам применения администра-

тивно-правовых режимов в сфере исполнения уголовных наказаний. Определены основные внутригосударственные и меж-
дународные нормативно-правовые акты, которые устанавливают и определяют требования к должностным лицам Государ-
ственной пенитенциарной службы Украины, а также к персоналу пенитенциарных учреждений зарубежных стран, которые 
обеспечивают административно-правовые режимы исполнения наказаний. В результате анализа международных норм и на-
ционального законодательства следует сказать, что существует целый ряд требования, которые касаются в основном таких 
моментов, как соответствие субъектов квалификационным требованиям, подготовка и переподготовка субъектов, социальная 
защита и правовая защита, контроль за их деятельностью.

Ключевые слова: режим, правовой режим, административно-правовой режим, государственная пенитенциарная служба, 
пенитенциарная система Украины.

Постановка проблемы. Совре-
менная социально-экономиче-

ская ситуация в Украине и изменения, 
происходящие во всех сферах ее обще-
ственной жизни, вызывают необходи-
мость пересмотра содержания многих 
нормативно-правовых актов предыду-
щего периода развития правовой систе-
мы нашего государства и приведения 
национального законодательства в со-
ответствие с требованиями Конститу-
ции Украины и международных право-
вых актов в сфере обеспечения прав и 
свобод человека и гражданина.

Актуальность темы исследова-
ния. Одной из основных тенденций 
современного развития отечественной 
правовой системы является ее откры-
тость, использование прогрессивных 
зарубежных концепций, имплемента-
ция общепризнанных международных 
принципов, норм и стандартов по пра-
вам и свободам человека и гражданина.

В настоящее время идет активный 
процесс вхождения Украины в миро-
вое сообщество, что означает, что наше 
государство при разработке и принятии 
новых законодательных актов должно 
руководствоваться не только нацио-

нальными правовыми нормами, но и 
международными правовыми актами, в 
частности, международными стандар-
тами по правам человека.

Состояние исследования. Суще-
ственный вклад в разработку теорети-
ко-прикладных основ управления в Го-
сударственной пенитенциарной службе 
Украины и требований к персоналу орга-
нов и учреждений исполнения наказаний 
осуществили В.Б. Аверьянов, И.Г. Бо- 
гатырев, А.Н. Бандурка, В.В. Белевце-
ва, Ю.П. Битяк, А.Г. Братель, А.С. Ва- 
сильев, И.П. Голосниченко, С.К. Греча-
нюк, С.В. Злывко, В.В. Зуй, И.В. Иваньков, 
С.В. Кивалов, Т.А. Коломоец, В.М. Ко- 
марницкий, А.Т. Комзюк, С.А. Куз- 
ниченко, С.К. Могил, Т.П. Минка,  
В.Я. Настюк, А.И. Олейник, С.В. Петков, 
В.М. Плишкин, М.М. Ребкало, А.Х. Сте- 
панюк, М.М. Тищенко, В.М. Трубников, 
С.О. Чебоненко и другие ученые. Для про-
цесса исследования указанного институ-
та ценными стали труды зарубежных и 
советских ученых, например С.С. Алек- 
сеева, Ф. Ардана, Д.М. Бахраха, Д.М. Вла- 
сова, В.М. Григорьева, Ж. Гримо,  
А.В. Грязнова, В.В. Гущина, А.Л. Ду-
бовика, Р. Драго, А.Е. Жалинского,  

А.П. Коренева, Ю.М. Козлова, А.М. Ла- 
рина, С.В. Лебедь, В.В. Лозбинева,  
И.Л. Петрухина, Б.Н. Порфирьева,  
С.В. Пчелинцева, В.Б. Рушайло, С.Д. Ха-
занова и других.

Актуальность работы подтвержда-
ется тем, что исследование проблемы 
требований международно-правовых 
актов к субъектам применения админи-
стративно-правовых режимов в сфере 
исполнения уголовных наказаний яв-
ляется одной из малоисследованных 
проблем как в общей теории права, так 
и в науке уголовно-исполнительного 
права, а также, бесспорно, науке адми-
нистративного права. Понимание про-
блематики данного элемента, несовер-
шенство законодательства и правопри-
менительной практики, необходимость 
приведения их в соответствие с между-
народными стандартами и повышения 
эффективности уже существующих 
правовых норм и правовых институтов 
государства, формирование позитивно-
го правового сознания и правомерного 
поведения персонала и осужденных 
указывают на своевременность иссле-
дования содержания международно-
правовых актов, которые обеспечивают 
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деятельность субъектов администра-
тивных режимов в органах и учрежде-
ниях исполнения наказаний.

Целью и задачей статьи является 
исследование проблематики междуна-
родных стандартов, которые касаются 
субъектов обеспечения администра-
тивно-правовых режимов в сфере ис-
полнения уголовных наказаний, как 
предпосылки реформирования пени-
тенциарной системы Украины.

Изложение основного материала. 
На сегодняшний день, проанализиро-
вав работы упомянутых ученых, мы 
пришли к выводу, что система адми-
нистративно-правовых режимов, раз-
работанная еще в советские времена, 
устарела, поэтому требует переосмыс-
ления и пересмотра.

Пенитенциарная система Украины 
сегодня имеет значительное количество 
административно-правовых режимов, 
которые регулируют и координируют 
ее деятельность. Однако со времени 
становления Украины как независимо-
го государства изучение этого вопроса 
проводилось в большинстве случаев с 
точки зрения уголовно-исполнительно-
го права и не касалось детального рас-
смотрения административно-правовых 
аспектов режимов в сфере исполнения 
наказаний, не говоря уже о субъектах 
режимной деятельности в органах и 
учреждениях исполнения наказаний.

Для понимания предмета исследо-
вания, а именно требований к субъек-
там, которые обеспечивают соблюдение 
административно-правовых режимов 
в сфере исполнения уголовных нака-
заний, необходимо дать определение 
административно-правовых режимов в 
органах и учреждениях исполнения на-
казаний. Нами предложено определение 
административно-правового режима в 
органах и учреждениях исполнения на-
казаний как совокупности способов и 
средств централизованного регулиро-
вания уголовно-исполнительных отно-
шений, которые комплексно регламен-
тируются нормами административного 
и уголовно-исполнительного законода-
тельства и обеспечивают деятельность 
исполнения и отбывания уголовных 
наказаний как администрацией и обслу-
живающим персоналом Государствен-
ной пенитенциарной службы Украины, 
так и осужденными, непосредственно 
отбывающими наказание в местах ли-
шения свободы [1, с. 52].

Исследование данного вопроса, по 
нашему мнению, необходимо начать с 
определения международных квалифи-
кационных групп требований к субъ-
ектам обеспечения административно-
правовых режимов в органах и учреж-
дениях исполнения наказаний.

Для того чтобы дать объяснение 
этого определения, нужно понять, что 
являет собой группа требований вооб-
ще. Термин «требования» в «Большом 
толковом словаре современного укра-
инского языка» обозначается как «нор-
мы, правила, которым кто-, что-нибудь 
должны подлежать» [2, c. 141]. В на-
шем случае это требования, которым 
должны соответствовать администра-
ция и сотрудники органов и учрежде-
ний Государственной пенитенциарной 
службы Украины. То есть это опреде-
ленная совокупность норм, правил, 
которыми регулируется деятельность 
сотрудников органов и учреждений Го-
сударственной пенитенциарной служ-
бы Украины.

Для полной характеристики упо-
мянутых требований следует про-
анализировать нормативно правовые 
акты как внутринационального, так и 
международного характера, в связи с 
чем целесообразно установить опреде-
ленную классификацию требований. В 
зависимости от сферы влияния норма-
тивно-правовые акты делятся на такие 
виды: документы общего характера; 
документы, которые устанавливают 
требования к субъектам, обеспечива-
ющим административно-правовые ре-
жимы органов исполнения наказаний; 
документы, которые обеспечивают 
административно-правовые режимы в 
деятельности учреждений исполнения 
наказаний.

Рассмотрим предложенную класси-
фикацию более детально. Так, к первой 
группе мы относим документы общего 
характера:

– Кодекс поведения должностных 
лиц по поддержанию правопоряд-
ка, который был принят Резолюцией  
№ 34/169 Генеральной Ассамблеи Орга-
низации Объединенных Наций (далее –  
ООН) 17 декабря 1979 г. (состоит из 8 
статей, содержащих общие требования 
к сотрудникам всех правоохранитель-
ных органов и непосредственно регули-
рующих деятельность этих органов) [3];

– Принципы медицинской этики, 
которые приняты Резолюцией № 37/194 

Генеральной ассамблеи ООН 18 дека-
бря 1982 г. (состоят из 7 принципов, 
которые обуславливают особенности 
работы врачей с такой специфической 
категорией людей, как осужденные, а 
также специфику правонарушений со 
стороны этих должностных лиц) [4].

Ко второй группе относятся доку-
менты, которые устанавливают требо-
вания к субъектам, обеспечивающим 
административно-правовые режимы в 
органах исполнения наказаний:

– Минимальные стандартные пра-
вила ООН в отношении мер, не свя-
занных с тюремным заключением 
(Токийские правила), которые приня-
ты Резолюцией № 45/110 Генеральной 
Ассамблеи ООН 14 декабря 1990 г. (со-
стоят из 23 статей, в которых обознача-
ются сфера применения наказаний, не 
связанных с тюремным заключением, 
правовые гарантии осужденных, ста-
дии предварительного следствия, суда 
и вынесения приговора, осуществле-
ние мер, не связанных с тюремным 
заключением, требования к персоналу 
органов и учреждений исполнения на-
казаний, не связанных с лишением сво-
боды) [5];

– Правила Совета Европы о проба-
ции, которые были приняты Комитетом 
Министров государств-членов Совета 
Европы 20 января 2010 г. (состоят из 
108 пунктов, дающих четкое представ-
ление об основных принципах про-
бации, организации работы, правовом 
статусе персонала, взаимодействии 
службы пробации с другими органами, 
ее функциями и так далее) [6].

К третьей группе мы относим доку-
менты, которые касаются деятельности 
учреждений исполнения наказаний:

– Правила ООН по обращению с 
заключенными (Правила Манделы), 
которые состоят из 122 правил (изме-
нения коснулись девяти программных 
отраслей, в том числе охраны здоровья 
заключенных, расследования случаев 
смерти в заключении, применения дис-
циплинарных мер, в том числе стро-
гого ограничения одиночного заклю-
чения, повышения профессионализма 
тюремного персонала и независимых 
инспекций) [7];

– Европейские тюремные правила, 
которые приняты Комитетом Мини-
стров 12 февраля 1987 г. (включают 105 
статей, в которых обозначены основ-
ные принципы обращения с лицами, 
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заключенными под стражу; они харак-
теризуют минимальные условия, кото-
рые рассматриваются Советом Европы 
в качестве приемлемых для обеспече-
ния защиты указанных лиц от жесто-
кого, бесчеловечного или унижающего 
достоинство человека обращения, под-
держания дисциплины и порядка в пе-
нитенциарных учреждениях) [8].

Именно с учетом предложенной 
классификации, проведя исследова-
ния упомянутых документов, следует 
сделать вывод, что требования общего 
характера для субъектов, которые обе-
спечивают административно-правовые 
режимы в сфере исполнения наказа-
ний, являются основой и первоисточ-
ником поддержания правопорядка, а 
субъекты административно-правовых 
режимов обязаны выполнять возло-
женные на них законом обязанности, 
служа обществу и защищая всех лиц от 
противоправных действий в соответ-
ствии с высокой степенью ответствен-
ности, требуемой их профессией.

Термин «должностные лица по 
поддержанию правопорядка», в соот-
ветствии с международными докумен-
тами, включает всех назначаемых или 
избираемых должностных лиц, связан-
ных с применением права и обладаю-
щих полицейскими полномочиями, 
особенно полномочиями на задержа-
ние правонарушителей; а в тех странах, 
где полицейские полномочия осущест-
вляются представителями военных 
властей в форменной или гражданской 
одежде либо силами государственной 
безопасности, определение понятия 
«должностные лица по поддержанию 
правопорядка» охватывает также со-
трудников подобных служб [3].

Следует уточнить, что эти требова-
ния находят свое отображение также в 
национальном законодательстве Укра-
ины: Кодексе этики и служебного пове-
дения персонала Государственной уго-
ловно-исполнительной службы Укра-
ины от 19 декабря 2012 г. [9], Законе 
Украины «О предотвращении корруп-
ции» от 14 октября 2014 г. № 1700-VII 
[10], Законе Украины «О Государствен-
ной пенитенциарной службе Украины» 
от 23 июня 2005 г. № 2713-IV [11].

В частности, в соответствии с п. 3.4.1 
Кодекса этики и служебного поведения 
персонала Государственной уголов-
но-исполнительной службы Украины 
представители администрации, которая 

обеспечивает реализацию администра-
тивно-правовых режимов, берут на себя 
такие моральные обязательства: 1) при-
знавать в профессиональной деятельно-
сти приоритет государственных и слу-
жебных интересов над личными; 2) быть 
примером безусловного соблюдения тре-
бований действующего законодательства 
и служебной дисциплины, оставаться 
при любых обстоятельствах честным и 
неподкупным, преданными интересам 
службы; 3) относиться нетерпимо к лю-
бым действиям, которые оскорбляют и 
унижают человеческое достоинство, при-
чиняют боль и страдания, представляют 
собой пытки, жестокость, бесчеловечное 
обращение с осужденными, лицами, взя-
тыми под стражу, и гражданами; 4) быть 
мужественными и бесстрашными в опас-
ных ситуациях, которые возникают во 
время несения службы, ликвидации по-
следствий аварий и стихийных бедствий, 
проведения мероприятий по спасению 
жизни и сохранению здоровья людей;  
5) проявлять твердость и непримири-
мость в работе с гражданами и осуж-
денными, применяя для достижения по-
ставленной цели исключительно закон-
ные и высоконравственные принципы;  
6) хранить и приумножать служебные 
традиции органов, учреждений исполне-
ния наказаний, следственных изоляторов 
и учебных заведений, которые принадле-
жат к сфере управления Государственной 
пенитенциарной службы Украины [9].

Как уже отмечалось, подобные 
требования к исследуемым субъек-
там отображены Законом Украины «О 
предотвращении коррупции», а также 
Законом Украины «О Государственной 
пенитенциарной службе Украины». 
Это значит, что наше государство идет 
по пути реформирования пенитенци-
арной системы, как это было сделано 
в государствах европейского содру-
жества, которые, как известно, ставят 
превыше всего задачу защиты прав и 
свобод человека и гражданина. По-
этому деятельность Государственной 
уголовно-исполнительной службы 
Украины по защите прав и свобод че-
ловека и гражданина показывает, что 
она проводится на основе соблюдения 
прав и свобод человека и гражданина, 
которые изложены в международных 
стандартах [10; 11].

Нельзя оставить без внимания и 
требования стандартов относитель-
но субъектов, которые обеспечивают 

административно-правовые режимы 
органов и учреждений исполнения на-
казаний.

Проведя анализ международных 
норм и национального законодатель-
ства, следует сказать, что существует 
целый ряд требований, которые каса-
ются в основном соответствия субъек-
тов квалификационным требованиям, 
подготовки и переподготовки субъек-
тов, социальной и правовой защиты, 
контроля за их деятельностью.

Объект нашего исследования тре-
бует более детального рассмотрения 
упомянутых категорий на предмет 
соответствия искомых субъектов ква-
лификационным требованиям таких 
международных документов, как 
Минимальные стандартные правила 
ООН в отношении мер, не связанных 
с тюремным заключением (Токийские 
правила), Минимальные стандартные 
правила ООН по обращению с заклю-
ченными (Правила Манделы), Евро-
пейские тюремные правила. Следует 
отметить, что их требования примерно 
одинаковы и сводятся к таким компо-
нентам: а) запрету дискриминации при 
приеме на работу; б) необходимости 
учитывать национальные особенности 
квотного набора; в) ограничению на-
личия необходимых личных качеств 
кандидатов их надлежащей професси-
ональной подготовкой и практическим 
опытом; г) персонал должен иметь 
статус государственных служащих как 
специализированного тюремного пер-
сонала, который пользуется статусом 
государственных служащих, имеющих 
уверенность в сохранении их в долж-
ности при условии их хорошего по-
ведения, эффективности их работы и 
физической способности выполнять 
возлагаемые на них задачи [5; 7; 8].

Также необходимо отметить, что 
данные международные документы 
предъявляют отдельные требования к 
руководству учреждений исполнения 
наказаний. В частности, на должность 
директоров тюремных учреждений 
следует назначать лиц, достаточно ква-
лифицированных в силу их характера, 
административных способностей, над-
лежащей подготовки и опыта.

При этом укажем, что национальное 
законодательство в основном соответ-
ствует международным требованиям. 
Так, в соответствии с Законом Украи-
ны «О Государственной уголовно-ис-
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Это помогает выяснить уровень интел-
лектуального и эмоционального разви-
тия будущих сотрудников, а также их 
психологическую готовность к такой 
специфической работе.

Проведя исследование последней 
группы требований, можем отметить, 
что именно вопросы социальной и 
правовой защиты персонала органов и 
учреждений исполнения наказаний, их 
материального обеспечения являются 
наиболее актуальными на современном 
этапе.

Так, Минимальные стандартные 
правила ООН по обращению с заклю-
ченными (Правила Манделы) опре-
деляют следующие требования в этой 
отрасли: а) заработная плата сотрудни-
ков и администрации пенитенциарных 
органов и учреждений должна устанав-
ливаться с таким расчетом, чтобы при-
влекать и удерживать на этой работе 
способных заниматься ею мужчин и 
женщин; б) принимая во внимание ис-
ключительно трудные условия данной 
работы, этим людям следует обеспе-
чивать соответствующие льготы и ус-
ловия труда [7]. Подобные требования 
провозглашены также в других между-
народных документах в сфере защиты 
прав осужденных.

На сегодняшний день в Государ-
ственной пенитенциарной службе 
Украины сложилась такая ситуация, 
что денежное содержание сотрудни-
ков более чем на 50% состоит из нео-
бязательных выплат, которые начисля-
ются в зависимости от ежемесячного 
приказа начальника учреждения ис-
полнения наказания. В свою очередь 
этому начальнику и его заместителям 
такие выплаты начисляются вышесто-
ящим руководством. Данное положе-
ние, по нашему мнению, препятствует 
сотрудникам выполнять служебные 
обязанности в соответствии с требо-
ваниями законности, принуждает их 
выстраивать свое поведение с учетом 
симпатии руководства и боязни ли-
шиться части денежного содержания. 
Одно из направлений решения этой 
проблемы предлагает О.И. Иваньков, 
в частности, относительно внесения 
изменений в статьи Закона Украины 
«О Государственной пенитенциарной 
службе Украины» и Уголовно-испол-
нительного кодекса Украины. По мне-
нию ученого, эти акты должны на за-
конодательном уровне урегулировать 

вопросы денежного содержания пер-
сонала [15, с. 74].

Выводы. Только с учетом выполне-
ния всех указанных нами международ-
ных требований можно рассчитывать 
на надлежащее обеспечение админи-
стративно-правовых режимов в сфере 
исполнения уголовных наказаний, при-
ведение их в соответствие с требовани-
ями современности, учитывая евроин-
теграционное направление украинско-
го государства.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС 
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доцент кафедры административного права и административного процесса

Львовского государственного университета внутренних дел

Summary
In the article the question of the content and features of the administrative and legal 

status of citizens and public associations. Determine that all citizens of Ukraine equal 
before the law regardless of origin, social and property status, race and nationality, sex, 
education, language, beliefs, attitude towards religion, membership of public associations, 
type and nature of occupation, place of residence and other circumstances. Attention is 
drawn to the definitions of administrative legal capacity and features of the status of 
Ukraine and other categories of persons. It is noted that the subjects of administrative 
legal relations exercise their rights and responsibilities not only individually, but also 
together in appropriate organizations.

Key words: administrative and legal status, citizens of Ukraine, public organizations, 
political parties, administrative and legal relations.

Аннотация
В статье исследуется вопрос содержания и особенностей административно-

правового статуса граждан и общественных объединений. Определяется, что все 
граждане Украины равны перед законом независимо от происхождения, социаль-
ного и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, 
пола, образования, языка, убеждений, отношения к религии, принадлежности к об-
щественным объединениям, рода и характера занятий, места жительства и других 
обстоятельств. Обращается внимание на определение понятий административной 
правоспособности и дееспособности, особенностей статуса граждан Украины и 
других категорий лиц. Подчеркивается, что субъекты административно-правовых 
отношений реализуют свои права и обязанности не только индивидуально, но и 
соответствующим образом объединяясь в организации.

Ключевые слова: административно-правовой статус, граждане Украины,  
общественные организации, политические партии, административно-правовые 
отношения.

Постановка проблемы. Со-
гласно Конституции Украины 

человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Признание, соблю-
дение и защита прав и свобод человека 
и гражданина – обязанность государ-
ства. Каждый гражданин Украины об-
ладает на ее территории всеми правами 
и свободами и имеет равные обязанно-
сти, предусмотренные Конституцией 
Украины.

Эти конституционные положения 
являются исходными для администра-
тивно-правового статуса граждан, 
определяются нормами конституци-
онного, административного и других 
отраслей права путем предоставления 
гражданам прав, свобод и возложения 
на них обязанностей в сфере управле-
ния, а также установления ответствен-
ности граждан перед государством.

По своей юридической природе 
права, свободы, обязанности и ответ-

ственность граждан в сфере управле-
ния ничем не отличаются от других 
прав, свобод, обязанностей и ответ-
ственности, которыми граждане обла-
дают во всех отраслях экономической, 
политической, социальной и культур-
ной жизни. Все граждане Украины 
равны перед законом независимо от 
происхождения, социального и иму-
щественного положения, расовой и 
национальной принадлежности, пола, 
образования, языка, убеждений, отно-
шения к религии, принадлежности к 
общественным объединениям, рода и 
характера занятий, места жительства и 
других обстоятельств.

Состояние исследования. Значи-
тельный вклад в исследование адми-
нистративно-правового статуса граж-
дан и общественных объединений как 
субъектов административно-правовых 
отношений сделали В.Б. Аверьянов, 
Ю.П. Бытяк, М.М. Бурбыка, Н.В. Да-
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раганова, А.М. Коваленко, В.К. Кол-
паков, Ю.В. Мельник, А.И. Остапенко, 
В.М. Селиванова и другие украинские 
ученые.

Целью статьи является опреде-
ление административно-правового 
статуса граждан и общественных объ-
единений, а также исследование ад-
министративно-правовых отношений, 
наступающих при реализации граж-
данами своих прав и обязанностей не 
только индивидуально, но и при объ-
единении в организации.

Изложение основного материала 
исследования. Объем и содержание 
административной правоспособности 
определяются законами и принятыми 
на их основе актами управления, в ко-
торых содержатся соответствующие 
нормы административного права.

Конкретный объем прав, свобод и 
обязанностей граждан в сфере управле-
ния определяется рядом обстоятельств, 
таких как возраст, состояние здоровья, 
наличие образования и так далее. На-
пример, семейные отношения могут 
служить основанием для ограничения 
права на занятие должности в государ-
ственном органе.

Граждане Украины, реализуя свои 
права, свободы и возложенные на них 
обязанности в сфере управления, всту-
пают в административно-правовые от-
ношения с государственными органами 
и их подразделениями, должностными 
лицами и другими субъектами админи-
стративного права.

Административно-правовые отно-
шения граждан с другими субъектами 
административного права могут возни-
кать в таких условиях:

– на основе реализации граждана-
ми принадлежащих им прав в сфере 
управления;

– в связи с выполнением возложен-
ных на граждан обязанностей в сфере 
управления;

– при защите прав, свобод и закон-
ных интересов граждан;

– при нарушении (невыполнении) 
гражданами правовых обязанностей  
[2, c. 48–49].

Административная правоспособ-
ность – это признанная законом факти-
ческая возможность гражданина быть 
субъектом административного права, 
иметь права и обязанности админи-
стративно-правового характера. Адми-
нистративная правоспособность воз-

никает с момента рождения человека. 
Ее объем устанавливается и изменяет-
ся с помощью административно-право-
вых норм. Она подтверждается до-
кументами о гражданстве: паспортом 
гражданина Украины, а для лиц до 16 
лет – свидетельством о рождении.

Правоспособность не может быть 
ограничена или отчуждена, от нее не-
возможно отказаться добровольно (по-
скольку такой отказ не имеет юридиче-
ской силы). Правоспособность челове-
ка образует юридическое понятие лица 
и гражданина.

Административная дееспособность 
– это признанная законом способность 
граждан своими действиями приобре-
тать и осуществлять права и исполнять 
обязанности административно-право-
вого характера. В полном объеме адми-
нистративная дееспособность наступа-
ет с достижением 18-летнего возраста. 
Вместе с тем она возникает и по до-
стижении 16-летнего возраста: полу-
чение паспорта и соблюдение правил 
паспортной системы, охрана природы 
и тому подобное. Административная 
дееспособность может наступать в 
некоторых случаях и до достижения 
16-летнего возраста.

Кроме того, Закон Украины «О граж- 
данстве Украины» определяет право-
вое содержание гражданства Украины, 
основания и порядок его приобретения 
и прекращения, полномочия органов 
публичной администрации, которые 
принимают участие в решении вопро-
сов гражданства Украины, порядок 
обжалования решений по вопросам 
гражданства, действия или бездействия 
органов государственной власти, их 
должностных и служебных лиц.

Согласно Закону Украины «О граж-
данстве Украины» гражданами Украи-
ны являются такие лица:

1) все граждане бывшего СССР, ко-
торые на момент провозглашения неза-
висимости Украины (24 августа 1991 
г.) постоянно проживали на территории 
Украины;

2) лица независимо от расы, цвета 
кожи, политических, религиозных и 
других убеждений, пола, этнического 
и социального происхождения, имуще-
ственного положения, места житель-
ства, языковых или других признаков, 
которые на момент вступления в силу 
Закона Украины «О гражданстве Укра-
ины» (13 ноября 1991 г.) проживали в 

Украине и не были гражданами других 
государств;

3) лица, которые прибыли в Укра-
ину на постоянное проживание после 
13 ноября 1991 г. и которым в паспор-
те гражданина бывшего СССР образ-
ца 1974 г. органами внутренних дел 
Украины внесена надпись «гражданин 
Украины», а также дети таких лиц, ко-
торые прибыли вместе с родителями в 
Украину и на момент прибытия не до-
стигли совершеннолетия, если указан-
ные лица подали заявления об оформ-
лении принадлежности к гражданству 
Украины;

4) лица, которые приобрели граж-
данство Украины в соответствии с за-
конами Украины и международными 
договорами Украины [3, c. 140–142].

Права и обязанности граждан раз-
деляют по степени возможности их 
реализации на абсолютные и относи-
тельные.

Абсолютными считаются такие 
права, реализация которых зависит 
только от волеизъявления гражданина. 
К ним относятся, например, такие: пра-
во участвовать в управлении делами 
государства как непосредственно, так 
и через своих представителей; право 
на вступление в общеобразовательную 
школу; право на личную неприкосно-
венность; право обращаться лично, а 
также направлять индивидуальные и 
коллективные обращения в государ-
ственные органы и органы местного 
самоуправления; право на возмещение 
государством вреда, причиненного не-
законными действиями (или бездей-
ствием) органов государственной вла-
сти или их должностными лицами.

Относительными являются такие 
права, реализация которых зависит не 
только от волеизъявления граждан, но 
и от наличия фактических возможно-
стей для их реализации в этом месте и в 
это время. К ним относятся, например, 
право граждан на вступление в высшее 
учебное заведение, право на управле-
ние транспортным средством (зависит 
от состояния здоровья, результатов сда-
чи экзаменов).

Абсолютные обязанности – это те 
обязанности, которые возложены на 
гражданина в сфере государственного 
управления и выполнение которых не 
зависит от каких-либо обстоятельств, 
поскольку обуславливается нормами 
действующего законодательства. К та-
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ким обязанностям можно отнести об-
щий долг соблюдать закон, платить на-
логи, не наносить вред природе, куль-
турным и историческим памятникам, 
а также немаловажную обязанность 
не злоупотреблять своими правами,  
тем самым нарушая права других  
субъектов.

Относительные обязанности – это 
обязанности граждан в сфере государ-
ственного управления, выполнение 
которых зависит от ряда факторов, ко-
торые могут касаться или волеизъявле-
ния гражданина (поступление в вуз – 
обязанность абитуриента; вступление 
на государственную службу – обязан-
ность, определенная Законом Украи-
ны «О государственной службе»), или 
определенных обстоятельств (в период 
чрезвычайного положения – обязан-
ность ограничить передвижения и так 
далее).

Права и обязанности граждан в 
сфере государственного управления 
делятся также на общие и специаль-
ные.

Общие права и обязанности граж-
дан распространяются на все отрасли 
и сферы управления. К общим правам 
граждан относятся, например, право на 
участие в государственном управлении 
и право на обжалование действий госу-
дарственных органов и должностных 
лиц, нарушающих права и свободы 
граждан. Примерами общих обязан-
ностей граждан могут служить соблю-
дение законов, подзаконных актов и 
трудовой дисциплины, своевременная 
уплата установленных законом налогов 
и сборов.

Специальные права и обязанно-
сти – это права и обязанности граж-
дан в той или иной сфере, отрасли 
либо группе отраслей управления. На-
пример, в сфере экономики каждый 
гражданин имеет право на свободное 
использование своих способностей и 
имущества для предпринимательской 
и иной, не запрещенной законом, эко-
номической деятельности. Не допу-
скается экономическая деятельность, 
которая приводит к монополизации и 
недобросовестной конкуренции. В со-
циально-культурной сфере, например, 
каждому лицу гарантируется свобода 
литературного, художественного, науч-
ного, технического творчества и тому 
подобное; каждый человек имеет право 
на участие в культурной жизни и поль-

зование вкладом культуры, на свобод-
ный доступ к культурным ценностям. К 
специальным обязанностям относится 
обязанность каждого гражданина за-
ботиться о сохранении исторического 
и культурного наследия, беречь памят-
ники истории и культуры, соблюдать 
правила санитарии, получить среднее 
общее образование и так далее.

Согласно действующему законо-
дательству иностранец – это лицо, 
которое не находится в гражданстве 
Украины и является гражданином (под-
данным) другого государства или госу-
дарств.

Лицо без гражданства – это лицо, 
которое ни одно государство не считает 
своим гражданином в соответствии со 
своим законодательством.

Иностранцы и лица без граждан-
ства равны перед законом независи-
мо от происхождения, социального и 
имущественного положения, расовой и 
национальной принадлежности, пола, 
языка, отношения к религии, рода и ха-
рактера занятий, других обстоятельств.

Если иностранным государством 
установлено ограничение относитель-
но реализации прав и свобод гражда-
нами Украины, Кабинет Министров 
Украины может принять решение об 
установлении соответствующего по-
рядка реализации прав и свобод граж-
данами этого государства на террито-
рии Украины.

Реализация иностранцами и лица-
ми без гражданства своих прав и сво-
бод не должна наносить ущерб нацио-
нальным интересам Украины, правам, 
свободам и законным интересам ее 
граждан и других лиц, проживающих 
в Украине.

Иностранцы и лица без граждан-
ства, совершившие преступления, 
административные или иные право-
нарушения, несут ответственность на 
общих основаниях.

Кроме определенных законода-
тельством общих мер государственно-
го принуждения (административных 
взысканий, уголовных наказаний), к 
указанным лицам могут применяться 
также такие меры государственного 
принуждения:

– сокращение срока пребывания в 
Украине, которое применяется в слу-
чае, когда иностранцы или лица без 
гражданства совершают правонару-
шения, за которые предусмотрена ад-

министративная или уголовная ответ-
ственность;

– выдворение за пределы Украины. 
Иностранцы или лица без гражданства, 
совершившие преступление либо ад-
министративное правонарушение, по-
сле отбытия наказания или исполнения 
административного взыскания могут 
быть выдворены за пределы Украины. 
Решение о выдворении их за пределы 
Украины после отбытия ими наказания 
или исполнения административного 
взыскания принимается органом вну-
тренних дел по месту их пребывания 
с последующим сообщением в течение 
24 часов прокурора об основаниях при-
нятия такого решения.

Беженец – лицо, не являющееся 
гражданином Украины, которое вслед-
ствие обоснованных опасений стать 
жертвой преследований по признаку 
расы, вероисповедания, национально-
сти, гражданства (подданства), принад-
лежности к определенной социальной 
группе или политических убеждений 
находится вне страны своей граж-
данской принадлежности и не может 
пользоваться защитой этой страны, 
не желает пользоваться этой защитой 
вследствие таких опасений либо, не 
имея гражданства (подданства) и на-
ходясь вне страны своего прежнего по-
стоянного проживания, не может или 
не желает вернуться в нее вследствие 
указанных опасений.

Вопросы, связанные с правовым 
статусом беженцев, регулируются Кон-
ституцией Украины, Законом Украины 
«О беженцах и лицах, нуждающихся в 
дополнительной или временной защи-
те», другими нормативно-правовыми 
актами, а также международными до-
говорами, согласие на обязательность 
которых предоставлено Верховной Ра-
дой Украины.

Беженец не может быть выслан или 
принудительно возвращен в страну, где 
его жизни или свободе угрожает опас-
ность из-за его расы, вероисповедания 
(религии), национальности, граждан-
ства (подданства), принадлежности к 
определенной социальной группе либо 
политических убеждений, за исключе-
нием лиц, осужденных в Украине за со-
вершение тяжкого или особо тяжкого 
преступления [4, c. 31–38].

Субъекты административно-право-
вых отношений реализуют свои права и 
обязанности не только индивидуально, 



DECEMBRIE 2015 41LEGEA ŞI VIAŢA

ле Закона Украины «Об объединении 
граждан», что полностью согласуется 
с положениями Конституции Украины.

Закон Украины «Об объединении 
граждан» дает официальное определе-
ние объединения граждан, под которым 
понимается добровольное обществен-
ное формирование, созданное на осно-
ве единства интересов для совместной 
реализации гражданами своих прав и 
свобод. Другими словами, это норма-
тивная, конституционно-правовая ос-
нова для реализации прав граждан на 
свободное объединение, то есть гаран-
тированная государством возможность 
граждан свободно объединяться с дру-
гими гражданами для удовлетворения 
своих политических, экономических, 
социальных, профессиональных и дру-
гих интересов. Природа общественных 
объединений характеризуется тремя 
признаками: добровольным членством, 
самоуправлением и стабильностью во 
времени.

Объединение граждан – это добро-
вольная, самодеятельная, постоянно 
действующая ассоциация людей, ко-
торая не имеет целью получение при-
были.

Задачи общественных объединений 
тесно сочетаются с задачами, которые 
стоят перед обществом на каждом эта-
пе его развития.

Закон Украины «Об объединении 
граждан» также отмечает, что объеди-
нения граждан определяются или по-
литической партией, или обществен-
ной организацией. Наиболее полную 
характеристику объединений граждан 
позволяет дать их классификация по 
организационно-правовым свойствам. 
Согласно этой классификации выделя-
ются такие типы объединений:

1) массовые объединения граждан 
(политические партии, творческие со-
юзы, религиозные организации, добро-
вольные общества, профессиональные 
союзы и так далее);

2) органы общественной самодея-
тельности (народные дружины по ох-
ране общественного порядка и другие);

3) органы общественного само-
управления (советы и коллективы ми-
крорайонов, домовые, уличные комите-
ты и так далее).

Объединения граждан могут клас-
сифицироваться и по масштабам дея-
тельности. Согласно этому критерию 
можно выделить объединения граж-

дан, которые действуют в масштабах 
всего государства, объединения граж-
дан, которые действуют в масштабах 
отдельных административно-террито-
риальных единиц и их частей, а также 
объединения граждан, деятельность 
которых носит международный харак-
тер и распространяется на территорию 
не только Украины, но и других госу-
дарств. При этом политические партии 
действуют только в государственном 
масштабе.

Масштаб деятельности органов 
общественной самодеятельности и 
органов общественного самоуправле-
ния ограничен границами конкретных 
административно-территориальных 
единиц.

Политическая партия – это добро-
вольное объединение людей, которые 
стремятся добиться осуществления 
идей, разделяемых ими, удовлетворе-
ния общих интересов, организованная 
определенным образом часть соци-
ального слоя, класса, призванная вы-
ражать и защищать интересы этого со-
общества, добиваться их соблюдения 
и выполнения, быть его политическим 
«голосом», «олицетворением» отдель-
ных групповых интересов.

Общественные организации и дви-
жения – это добровольные массовые 
объединения граждан, возникающие 
вследствие их свободного волеизъяв-
ления на основе общих интересов и 
задач.

Общественные организации пред-
ставляют собой массовые объедине-
ния граждан, которые возникают по их 
инициативе для реализации долгосроч-
ных целей, имеют свой устав и харак-
теризуются четкой структурой.

Наиболее распространенными раз-
новидностями общественных органи-
заций являются профсоюзы, организа-
ции инвалидов, ветеранские, женские, 
молодежные, детские организации, 
научные, технические, культурно-про-
светительские, физкультурно-спортив-
ные и другие добровольные общества, 
творческие союзы, разнообразные зем-
лячества, фонды, ассоциации, обще-
ства и так далее.

Характерными признаками обще-
ственных организаций, как показывает 
приведенное определение, являются 
документальное оформление целей и 
задач и организационно-структурное 
обеспечение [3, c. 158–162].

но и соответствующим образом объеди-
няясь в организации (ассоциации). Кол-
лективная форма удовлетворения по-
требностей граждан является обычным 
в мировой практике явлением. Это до-
статочно самостоятельные образования, 
в дела которых государство, как прави-
ло, вмешивается наименьшим образом.

Объединения граждан органично 
вплетаются в ткань общественных, 
прежде всего административно-право-
вых, отношений. Без них невозможно 
представить саму организацию обще-
ства, механизм осуществления наро-
довластия в Украине. Другими слова-
ми, демократия без различных объеди-
нений граждан существовать не может.

Право граждан на свободу пред-
усматривается и гарантируется Кон-
ституцией Украины и другим ее за-
конодательством, Всеобщей деклара-
цией прав человека, Международным 
пактом о гражданских и политических 
правах и другими актами.

Статья 36 Конституции Украины 
закрепляет право граждан Украины на 
свободу объединения в политические 
партии и общественные организации 
для осуществления и защиты своих 
прав и свобод, удовлетворения поли-
тических, экономических, социальных, 
культурных и других интересов. При 
этом никто не может быть принужден 
к вступлению в какое-либо объедине-
ние граждан или ограничен в правах 
на принадлежность либо непринад-
лежность к политическим партиям или 
общественным организациям. Формы 
общественной активности граждан 
выражены в деятельности их разных 
объединений, поэтому понятие «объ-
единения граждан» является обобща-
ющим, что отображает разнообразие 
этих форм в реальной жизни общества.

Деятельность объединений граж-
дан носит разнообразный характер. 
Она может быть направлена на участие 
в разработке государственной полити-
ки, развитие науки и культуры, возрож-
дение духовных ценностей, решение 
конкретных социальных проблем от-
дельных категорий и групп граждан, 
осуществление благотворительной де-
ятельности, охрану окружающей при-
родной среды, а также обуславливаться 
общностью профессиональных и дру-
гих интересов граждан.

Все эти чрезвычайно важные прин-
ципы нашли воплощение в преамбу-
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Выводы. Таким образом, админи-
стративно-правовой статус граждан 
Украины и общественных объединений 
определяется их правом на реализацию 
конституционных норм, равенство пе-
ред законом независимо от происхож-
дения, социального и имущественного 
положения, расовой и национальной 
принадлежности, пола, образования, 
языка, убеждений, отношения к рели-
гии, принадлежности к общественным 
объединениям, рода и характера заня-
тий, места жительства и других обсто-
ятельств.
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ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ 
НЕКОТОРЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ 

ДЛЯ ЭКСПЕРТИЗЫ В УГОЛОВНОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ УКРАИНЫ

Снежана КОРОПЕЦКАЯ,
соискатель кафедры криминалистики и судебной медицины

Национальной академии внутренних дел Украины

Summary
This article deals with issues as to the tactical peculiarities of obtaining certain 

biological samples with the purpose of making a comparative study in the Criminal 
Procedure of Ukraine. The analysis has been made of the views of scholars who have 
done a research of procedural and forensic aspects of obtaining biological samples in 
the criminal proceedings, and also of a number of legal acts regulating certain aspects of 
doing biological research.

Key words: biological samples, seizure, research, forensic expertise.

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся тактических особенностей 

получения некоторых биологических образцов для сравнительного исследования 
в уголовном процессе Украины. Проведен анализ взглядов ученых и практиков, 
исследовавших процессуальный и криминалистический аспекты изъятия образ-
цов, а также ряда нормативных актов, регулирующих отдельные аспекты произ-
водства биологических исследований.

Ключевые слова: биологические образцы, изъятие, исследование, экспертиза.

Постановка проблемы. Тре-
бования сегодняшнего дня 

ставят перед следственными органами 
задачи по внедрению в систему дока-
зательств более широких современных 
возможностей судебных экспертиз. В 
ходе проведения досудебного рассле-
дования у следователей нередко воз-
никает необходимость в назначении 
идентификационных исследований 
с обязательным направлением в экс-
пертные учреждения, кроме объектов 
для экспертного исследования и соот-
ветствующих сравнительных образцов.

Достижения биологических наук 
довольно давно используются крими-
налистами в ходе раскрытия и рассле-
дования преступлений. Опыт исполь-
зования технологий белковых и мо-
лекулярных исследований в практике 
работы правоохранительных органов 
убедительно свидетельствует о том, 
что благодаря этому эффективность 
расследования многих преступных де-
яний может быть существенно повы-
шена. В то же время многие современ-
ные наработки еще не нашли должного 
отображения в методических рекомен-
дациях и практической деятельности 
следственных подразделений.

Целью статьи является анализ 
особенностей получения некоторых 

образцов для сравнительного исследо-
вания в уголовном производстве.

Изложение основного материала.  
Фактически процедура изъятия био-
логических образцов начинается с оз-
накомления подозреваемого, потерпев-
шего или свидетеля с постановлением 
прокурора об изъятии образцов и разъ-
яснения им их прав и обязанностей, 
предоставления информации о том, 
что такое постановление не подлежит 
обжалованию, и последствиях его не-
исполнения. Копия постановления со-
ответствующему лицу не вручается, 
однако оно может ознакомиться с ним 
лично. В случае отказа соответствую-
щего лица предоставить необходимые 
образцы составляется протокол о таком 
отказе, после чего следует обратить-
ся к следственному судье с ходатай-
ством о принудительном изъятии био-
логических образцов для экспертизы  
[1, с. 117–118].

Чаще всего в ходе раскрытия и 
расследования преступлений и в со-
ответствии с судебно-медицинской 
практикой приходится иметь дело с 
образцами крови. Исследуя их, уста-
навливают групповую, половую, видо-
вую принадлежность крови заведомо 
известного происхождения (образца) и 
сравнивают ее со следами биологиче-
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ского происхождения на вещественных 
доказательствах. Тем самым решается 
вопрос о возможности или невозмож-
ности происхождения этих следов от 
конкретного лица.

Проводятся такие исследования 
в отделениях судебно-медицинской 
иммунологии или цитологии бюро су-
дебно-медицинских экспертиз (далее –  
СМЭ). В соответствии с Правилами 
проведения судебно-медицинских экс-
пертиз (исследований) в отделениях 
судебно-медицинской иммунологии 
бюро СМЭ, утвержденных Приказом 
Министерства здравоохранения Укра-
ины от 17 января 1995 г. № 6, прово-
дить экспертизу в отделении могут со-
трудники бюро – судебно-медицинские 
эксперты, прошедшие подготовку по 
судебно-медицинской иммунологии.

В качестве специалистов эти ра-
ботники могут быть привлечены к изъ-
ятию образцов для сравнительного ис-
следования.

К документу о назначении экспер-
тизы должны прилагаться веществен-
ные доказательства, протокол осмотра 
вещественных доказательств, образцы 
биоматериалов и медицинская доку-
ментация (при наличии).

При проведении дополнительных 
и повторных экспертиз к документу о 
назначении экспертизы должны при-
лагаться также первичная судебно-им-
мунологическая (цитологическая) и 
другая экспертная документация, при 
необходимости – протоколы осмотра и 
изъятия вещественных доказательств 
либо все материалы дела [2].

Как утверждает С.С. Самищенко, 
процессуальный порядок изъятия об-
разцов и соответствующие кримина-
листические и судебно-медицинские 
правила должны соблюдаться неукос-
нительно. Основной вопрос, который 
интересует следователя, о том, чья 
конкретно кровь содержится на следах, 
изъятых с места происшествия. Кровь 
на месте происшествия может принад-
лежать жертве (жертвам), преступнику 
(преступникам) или лицу, не имеюще-
му прямого отношения к событию пре-
ступления. Иногда при решении этого 
вопроса важно исключить возможность 
происхождения крови от конкретного 
лица. Например, если устанавливается, 
что кровь, обнаруженная на месте про-
исшествия, не является кровью жертвы 
убийства, то может оказаться, что она 

принадлежит преступнику; соответ-
ственно, это очень ценный объект в 
плане идентификации личности.

При исследовании крови могут 
быть решены и другие важные для 
следствия вопросы. Например, при об-
наружении хромосомных нарушений 
могут быть сделаны предварительные 
выводы об особенностях человека, от 
которого эта кровь происходит. Могут 
быть установлены особенности соста-
ва крови и другие ее отличительные 
характеристики, по которым можно 
делать предварительные выводи о на-
личии заболеваний и так далее [3].

Часть вопросов, интересующих 
следователя в ходе раскрытия и рассле-
дования преступлений, можно решить 
с помощью следов, изъятых с места 
происшествия или при проведении 
других следственных (розыскных) дей-
ствий, однако идентифицировать кон-
кретное лицо, совершившее престу-
пление, можно только после изъятия 
определенного вида биологических 
образцов и проведения идентификаци-
онного расследования. Поэтому к на-
значению разных видов судебно-меди-
цинских экспертиз следует подходить 
комплексно, чтобы не утратить следо-
вой биологический материал при про-
ведении неидентификационных экс-
пертиз, направленных только на опре-
деление группы крови, пола или иных 
факторов, не дающих в конечном итоге 
возможности установить конкретное 
лицо.

В этом плане можно привести сле-
дующее: при обнаружении на месте 
происшествия следов, образованных 
веществом, похожим на кровь, следо-
ватель заинтересован в решении ряда 
вопросов, ответы на которые дают воз-
можность в той или иной степени уста-
новить обстоятельства происшествия. 
В частности, следователя при соверше-
нии многих преступлений могут инте-
ресовать ответы на такие вопросы:

– следы, изъятые с места происше-
ствия, образованы кровью или другим 
веществом?

– кому принадлежит кровь: челове-
ку или животному?

– если кровь принадлежит живот-
ному, то к какому виду оно относится?

– какова половая принадлежность 
крови?

– с какой части тела происходит 
кровь?

– какова давность образования сле-
да крови?

– кровь принадлежит взрослому че-
ловеку или ребенку?

Это не полный перечень вопросов, 
на которые может ответить эксперт. 
Однако главным остается вопрос о том, 
не принадлежит ли кровь конкретному 
лицу, ответить на который можно после 
получения у этого лица соответствую-
щих образцов и проведения идентифи-
кационного исследования.

Последний пункт в приведенном 
перечне является самым важным, по-
скольку фактически безошибочно по-
зволяет установить именно то лицо, 
которое совершило то или иное пре-
ступление и оставило на месте его со-
вершения следы биологического про-
исхождения: не только кровь, но и слю-
ну, сперму, пот и другие биоматериалы, 
по которым можно установить группу 
крови и ее особенности, а также про-
вести ДНК-анализ.

Следователю стоит знать, что в 
крови человека в разных ее составляю-
щих содержатся антигены, полученные 
каждым человеком по наследству от 
родителей. Это обуславливает обяза-
тельное наличие носа, ушных раковин 
и тому подобные элементы строения. 
Однако эти в принципе похожие анти-
гены по многим своим свойствам отли-
чаются друг от друга у разных людей. 
Отличительные антигены одного типа 
называют изоантигенами, это как бы 
варианты строения одного и того же 
объекта. Антигены одного типа, не-
сколько отличные по свойствам, со-
ставляют систему.

Как отмечается в литературе, под-
тверждение или опровержение проис-
хождения крови от конкретного лица 
является одним из важнейших элемен-
тов процесса раскрытия и расследова-
ния преступления, особенно если это 
кровь жертвы на подозреваемом или, 
наоборот, кровь подозреваемого на 
жертве либо на месте преступления [3].

В ходе получения биологических 
образцов для экспертизы, как отме-
чают Г.И. Заславский, И.Е. Лобан и  
В.Л. Попов, при наличии постановле-
ния на основании изложенных в нем 
обстоятельств и документов, удосто-
веряющих личность, сначала следует 
убедиться в том, что прибывшее лицо 
является именно тем, у кого следует 
изъять образцы, соглашается ли оно 
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на изъятие, если раньше оно соглаша-
лось на это в добровольном порядке  
[4, с. 320].

В соответствии с методическими 
рекомендациями «Исследование жид-
кой крови и ее следов на вещественных 
доказательствах», разработанными Ми-
нистерством здравоохранения Украины, 
отбор крови может производиться в от-
делении, а также вне пределов отделе-
ния учреждения СМЭ (в поликлинике, 
клинике, медсанчасти, госпитале и так 
далее) работником, владеющим дан-
ной манипуляцией. В зависимости от 
объема исследования кровь берется из 
пальца или локтевой вены (у детей воз-
можно также из вены кисти рук или вен 
стопы) в объеме 1–5 мл [5].

При длительном сроке транспор-
тирования часть крови предваритель-
но просушивают на чистой тарелке 
или чашке Петри, вылив ее на марлю, 
сложенную в 4–6 слоев. Не обязатель-
но пропитывать кровью весь отре-
зок марли, однако желательно, чтобы 
площадь пятна составляла не менее 
4–6 см. После того как кровь на марле 
высохнет, она должна быть упакова-
на так, чтобы исключить возможное 
случайное загрязнение, и вместе с 
фрагментом чистой марли от того же 
отреза, что был использован для изъ-
ятия образца, передана следователю 
для направления в лабораторию. Кон-
сервирование крови, как правило, не 
применяется [4, с. 322].

Изъятие образцов выделений че-
ловека, волос и тканей разных органов 
также часто проводится с целью иден-
тификационных экспертных исследо-
ваний в уголовном процессе.

Сперма как объект, требующий 
судебно-медицинского исследования, 
встречается при совершении разных 
видов половых преступлений, в част-
ности изнасилований.

В ходе раскрытия и расследования 
таких преступлений необходимо учиты-
вать тот факт, что у некоторых мужчин 
наблюдаются выраженные отклонения 
от нормального состава спермы, вы-
званные различными факторами: врож-
денными особенностями, заболевани-
ями половых органов, заболеваниями 
других органов и систем. В частности, 
в практической деятельности органов 
внутренних дел в ходе расследования 
половых преступлений могут встречать-
ся следующие варианты отклонений:

– асперматизм – полное отсутствие 
семенной жидкости;

– гипоспермия – малое количество 
семенной жидкости (до 1 мл);

– некроспермия – недвижимость 
большинства сперматозоидов;

– полиспермия – выделение очень 
большого количества спермы (до 20– 
30 мл);

– отсутствие сперматозоидов.
Цвет спермы может меняться за 

счет попадания в нее крови, гнойных 
или других выделений.

Основными вопросами, ответы на 
которые интересуют следователя при 
обнаружении объектов, похожих на 
сперму, являются такие:

– не образовано ли пятно семенной 
жидкостью?

– если да, то не происходит ли она 
от конкретного лица?

Возможны и другие вопросы, на-
пример: нет ли в сперме, обнаружен-
ной в пятнах, и в образцах, изъятых у 
конкретного лица, отклонений от нор-
мального состава? Если да, то какие? 
Такая информация может способство-
вать поиску преступника [3].

Решение вопроса происхождения 
спермы от конкретного лица, как пра-
вило, начинают из системы АВО (опре-
деление групповой принадлежности). 
При этом следует помнить, что не все 
люди являются носителями таких вы-
делений или тканей, по которым можно 
определить группу крови. Сперма, как 
и все остальные человеческие ткани, 
содержит антигены этой системы, при-
чем они хорошо выражены у так назы-
ваемых «выделителей». Еще с 1930-х 
гг. науке известно, что все люди под-
разделяются на две группы: у одних 
выделения имеют групповые свойства, 
у других – нет. Их называют «выдели-
телями» (86%) и «невыделителями» 
(14%) соответственно. Однако у по-
следних групповые свойства выделе-
ний организма проявляются несравни-
мо сильнее, нежели в крови: соотноше-
ние составляет 300:1 [6, с. 83].

При назначении экспертизы следует 
также помнить, что группа крови муж-
чины совпадает с группой его спермы. 
Однако если лицо относится к категории 
«невыделителей», антигены, присут-
ствующие в крови, в сперме выражены в 
очень малом количестве. В связи с этим 
для определения возможности проис-
хождения выделений от конкретного 

лица требуется определить и категорию 
«выделительства», иначе можно прийти 
к неправильным выводам. С этой целью 
исследуются антигены системы АВО в 
слюне [7, с. 117].

Определение антигенов системы 
АВО в сперме проводится в основ-
ном с помощью тех же методов, что и 
в крови, однако с учетом специфики 
объекта. Результаты анализа спермы 
на антигены сравниваются с анализами 
образцов, изъятых у подозреваемого 
лица. В качестве образцов исследуется 
кровь и слюна подозреваемого лица.  
В необходимых случаях в качестве об-
разца может быть исследована сперма.

Что касается слюны как объекта 
для сравнительных исследований, то 
она изымается для экспертизы доволь-
но часто, во многих случаях следовате-
лем без участия судебно-медицинского 
эксперта или врача.

Кроме групповых антигенов, при-
сутствующих в слюне, крови и других 
биологических жидкостях, слюна со-
держит еще и собственные, не обнару-
женные в других объектах групповые 
антигены. В 1963 г. П. Мандел и со-
авторы обнаружили в слюне много-
численные протеины, главным образом 
щелочные. После этого Р. Майер (в 
1968 г.) и С. Азен (в 1972 г.) обнаружи-
ли в секрете ушной железы около 40 
протеиновых компонентов. Были опре-
делены качественные и количествен-
ные отличия белкового компонента уш-
ных и подчелюстных слюнных желез, а 
также его способность изменяться под 
влиянием ферментов.

Системы групп слюны, их индиви-
дуальную принадлежность можно ис-
пользовать в судебной медицине при 
решении вопроса о возможной принад-
лежности следов слюны конкретному 
лицу. В настоящее время известно не-
сколько таких систем [8, с. 125].

Образцы слюны изымаются в про-
бирку, после чего выливаются на сло-
женный в 5–6 слоев бинт (марлю), 
который после этого высушивают (по-
дальше от нагревательных приборов и 
влияния прямых солнечных лучей) на 
листе чистой бумаги при комнатной 
температуре в помещении, в котором 
не должно содержаться испарений фор-
малина и йода. После изъятия образцов 
бинт (марлю) со слюной помещают в 
пакет. Отдельно упаковывают кусок 
незапятнанной части бинта (марли) с 
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что дает возможность исключать или 
не исключать их происхождение от 
конкретного лица. При наличии корне-
вых элементов волос может быть про-
ведена также половая дифференциация 
волос.

При исключении происхождения 
волос, обнаруженных на месте проис-
шествия, от жертвы преступления или 
посторонних лиц по ним можно полу-
чить очень ценную розыскную инфор-
мацию о преступнике. Это могут быть 
данные (с той или иной степенью до-
стоверности) о таких важных харак-
теристиках разыскиваемого лица, как 
цвет волос, особенности ухода за ними, 
факт контакта с редкими химическими 
веществами, группа крови по системе 
АВО, наличие разного рода заболева-
ний и тому подобное [3].

Выводы. В ходе раскрытия и рас-
следования многих преступных дея-
ний у следственных органов нередко 
возникает необходимость в изъятии 
различных биологических образцов 
для сравнительного исследования. 
Однако более целесообразно изымать 
образцы крови, являющиеся универ-
сальным сравнительным материалом 
для исследований, а также слюну и 
сперму. Это зависит от совершенного 
преступления, изъятых с места проис-
шествия или в ходе проведения других 
следственных (розыскных) действий 
следов, следственной ситуации и дру-
гих факторов, влияющих на ход рас-
следования. Остальные биологические 
образцы, такие как пот, выделения из 
носа и прочие, для идентификацион-
ных исследований малопригодны, так 
как не содержат в себе ядерных клеток, 
в связи с чем могут быть успешно за-
менены другими, более подходящими 
для сравнительных исследований био-
материалами.

Список использованной литера-
туры:

1. Міщенко С.М. Слідчий суддя 
як суб’єкт реалізації судового кон-
тролю під час здійснення досудово-
го розслідування: окремі аспекти / 
С.М. Міщенко // Часопис цивільного і 
кримінального судочинства. – 2012. – 
№ 6(9). – С. 88–96.

2. Про розвиток та вдосконален-
ня судово-медичної служби України : 
Наказ Міністерства охорони здоров’я 

України від 17 січня 1995 р. № 6 [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/
z0254-95.

3. Самищенко С.С. Судебная ме-
дицина : [учебник для юрид. вузов] /  
С.С. Самищенко [Элек-
тронный ресурс]. –  
Режим доступа : http://biblioteka.org.ua/
book.php?id=112100199&p=0.

4. Заславский Г.И. Судебно-ме-
дицинская деятельность в уголовном 
судопроизводстве: правовые, орга-
низационные и методические аспек-
ты : [монография] / Г.И. Заславский,  
И.Е. Лобан, В.Л. Попов. – СПб. : Юри-
дический центр Пресс, 2003. – 467 c.

5. Бурчинський В.Г. Дослідження 
рідкої крові та її слідів на речових 
доказах : [метод. рекомендації] /  
В.Г. Бурчинський, А.П. Дем’янчук,  
Т.В. Хохолєва. – К. : МОЗ України, 
2010. – [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : http://asmu.com.ua/katalog/ml/
ml_005.pdf.

6. Торвальд Ю. Криминалистика 
сегодня. Развитие судебной серологии /  
Ю. Торвальд. – пер. с нем. – М. : Юри-
дическая литература, 1980. – 200 с.

7. Величко Н.Н. Основы судебной 
медицины и судебной психиатрии : 
[учебник] / Н.Н. Величко. – М. : ЦИиН-
МОКП МВД России, 2010. – 325 с.

8. Барсегянц Л.О. Судебно-меди-
цинская экспертиза выделений организ-
ма / Л.О. Барсегянц, Б.Д. Левченков. –  
М. : Медицина, 1978. – 144 с.

9. Кравченко О.А. Тактика отриман-
ня деяких видів зразків для експертно-
го дослідження за участю спеціалістів / 
О.А. Кравченко [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа : http://kriminal-uslugi.
uaprom.net/a63509-taktika-oderzhannya-
deyakih.html.

целью контроля. На пакетах делают по-
яснительные надписи.

Как утверждает О.А. Кравченко в 
ходе изучения им 30 уголовных дел, 
по которым изымались образцы слюны 
для экспертного исследования, в 85% 
случаев следователи изымали образцы 
самостоятельно. При этом имели место 
ошибки, например, слюна изымалась 
в жидком виде и несвоевременно на-
правлялась на экспертизу. Чтобы из-
бежать этого, необходимо придержи-
ваться разработанных в практике ре-
комендаций. Изъятие таких образцов 
следует производить (по возможности) 
в судебно-медицинской лаборатории, 
в которую направлены для исследо-
вания вещественные доказательства. 
Если они не изымаются в лаборатор-
ных условиях, то должны направляться 
в лабораторию в высушенном виде на 
марле (с добавлением с целью контро-
ля чистого куска этой же марли). В про-
токоле должны быть указаны дата, вре-
мя и условия изъятия и просушивания 
каждого образца [9].

Вопрос о необходимости направле-
ния образцов крови, слюны или спер-
мы на сравнительное исследование 
решается в каждом конкретном слу-
чае следователем вместе с экспертом.  
Изъятие образцов необходимо осу-
ществлять с соблюдением процессу-
альных норм, для участия в этом след-
ственном действии могут быть привле-
чены судебные медики и медицинские 
работники лечебного профиля (с целью 
изъятия крови) [3].

К выделениям человеческого ор-
ганизма, кроме спермы или слюны, 
относятся также моча, кал, пот, выде-
ления из носа и другие. Однако такие 
вещества имеют большее значение в ка-
честве следов, обнаруженных на месте 
происшествия и изъятых с целью про-
изводства дальнейших идентификаци-
онных исследований. Они не содержат 
в себе ядерных клеток, в связи с чем по 
ним невозможно провести ДНК-анализ. 
Следует ли изымать такие вещества в 
качестве образцов, нужно проконсуль-
тироваться со специалистом, поскольку 
экспертам лучше проводить сравни-
тельное исследование с предоставлен-
ными образцами крови или спермы, их 
заменяющими, и от этого качество экс-
пертизы только возрастает.

В волосах также очень хорошо 
определяются антигены системы АВО, 
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Аннотация
Статья посвящена анализу института множественности преступлений в международном праве и в уголовном праве Укра-

ины, а также определению на основе углубленного анализа путей адаптации положений Уголовного кодекса Украины для 
обеспечения уголовно-правового значения приговора международной судебной институции, в частности Международного 
уголовного суда, при привлечении того же лица к ответственности по Уголовному кодексу Украины в связи с совершением 
этим лицом нового преступления.
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Постановка проблемы. Функ-
ционирование современного 

правового механизма противодействия 
самым серьезным преступлениям, вы-
зывающим озабоченность междуна-
родного сообщества, предусматривает 
тесное взаимодействие в значительной 
степени автономной международно-
правовой и внутригосударственной 
правовых систем, что провозглашено в 
ст. 1 Римского статута Международно-
го уголовного суда, вступившего в дей-
ствие 1 июля 2002 года (далее – Рим-
ский Статут) [1]. Элементом правового 
механизма, необходимого для такого 
взаимодействия, является применение 
приговоров международных судебных 
институций, прежде всего Между-
народного уголовного суда (далее – 
МУС), в механизме функционирования 
институтов общей части националь-
ного закона об уголовной ответствен-
ности, что предусматривает необхо-
димость соответствующей адаптации 
таких институтов. В этом исследова-
нии целесообразно сосредоточиться на 
адаптации института множественности 
преступлений, предусмотренного Уго-
ловным кодексом Украины от 5 апреля 
2001 года (далее – УК Украины).

Актуальность темы исследо-
вания. Для Украины необходимость 
такого реформирования института 

множественности преступлений при-
обрела особую актуальность в связи с 
принятием Верховной Радой Украины 
заявлений о признании юрисдикции 
МУС [2; 3] (далее – Заявления Украи-
ны к МУС).

Принятие Заявлений Украины к 
МУС базируется на механизме, предус-
мотренном в ст. 12 Римского Статута, 
однако исполнение этих решений Вер-
ховной Рады Украины обуславливает 
необходимость создания полноценного 
правового механизма применения при-
говора МУС при привлечении к ответ-
ственности за другое преступление, 
предусмотренное УК Украины.

Состояние исследования. Вопро-
сы согласования положений уголовно-
го права Украины с требованиями норм 
международного права в целом и в части 
ответственности за конкретные виды 
преступлений исследовали многие уче-
ные Украины, в частности П.П. Анд- 
рушко, Ю.В. Баулин, П.С. Берзин,  
Н.В. Дремина, А.А. Жытный, В.О. Ми-
ронова, О.И. Моисеев, Л.Б. Новикова, 
Н.И. Хавронюк и другие. Однако без 
научного внимания остаются вопросы 
применения приговора международной 
судебной институции, юрисдикция ко-
торой признана Украиной (в частности, 
МУС), при применении института мно-
жественности преступлений.

Целью статьи является определе-
ние путей адаптации нормативного со-
держания института множественности 
преступлений, предусмотренного УК 
Украины, для обеспечения правовой 
возможности применения пригово-
ра МУС в рамках привлечения к уго-
ловной ответственности согласно УК 
Украины.

Изложение основного материала. 
Системный подход к обеспечению уго-
ловно-правового значения приговора 
международной судебной институции, 
в частности МУС, предусматривает 
его определенную роль в рамках при-
менения отдельных институтов Общей 
части УК Украины, хотя бы указанных 
в ч. 2 ст. 9 УК Украины: множествен-
ности преступлений, назначения на-
казания, освобождения от уголовной 
ответственности или наказания. Одна-
ко, учитывая ограниченность объема 
публикации, считаем оправданным со-
средоточить внимание на одном из ука-
занных институтов, а именно на мно-
жественности преступлений.

В рамках института множествен-
ности преступлений приговор МУС, 
очевидно, должен рассматриваться 
как возможный элемент любой формы 
множественности: повторности, сово-
купности или рецидива преступлений. 
В противном случае юридический факт 
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осуждения лица МУС будет игнори-
роваться Украиной как государством, 
признавшим юрисдикцию этой судеб-
ной институции, при привлечении того 
же лица к уголовной ответственности 
согласно УК Украины за другие пре-
ступления, совершенные им.

Осуществляя судебное толкование 
положений раздела VII Общей части 
УК Украины, определяющих содержа-
ние трех форм множественности пре-
ступлений, Пленум Верховного Суда 
Украины в Постановлении от 4 июня 
2010 года № 7 разъяснил содержание 
элементов этих форм множественности 
преступлений.

В частности, повторность в п. 3 
указанного документа трактуется так: 
«По содержанию ст. 32 УК Украины 
повторностью преступлений призна-
ется неодновременное совершение од-
ним и тем же лицом двух и более пре-
ступлений, если они: 1) предусмотре-
ны той же статьей или частью статьи 
Особенной части УК Украины; 2) пред-
усмотрены разными статьями Особен-
ной части УК Украины и в статье, по 
которой квалифицируется следующее 
преступление, совершение предыду-
щего преступления указано как квали-
фицирующий признак. При этом для 
повторности не имеет значения, было 
ли осуждено лицо за ранее совершен-
ное преступление <…>» [4].

Совокупность в п. 8 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда Укра-
ины от 4 июня 2010 года № 7 опреде-
ляется так: «Согласно ч. 1 ст. 33 УК 
Украины совокупностью преступлений 
признается совершение лицом двух 
или более преступлений, предусмо-
тренных разными статьями или разны-
ми частями одной статьи Особенной 
части УК Украины, ни за одно их ко-
торых лицо не было осуждено. Сово-
купность могут создавать также пре-
ступления, предусмотренные одной и 
той же статьей или частью статьи Осо-
бенной части УК Украины, если: 1) они 
совершены неодновременно и за сле-
дующее преступление новой редакци-
ей соответствующей статьи или части 
статьи Особенной части УК Украины 
предусмотрен новый по своему содер-
жанию состав преступления <…>» [4].

В п. 15 Постановления Пленума 
Верховного Суда Украины от 4 июня 
2010 года № 7 рецидив поясняется 
таким образом: «Согласно ст. 34 УК 

Украины рецидивом преступлений 
признается совершение нового умыш-
ленного преступления лицом, имею-
щим судимость за умышленное пре-
ступление. Поскольку согласно ч. 1  
ст. 88 УК Украины лицо признается 
имеющим судимость с дня вступле-
ния в законную силу обвинительного 
приговора до погашения или снятия 
судимости, то совершение именно в 
этот период нового умышленного пре-
ступления создает с предыдущим пре-
ступлением их рецидив» [4].

Таким образом, введение приго-
вора МУС в качестве элемента опре-
деленной формы множественности 
преступлений возможно лишь путем 
внесения соответствующих измене-
ний в ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 33 и ст. 34 УК 
Украины. В частности, указанные нор-
мы, очевидно, необходимо дополнить 
ссылкой на нормы международного 
права как источник уголовной проти-
воправности деяния, которое вместе 
с другими обстоятельствами будет 
создавать элемент повторности, сово-
купности или рецидива преступлений. 
При этом вариант ссылки на междуна-
родное право может иметь такой вид: 
1) ссылка на международное право в 
общем, как это сделано в диспозиции 
ч. 1 ст. 438 УК Украины («применение 
средств ведения войны, запрещенных 
международным правом»); 2) ссылка 
на международный договор, согласие 
на обязательность которого дала Вер-
ховная Рада Украины, как это сделано 
в диспозиции ч. 1 ст. 438 УК Украины 
(«другие нарушения законов и обыча-
ев войны, предусмотренных междуна-
родными договорами, согласие на обя-
зательность которых дала Верховная 
Рада Украины»); 3) ссылка на между-
народное право, которое будет исполь-
зовать международная судебная инсти-
туция, юрисдикция которой признана 
Украиной.

Однако реализация любого из опи-
санных подходов, очевидно, возможна 
только при условии предварительного 
решения вопроса согласованности со-
держания института множественности 
преступлений с соответствующими 
международно-правовыми подходами, 
поскольку речь идет об обеспечении 
юридической силы приговора между-
народной судебной институции, руко-
водствующейся в своей деятельности 
нормами международного права.

Проведенный анализ нормативных 
положений международных актов по-
зволяет выделить несколько характе-
ристик современного международного 
уголовного права в части регулирова-
ния института множественности пре-
ступлений, а именно:

1) институт множественности как 
система норм, сходная с разделом VII 
Общей части УК Украины, отсутствует 
в современном международном уго-
ловном праве;

2) предписания, ограничивающие 
возможность применения института 
множественности преступлений, сво-
дятся к общему принципу «non bis in 
idem», например:

ч. 7 ст. 14 Международного пакта о 
гражданских и политических правах от 
16 декабря 1966 года: «Никто не дол-
жен быть второй раз осужден или нака-
зан за преступление, за которое он уже 
был окончательно осужден или оправ-
дан соответственно с законом и уголов-
но-процессуальным правом каждого 
государства» [5];

ч. 1 ст. 4 Протокола № 7 от 22 но-
ября 1984 года к Конвенции о защите 
прав человека и основоположных сво-
бод: «Никого нельзя второй раз при-
влечь к суду или наказанию в порядке 
уголовного производства под юрис-
дикцией одного и того же государства 
за правонарушение, за которое он уже 
было окончательно оправдан или осуж-
ден в соответствии с законом и уголов-
ной процедурой этого государства» [6];

ст. 20 Римского Статута: «За ис-
ключением случаев, предусмотренных 
в настоящем Статуте, никакое лицо не 
может быть судимо Судом за деяние, 
составляющее основу состава престу-
пления, в отношении которого данное 
лицо было признано виновным или 
оправдано Судом. <…> Никакое лицо, 
которое было судимо другим судом за 
деяние, запрещенное по смыслу ст. ст. 
6, 7 или 8, не может быть судимо Судом 
за то же деяние, за исключением случа-
ев, когда разбирательство в другом суде 
<…>»;

3) в положениях Римского Статута, 
как и в других международных актах, 
регулирующих деятельность междуна-
родных судебных институций (напри-
мер, в уставах международных трибу-
налов по бывшей Югославии [7] и по 
Руанде [8]), отсутствуют нормативные 
предписания, которые предусматривали 
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бы усиленную ответственность за по-
вторное совершение любого из престу-
плений, предусмотренных в этих актах;

4) нормативное положение, непо-
средственно предусматривающее воз-
можность существования множествен-
ности преступлений, содержится в ч. 
3 ст. 78 Римского Статута: «Если лицо 
осуждено за совершение более чем од-
ного преступления, Суд назначает нака-
зание за каждое преступление и общее 
наказание с указанием всего срока ли-
шения свободы <…>»;

5) в международном праве отсут-
ствуют нормативные положения, пред-
усматривающие возникновение суди-
мости в случаях осуждения междуна-
родной судебной институцией, и суще-
ствуют нормативные положения, обе-
спечивающие возможность учитывать 
судимость только в рамках механизма 
взаимной правовой помощи государств 
в уголовных делах, например:

ч. 2 ст. 79 Конвенции о правовой по-
мощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным делам 
от 22 января 1993 года: «Каждая из До-
говаривающихся Сторон предоставляет 
другим Договаривающимся Сторонам 
бесплатно по их просьбе сведения о 
судимости лиц, осужденных ранее ее 
судами, если эти лица привлекаются к 
уголовной ответственности на террито-
рии запрашивающей Договаривающей-
ся Стороны» [9];

ч. 2 ст. 107 Конвенция о правовой 
помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным и уголовным 
делам от 7 октября 2002 года: «Каждая 
из Договаривающихся Сторон предо-
ставляет другим Договаривающимся 
Сторонам бесплатно по их просьбе све-
дения о судимости лиц, осужденных 
ранее ее судами, если эти лица привле-
каются к уголовной ответственности на 
территории запрашивающей Договари-
вающейся Стороны» [10];

ст. 22 Европейской конвенции о вза-
имной правовой помощи по уголовным 
делам от 20 апреля 1959 года: «Каждая 
Договаривающаяся Сторона информи-
рует любую другую Сторону обо всех 
приговорах и последующих мерах в 
отношении граждан этой последней 
Стороны, зафиксированных в судебных 
материалах <…>» [11].

Описанные черты международного 
права необходимо учитывать при адап-
тации положений ст. ст. 32, 33, 34 УК 

Украины для создания правового меха-
низма применения приговора МУС в 
правовой системе Украины.

Во-первых, отсутствие междуна-
родно-правовых нормативных положе-
ний, предусматривающих возникно-
вение и существование судимости как 
определенного правового статуса лица, 
привлеченного к уголовной ответствен-
ности, не позволяет автоматическое рас-
пространение условий возникновения 
повторности преступлений, предусмо-
тренных ч. 4 ст. 32 УК Украины, и реци-
дива преступлений, предусмотренного 
ст. 34 УК Украины, на ситуации осужде-
ния того же лица судом Украины после 
приговора МУС даже при условии до-
полнения этих норм ссылкой на между-
народное право как источник противо-
правности деяния, за которое виновное 
лицо уже было осуждено раньше. Таким 
образом, повторность и рецидив пре-
ступлений при наличии других необхо-
димых условий могли бы возникнуть 
только в период отбывания наказания, 
назначенного МУС или другой между-
народной судебной институцией.

Во-вторых, отсутствие указания в 
международных нормативных актах 
на повторность как квалифицирующий 
признак обуславливает по крайней мере 
два варианта решения этой ситуации.

Первый вариант предусматривает 
игнорирование этой специфики между-
народного права и использование тради-
ционного для уголовного права Украины 
подхода, согласно которому повторность 
возникает при каждом следующем совер-
шении преступления, в том числе пред-
усмотренного иной, чем предыдущее 
преступление, частью статьи или статьей 
Особенной части УК Украины. При этом 
системность такого подхода обуславли-
вает не только реформирование содер-
жания ст. 32 УК Украины, но и внесение 
изменений в нормы Особенной части УК 
Украины, где необходимо будет предус-
мотреть повторность, создаваемую при 
условии предварительного осуждения 
лица МУС либо другой международной 
судебной институцией. В частности, 
нормы, предусматривающие ответствен-
ность за преступления, которые по со-
держанию признаков отвечают деяниям, 
криминализированным в Римском Ста-
туте, целесообразно дополнить квали-
фицирующим признаком «совершение 
преступления лицом, ранее осужденным 
приговором международной судебной 

институции». Такие изменения могут 
быть внесены в ст. ст. 437–445 УК Укра-
ины. Отдельно следует обратить вни-
мание на то, что признак «совершенное 
лицом, ранее совершившим умышлен-
ное убийство», предусмотренный в п. 13  
ч. 2 ст. 115 УК Украины, будет охваты-
вать также случаи осуждения по Рим-
скому Статуту, если инкриминированное 
лицу международное преступление со-
держит такие признаки, как умышленное 
отношение виновного к последствию в 
виде смерти потерпевшего лица.

Второй вариант решения сложив-
шейся ситуации предусматривает учет 
специфики международно-правового 
подхода, согласно которому повтор-
ность отсутствует как правовой инсти-
тут и, соответственно, обязывает не 
включать в ст. 32 УК Украины ссылку 
на приговор международной судебной 
институции как возможное условие 
возникновения повторности престу-
плений. Аргументом в пользу этого 
подхода может служить факт, что ин-
ститут повторности существует не во 
всех национальных уголовно-правовых 
системах. Так, в 2003 году институт по-
вторности был исключен из Уголовно-
го кодекса Российской Федерации от 13 
июня 1996 года [12]; следует заметить, 
что Российская Федерация и Украина 
принадлежат к одному типу правовых 
систем.

Оба варианта имеют преимущества 
и недостатки, однако первый вариант 
отвечает традиционному для уголовно-
го права Украины подходу к условиям 
возникновения повторности и рецидива 
преступлений и может быть внедрен в 
УК Украины.

Выводы. Таким образом, выдвигаем 
конкретные предложения относительно 
внесения изменений в положения УК 
Украины, регулирующие институт мно-
жественности преступлений, а именно:

ч. 1 ст. 32 УК Украины изложить в 
следующей редакции: «Повторностью 
преступлений признается совершение 
двух или более преступлений, предус-
мотренных одной и той же статьей 
или частью статьи Особенной части 
этого Кодекса, либо если первое деяние 
предусмотрено международным нор-
мативным актом, которым руковод-
ствовалась международная судебная 
институция, юрисдикция которой при-
знана Украиной, при вынесении обвини-
тельного приговора»;
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ч. 3 ст. 32 УК Украины изложить 
в следующей редакции: «Совершение 
двух или более преступлений, предус-
мотренных разными статьями этого 
Кодекса, или первое из которых пред-
усмотрено нормами международного 
права признается повторным лишь в 
случаях, указанных в Особенной части 
этого Кодекса»;

дополнить ст. 34 УК Украины по-
сле слов «умышленное преступление» 
перед точкой формулировкой «или не 
отбытое наказание, назначенное при-
говором международной судебной ин-
ституции, юрисдикция которой при-
знана Украиной».

Реализация такого подхода разреши-
ла бы, с одной стороны, обеспечить тра-
диционный для уголовного права Укра-
ины учет правовых последствий преды-
дущего приговора суда при следующем 
привлечении к уголовной ответственно-
сти одного и того же лица, а с другой –  
создать компромиссный вариант учета 
особенностей международного права в 
части отсутствия судимости как право-
вого явления.

В части института совокупности 
преступлений учет приговора междуна-
родной судебной институции невозмо-
жен, и адаптация положений УК Украи-
ны не нужна по таким причинам:

конститутивным признаком сово-
купности преступлений, указанным в 
ст. 33 УК Украины, является отсутствие 
осуждения лица за преступления, вхо-
дящие в совокупность;

даже если теоретически допустить 
в ч. 1 ст. 33 УК Украины расширение 
нормативной базы противоправности 
деяний, входящих в совокупность, пу-
тем ссылки на нормы международно-
го права, такой вариант не может быть 
действенным, поскольку лишь между-
народный суд может привлечь к уго-
ловной ответственности на основании 
норм международного права;

если реализовать указанные предло-
жения по изменению института повтор-
ности преступлений, частично в рамках 
института множественности преступле-
ний приговор международной судебной 
институции может играть роль в оценке 
совершенных преступлений. Так, в слу-
чае возникновения повторности престу-
плений, предусмотренных УК Украины, 
в период исполнения приговора между-
народной судебной институции такая 
повторность автоматически обусловит 

возникновение совокупности основ-
ного и квалифицированного составов 
преступления, предусмотренного одной 
и той же нормой Особенной части УК 
Украины.
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Summary
The article analyzes the international legal instruments relating to the requirements for the organization and functioning of the 

judicial authorities and the features of building a system of judicial self-government. It is studied the position of domestic and foreign 
scholars on the legal status and the system of judicial self-government. It is made the analysis of the systems of judicial self-government 
of foreign countries. It was studied the conceptual approaches to the determination of the status of the High Council of Justice of 
Ukraine and foreign countries. It is presented proposals for reform of the judicial self-government of Ukraine. It is highlighted the 
positive aspects and the shortcomings of the judicial self-government of Ukraine and the prospects for development of the system of 
judicial self-government of Ukraine.

Key words: court, judicial self-government, independence of judges, system of judicial self-government.

Аннотация
В статье анализируются международно-правовые акты, касающиеся требований к организации и функционированию су-

дейского самоуправления и особенностей построения системы органов судейского самоуправления. Исследуются позиции 
отечественных и иностранных ученых относительно правового статуса и системы органов судейского самоуправления. Осу-
ществляется анализ систем органов судейского самоуправления зарубежных стран. Исследуются концептуальные подходы 
к определению статуса Высшего совета юстиции Украины и зарубежных стран. Представлены предложения по реформиро-
ванию системы органов судейского самоуправления Украины. Выделены положительные аспекты и недостатки судейского 
самоуправления Украины и перспективы развития этой системы.

Ключевые слова: суд, судейское самоуправление, независимость судей, система органов судейского самоуправления.

Постановка проблемы. Укра-
ина с момента обретения не-

зависимости стремилась к европей-
ским стандартам жизни и стиля функ-
ционирования власти. Исключением 
не стала и судебная ветвь власти. С 
целью реализации евроинтеграцион-
ных стремлений Украины был принят 
Закон Украины «Об Общегосудар-
ственной программе адаптации зако-
нодательства Украины к законодатель-
ству Европейского Союза», который 
предполагает не только адаптацию 
отечественного законодательства, но 
и образование соответствующих ин-
ститутов, проведение других допол-
нительных мер, необходимых для эф-
фективного правотворчества и право-
применения [1].

Сегодня Украина находится в край-
не сложном экономическом и полити-
ческом положении в связи с военными 
действиями, что обуславливает острую 
потребность реформирования судеб-
ной власти как главного гаранта прав 
человека и гражданина, которые тре-
буют значительной защиты со стороны 
государственной власти. Коррумпиро-
ванность и необъективность решений 
судов вызывает значительное беспо-
койство со стороны общества, а также 
желание изменить систему.

Внедряя прозрачные принципы 
независимости, справедливости и бес-
пристрастности правосудия, необхо-
димо создать такую систему органов 
судейского самоуправления, которые 
способствовали бы обеспечению эф-
фективного судопроизводства и нали-
чию справедливых, беспристрастных 
судей. Это вызывает повышенный ин-
терес для исследования международ-
но-правовых актов с целью реформи-
рования действующего законодатель-
ства и эффективной перестройки стиля 
функционирования судебной ветви 
власти как таковой.

Предлагаем рассмотреть источни-
ки международного права, исследовать 
основы функционирования судейского 
самоуправления, критерии построе-
ния системы органов судейского са-
моуправления с целью анализа поло-
жительного опыта функционирования 
судейского самоуправления на опыте 
зарубежных стран и выделения целесо-
образных предложений по изменению 
судебной системы Украины.

Актуальность темы исследова-
ния заключается в том, что, несмотря 
на наличие фундаментальных нара-
боток ученых в сфере деятельности 
судейского самоуправления, сегодня 
отсутствует комплексное исследование 

системы органов судейского самоу-
правления в контексте евроинтеграци-
онных процессов. Это обуславливает 
повышенный интерес к глубокому из-
учению данной темы.

Состояние исследования. Вопро-
сы, касающиеся международных тре-
бований к деятельности судейского 
самоуправления, неоднократно рас-
сматривались в трудах как украинских, 
так и российских ученых: В. Брынце-
ва, В. Городовенко, В. Евдокимова,  
Ю. Жданова, В. Косарева, В. Кривенко, 
B. Лазарева, В. Лебедева, И. Назарова, 
С. Прилуцкого, В. Савицкого, В. Сте-
фановича и других.

Целью статьи является анализ 
международно-правовых актов от-
ечественного законодательства с целью 
выделения перспектив реформирова-
ния системы органов судейского само-
управления Украины.

Для достижения поставленной 
цели необходимо решить следующие 
задачи:

а) проанализировать международ-
но-правовые акты, касающиеся осо-
бенностей функционирования органов 
судейского самоуправления и статуса 
судей;

б) раскрыть позиции отечествен-
ных и иностранных ученых относи-
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тельно основ действующей системы 
судейского самоуправления;

в) выделить основные концепции 
развития системы судейского само-
управления Украины.

Изложение основного материала.  
Как мы отмечали, Украина сегодня 
проходит путь адаптации к стандартам 
Европейского Союза. Важность вы-
бранной тематики заключается также в 
том, что приоритетной составляющей в 
процессе интеграции Украины в Евро-
пейский Союз является адаптация дей-
ствующего украинского законодатель-
ства к законодательству Европейского 
Союза [1]. Не стало исключением и за-
конодательство, регулирующее особен-
ности построения и функционирования 
судебной системы Украины. Судейское 
самоуправление является неотъемле-
мой гарантией обеспечения одного из 
основополагающих принципов демо-
кратического типа функционирования 
власти – независимости судей. Это 
вызывает значительный интерес отно-
сительно его детального исследования 
и построения такой системы органов 
судейского самоуправления, которая 
не только соответствовала бы нормам 
международного законодательства, но 
и максимально защищала бы профес-
сиональные права судей, обеспечивала 
законные права граждан.

В п. 1.3 Европейской хартии о зако-
не «О статусе судей» от 10 июля 1998 г.  
[2] предусмотрено, что по каждому 
решению, связанному с подбором, от-
бором, назначением, продвижением по 
службе или окончанием пребывания 
в должности судьи, закон предусма-
тривает вмешательство специального 
органа. Этот орган по своей природе 
должен быть независимым от испол-
нительной и законодательной власти, в 
нем не менее половины участников за-
седаний являются судьями.

В Украине судейское самоуправле-
ние осуществляется в таких организа-
ционных формах, как собрание судей, 
Совет судей Украины и Съезд судей 
Украины. Хотя на практике такими 
полномочиями, кроме упомянутых ор-
ганов, обладают также Высший совет 
юстиции и Высшая квалификационная 
комиссия судей Украины.

В соответствии с Законом Украины 
«О Высшем совете юстиции» Высший 
совет юстиции является органом, от-
ветственным за формирование неза-

висимого высокопрофессионального 
судейского корпуса, способного ква-
лифицированно, добросовестно и бес-
пристрастно осуществлять правосудие 
на профессиональной основе. Также он 
является ответственным за принятие 
решений относительно нарушений су-
дьями требований по несовместимости 
и в пределах своей компетенции об их 
дисциплинарной ответственности [3]. 
Высшая квалификационная комиссия 
судей Украины в свою очередь является 
ответственной за обеспечение форми-
рования судейского корпуса и дисци-
плинарной ответственности судей [4]. 
При этом возникает вопрос, по каким 
критериям законодатель формировал 
действующую систему органов судей-
ского самоуправления, каковы перспек-
тивы ее развития, учитывая евроинте-
грационные процессы в Украине.

Поэтому для лучшего понимания 
алгоритма построения европейской си-
стемы органов судейского самоуправ-
ления проанализируем действующее 
украинское законодательство на пред-
мет соответствия требованиям, кото-
рые закреплены в международных до-
кументах.

Собрание судей касается кадровых 
вопросов: они принимают решение об 
избрании судей на административные 
должности и освобождении от этих 
должностей (п. 3 ч. 5 ст. 126 Закона 
Украины «О судоустройстве и статусе 
судей» [4]).

Съезд судей Украины как высший 
орган судейского самоуправления на-
значает и освобождает судей Кон-
ституционного Суда Украины в соот-
ветствии с Конституцией и законами 
Украины; назначает членов Высшего 
совета юстиции и принимает реше-
ние о прекращении их полномочий 
в соответствии с Конституцией и за-
конами Украины; назначает членов 
Высшей квалификационной комиссии 
судей Украины и принимает решение 
о прекращении их полномочий в соот-
ветствии с Законом Украины «О судо-
устройстве и статусе судей»; обраща-
ется с предложениями относительно 
решения вопросов деятельности судов 
в органы государственной власти и к 
их должностным лицам; избирает Со-
вет судей Украины [4].

Совет судей Украины определяет 
лицо, уполномоченное представлять 
бюджетные запросы по финансирова-

нию судов общей юрисдикции, других 
органов и учреждений судебной си-
стемы во время рассмотрения проек-
та закона о Государственном бюджете 
Украины на соответствующий год или 
изменений в него; избирает и освобож-
дает Председателя Государственной су-
дебной администрации Украины и его 
заместителей; определяет по представ-
лению Председателя Государственной 
судебной администрации Украины пре-
дельную численность работников Госу-
дарственной судебной администрации 
Украины, в том числе ее территориаль-
ных управлений, в пределах расходов 
на содержание Государственной судеб-
ной администрации Украины [4].

Собрание судей состоит исключи-
тельно из судей, работающих в соответ-
ствующем суде, как и Съезд судей Укра-
ины и Совет судей Украины. Однако, как 
мы уже отмечали, неопределенным яв-
ляется статус Высшего совета юстиции, 
Высшей квалификационной комиссии 
судей Украины, несмотря на отсутствие 
статуса органа судейского самоуправле-
ния, которые наделены кадровыми пол-
номочиями в отношении судей.

Относительно статуса Высшего 
совета юстиции сегодня продолжа-
ются дискуссии, которые получили 
широкую огласку с принятием Закона 
Украины «О судоустройстве и статусе 
судей» и Закона Украины «О Высшем 
совете юстиции». Хотя юридическая 
наука и допускает существование орга-
нов власти, которые невозможно одно-
значно отнести ни к исполнительной, 
ни к законодательной, ни к судебной 
ветвям власти, с целью четкого выделе-
ния основных полномочий и признаков 
статуса Высшего совета юстиции про-
анализируем мнение О. Гончаренко, 
который отмечает: «Органы, которые 
нельзя отнести ни к одной из ветвей 
власти, органично дополняют систему 
аппарата государства и заполняют в 
ней существующие «ниши» [5, с. 8].

Согласно ст. 5 Закона Украины  
«О Высшем совете юстиции» он состо-
ит из 20 членов [3]:

– 3 членов, которых назначает  
Верховная Рада Украины;

– 3 членов, которых назначает  
Президент Украины;

– 3 членов, которых назначает съезд 
судей Украины;

– 3 членов, которых назначает съезд 
адвокатов Украины;
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– 3 членов, которых назначает съезд 
представителей юридических высших 
учебных заведений и научных учреж-
дений;

– 2 членов, которых назначает все-
украинская конференция работников 
прокуратуры;

– Председателя Верховного Суда 
Украины;

– Министра юстиции Украины;
– Генерального прокурора Украи-

ны.
На основании анализа состава 

Высшего совета юстиции можем ут-
верждать, что, несмотря на преиму-
щество в его составе представителей 
судебной ветви власти, можно выде-
лить ее особый статус, поскольку она 
находится фактически между всеми 
ветвями власти. Такого же мнения при-
держивается О. Гончаренко, который 
отмечает, что фактически Высший 
совет юстиции является так называе-
мым независимым государственным 
органом государственной власти, что 
характерно для развитых западных 
демократий [5, c. 8–9]. Высший совет 
юстиции является органом публичной 
власти, имеет специфические полномо-
чия. О. Гончаренко отмечает сходство 
статуса Высшего совета юстиции и 
Высшей квалификационной комиссии 
судей Украины, поскольку оба органа 
являются коллегиальными органами, 
отвечающими за формирование судей-
ского корпуса и дисциплинарное про-
изводство. Однако если анализировать 
международно-правовые акты, в кото-
рых предусмотрено, что к судейскому 
самоуправлению следует относить 
органы, решающие кадровые и дисци-
плинарные вопросы судей, то возни-
кает вопрос, почему ни Высший совет 
юстиции, ни Высшая квалификацион-
ная комиссия судей Украины не отно-
сятся к органам судейского самоуправ-
ления, система которых существенно 
сократилась и не содержит орган госу-
дарственной власти, наделенный зна-
чительными полномочиями и значи-
тельным авторитетом. Ведь за рубежом 
подобная практика является довольно 
распространенной: функции судейско-
го самоуправления может выполнять 
как соответствующее министерство 
юстиции, так и специально созданный 
орган вроде Высшего совета юстиции 
(например, Высший совет магистрату-
ры Франции).

В качестве примера можно при-
вести Республику Беларусь, в которой 
в систему органов судейского само-
управления входит квалификационная 
коллегия вроде Высшей квалифика-
ционной комиссии Украины, или ряд 
европейских стран, в которых органы 
юстиции также входят в систему судей-
ского самоуправления.

Важность отнесения таких органов 
к системе судейского самоуправления, 
по нашему мнению, заключается в 
первую очередь в том, что возникают 
соответствующие рычаги влияния на 
другие органы государственной вла-
сти, увеличивается авторитетность 
принятых судейским самоуправлением 
решений, поскольку сегодня существу-
ет множество проблем, касающихся 
функционирования органов судей-
ского самоуправления. О. Потыльчак 
также высказывает мнение по данной 
проблеме, отмечая, что современны-
ми учеными обращается внимание на 
искусственность множества организа-
ционных форм судейского самоуправ-
ления и отсутствие реального влияния 
на процессы формирования судейского 
корпуса, дисциплинарной практики, 
карьерного продвижения судей. Как 
показывает практика, даже работники 
аппарата суда не до конца понимают, 
как работают эти органы [6, с. 257]. 
Хотя замечания Венецианской комис-
сии относительно чрезмерной развет-
вленности системы органов судейско-
го самоуправления и идентичности 
предоставленных органам судейского 
самоуправления функций и были уч-
тены, проблемы в работе судейского 
самоуправления не были решены окон-
чательно.

Необходимо учесть опыт зару-
бежных стран, например, судебную 
систему Франции, в которой высшим 
органом судейского самоуправления 
является Высший совет магистратуры. 
Считаем, что на основании тождества 
полномочий, касающихся дисципли-
нарных и кадровых вопросов Высшего 
совета юстиции Украины и Высшего 
совета магистратуры Франции, можно 
добавить еще один аргумент в пользу 
утверждения, что Высший совет юсти-
ции следует законодательно отнести к 
органам судейского самоуправления 
Украины. Например, в Италии в 1947 г.  
Высший совет юстиции был признан 
органом судейского самоуправления. 

Во многих странах Европы к правовым 
системам отнесены политически ней-
тральные высшие советы юстиции или 
аналогичные органы как действенные 
средства обеспечения демократиче-
ских принципов. Аналогичный орган 
во Франции, Португалии, Молдавии 
именуется как Высший совет магистра-
туры, в Испании – как Генеральный со-
вет судебной власти, в Турции – как 
Высший совет судов и прокуроров, в 
Болгарии – как Высший судебный со-
вет, в Хорватии – как Государственное 
судебное вече, в Венгрии – как Нацио-
нальный совет юстиции [7, с. 11].

Еще одним аспектом в подтвержде-
ние правовой природы Высшего совета 
юстиции как органа судейского само-
управления является тот факт, что 10 
из 20 членов являются судьями.

Р. Марчук отмечает, что мнения 
ученых разделены на две группы: одни 
считают, что количественное пред-
ставительство судейского корпуса в 
Высшем совете юстиции должно быть 
умеренным для предотвращения об-
разования «духа определенного кор-
поративизма», а другие считают, что 
судьи должны иметь количественное 
большинство в составе Высшего со-
вета юстиции. Как и Р. Марчук, В. Ко-
лесниченко, мы разделяем мнение, что 
такой состав Высшего совета юстиции 
является вполне оправданным. Исходя 
из позиции, что по правовой природе 
Высший совет юстиции обладает при-
знаками органа судейского самоуправ-
ления, в соответствии с действующими 
международно-правовыми актами ло-
гично, что большинство состава тако-
го органа должны составлять именно 
судьи.

В. Колесниченко также отмечает: 
«Право выбрать пять судей целесоо-
бразно было бы отдать конференции 
судей гражданско-уголовной специали-
зации, трех судей – конференции судей 
административной и хозяйственной 
специализации, одного судью должен 
делегировать Пленум Верховного Суда 
Украины». Поскольку согласно послед-
ним изменениям в Закон Украины «О 
судоустройстве и статусе судей» такой 
орган судейского самоуправления, как 
конференции судей, был ликвидиро-
ван, эта концепция является не до кон-
ца обоснованной для Украины.

В Республике Беларусь к органам 
судейского самоуправления относят-
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ся Съезд судей Республики Беларусь, 
Республиканский совет судей, конфе-
ренции и квалификационные коллегии 
судей. При этом отсутствует такой ин-
ститут судейского самоуправления, как 
собрание судей.

В Республике Азербайджан пред-
усмотрена единая форма судейского 
самоуправления – Совет председате-
лей судов. В Республике Казахстан 
судейское самоуправление существует 
в форме комиссий по судейской этике  
[8, с. 36–38]. Считаем, что Высший со-
вет юстиции, учитывая все сказанное, 
на законодательном уровне следует 
признать органом судейского само-
управления. Поэтому ст. 125 Закона 
Украины «О судоустройстве и статусе 
судей», касающуюся организационных 
форм судейского самоуправления, це-
лесообразно дополнить п. 4 «Высший 
совет юстиции».

О. Потыльчак отмечает, что сегодня 
в руководящих органах Совета Европы 
по поводу наилучшей защиты профес-
сионального статуса судей во всех его 
аспектах удобной является позиция, 
согласно которой только Высший со-
вет юстиции как орган судейского са-
моуправления может выполнить такую 
миссию в соответствии с основными 
международными документами о неза-
висимости судей [6, с. 257].

В экспертном заключении Венеци-
анской комиссии относительно Закона 
Украины «О судоустройстве и статусе 
судей» отмечается: «Будет откровен-
но целесообразным пересмотреть всю 
систему судейского самоуправления и 
создать в качестве единого органа са-
моуправления новый Высший совет 
юстиции – действительно независи-
мый и плюралистический по составу 
орган, в котором судьи, избранные сво-
ими же коллегами, составят значитель-
ную часть или даже будут составлять 
большинство. Такой совет может соз-
дать подкомитеты, которые будут за-
ниматься конкретной проблематикой»  
[9, с. 126–127].

По нашему мнению, судейское са-
моуправление является первичным 
механизмом обеспечения независимо-
сти судей, а потому должно обладать 
соответствующими рычагами влияния 
на кадровое обеспечение судов и дис-
циплинарной ответственности судей. 
Действующая система Украины, как и 
России и стран СНГ, отводит судейско-

му самоуправлению вторичную роль 
в обеспечении основополагающих 
принципов судопроизводства. Ведь не-
зависимость и автономность судебной 
власти должна реально существовать 
на практике как конкретное подтверж-
дение и проявление распределения вла-
сти в обществе.

Выводы. Таким образом, система 
судейского самоуправления Украины 
требует эффективного реформирова-
ния, оптимизации работы судейского 
самоуправления. Перспективы даль-
нейших исследований в данном науч-
ном направлении заключаются в сле-
дующем:

– тщательном исследовании про-
фессиональных прав судей стран Евро-
пейского Союза;

– раскрытии проблем правового ре-
гулирования профессиональных прав 
судей Украины;

– совершенствовании формирова-
ния и функционирования системы про-
фессиональных прав судей Украины.
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Аннотация
В статье рассмотрены процессуальные и криминалистические особенности проведения отдельных следственных (ро-

зыскных) действий в рамках открытого уголовного производства по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной 
отметкой «без вести пропавшие». Сформулированы предложения, направленные на усовершенствование деятельности орга-
нов внутренних дел Украины по расследованию преступлений, связанных с безвестным исчезновением граждан.
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Постановка проблемы. С мо-
мента вступления в силу ново-

го Уголовного процессуального кодек-
са Украины (далее – УПК Украины) в 
2012 г., а также принятых на его основе 
ведомственных актов был существенно 
изменен порядок рассмотрения заявле-
ний и сообщений о безвестном исчез-
новении граждан. Сегодня сложилась 
такая ситуация: если в течение 24 ча-
сов после подачи заявления о безвест-
ном исчезновении человека благодаря 
проверочным мероприятиям органов 
внутренних дел Украины не удалось 
установить местонахождение пропав-
шего без вести лица, сведения об этом 
событии вносятся в Единый реестр 
досудебных расследований. Факт ис-
чезновения человека предварительно 
квалифицируется как умышленное 
убийство по ст. 115 Уголовного кодекса 
Украины (далее – УК Украины), и пере-
квалифицируется он только в том слу-
чае, если в ходе досудебного расследо-
вания будет установлено о совершении 
другого уголовного преступления.

Состояние исследования. От-
дельным вопросам расследования пре-
ступлений, связанных с безвестным 
исчезновением людей, уделяли вни-
мание такие украинские ученые, как  
А.В. Ищенко, Я.Ю. Кондратьев,  
Н.А. Качинская, Я.М. Ковч, Е.Д. Лу-
кьянчиков, С.В. Миронов, С.П. На-
заренко, М.В. Нечипорук, Н.А. Сер-
гатый, В.П. Цильвик и другие. В то 

же время научные поиски указанных 
авторов проводились еще до приня-
тия нового УПК Украины и не учи-
тывали ряд законодательных новел, 
а также особенностей состояния и 
динамики преступности в Украине, 
связанной с социально-политической 
обстановкой в стране. Статистические 
данные наглядно свидетельствуют о 
стабильно высоких показателях пре-
ступлений, связанных с безвестным 
исчезновением граждан. Только за 
первое полугодие 2015 г. в органах до-
судебного расследования находилось  
10 718 уголовных производств по фак-
ту исчезновения людей. Из них 4 223 
зарегистрировано в текущем году.

Актуальность темы обуславли-
вается прежде всего существенными 
изменениями в порядке рассмотрения 
заявлений и сообщений о безвестном 
исчезновении граждан, а также ряде 
других новелл законодательства, кото-
рые касаются также процессуального 
порядка проведения следственных (ро-
зыскных) действий. Любые новеллы 
законодательства требуют научного тол-
кования в сочетании с анализом нали-
чия проблемных вопросов в ходе право-
применительной деятельности. Изуче-
ние криминалистических особенностей 
подготовки и проведения следственных 
(розыскных) действий позволяет вы-
делить тактические приемы, исполь-
зование которых на практике позволит 
получить ожидаемые результаты от их 

проведения, что в итоге будет способ-
ствовать раскрытию преступлений.

Следует заметить, что более чем 
20% поступающих заявлений и сообще-
ний о безвестном исчезновении граждан 
составляют такие, которые имеют кри-
минальный характер. Как правило, про-
павшие без вести становятся жертвами 
таких преступлений, как убийство, по-
хищение человека, незаконное лишение 
его свободы, торговля людьми. Учиты-
вая тот факт, что на Востоке Украины до 
сих пор происходит вооруженный кон-
фликт, отдельную категорию без вести 
пропавших лиц составляют военнослу-
жащие и другие граждане, которые по-
страдали или погибли во время прове-
дения антитеррористической операции.

Целью и задачей статьи является 
рассмотрение процессуальных и кри-
миналистических особенностей про-
ведения отдельных следственных (ро-
зыскных) действий в рамках открытого 
уголовного производства по ст. 115 УК 
Украины с дополнительной отметкой 
«без вести пропавшие».

Изложение основного материа-
ла. Обратим внимание, что впервые 
на законодательном уровне закреплено 
определение следственных (розыск-
ных) действий, под которыми подраз-
умеваются действия, направленные 
на получение (сбор) доказательств 
или проверку уже полученных доказа-
тельств в конкретном уголовном про-
изводстве (ч. 1 ст. 223 УПК Украины).
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На момент получения заявления 
или сообщения об исчезновении чело-
века, как правило, детально не извест-
ны обстоятельства его исчезновения. 
Выдвигаются две типичные версии: че-
ловек, который пропал без вести, стал 
жертвой преступления; исчезновение 
человека не имеет криминального ха-
рактера. Каждая из них подразделяет-
ся на более конкретные версии. С це-
лью проверки этих версий проводятся 
оперативно-розыскные мероприятия, 
следственные (розыскные) действия, 
негласные следственные (розыскные) 
действия.

В раскрытии данной категории 
преступлений большое значение име-
ет своевременно и качественно прове-
денный осмотр последнего известного 
местонахождения без вести пропав-
шего человека, а также мест его по-
стоянного проживания и посещения. 
Такой осмотр должен быть направлен 
на поиск следов преступления и пре-
ступника, выяснение обстоятельств 
совершенного преступления. При про-
ведении осмотра особое внимание сле-
дует уделять выявлению следов крови. 
Ценность этих следов, как, впрочем, и 
других следов биологического проис-
хождения, состоит в том, что они со-
держат в себе генетически обусловлен-
ную информацию [1, с. 68].

Статья 238 УПК Украины содержит 
императивное требование, что в слу-
чае, если на месте происшествия обна-
ружен труп, обязательным участником 
осмотра является судебно-медицин-
ский эксперт, а при его отсутствии –  
врач. На практике судебно-медицин-
ского эксперта привлекают также в 
случаях, когда на месте происшествия 
труп не обнаружен, однако выявлены 
следы крови. Результативность осмо-
тра, помимо прочего, зависит также 
от взаимодействия следователя с экс-
пертом-криминалистом, судебно-меди-
цинским экспертом во время его прове-
дения и составления протокола.

При осмотре одежды и обуви про-
павшего без вести лица (подозреваемо-
го в совершении преступления) необ-
ходимо обращать внимание на подолы 
платьев, юбок, брюк, верхней одежды, 
подошву между подметкой и подбором, 
поскольку именно там могут быть вы-
явлены пятна крови [2, с. 279].

Безотлагательно проведенный ос-
мотр позволит выявить и зафиксиро-

вать следы, которые могли бы свиде-
тельствовать о том, что без вести про-
павший человек убит или в отношении 
него совершено другое преступление. 
Следы преступления могут быть утеря-
ны в результате действий преступника 
по их уничтожению, а также действия 
различных погодных условий, если 
следы располагаются на открытой 
местности.

Для обнаружения следов крови, 
орудий убийства, труппа уместно ис-
пользование ультрафиолетовых освети-
тельных приборов, металлоискателей, 
приборов, реагирующих на продукты 
биологического распада, и так далее. 
Также полезным будет использование 
специальных растворов, например лю-
минола, в результате взаимодействия 
которого с некоторыми веществами, в 
том числе и кровью человека, возника-
ет голубая люминесценция [3, с. 49].

При осмотре транспортного сред-
ства, принадлежащего пропавшему без 
вести лицу, или его служебного автомо-
биля, а также при осмотре автомобиля 
подозреваемого это действие следует 
производить со всех сторон: снаружи 
и внутри. В темное время суток необ-
ходимо использовать осветительные 
приборы для выявления следов крови 
и других следов биологического проис-
хождения. Особое внимание рекомен-
дуется обращать на выступающие ча-
сти: бамперы, фары, ободки, козырьки, 
крылья, подножки.

Все обнаруженные при осмотре 
следы и вещественные доказательства 
должны быть подробно осмотрены и 
сфотографированы. В протоколе соот-
ветствующего следственного (розыск-
ного) действия необходимо описать ме-
сто их обнаружения, в протокол доба-
вить фото таблицы и схемы, в которых 
следует сделать привязку обнаружен-
ного следа к объектам, расположенным 
поблизости.

Описывая следы крови, обнару-
женные в помещении, необходимо кон-
кретно указывать, где именно они были 
найдены, а также их цвет, физическое 
состояние, размер и форму. При извле-
чении и упаковке следов биологическо-
го происхождения необходимо неукос-
нительно соблюдать соответствующие 
правила, чтобы не допустить их по-
вреждения. Чтобы идентифицировать 
принадлежность следов крови потер-
певшему или подозреваемому либо 

другому лицу, нужно изъять также 
предметы-носители ДНК-информации 
(зубные щетки, расчески, бритвы, не-
стиранное нижнее белье), различные 
документы (стоматологические карты, 
амбулаторные медицинские карты, в 
которых содержатся сведения о пере-
несенных операциях, группе крови).

В случае, когда по одним и тем же 
следам крови необходимо установить 
механизм их образования и групповую 
принадлежность, целесообразно сначала 
назначить экспертизу для установления 
механизма образования следов, а затем 
биологическую экспертизу [4, с. 67].

Использование в исследовании 
генотипоскопического метода (ДНК-
анализа) позволяет впоследствии иден-
тифицировать оставленные следы кро-
ви на месте происшествия с неопознан-
ным трупом.

Согласно результатам изученных 
уголовных производств, возбужденных 
по ст. 115 УК Украины с отметкой «без 
вести пропавшие», можно констатиро-
вать наличие большого количества не-
достатков, допускаемых следователем 
во время проведения осмотра и обыска. 
Основными недостатками при этом яв-
ляются такие: обнаруженные следы 
описываются поверхностно; прило-
жения к протоколу в виде схем, фото 
таблиц с детальным отображением ме-
стонахождения этих следов не состав-
ляются; не все описанные в протоколе 
осмотра или обыска следы изымаются. 
Вследствие этого не назначается весь 
комплекс экспертиз. Своевременное 
выявление следов преступления, их де-
тальный осмотр, фиксация в протоколе, 
соблюдение специфических правил их 
изъятия положительно влияют на ход и 
результаты всего расследования: назна-
чаются соответствующие экспертизы, а 
полученные результаты используются 
в качестве источников розыскной и до-
казательственной информации.

Результативность осмотра места 
происшествия часто зависит от того, 
насколько правильно определены гра-
ницы осмотра. Так, если местом жи-
тельства пропавшего без вести лица 
был частный дом, то не следует огра-
ничиваться осмотром только комнат 
внутри дома. Для более точного опре-
деления границ осмотра необходимо 
провести допросы заявителя, родствен-
ников, близких друзей пропавшего без 
вести человека.
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Процессуальный порядок проведе-
ния допроса регламентируется ст. ст. 
224–227 УПК Украины. Новеллой за-
конодательства является возможность 
проведения допроса и других след-
ственных (розыскных) действий в ре-
жиме видеоконференции. Проведение 
их в таком режиме уместно в случае, 
когда один из обязательных участников 
следственного (розыскного) действия 
не имеет возможности лично участво-
вать в определенном следственном 
(розыскном) действии. Проведение 
отдельных следственных (розыскных) 
действий в режиме видеоконференции 
регламентируется УПК Украины 2012 г.,  
а также Приказом государственной су-
дебной администрации Украины «Об 
утверждении Инструкции о порядке 
работы с техническими средствами 
видеозаписи хода и результатов про-
цессуальных действий, проведенных 
в режиме видеоконференции во время 
судебного заседания (уголовного про-
изводства)» от 15 ноября 2012 г. № 155.

Для большей результативности до-
проса необходимо, чтобы этот процес-
суально регламентированный способ 
получения информации был тщатель-
но спланирован. На этапе подготовки 
к проведению такого следственного 
(розыскного) действия необходимо 
определить круг лиц, подлежащих 
опросу по факту безвестного исчезно-
вения лица, исходя из обстоятельств 
уголовного производства; установить 
очередность проведения допросов, ме-
сто проведения, способ вызова на него; 
определить и обеспечить явку лиц, ко-
торые должны присутствовать во вре-
мя допроса; выяснить, какие средства 
фиксации хода и результатов допроса 
уместно применить с тактических со-
ображений, подготовить необходимые 
материалы уголовного производства; 
составить план допроса.

Следует помнить, что кримина-
листикой разработан ряд приемов, 
использование которых обеспечит 
получение ожидаемого результата от 
проведения следственного (розыскно-
го) действия. Они могут применяться 
комплексно, в качестве простой такти-
ческой комбинации или отдельно.

В ходе расследования указанной 
категории преступлений опросу подле-
жат в первую очередь лицо, заявившее 
об исчезновении члена своей семьи, 
или знакомое лицо, родственники, со-

седи, друзья, знакомые по работе или 
учебе безвестно исчезнувшего лица. 
В зависимости от известных обстоя-
тельств в конкретном уголовном про-
изводстве может возникнуть необходи-
мость в допросе также других лиц.

В том случае, когда безвестно про-
павшим является ребенок (воспитан-
ник специальных школ, домов-интер-
натов и других специализированных 
учреждений), обязательно должны 
быть допрошены работники этих уч-
реждений, которыми осуществлялся 
контроль за поведением и воспитани-
ем ребенка (в частности, руководи-
тель этого учреждения, воспитатели). 
Допрашиваются также дети из числа 
окружения безвестно пропавшего ре-
бенка. Получить более подробные и 
конкретные показания, а также избе-
жать проведения повторных допросов 
позволяет умелое использование име-
ющихся в материалах уголовного про-
изводства вещественных доказательств 
[3, с. 18].

Заметим, что среди многочислен-
ных приемов осуществления допроса 
важное место занимает постановка во-
просов: их формулировка, последова-
тельность, предметность, ясность ло-
гической структуры, объем вопросов и 
их нейтральность. Учитывая результа-
ты проведенного опроса следователей 
органов внутренних дел относительно 
основных вопросов, которые следует 
выяснять во время допроса в рассле-
довании преступлений, связанных с 
безвестным исчезновением, научно-
го материала по этой проблематике, 
а также основываясь на собственном 
опыте проведения допросов, можем 
выделить условный перечень таких 
вопросов.

Во время допроса заявителя не-
обходимо выяснить полные данные о 
личности пропавшего без вести (его 
фамилию, имя и отчество, дату и место 
рождения, место работы или учебы; 
черты характера, состояние его физи-
ческого и психического здоровья, образ 
жизни). Также уточняются такие дан-
ные: наличие у него вредных привычек 
(пьянства, наркомании и других), рели-
гиозные предпочтения, отношения со 
знакомыми, друзьями, наличие суди-
мости, наличие интимных связей, на-
строение накануне исчезновения, цель 
ухода (отъезда), место, куда лицо пла-
нировало прибыть, на чем при этом оно 

планировало передвигаться (на част-
ном авто, общественном транспорте и 
так далее). Уяснению подлежит точное 
время ухода (отъезда) лица (часы и ми-
нуты), возможное направление и путь 
передвижения. Выясняются подроб-
ные приметы внешности пропавше-
го человека (подробно записываются 
сведения, в чем был одет человек на 
момент исчезновения, головной убор, 
обувь). Задается вопрос о наличии до-
кументов, денег (в какой сумме), дру-
гих ценных вещей в момент исчезно-
вения лица, мелких вещей (зажигалок, 
ключей). Не менее важно выяснение 
наличия у разыскиваемого мобильного 
телефона, его номера и IMEI абонента. 
Задается вопрос о наличии всех вещей, 
принадлежащих пропавшему лицу, 
о том, что из его личных вещей оста-
лось по месту проживания или работы, 
хотя должно было бы находиться при 
нем. Уместно выяснить, пользовался 
ли пропавший без вести компьютер-
ной техникой, имел ли свою страницу 
в социальных сетях Интернет. Важно 
узнать адрес его электронной почты, 
наличие открытых банковских счетов 
и банковских платежных карточек, на-
личие движимого и недвижимого иму-
щества, наличие криминальных связей, 
долгов перед кем-то, непогашенных 
кредитов.

Во время допроса свидетелей мо-
гут задаваться те же вопросы, что и за-
явителю. Уместно выяснить данные о 
личности заявителя, как свидетели ха-
рактеризуют его, каковыми были взаи-
моотношения между пропавшем без 
вести лицом и заявителем, как вел себя 
заявитель после исчезновения, было ли 
в его поведении что-то подозрительное 
[5, с. 9].

У всех допрашиваемых должна 
выясняться вероятная причина исчез-
новения человека. Следует обращать 
внимание, нет ли противоречий в по-
казаниях допрошенных лиц; если есть, 
выяснять их причину. С целью разо-
блачения в попытках исказить истину 
уместно использование приемов изо-
бличения допрашиваемого во лжи. Так, 
действенным является прием предъяв-
ления доказательств, опровергающих 
ложные показания. В зависимости от 
ситуации, в которой проходит допрос, 
а также от личности, которая допра-
шивается, могут применяться и другие 
тактические приемы.
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Выводы. Таким образом, нами 
выделены отдельные, наиболее зна-
чимые криминалистические и про-
цессуальные особенности проведения 
отдельных следственных (розыскных) 
действий во время расследования пре-
ступлений, связанных с безвестным ис-
чезновением граждан. В рамках одной 
статьи все особенности рассмотреть 
невозможно. Учитывая актуальность 
вопросов, затронутых в публикации, 
необходимым является их дальнейшее 
исследование.
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Summary
In this article is analyzed specification of formation of labor legislation in Second 

Polish Republic during interwar period (1918–1939). Traced influence of international 
labor legislation on the formation and development of labor legislation of Second 
Rzeczpospolita. Labor relations were regulated by general and local normative legal 
acts. Found that by labor legislation were regulated activity of labor departments and 
most important aspects of labor legal relations: the duration of working time, and resting 
time of workers, order of conclusion and reasons for discontinuation of employment 
contract, procedure for resolving individual labor disputes and conflicts, payment of 
work, labor protection, labor youth and women.

Key words: labor legislation, Second Rzeczpospolita, International Labor 
Organization, general and local normative legal acts, labor legal relations.

Аннотация
В статье анализируются особенности становления трудового законодатель-

ства в Польской Республике межвоенного периода (1918–1939 гг.). Прослежено 
влияние международного трудового законодательства на становление и развитие 
трудового права Второй Речи Посполитой. Трудовые отношения регулировались 
общими и локальными нормативно-правовыми актами. Установлено, что трудо-
вым законодательством регулировалась деятельность органов труда и наиболее 
важные аспекты трудовых правоотношений: продолжительность рабочего време-
ни и времени отдыха работников, порядок заключения и основания прекращения 
трудового договора, порядок разрешения индивидуальных трудовых споров и кон-
фликтов, оплаты труда, охраны труда, труда молодежи и женщин.

Ключевые слова: трудовое законодательство, Вторая Речь Посполитая, Меж-
дународная организация труда, общие и локальные нормативно-правовые акты, 
трудовые правоотношения.

Постановка проблемы. Вторая 
Речь Посполитая образовалась 

после завершения Первой мировой во-
йны (1918–1939 гг.), а ее составляющи-
ми частями стали земли, входившие 
до начала войны в разные государства. 
Соответственно, к началу разработки 
и внедрения собственного законода-
тельства на территории различных во-
еводств Польши действовали австрий-
ские, немецкие и российские нормы 
права. В частности, трудовые отноше-
ния в Восточной Галиции изначально 
регулировались нормами австрийского 
законодательства, постепенно теряв-
шего силу с появлением соответству-
ющих законов и распоряжений Прези-
дента Второй Речи Посполитой, Совета 
Министров, Министерства труда и со-
циальной опеки.

Отдельные вопросы развития тру-
дового права Второй Речи Посполитой 
исследуют современные украинские 
ученые О. Липитчук, Р. Берест, С. Кача-
раба, В. Гураш, Н. Храбатин, О. Дудяк. 

Вместе с тем комплексного исследова-
ния, посвященного вопросам станов-
ления трудового законодательства во 
Второй Речи Посполитой, в украин-
ской историко-правовой науке пока нет.

Источники современного трудово-
го права Республики Польша возникли 
именно в межвоенный период. Сегодня 
Польша является членом Европейского 
Союза, и трудовые отношения в стране 
более соответствуют международным 
стандартам, чем в Украине. Уровень 
жизни граждан зависит от условий тру-
да, оплаты труда и государственной со-
циальной защиты населения. Поэтому 
сегодня, когда Украина разрабатывает 
и внедряет новую концепцию трудовых 
отношений, важно изучить, проанали-
зировать и учесть правовой опыт Поль-
ши в сфере трудового права.

Цель статьи заключается в про-
ведении общей характеристики этапов 
формирования и развития трудового 
законодательства Польской Республи-
ки межвоенного периода. Для реали-
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зации поставленной цели необходимо 
проанализировать законодательство, 
регулировавшее трудовые правоотно-
шения и правовой статус органов тру-
да, выяснить особенности внедрения 
норм польского трудового права в Вос-
точной Галиции, а также определить 
пробелы трудового законодательства 
Второй Речи Посполитой.

Изложение основного материала 
исследования. Конституция Второй 
Речи Посполитой 1921 г. гарантирова-
ла гражданам право на труд и социаль-
ное страхование (артикул 102), запре-
щала использование труда женщин и 
несовершеннолетних на опасных для 
их здоровья работах и в ночное время  
(артикул 103) [1].

Данная норма в основном совпада-
ет с положением действующей Консти-
туции Украины (ст. 43) [2].

Основной Закон Второй Речи По-
сполитой 1935 г. также контролиро-
вал реализацию права на труд и уста-
навливал надзор за условиями труда  
(артикул 8) [3].

Как одно из государств-основате-
лей Международной организации тру-
да (далее – МОТ) Польша ратифици-
ровала ряд конвенций, нормы которых 
в основном охватывали условия труда, 
защищали трудовые права работников, 
регулировали вопросы о безработице, 
о ночном труде подростков в промыш-
ленности, о минимальном возрасте до-
пуска детей к работе в промышленно-
сти, о минимальном возрасте допуска 
детей к работе в сельском хозяйстве, 
о введении еженедельного отдыха на 
промышленных предприятиях [4].

Согласно ратифицированным меж-
дународным нормам польские власти 
разрабатывали и внедряли собственное 
трудовое законодательство.

Отдельного Кодекса законов о тру-
де, который регулировал бы трудовые 
отношения на территории Второй Речи 
Посполитой, в описываемый период не 
было.

Одним из первых нормативно-пра-
вовых актов, регулировавших трудо-
вые отношения на территории Польши 
в межвоенный период, стал Закон о 
рабочем времени в промышленности 
и торговле, принятый Сеймом 18 де-
кабря 1919 г. Его нормы регулировали 
продолжительность рабочего времени 
и времени отдыха, работу в ночное 
время, выходные и праздничные дни, 

сверхурочные работы. Артикул 1 этого 
закона устанавливал 8-часовую про-
должительность рабочего дня и 46-ча-
совую продолжительность рабочей не-
дели для всех работников, занятых на 
основе заключения трудового договора 
в промышленности и торговле [5].

Правовое регулирование про-
должительности рабочего времени 
работников сельского хозяйства осу-
ществлялось локальными норматив-
но-правовыми актами. В основном 
продолжительность рабочего времени 
сельскохозяйственных работников ре-
гулировалась условиями коллектив-
ных трудовых договоров, заключаемых 
между работодателями и профсоюзами 
определенной территории. Так, трудо-
вой договор от 6 февраля 1933 г. регу-
лировал условия труда сельскохозяй-
ственных рабочих Львовского, Станис-
лавского и Тарнопольского воеводств, 
определял продолжительность рабоче-
го времени, времени отдыха, размер и 
форму выплаты заработной платы. До-
говор заключался на 1 год и действовал 
с 1 апреля 1933 г. до 31 марта 1934 г. Ра-
бочий день в летние месяцы начинался 
в 5:30 и продолжался до 19:00 (август) 
– 20:00 (июнь, июль), а зимой рабочий 
день начинался в 7:00 и заканчивался в 
15:00–16:30. Продолжительность обе-
денного перерыва составляла от полу-
тора до двух часов.

Выплата заработной платы осу-
ществлялась в наличной и натуральной 
форме. Форма и размер оплаты труда 
зависели от вида работ, сезонного пе-
риода их выполнения, местности, ква-
лификации, трудового стажа, возраста 
и пола работника [6].

После ратификации Польшей меж-
дународного законодательства о еже-
недельном отдыхе работники промыш-
ленных предприятий государственной 
и частной форм собственности имели 
гарантированное право на получение 
еженедельного непрерывного отды-
ха продолжительностью не менее 24  
часов [7].

Заметим, что согласно нормам дей-
ствующего трудового законодательства 
Украины продолжительность ежене-
дельного непрерывного отдыха должна 
составлять не менее 42 часов (ст. 70 
Кодекса законов о труде Украины) [8].

Распоряжением Министра соци-
альной опеки с 1934 г. вступал в силу 
новый Закон о рабочем времени в про-

мышленности и торговле, содержав-
ший изменения, которые происходили 
в законодательстве о рабочем времени 
в течение 1920–1930-х гг. В сравнении 
с Законом о рабочем времени в про-
мышленности и торговле 1919 г. про-
должительность рабочей недели увели-
чивалась до 48 часов [9].

Важное место в трудовом законо-
дательстве Второй Речи Посполитой 
отводилось регулированию труда мо-
лодежи и женщин, которое осущест-
влялось на основе Конституции 1921 
г., ратифицированных международных 
конвенций и разработанного на их ос-
нове национального законодательства.

В 1922 г. Польша заявила о своем 
присоединении к Конвенции МОТ о за-
прете ночного труда женщин, занятых 
в промышленности, а в 1924 г. рати-
фицировала Конвенцию МОТ о мини-
мальном возрасте приема детей на ра-
боту в промышленности и Конвенцию 
МОТ о ночном труде подростков в про-
мышленности.

Регулирование условий труда моло-
дежи и женщин осуществлялось на ос-
нове Закона о труде несовершеннолет-
них и женщин от 2 июля 1924 г. Дей-
ствие этого закона распространялось 
на промышленные, горнодобывающие 
предприятия, учреждения торговли, 
связи, транспорта и другие сферы хо-
зяйственной деятельности независи-
мо от форм собственности. Артикул 4 
Закона о труде несовершеннолетних и 
женщин запрещал занятость женщин и 
молодежи на работах с вредными для 
здоровья и опасными для жизни ус-
ловиями труда, артикул 5 указанного 
акта запрещал трудоустраивать детей, 
которым не исполнилось 15 лет. Не-
совершеннолетними считались лица в 
возрасте от 15 до 18 лет, которые могли 
работать только с разрешения родите-
лей или опекунов [10].

С 1928 г. трудовые отношения во 
Второй Речи Посполитой строились на 
основе заключения трудовых догово-
ров. В соответствии с Распоряжением 
Президента Второй Речи Посполитой 
«О трудовых договорах работников» 
трудовым договором считалось согла-
шение между работодателем и работ-
ником, по которому рабочий обязывал-
ся выполнять работу, определенную 
этим соглашением, а работодатель 
обязывался выплачивать работнику за-
работную плату.
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Совокупность условий, опреде-
лявших права и обязанности сторон, 
составляла содержание трудового до-
говора. Стороны договаривались о тру-
довой функции работника, месте про-
ведения работ, условиях труда, размере 
оплаты труда и обязанностях сторон.

Законодательством о трудовых до-
говорах определялись условия рас-
торжения и основания прекращения 
трудовых договоров, формы и сроки 
выплаты заработной платы, размер от-
числений и взысканий по заработной 
плате, правила внутреннего трудово-
го распорядка и ответственность за  
нарушение положений трудового дого-
вора [11].

Учитывая то, что во Второй Речи 
Посполитой уровень показателей не-
счастных случаев при исполнении 
трудовых обязанностей не только оста-
вался высоким, но и рос, возникла на-
стоятельная необходимость в регули-
ровании охраны труда.

Распоряжение Президента Второй 
Речи Посполитой «О безопасности и 
гигиене труда» от 16 марта 1928 г. уста-
навливало правила, которые обеспечи-
вали охрану жизни и здоровья работни-
ков при исполнении трудовых обязан-
ностей и во время производственного 
отдыха. В частности, жилье для работ-
ников, находившееся при предприяти-
ях, должно было отвечать требованиям 
гигиены. Работодатели также отвечали 
за безопасность технического оборудо-
вания и за соблюдение санитарных ус-
ловий на рабочих местах [12].

Ежегодный рост показателей не-
счастных случаев в сельском хозяйстве 
заставил правительство Польши в 1931 
г. выдать Распоряжение «О безопас-
ности и гигиене труда в сельском и 
лесном хозяйствах и связанных с ними 
предприятиях, не имеющих преоблада-
ющего промышленного или коммерче-
ского характера». Согласно параграфу 
1 этого документа все производствен-
ные конструкции на территории сель-
ских и лесных хозяйств должны были 
отвечать требованиям техники без-
опасности.

Недостатком Распоряжения «О без-
опасности и гигиене труда в сельском 
и лесном хозяйствах и связанных с 
ними предприятиях, не имеющих пре-
обладающего промышленного или 
коммерческого характера» считаем то, 
что его действие не распространялось 

на хозяйства с площадью менее 30 га 
(параграф 2). Следовательно, рабочих 
Восточной Галиции, занятых преиму-
щественно на мелких предприятиях, 
это положение де-факто лишало права 
на безопасные условия труда [13].

Избыток рабочей силы позволял ра-
ботодателям нарушать права работни-
ков, что приводило к трудовым спорам, 
конфликтам, которые перерастали в за-
бастовки. С целью уменьшения соци-
ального напряжения в обществе поль-
ское правительство создало систему 
органов труда, основной задачей кото-
рых стало предотвращение забастовок.

При решении коллективных тру-
довых споров важная роль отводилась 
инспекторам труда, осуществлявшим 
государственный надзор и контроль за 
соблюдением предприятиями, незави-
симо от форм собственности и вида де-
ятельности, законодательства о труде. 
В соответствии с Распоряжением Пре-
зидента Второй Речи Посполитой «Об 
инспекции труда» от 14 июля 1927 г.  
инспекторы осуществляли контроль за 
условиями труда и выполнением по-
становлений об охране жизни и здо-
ровья работников. Одной из главных 
задач инспекции труда было урегули-
рование конфликтов между работода-
телями и наемными работниками, вы-
яснение причин споров и содействие 
их разрешению.

В случае нарушения предприяти-
ем обязательных правил безопасности 
жизни, здоровья работников, охраны 
труда инспектор труда составлял про-
токол и выдавал руководителю учреж-
дения распоряжение с целью устране-
ния недостатков [14].

В сельском хозяйстве разрешение 
коллективных трудовых споров регу-
лировалось Законом Второй Речи По-
сполитой «О решении коллективных 
трудовых споров между работодате-
лями и сельскохозяйственными рабо-
чими» от 28 марта 1919 г. и Законом 
Второй Речи Посполитой «О решении 
коллективных трудовых споров между 
работодателями и сельскохозяйствен-
ными рабочими» от 1 августа 1919 г. 
Согласно первому из названных зако-
нов трудовые споры рассматривались 
инспекторами труда и комиссиями по 
разрешению трудовых споров. При 
возникновении спора инспектор тру-
да приглашал представителей сторон 
конфликта для переговоров. Если сто-

ронам не удавалось договориться, спор 
передавался на рассмотрение комис-
сии по разрешению трудовых споров.  
В состав комиссии входило по 5 пред-
ставителей работодателей и сельскохо-
зяйственных рабочих, а также предсе-
датель. После выступления представи-
телей сторон, проверки доказательств и 
опроса свидетелей комиссия большин-
ством голосов принимала решение и 
заключала мировое соглашение, кото-
рое было обязательным в течение опре-
деленного срока, но не более 1 года. 
Важным положением законодательства 
считаем то, что принятое комиссией 
соглашение было основанием для за-
ключения трудовых договоров в уезде 
при условии, что его пункты улучшали 
положение работников [15].

Закон Второй Речи Посполитой 
«О решении коллективных трудовых 
споров между работодателями и сель-
скохозяйственными рабочими» от  
1 августа 1919 г. устанавливал прими-
рительную комиссию для разрешения 
трудовых споров, которую возглавлял 
инспектор труда. Стороны конфликта 
делегировали на заседание примири-
тельной комиссии равное количество 
представителей (от 3 до 7), а решения 
принимались большинством голосов.

Если в результате работы примири-
тельной комиссии сторонам не удава-
лось заключить мировое соглашение, 
то министр труда и социальной опеки 
созывал чрезвычайную комиссию по 
разрешению трудовых споров и назна-
чал ее председателя.

К нарушителям законодательства 
о разрешении коллективных трудовых 
споров в сельском хозяйстве применя-
лось наказание в виде штрафа.

Председатель и делегаты сторон 
трудового спора за каждый день рабо-
ты в комиссии получали жалованье в 
размере 9 или 8 злотых соответствен-
но. Также им возмещалась стоимость 
железнодорожных билетов. Матери-
альное обеспечение работы комиссий 
осуществлялось сторонами спора [16].

Споры, возникавшие по причинам 
невыполнения мировых соглашений, 
заключенных сторонами в результате 
деятельности комиссий, могли рассма-
триваться судами.

Для решения индивидуальных и 
коллективных трудовых споров с 1928 г.  
во Второй Речи Посполитой образо-
вывались суды труда, которые рассма-
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тривали жалобы от промышленных 
рабочих, служащих, ремесленников и 
работодателей [17].

Выводы. На становление и разви-
тие трудового законодательства меж-
военной Польши оказывали влияние 
нормы международного трудового за-
конодательства, в частности конвенции 
Международной организации труда, 
защищающие права работников.

Особенностью развития трудового 
права в Польской Республике было то, 
что законодательство часто изменялось 
и дополнялось; это часто ухудшало 
права рабочих.

Анализ нормативно-правовой базы 
позволяет сделать вывод о наличии 
критериев отраслевой и территори-
альной дифференциации в трудовом 
законодательстве Второй Речи Поспо-
литой (норм, регулирующих продол-
жительность рабочего времени, поря-
док начисления и выплаты заработной 
платы). Субъектная дифференциация 
прослеживается в законодательстве о 
труде молодежи и женщин.

На регулирование трудовых отно-
шений оказывал влияние штат пред-
приятия, то есть количество занятых на 
нем работников. От применения этого 
критерия в трудовом законодательстве 
Второй Речи Посполитой больше всего 
страдали работники Восточной Гали-
ции. Ведь на территории украинских 
воеводств преобладали мелкие пред-
приятия, на которые не распространя-
лось законодательство об охране труда.

Трудовые права сельскохозяйствен-
ных рабочих и ремесленников гаранти-
ровались преимущественно локальны-
ми нормативно-правовыми актами.

Общие нормативно-правовые акты 
регулировали важнейшие сферы трудо-
вых отношений, а также полномочия и 
деятельность органов труда, в частно-
сти инспекции труда, судов труда, ар-
битражных комиссий и других.
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Summary
Problems of compliance of activity of the prosecutor are investigated at the completion of pre-judicial investigation to such 

beginnings of criminal proceedings, as competitiveness of the parties, legality, publicity and others. The prosecutor is considered as 
the main subject providing practical realization of these beginnings. In this aspect various forms of the completion of the pre-judicial 
investigation, provided by the current legislation, and a role of the prosecutor in their implementation are analyzed. The main problems 
arising in this sphere in the theory and in practice come to light. Author’s changes in the criminal procedural legislation for the purpose 
of its improvement and increase of efficiency of public prosecutor’s activity are offered.

Key words: prosecutor, completion of pre-judicial investigation, beginning of criminal legal proceedings, release from criminal 
liability, indictment, competitiveness.

Аннотация
Исследуются проблемы соответствия деятельности прокурора при окончании досудебного расследования таким началам 

уголовного производства, как состязательность сторон, диспозитивность, законность, публичность и другие. Прокурор рас-
сматривается как основной субъект, обеспечивающий практическую реализацию данных начал. В данном аспекте анали-
зируются различные формы окончания досудебного расследования, предусмотренные действующим законодательством, и 
роль прокурора в их осуществлении. Выявляются основные проблемы, возникающие в данной сфере в теории и на практике. 
Предлагаются авторские изменения в уголовное процессуальное законодательство с целью его совершенствования и повы-
шения эффективности прокурорской деятельности.

Ключевые слова: прокурор, окончание досудебного расследования, начало уголовного судопроизводства, освобождение 
от уголовной ответственности, обвинительный акт, состязательность.

Постановка проблемы. Раз-
нообразие форм окончания 

предварительного расследования, 
предусмотренное Уголовным процес-
суальным кодексом Украины (далее – 
УПК Украины), обусловливает необхо-
димость определения общих начал де-
ятельности прокурора на данном этапе 
уголовного производства, объединяю-
щих ее в единый целостный механизм. 
С этой точки зрения такими базисными 
элементами выступают начала уголов-
ного производства, оказывающие опре-
деляющее влияние на деятельность 
прокурора при окончании досудебного 
расследования.

Актуальность темы исследо-
вания определяется ведущей ролью 
прокурора в реализации начал уголов-
ного производства на этапе окончания 
досудебного расследования. Данный 
вопрос до сих пор не стал предметом 
самостоятельных научных разработок, 
что ведет к соответствующему пробе-
лу в теоретическом исследовании про-
блем окончания досудебного рассле-
дования и деятельности прокурора на 
данном этапе.

Состояние исследования. Прове-
денное в данной статье исследование 
базируется на теоретических работах 

украинских и зарубежных ученых, ка-
сающихся окончания досудебного рас-
следования и роли прокурора в уголов-
ном производстве (как в целом, так и на 
данном этапе в частности): О. Капли-
ной, П. Каркача, А. Лапкина, В. Маля-
ренка, А. Торбаса, В. Юрчишина и др.

Целью научной статьи является 
определение особенности реализации 
начал уголовного производства в прак-
тической деятельности прокурора при 
окончании досудебного расследования.

Изложение основного материала. 
В научной юридической литературе 
принципы уголовного процесса (новый 
Уголовный процессуальный кодекс 
Украины (далее – УПК Украины) ис-
пользует для их наименования термин 
«начала») определяются как основопо-
лагающие исходные начала, которые в 
сочетании обуславливают сущность, 
содержание и направленность деятель-
ности субъектов процесса, ее способы 
и процессуальную форму, создают си-
стему гарантий в установлении исти-
ны, защите прав и свобод человека и 
обеспечении справедливости правосу-
дия [1, с. 10]. Как справедливо отмечает 
В. Маляренко, все принципы судопро-
изводства в рамках целостной системы 
органично и неразрывно связаны как 

со всей системой, так и с остальными 
основами, взаимодействуют между 
собой, поэтому нарушение любого из 
них приводит к нарушению других 
принципов, а значит – к нарушению 
законности при производстве в целом  
[2, с. 43]. Таким образом, начала уго-
ловного производства играют важней-
шую роль в регулировании всех его 
аспектов, в том числе деятельности 
прокурора при окончании досудебного 
расследования. Однако при этом следу-
ет отметить, что со своей стороны дея-
тельность прокурора является важным 
элементом механизма реализации начал 
уголовного производства [3, с. 46–47].  
Следовательно, прокурор обязан не 
только подчинятся таким принципам, 
но и активно претворять их в жизнь в 
своей практической деятельности по-
средством реализации предоставлен-
ных ему полномочий.

Система начал уголовного произ-
водства является достаточно широкой. 
В частности, ст. 7 УПК Украины опре-
деляет 22 таких начала. Несомненно, 
прокурор в равной степени должен со-
блюдать все из них, однако специфика 
определенного этапа уголовного про-
изводства влияет на тот или иной объ-
ем реализации каждого конкретного 



LEGEA ŞI VIAŢA
DECEMBRIE 201562

начала. Таким образом, в данной науч-
ной статье мы рассмотрим действие на 
прокурора не всех, а только некоторых 
начал уголовного процесса, которые, 
на наш взгляд, наиболее полно про-
являются при окончании досудебного 
расследования, определяя сущность и 
содержание отдельных его форм.

Одним из таких принципов являет-
ся состязательность. В соответствии с 
п. 4 ч. 3 ст. 129 Конституции Украины 
состязательность сторон и свобода в 
предоставлении ими суду своих дока-
зательств и в доказывании перед судом 
их убедительности относится к основ-
ным принципам судопроизводства. 
Данная основа реализуется во всех 
видах судопроизводства, приобретая 
в каждом из них определенную спец-
ифику. Особенности ее воплощения 
в сфере уголовного судопроизводства 
определяются ст. 22 УПК Украины. Со-
гласно ее положениям уголовное про-
изводство осуществляется на основе 
состязательности, что предусматрива-
ет самостоятельное отстаивание сто-
роной обвинения и стороной защиты 
их правовых позиций, прав, свобод и 
законных интересов средствами, пред-
усмотренными УПК Украины. Сторо-
ны уголовного производства имеют 
равные права на сбор и представление 
в суд вещей, документов, других дока-
зательств, ходатайств, жалоб, а также 
на реализацию иных процессуальных 
прав. Во время уголовного производ-
ства функции государственного обви-
нения, защиты и судебного рассмотре-
ния не могут полагаться на один и тот 
же орган или должностное лицо.

Ведущей идеей данного принципа 
исследователи считают паритетность 
сторон обвинения и защиты, выделяя 
в структуре состязательности такие 
элементы: 1) четкое разграничение 
функций государственного обвинения, 
защиты и судебного рассмотрения; 2) 
равенство сторон в процессуальных 
правах для осуществления своих функ-
ций; 3) особая роль суда в процессе 
как объективного и беспристрастного 
субъекта [4, с. 73].

В контексте нашего исследования 
особое внимание необходимо обратить 
на положения ч. 4 ст. 22 УПК Украины, 
согласно которым сообщение лицу о 
подозрении в совершении уголовного 
преступления, обращение с обвини-
тельным актом и поддержание госу-

дарственного обвинения в суде осу-
ществляется прокурором. Итак, опре-
деляя в этих нормах роль прокурора в 
реализации основы состязательности, 
законодатель приводит перечень дей-
ствий, которые осуществляет прокурор 
как сторона обвинения, включая в них, 
в частности, обращение с обвинитель-
ным актом.

Однако анализ законодательства 
позволяет утверждать, что данный 
перечень должен быть расширен. Так, 
относительно таких форм окончания 
предварительного расследования, как 
обращение в суд с ходатайством об 
освобождении лица от уголовной от-
ветственности и обращение в суд с 
обвинительным актом, ходатайством 
о применении принудительных мер 
медицинского или воспитательного 
характера прокурор определен в каче-
стве единственного субъекта их при-
менения. Основания для такого выво-
да нам дают положения ст. ст. 285–289 
УПК Украины, исходя из которых, 
освобождение лица от уголовной от-
ветственности на стадии предвари-
тельного расследования осуществля-
ется судом только на основании соот-
ветствующего ходатайства прокурора. 
Других субъектов, которые могли бы 
направить в суд соответствующее хо-
датайство, закон не предусматривает. 
Только на стадии судебного производ-
ства освобождения лица от уголовной 
ответственности возможно «по хода-
тайству стороны уголовного произ-
водства», то есть иных, чем прокурор, 
участников уголовного производства. 
Однако на стадии досудебного рассле-
дования такое ходатайство может ис-
ходить только от прокурора [5, с. 46]. 
Это касается и обращения прокурора в 
суд с обвинительным актом, ходатай-
ством о применении принудительных 
мер медицинского или воспитательно-
го характера. В УПК Украины не пред-
усмотрен иной, альтернативный про-
курору, субъект представления в суд 
обвинительного акта или соответству-
ющих ходатайств. Таким образом, ис-
ключительно прокурор является субъ-
ектом, который принимает решение об 
окончании досудебного расследования 
в данных двух формах.

Относительно прекращения уго-
ловного производства, то его субъекта-
ми, исходя из норм ст. 284 УПК Укра-
ины, являются следователь, прокурор 

или суд. Так, уголовное производство 
прекращается судом в таких случаях: 
1) в связи с освобождением лица от 
уголовной ответственности; 2) если 
прокурор отказался от поддержания 
государственного обвинения, за ис-
ключением случаев, предусмотренных 
УПК Украины; 3) достигнут налоговый 
компромисс по делам об уголовных 
правонарушениях, предусмотренных 
ст. 212 Уголовного кодекса Украины, 
в соответствии с п. 9-2 раздела XX 
«Переходные положения» Налогового 
кодекса Украины. Однако случаи пре-
кращения уголовного производства 
судом нельзя считать формами окон-
чания досудебного расследования, по-
скольку соответствующие решения 
принимаются судом уже в судебном 
уголовном производстве. Так, напри-
мер, прекращение уголовного произ-
водства с освобождением от уголовной 
ответственности осуществляется су-
дом, однако досудебное расследование 
в связи с этим основанием заканчива-
ется прокурором, который направляет 
в суд соответствующее ходатайство 
об освобождении лица от уголовной 
ответственности, при этом роль про-
курора в разрешении данного вопроса 
определяется как ключевая и даже па-
ритетная с судом, поскольку решение 
одного из этих субъектов об освобож-
дении лица от уголовной ответствен-
ности невозможно без волеизъявления 
другого [6, с. 141].

На стадии предварительного рас-
следования уголовное производство 
вправе прекратить прокурор или сле-
дователь. Законодатель разграничи-
вает между ними сферу компетенции 
по данному вопросу. Так, следователь 
принимает постановление о прекраще-
нии уголовного производства на сле-
дующих основаниях: 1) установлено 
отсутствие события уголовного право-
нарушения; 2) установлено отсутствие 
в деянии состава уголовного правона-
рушения; 3) вступил в силу закон, ко-
торым отменена уголовная ответствен-
ность за деяние, совершенное лицом; 
4) относительно налоговых обяза-
тельств лица, совершившего действия, 
предусмотренные ст. 212 Уголовного 
кодекса Украины, достигнут налого-
вый компромисс в соответствии с п. 9-2 
раздела XX «Переходные положения» 
Налогового кодекса Украины. Необхо-
димым условием, допускающим воз-
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можность принятия решения именно 
следователем, является то, что в таком 
уголовном производстве определенное 
лицо не оповестили о подозрении.

Прокурор принимает решение о 
прекращении уголовного производства 
в отношении подозреваемого по всем 
основаниям для этого, предусмотрен-
ным ч. 1 ст. 284 УПК Украины. Указа-
ние закона на то, что прокурор прини-
мает такое решение «в отношении по-
дозреваемого», предусматривает необ-
ходимость уведомления определенного 
лица о подозрении в данном уголовном 
производстве. Такое ограничение ста-
вит вопрос о возможности прокурора 
закрыть уголовное производство в дру-
гих случаях, когда в данном уголовном 
производстве ни одному лицу о подо-
зрении не сообщалось. Буквальное тол-
кование положений закона не допуска-
ет такой возможности, хотя общая роль 
прокурора в уголовном производстве 
как процессуального руководителя до-
судебного расследования позволяет ут-
верждать о необходимости наделения 
прокурора полномочиями закрывать 
уголовное производство по любому 
основанию для этого, определенному 
законом, кроме тех случаев, когда это 
является исключительной компетенци-
ей суда.

Очевидно также, что наделение 
прокурора такой компетенцией являет-
ся одной из составляющих основы со-
стязательности. Прокурор как носитель 
процессуальной функции обвинения 
должен реализовать всю совокупность 
действий, которые имеют обвинитель-
ную направленность, что составляет 
содержание его деятельности по уго-
ловному преследованию [7, с. 56]. В 
этом контексте следует рассматривать 
не только обращение прокурора в суд 
с обвинительным актом (которое яв-
ляется непосредственным проявлени-
ем обвинения), но и другие варианты 
окончания досудебного расследования: 
его прекращение, обращение в суд с 
ходатайством об освобождении лица от 
уголовной ответственности или о при-
менении к лицу принудительных мер 
воспитательного или медицинского 
характера. В таких ситуациях прокурор 
также реализует свою обвинительную 
функцию, однако в других формах, в 
частности решая вопрос о прекраще-
нии обвинительной деятельности в от-
ношении подозреваемого (при прекра-

щении уголовного производства) или 
инициируя решение такого вопроса 
перед судом (при представлении в суд 
ходатайства об освобождении лица от 
уголовной ответственности).

То обстоятельство, что все указан-
ные ситуации одновременно являются 
формами окончания досудебного рас-
следования, позволяет сделать вывод, 
что элементом начала состязательно-
сти уголовного производства выступа-
ет полномочие прокурора в целом при-
нимать решение об окончании досудеб-
ного расследования. В одних случаях 
это делается для продолжения обвини-
тельной функции в отношении лица в 
судебном уголовном производстве, а 
в других – для ее прекращения. Наде-
ление такими полномочиями именно 
прокурора логично и оправдано с уче-
том определения данного субъекта как 
основного носителя обвинительной 
функции. С этой точки зрения соот-
ветствующие полномочия следователя 
по принятию решения о прекращении 
уголовного производства по опреде-
ленным основаниям надо считать фа-
культативными и дополнительными к 
полномочиям прокурора как субъекта, 
уполномоченного принимать решения 
об окончании досудебного расследова-
ния «по общему правилу».

Тесно связанным с началом состя-
зательности является принцип диспо-
зитивности, в соответствии с которым 
стороны уголовного производства 
являются свободными в использова-
нии своих прав в рамках и способами, 
предусмотренными УПК Украины. 
Статья 26 УПК Украины, раскрываю-
щая содержание начала диспозитив-
ности, предусматривает относительно 
прокурора только специальную норму 
о том, что отказ прокурора от поддер-
жания государственного обвинения 
влечет за собой прекращение уголов-
ного производства. Однако действие 
данного принципа необходимо пони-
мать более широко, учитывая, в част-
ности, то, что в процессе реализации 
диспозитивности субъекты, отстаива-
ющие в деле свой интерес, пользуются 
равными процессуальными правами, 
осуществление которых оказывает 
значительное влияние на уголовное 
производство, в частности: свободой в 
предоставлении доказательств, их ис-
следовании и доказывании их убеди-
тельности перед судом; возможностью 

распоряжения предметом уголовного 
процесса (обвинением) и спорным ма-
териальным правом и т. д. [8, с. 93]. Та-
ким образом, он распространяется на 
все процессуальные решения, прини-
маемые прокурором на разных этапах 
уголовного производства.

Рассматривая принцип диспозитив-
ности в контексте действий прокурора 
при окончании досудебного расследо-
вания, необходимо отметить, что со-
гласно ч. 2 ст. 283 УПК Украины про-
курор обязан в кратчайший срок после 
сообщения лицу о подозрении осуще-
ствить одно из следующих действий: 
1) закрыть уголовное производство; 
2) обратиться в суд с ходатайством об 
освобождении лица от уголовной от-
ветственности; 3) обратиться в суд с 
обвинительным актом, ходатайством 
о применении принудительных мер 
медицинского или воспитательного 
характера. Исходя из этого, можно вы-
делить следующие три формы оконча-
ния предварительного расследования: 
1) закрытие уголовного производства; 
2) обращение прокурора в суд с хода-
тайством об освобождении лица от уго-
ловной ответственности; 3) обращение 
прокурора в суд с обвинительным ак-
том, ходатайством о применении при-
нудительных мер медицинского или 
воспитательного характера. Тот факт, 
что все указанные формы окончания 
предварительного расследования за-
конодатель связал с прокурором через 
конструирование соответствующей 
процессуальной обязанности послед-
него (в кратчайший срок после сооб-
щения лицу о подозрении осуществить 
одно из этих действий, то есть выбрать 
соответствующую форму окончания 
досудебного расследования), позволяет 
определить прокурора как ключевого 
субъекта их реализации.

Вместе с тем решение прокурора о 
том, в какой именно форме прекращать 
досудебное расследование, не является 
произвольным. Оно основывается на 
определенных установленных законом 
основаниях, и прокурор принимает его, 
руководствуясь требованиями закона, 
исходя из конкретных данных уголов-
ного производства и собственного ус-
мотрения. Предел такого усмотрения 
также определяется рамками закона. 
Однако при этом нельзя отрицать опре-
деленной свободы выбора прокурором 
одного из возможных вариантов окон-
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чания уголовного производства, кото-
рые устанавливаются УПК Украины 
(например, направить уголовное про-
изводство в суд с обвинительным актом 
и сделкой о признании виновности или 
без таковой и т. п.).

Важным принципом, определя-
ющим рамки такой диспозитивной 
свободы деятельности прокурора в 
уголовном производстве, является пу-
бличность. Следует отметить, что ст. 25 
УПК Украины предусматривает доста-
точно ограниченное понимание начала 
публичности, которое определяется 
как обязанность прокурора и следо-
вателя в пределах своей компетенции 
начать досудебное расследование в 
каждом случае непосредственного об-
наружения признаков уголовного пре-
ступления (за исключением случаев, 
когда уголовное производство может 
быть начато только на основании за-
явления потерпевшего) или в случае 
поступления заявления (сообщения) о 
совершении уголовного преступления, 
а также принять все предусмотренные 
законом меры для установления собы-
тия уголовного преступления и лица, 
его совершившего. Однако ученые 
предлагают более широкое толкование 
данного принципа, считая его основ-
ным началом в уголовном процессе, в 
соответствии с которым представители 
государственной власти должны дей-
ствовать активно, независимо от воли 
других лиц [9, с. 169]. При этом они 
обязаны в полной мере учитывать ин-
тересы других участников уголовного 
производства. Так, к примеру, именно 
действием принципа публичности в 
юридической литературе объясняется 
возложение обязанности разъяснить 
возможность освобождения лица от 
уголовной ответственности на долж-
ностных лиц, осуществляющих произ-
водство [10, с. 486]. В полной мере это 
касается прокурора, который, руковод-
ствуясь принципом публичности, на 
этапе окончания досудебного рассле-
дования должен принимать решения 
прежде всего в общественных (публич-
ных) интересах. Вместе с тем он обя-
зан соблюдать процессуальные права 
участников уголовного производства, 
выполняя все предписанные зако-
ном требования по их обеспечению. 
В частности, прокурор не может при-
нять решение об окончании досудеб-
ного расследования и направить в суд 

ходатайство об освобождении лица от 
уголовной ответственности, если подо-
зреваемый возражает против этого.

Рассматривая различные варианты 
действий прокурора на этапе оконча-
ния досудебного расследования, можно 
заметить, что их сложно интерпрети-
ровать применительно к какому-то од-
ному началу уголовного производства, 
поскольку между требованиями по-
следних иногда возникают коллизии. 
В таких ситуациях прокурор должен 
руководствоваться наиболее общими 
началами, которыми выступают верхо-
венство права и законность. Так, в силу 
принципа законности во время уголов-
ного производства, в том числе при 
окончании досудебного расследования, 
прокурор в числе других должностных 
лиц органов государственной власти 
обязан неуклонно соблюдать требова-
ния Конституции Украины, УПК Укра-
ины, международных договоров, согла-
сие на обязательность которых предо-
ставлено Верховной Радой Украины, 
требования других актов законодатель-
ства. Таким образом, любые решения 
на данном этапе прокурор может при-
нимать исключительно в рамках зако-
на, о чем уже было сказано выше.

Более практическую направлен-
ность имеет такой элемент принципа 
законности, как предусмотренная ч. 2 
ст. 9 УПК Украины обязанность про-
курора всесторонне, полно и беспри-
страстно исследовать обстоятельства 
уголовного производства, выявить как 
изобличающие, так и оправдывающие 
подозреваемого, обвиняемого обсто-
ятельства, а также обстоятельства, 
смягчающие или отягчающие его на-
казание, предоставить им надлежащую 
правовую оценку и обеспечить приня-
тие законных и беспристрастных про-
цессуальных решений. Таким образом, 
всякое решение прокурора на этапе 
окончания досудебного расследования 
должно основываться на всесторон-
нем, полном и беспристрастном ис-
следовании обстоятельств уголовного 
производства. Если эти требования на-
рушаются, прокурор вообще не имеет 
права рассматривать вопрос об окон-
чании досудебного расследования, по-
скольку только в рамках последнего 
возможно восполнение различных про-
белов и недостатков следствия.

Подводя итог, можно сделать вы-
вод о необходимости неукоснительно-

го соблюдения прокурором принци-
пов уголовного производства на этапе 
окончания досудебного расследования. 
В случае коллизии между принципами 
решение прокурору следует принимать 
на основе закона. В частности, следует 
предложить дополнить приведенное в 
ст. 22 УПК Украины определение роли 
прокурора в реализации основы состя-
зательности указанием его полномочия 
принимать решения об окончании до-
судебного расследования в одной из 
предусмотренных УПК Украины форм 
при наличии соответствующих основа-
ний.
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Национальная академия правовых наук

Summary
The article have been analyzed the concept of “corporate governance” in the Laws 

of Ukraine “On Financial Services and State Regulation of Financial Markets” and “On 
State Regulation of Securities Market in Ukraine”. To improve this definition it has been 
identified different approaches to its definition, formed in scientific national and foreign 
literature. It have been proposed to improve the existing legal concept of “corporate 
governance” by assigning it all stages of implementation of management decisions and 
regulations that in the course of such control participants realize their corporate rights. 
In order to eliminate conflicts between different legal acts justified contained therein 
investigated concept in the same sense.

Key words: corporate governance, participant management decisions, control, 
corporate law, controls.

Аннотация
В статье анализируется понятие «корпоративное управление», закрепленное в 

Законе Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рын-
ков финансовых услуг» и Законе Украины «О государственном регулировании 
рынка ценных бумаг в Украине». С целью усовершенствования этой дефиниции 
описываются разные подходы к ее определению, сформировавшиеся в научной 
отечественной и зарубежной литературах. Предлагается усовершенствовать су-
ществующее законодательное понятие «корпоративное управление» за счет за-
крепления в нем всех этапов реализации управленческих решений и положения 
о том, что в процессе такого управления участники реализуют их корпоративные 
права. С целью устранения противоречий между разными нормативно-правовыми 
актами обосновывается закрепление в них исследуемого понятия в одном и том 
же значении.

Ключевые слова: корпоративное управление, участник, управленческие ре-
шения, контроль, корпоративные права, органы управления.

Постановка проблемы. По-
нятие «корпоративное управ-

ление» встречается в Законе Украины  
«О финансовых услугах и государ-
ственном регулировании рынков фи-
нансовых услуг» [1] и Законе Украины 
«О государственном регулировании 
рынка ценных бумаг в Украине» [2], 
а также в нескольких подзаконных 
актах, в частности в Постановле-
нии Правления Национального банка 
Украины «Об одобрении Методиче-
ских рекомендаций по организации 
и функционированию систем риск-
менеджмента в банках Украины» от 2 
августа 2004 г. № 361 [3], в Распоря-
жении Государственной комиссии по 
регулированию рынков финансовых 
услуг Украины «Об утверждении Ме-
тодических рекомендаций по системе 
управления и раскрытия информа-
ции финансовыми учреждениями» 
от 27 декабря 2005 г. № 5207 [4] и 

др. При этом указанные нормативно- 
правовые акты по-разному толкуют 
изучаемое понятие: и как систему ор-
ганизации деятельности и контроля об-
щества, и как отношения между компа-
нией и ее участниками. Это приводит 
к различной трактовке правовых норм 
субъектами хозяйствования, инвесто-
рами, контролирующими и судебными 
органами. Кроме этого, при составле-
нии локальных актов предприятий при-
меняются различные формулировки 
исследуемого понятия: в одних актах 
закреплена законодательная дефини-
ция; в других – определение из подза-
конных нормативно-правовых актов; в 
третьих актах предлагается совершен-
но новый подход к его пониманию. 
Например, в Кодексе корпоративного 
управления ПАО АБ «Укргазбанк» за-
креплен более широкий подход, по 
сравнению с законодательным опре-
делением, к понятию «корпоративное 
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управление» [5]. Все это обусловливает 
возникновение конфликтных ситуаций 
между участниками, менеджерами и 
органами общества.

Состояние исследования. В на-
учной литературе попытки раскрыть 
указанную дефиницию содержатся в ра-
ботах О.М. Винник [6], А.В. Гарагонича 
[7], С.Д. Могилевского [8], А.Н. Пере-
верзева [9] и многих других. Следует 
отметить, что авторы изложили свое 
видение такого сложного явления, как 
корпоративное управление, при этом 
законодательное понятие они не рассма-
тривали, что указывает на актуальность 
исследования указанных вопросов.

Целью статьи является определе-
ние понятия «корпоративное управле-
ние» и формулирование предложений о 
внесении соответствующих изменений 
в действующее законодательство Укра-
ины в этой части.

Изложение основного материала.  
В Законе Украины «О финансовых 
услугах и государственном регули-
ровании рынков финансовых услуг»  
(п. 27 ст. 1) и Законе Украины «О госу-
дарственном регулировании рынка цен-
ных бумаг в Украине» (ст. 1) определено, 
что корпоративное управление – это си-
стема отношений, которая устанавливает 
правила и процедуры принятия решений 
относительно деятельности хозяйствен-
ного общества и осуществления контро-
ля, а также распределяет права и обязан-
ности между органами общества и его 
участниками по управлению обществом. 
При внимательном изучении этого поня-
тия можно констатировать, что оно несо-
вершенно и не отвечает требованиям хо-
зяйственной практики. Законодательная 
формулировка корпоративного управле-
ния является неполной, поскольку отра-
жает не всю цепь реализации управленче-
ских решений: принятие – исполнение –  
контроль. Им опосредуются только от-
ношения по принятию и контролю, не 
включаются отношения, связанные с их 
выполнением. Фактически это означает, 
что, например, проведение внеочередно-
го общего собрания или одобрение круп-
ных сделок не являются корпоративным 
управлением, а это противоречит другим 
нормам законодательства, которые рас-
сматривают общее собрание как высший 
орган управления обществом.

Исследуемая легальная дефиниция 
указывает, что корпоративное управле-
ние осуществляется в первую очередь 

путем принятия решений, способных 
обеспечить осуществление нормальной 
хозяйственной деятельности предпри-
ятия. Следует уточнить, что оно ох-
ватывает не любые решения, а только 
решения управленческого характера: 
решение об одобрении и заключении 
сделок, о назначении председателя и 
членов исполнительного органа обще-
ства, о прекращении полномочий чле-
нов наблюдательного совета, о создании 
обособленного подразделения и т. д.

Определенные замечания, на наш 
взгляд, вызывает и вторая часть зако-
нодательного понятия «корпоративное 
управление». В ней говорится о том, 
что корпоративное управление – это 
система отношений, которая определя-
ет распределение прав и обязанностей 
между органами общества и его участ-
никами по управлению им. Критически 
можно воспринять позицию о том, что 
участники общества имеют какие-либо 
права и обязанности по управлению, 
ведь они вообще не осуществляют 
управленческую деятельность. Эту 
идею отстаивает также П.Е. Шустер: 
«Акционер не может непосредственно 
управлять обществом, а может только 
участвовать в управлении посредством 
участия в работе органов управления 
общества, участвуя таким образом в 
формировании воли юридического 
лица, а следовательно, и в принятии 
управленческого решения» [10, с. 14]. 
Действующее законодательство предо-
ставляет участникам право получать 
информацию об обществе, требовать 
созыва общих сборов, включения опре-
деленных вопросов в повестку дня, 
отчетности исполнительного органа и 
тому подобное. Однако такие действия 
не являются управленческими, они 
свидетельствуют о реализации участ-
никами их корпоративных прав (ст. 
10 Закона Украины «О хозяйственных 
обществах»). Под осуществлением 
корпоративного права на управление 
обществом понимается процесс, в ре-
зультате которого участники реализу-
ют субъективные права на получение 
информации, создание и утверждение 
внутренних документов, принятие ре-
шений и контроль их выполнения, ос-
новываясь на своем имущественном 
интересе и руководствуясь правовыми 
принципами. Учитывая изложенное, 
при формулировке понятия «корпора-
тивное управление» уместно указать не 

на распределение прав и обязанностей 
между органами общества и его участ-
никами по управлению обществом, а 
на порядок реализации участниками их 
корпоративных прав.

Проводя анализ понятия «корпо-
ративное управление», определенно-
го в Законе Украины «О финансовых 
услугах и государственном регулиро-
вании рынков финансовых услуг» и 
Законе Украины «О государственном 
регулировании рынка ценных бумаг 
в Украине», отметим, что оно не со-
гласуется с другими нормами этих 
законов. Легальная дефиниция отра-
жает только отношения внутри само-
го хозяйственного общества (между 
участниками и органами управления), 
в то время как для реализации вы-
шеуказанных нормативно-правовых 
актов необходимо такое понимание 
корпоративного управления, которое 
бы охватило также и отношения хо-
зяйственного общества и его органов 
с государственными структурами, кре-
диторами, инвесторами, вкладчиками 
и другими заинтересованными лица-
ми. Это следует из содержания ст. 12-2 
Закона Украины «О финансовых услу-
гах и государственном регулировании 
рынков финансовых услуг», которая 
устанавливает требования к отчету о 
корпоративном управлении. Такой от-
чет должен содержать информацию о: 
1) цели осуществления деятельности 
финансового учреждения; 2) соблю-
дении/несоблюдении принципов или 
кодекса корпоративного управления; 
3) владельцах существенного участия 
(в том числе лицах, осуществляющих 
контроль за финансовым учрежде-
нием); 4) составе наблюдательного 
совета, в том числе созданных им ко-
митетов; 5) составе исполнительного 
органа; 6) фактах нарушения членами 
наблюдательного совета и исполни-
тельного органа внутренних правил, 
повлекшего причинение ущерба;  
7) мерах воздействия, применяемых в 
течение года органами государствен-
ной власти; 8) размере вознагражде-
ния за год членов наблюдательного 
совета и исполнительного органа;  
9) значительных факторах риска, ко-
торые влияли на деятельность финан-
сового учреждения в течение года;  
10) наличии системы управления ри-
сками и ее ключевых характеристиках;  
11) результатах функционирования 
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в течение года системы внутреннего 
аудита (контроля); 12) фактах отчуж-
дения в течение года активов в объ-
еме, превышающем установленный в 
уставе размер; 13) результатах оценки 
активов в случае их купли-продажи 
в течение года в объеме, превышаю-
щем установленный в уставе размер;  
14) операциях со связанными лицами, 
в том числе в пределах одной промыш-
ленно-финансовой группы или иного 
объединения, проведенных в течение 
года; 15) использованных рекоменда-
циях органов, осуществляющих го-
сударственное регулирование рынков 
финансовых услуг, по аудиторскому 
заключению; 16) внешнем аудиторе на-
блюдательного совета финансового уч-
реждения, назначенном в течение года; 
17) деятельности внешнего аудитора; 
18) защите финансовым учреждением 
прав потребителей финансовых услуг.

Как видим, корпоративное управ-
ление, в соответствии с вышепри-
веденной статьей, охватывает как 
управленческую деятельность органов 
общества, так и их взаимодействие 
со сторонними лицами, в частности  
аудиторами (п. 17), комиссиями по ре-
гулированию рынка финансовых услуг  
(п. 15), потребителями (п. 18), другими 
субъектами хозяйствования (п. п. 12, 
14). Аналогичный подход к понятию 
«корпоративное управление» использу-
ется в ст. ст. 7, 8 Закона Украины «О го- 
сударственном регулировании рынка 
ценных бумаг в Украине» при раскры-
тии полномочий и задач Национальной 
комиссии по ценным бумагам и фондо-
вому рынку Украины. Это означает, что 
при формулировке законодательной де-
финиции «корпоративное управление» 
важно охватывать не только отношения 
внутри хозяйственного общества, но и 
отношения общества, его участников 
и управленцев с заинтересованными 
лицами. Вышеупомянутый подход 
поддерживается и в зарубежном зако-
нодательстве, где под корпоративным 
управлением понимаются внутренние 
отношения между акционерами, сове-
том директоров и менеджерами, кото-
рые возникают в процессе управления 
компанией. Достаточно кратко, но мет-
ко корпоративное управление раскрыто 
в Кодексе Кэдбери (Великобритания), 
где под ним понимается система, с по-
мощью которой компании управляются 
и контролируются [11, с. 202].

Содержание законодательной де-
финиции «корпоративное управление» 
можно раскрыть также путем анализа 
хозяйственного процессуального за-
конодательства. Так, в соответствии 
со статьей Постановления Пленума 
Верховного Суда Украины «О практике 
рассмотрения судами корпоративных 
споров» от 24 октября 2008 г. корпо-
ративным управлением охватываются 
отношения между органами общества 
и его собственниками (акционерами) 
по решению дел общества [12]. На это 
указывают п. п. 18, 38–41 настоящего 
постановления, где спорами с управле-
нием обществом признаются споры о 
признании недействительными реше-
ний общего собрания, наблюдательно-
го совета, споры, связанные с порядком 
созыва и работы этих органов, разгра-
ничением полномочий председателя 
и членов коллективного исполнитель-
ного органа и тому подобное. Соглас-
но п. 6.1 Рекомендаций Президиума 
Высшего хозяйственного суда Украины 
«О практике применения законода-
тельства в рассмотрении дел, возника-
ющих в корпоративных отношениях» 
от 28 декабря 2007 г. отношениями по 
корпоративному управлению призна-
ются отношения между участниками 
(учредителями) общества по поводу 
его создания, формирования его орга-
нов, определение их компетенции [13]. 
В Справке Высшего хозяйственного 
суда Украины по результатам обобще-
ния судебной практики разрешения 
споров о корпоративном управлении 
и реализации корпоративных прав от 
1 февраля 2014 г. к спорам о корпора-
тивном управлении отнесены споры о 
признании недействительным решения 
общего собрания участников (акционе-
ров), об обязательстве совершить опре-
деленные действия (принять участие 
в общем собрании, включить в состав 
участников хозяйственного общества, 
созвать общее собрание и т. д.), о при-
знании недействительным решения ис-
полнительного органа хозяйственного 
общества, споры по иску акционера 
(участника) хозяйственного общества 
о защите прав или охраняемых законом 
интересов общества вне отношений 
представительства [14]. Итак, хозяй-
ственное процессуальное законода-
тельство толкует корпоративное управ-
ление как систему отношений между 
участниками общества и его органами 

по поводу реализации участниками их 
корпоративных прав.

На основании вышеизложенного 
предлагается усовершенствовать ле-
гальную дефиницию «корпоративное 
управление» и закрепить ее в Законе 
Украины «О финансовых услугах и го-
сударственном регулировании рынков 
финансовых услуг» и Законе Украины 
«О государственном регулировании 
рынка ценных бумаг в Украине» в сле-
дующей редакции: «Корпоративное 
управление – это система установлен-
ных правил и процедур принятия, ис-
полнения, контроля решений органов и 
участников хозяйственного общества».

Дефиниция «корпоративное управ-
ление» встречается и в нескольких под-
законных актах, причем в совершенно 
ином значении, чем в законах. Так, в 
Постановлении Правления Националь-
ного банка Украины «Об одобрении 
Методических рекомендаций по орга-
низации и функционированию систем 
риск-менеджмента в банках Украины» 
от 2 августа 2004 г. № 361 указывает-
ся, что корпоративное управление – это 
система организации деятельности и 
контроля банка, которая определяет 
распределение прав и обязанностей 
между различными участниками хозяй-
ственного общества: наблюдательным 
советом банка (советом директоров), 
руководством (правлением) банка, ак-
ционерами и другими заинтересован-
ными сторонами (для банков – прежде 
всего вкладчиками и другими креди-
торами), а также правила и процеду-
ры принятия решений по делам банка. 
Такое же определение корпоративного 
управления содержит и Распоряжение 
Государственной комиссии по регули-
рованию рынков финансовых услуг 
Украины «Об утверждении Методиче-
ских рекомендаций по системе управ-
ления и раскрытия информации финан-
совыми учреждениями» от 27 декабря 
2005 г. № 5207. Сравнительный анализ 
этого определения с законодательной 
дефиницией корпоративного управле-
ния показывает, что на подзаконном 
уровне поддерживается слишком узкий 
подход, который рассматривает кор-
поративное управление как принятие 
решений или ведение дел предприятия 
его уполномоченными органами, с по-
мощью чего обеспечивается определе-
ние и выполнение задач организации, 
а также мониторинг ее деятельности, 
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ведение честного и прозрачного биз-
неса, привлечение к ответственности 
всех вовлеченных сторон. Ошибочным, 
на наш взгляд, является применение в 
вышеприведенном понятии словосо-
четания «другими заинтересованными 
сторонами (для банков – прежде всего 
вкладчиками и другими кредитора-
ми)», согласно которому участниками 
хозяйственного общества признаются 
посторонние лица, что противоречит 
сущности этого юридического лица. 
Поскольку названные подзаконные 
нормативно-правовые акты реализуют-
ся на основе Закона Украины «О финан-
совых услугах и государственном регу-
лировании рынков финансовых услуг» 
и Закона Украины «О государственном 
регулировании рынка ценных бумаг в 
Украине», то и понятие корпоративного 
управления в них должно применяться 
в одинаковом смысле.

Учитывая изложенное, аргументи-
руется применение во всех подзакон-
ных актах, в том числе в Постановле-
нии Правления Национального банка 
Украины «Об одобрении Методиче-
ских рекомендаций по организации 
и функционированию систем риск-
менеджмента в банках Украины», Рас-
поряжении Государственной комиссии 
по регулированию рынков финансовых 
услуг Украины «Об утверждении ме-
тодических рекомендаций по системе 
управления и раскрытия информации 
финансовыми учреждениями», поня-
тия «корпоративное управление», кото-
рое раскрыто в Законе Украины «О фи-
нансовых услугах и государственном 
регулировании рынков финансовых 
услуг» и Законе Украины «О государ-
ственном регулировании рынка цен-
ных бумаг в Украине».

Вышеприведенный анализ позволя-
ет сделать следующие выводы:

1. Предлагается усовершенствовать 
легальную дефиницию понятия «кор-
поративное управление» и закрепить 
ее в Законе Украины «О финансовых 
услугах и государственном регулиро-
вании рынков финансовых услуг» и 
Законе Украины «О государственном 
регулировании рынка ценных бумаг 
в Украине» в следующей редакции: 
«Корпоративное управление – это си-
стема установленных правил и проце-
дур принятия, исполнения, контроля 
решений органов и участников хозяй-
ственного общества».

2. С целью устранения противо-
речий между нормативно-правовыми 
актами различной юридической силы 
аргументируется применение во всех 
подзаконных актах понятия «корпора-
тивное управление», определенного в 
Законе Украины «О финансовых услу-
гах и государственном регулировании 
рынков финансовых услуг» и Законе 
Украины «О государственном регули-
ровании рынка ценных бумаг в Укра-
ине».
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ВОЗДЕЙСТВИЕ НА УЧАСТНИКОВ КАК СПОСОБ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ 

С НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Александр ОСОВСКИЙ,
соискатель кафедры уголовного процесса и криминалистики факультета по подготовке следователей

Львовского государственного университета внутренних дел

Summary
In the scientific article the participants involved in the investigation of the criminal proceedings on violation of traffic rules 

and operation of transport and number of participants, in which the influence of the perpetrator or third parties for the purpose of 
combating investigation. The author studied the position of scientists on the concept of counteraction to investigation, defines impact 
on participants in criminal proceedings, as well as the concept and method of determining the number of its features, the basic 
techniques such impact, and requirements for criminal and related persons to law enforcement officers and other members of the 
investigation.

Key words: actors, impact resistance, investigations, traffic violations, operation and vehicles.

Аннотация
В статье рассмотрены участники, участвующие в ходе расследования уголовного производства о нарушении правил до-

рожного движения и эксплуатации транспорта, а также круг участников, на которых осуществляется воздействие со стороны 
преступника или третьих лиц с целью осуществления противодействия расследованию. Исследованы позиции ученых отно-
сительно понятия противодействия расследованию, дано определение воздействия на участников уголовного производства, 
а также понятие способа и определения ряда его особенностей. Рассмотрены основные приемы такого воздействия, а так-
же требования, предъявляемые преступником и связанных с ним лиц к сотрудникам правоохранительных органов и других 
участников расследования.

Ключевые слова: участники, воздействие, противодействие, расследование, нарушение правил дорожного движения, 
эксплуатация, транспортные средства.

Постановка проблемы. Наряду 
с очевидными экономически-

ми благами автомобилизация приносит 
многочисленные расходы и проблемы 
негативного характера. Наиболее се-
рьезной из них является проблема до-
рожно-транспортных происшествий 
и эксплуатации транспорта. Преступ-
ные нарушения правил безопасности 
дорожного движения и эксплуатации 
транспорта характеризуются широкой 
распространенностью и имеют повы-
шенную общественную опасность. В 
ходе расследования уголовных про-
изводств, начатых по признакам ука-
занного вида преступлений, субъекты, 
осуществляющие досудебное рассле-
дование, встречаются с рядом спосо-
бов противодействия процесса рассле-
дованию, одним из которых является 
воздействие на его участников.

Актуальность темы исследова-
ния обусловлена сущностью воздей-
ствия на участников расследования 
преступлений, связанных с нарушени-
ем правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств.

Состояние исследования. Отдель-
ные вопросы, касающиеся расследования 
преступлений о нарушении правил безо-

пасности дорожного движения и эксплу-
атации транспортных средств, изложены 
в трудах ученых-юристов, занимавшихся 
указанной тематикой по соответствую-
щим научным направлениям: И.А. Боб- 
ракова, М.В. Богатырева, В.И. Жу- 
лева, Б.Л. Зотова, М.П. Климчука, В.К. Лы- 
сыченко, А.Х. Максутова, В.А. Панюш-
кина, М.С. Романова и других. Значи-
тельный вклад в исследование проблем 
противодействия преступности сделали 
такие ученые, как А.В. Александрен-
ко, Е.В. Варфоломеев, С.Ф. Журавлев, 
Г.Г. Зуйков, В.Н. Карагодин, А.В. Ку- 
черов, А.Н. Петрова, Р.М. Шехавцов, 
Б.В. Щур и другие. Однако их исследова-
ния носят общий характер и не связаны 
с исследуемым нами видом уголовного 
преступления.

Целью статьи является исследо-
вание и преодоления воздействия на 
участников, участвующих в расследо-
вании уголовного производства о на-
рушении правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств, 
как способа противодействия рассле-
дованию этого вида преступления.

Изложение основного материала. 
Прежде чем начать изложение основ-
ного материала, следует проанализиро-

вать понятия противодействия рассле-
дованию, указанные в криминалисти-
ческой литературе.

Так, Б.В. Щур противодействие 
расследованию определил как дея-
тельность заинтересованных лиц, на-
правленную на воспрепятствование 
раскрытию и расследованию престу-
плений посредством создания препят-
ствий на пути установления истины по 
уголовному делу [1, с. 34]. Р.Н. Шехав-
цов противодействие расследованию 
рассматривает как своеобразный вид 
целенаправленной активности субъек-
тов преступления, других заинтересо-
ванных лиц, которая выражается в виде 
единично совершенных умышленных 
действий или в виде структурно слож-
ной умышленной деятельности, на-
правленной, соответственно, на сокры-
тие, изменение, уничтожение инфор-
мации, имеющей доказательственное 
значение, а также ее носителей с целью 
препятствования установлению обсто-
ятельств совершенного преступления и 
виновности причастных лиц [2, с. 204]. 
А.В. Александренко определила проти-
водействие расследованию как своео-
бразный вид социальной деятельности, 
представляющий собой систему умыш-
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ленных, целенаправленных действий 
по препятствованию полному, всесто-
роннему и объективному раскрытию и 
расследованию преступлений [3, с. 29].

Структура противодействия рас-
следованию преступлений, связанных 
с нарушением правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортных 
средств, по нашему мнению, должна 
включать следующие элементы: субъ-
ект противодействия, его намерение, 
мотив и цель; место, время и факторы 
осуществления противодействия; при-
емы, способы и средства противодей-
ствия; результат противодействия.

Рассматривая различные системы 
классификации способов противо-
действия [4; 5; 6; 7; 8; 9], можно отме-
тить, что наиболее распространенным 
способом противодействия является 
воздействие на различных участников 
уголовного производства.

Воздействие на участников уголов-
ного производства – это негативные 
действия, совершаемые преступника-
ми или связанными с ними другими 
лицами с целью помешать или сделать 
невозможным досудебное расследова-
ние в уголовном производстве, уста-
новления лица, совершившего уголов-
ное преступление, и привлечение его к 
уголовной ответственности.

Под способом воздействия необ-
ходимо понимать прием или комплекс 
приемов негативного влияния, осу-
ществляемых с целью принуждения 
лица не участвовать в будущем (до на-
чала досудебного расследования) или 
проводимом расследовании преступле-
ний, которые связаны с нарушением 
правил дорожного движения и эксплуа-
тации транспортных средств, а также в 
целью принуждения совершить другие 
действия в интересах виновной сторо-
ны, которые затрудняют работу право-
охранительных органов в уголовном 
производстве.

Субъектом противодействия рас-
следованию преступлений, связанных 
с нарушением правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортных 
средств, во всех изученных нами уго-
ловных делах и уголовных процессах 
был прежде всего водитель, по вине 
которого произошло дорожно-транс-
портное происшествие. В осущест-
влении противодействия он нередко 
играет ключевую роль, является не 
только основным исполнителем, но и 

«организатором» противоправных и 
иных действий (бездействия) в системе 
противодействия. Вместе с виновным 
водителем противодействие расследо-
ванию преступлений, связанных с на-
рушением правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств, 
осуществляют следующие участники: 
свидетели (33% изученных уголовных 
дел и производств и 16% опрошен-
ных), защитники (18% уголовных дел 
и производств и 80% опрошенных), 
родственники виновного (16% уголов-
ных дел и производств и 54% опрошен-
ных), пострадавшие (13% уголовных 
дел и производств и 25% опрошенных), 
другие лица (3% уголовных дел и про-
изводств и 2% опрошенных), понятые 
(1% уголовных дел и производств и 
1% опрошенных), родственники по-
терпевшего (менее 1% уголовных дел и 
производств и 19% опрошенных). При 
изучении материалов уголовных дел и 
производств к другим лицам были от-
несены знакомые, друзья, соседи, пред-
ставители органов государственной 
власти, управления и другие личности, 
которые не являются участниками уго-
ловного производства.

Исследование способов воздей-
ствия на участников уголовного про-
изводства в преступлениях, связанных 
с нарушением правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортных 
средств, позволило определить ряд 
особенностей этого способа противо-
действия:

– все способы воздействия на 
участников уголовного производства 
носят общий характер и могут быть 
осуществлены независимо от характе-
ра совершенного преступления;

– воздействие на участников уго-
ловного производства может быть осу-
ществлено только в активной форме;

– влияние может быть направлено 
не только на то, чтобы помешать про-
цессу получения истинной информа-
ции об уголовном правонарушении, но 
и на достижение других конкретных 
целей, поставленных преступниками 
или связанных с ними другими лицами.

Характеристика указанного влия-
ния будет неполной без определения 
участников уголовного производства, 
на которых может быть осуществлено 
негативное влияние. Проведенное эм-
пирическое исследование уголовных 
дел и производств о преступлениях, 

связанных с нарушением правил до-
рожного движения и эксплуатации 
транспортных средств, а также опрос 
следователей, специализирующихся 
на расследовании преступлений этой 
категории, позволяют выделить круг 
участников уголовного производства, 
на которых может быть осуществлено 
воздействие со стороны преступника 
или третьих лиц с целью осуществле-
ния противодействия расследованию:

1) потерпевший, влияние на кото-
рого встретилось в практике 71% сле-
дователей, занимающихся расследова-
нием преступлений, связанных с нару-
шением правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств, и 
обнаружено при исследовании 62% из-
ученных уголовных дел и производств 
этой категории, при расследовании ко-
торых имело место противодействие;

2) свидетель, влияние на которого 
встречалось в практике 63% следова-
телей, занимающихся расследованием 
преступлений, связанных с наруше-
нием правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств, 
и обнаружено при изучении 41% уго-
ловных дел и производств этой катего-
рии, при производстве которых имело 
место противодействие. Полученные 
результаты эмпирического исследова-
ния можно объяснить тем, что показа-
ния указанных лиц вместе с выводами 
экспертов выступают основной доказа-
тельной базой при производстве рас-
следования по уголовным производ-
ствах исследуемой категории;

3) подозреваемый (обвиняемый), 
влияние на которого встречалось в 
практике 29% следователей, которые 
расследовали преступления, связанные 
с нарушением правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортных 
средств, и обнаружено при изучении 
12% уголовных дел и производств этой 
категории. В указанном случае субъект 
противодействия является специфи-
ческим, поскольку им часто выступа-
ет потерпевший или связанные с ним 
лица. Мотивом их поведения является 
нежелание объективного и всесторон-
него расследования в уголовном про-
изводстве, а собственные интересы, 
среди которых преобладает корысть и 
желание мести;

4) следователь, влияние на которо-
го встречалось в практике 91% опро-
шенных нами работников, которые за-
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нимаются расследованием преступле-
ний, связанных с нарушением правил 
дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств. Стоит отметить, 
что субъектами, которые оказывают 
влияние на следователя, могут высту-
пать и защитники по уголовным произ-
водствам, которые всеми возможными 
законными и незаконными способами 
стремятся достичь положительного для 
них и их подзащитного результата;

5) прокурор, факты воздействия на 
которого встречались в практике 5% 
опрошенных нами работников, кото-
рые расследовали уголовные престу-
пления исследуемой категории; при 
изучении материалов уголовных дел 
и производств подобных фактов выяв-
лено не было. Влияние на прокурора 
может быть осуществлено, например, 
с целью извлечения ним у следователя 
материалов уголовного производства и 
инициирования передачи его другому 
следователю;

6) следственный судья, попытки 
воздействия на которого встречались 
в практике 3% опрошенных нами сле-
дователей, специализирующихся на 
расследовании уголовных производств 
вышеуказанной категории; при иссле-
довании материалов уголовных произ-
водств подобных фактов выявлено не 
было. Такие попытки могут применять-
ся с целью предотвратить применение 
к подозреваемому меры пресечения 
или иных мер обеспечения уголовного 
производства, разрешения на проведе-
ние отдельных следственных (розыск-
ных) действий (обыска в жилище или 
ином владении лица и т. п.);

7) эксперт, влияние на которого 
встречался в практике 59% следовате-
лей, которые расследовали уголовные 
преступления исследуемой категории. 
Во время проведения опроса экспер-
тов-автотехников и судебно-меди-
цинских экспертов 80% опрошенных 
указали, что выступали лицами, на 
которых тем или иным способом было 
осуществлено влияние при проведении 
ими экспертиз по уголовным производ-
ствах о преступлениях, связанных с на-
рушением правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств, 
с целью заставить дать ложное заклю-
чение. Такой высокий процент влияния 
на экспертов, пожалуй, стоит объяс-
нить значительной ролью выводов экс-
перта при расследовании преступле-

ний, связанных с нарушением правил 
дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств. Так, от выводов 
судебно-медицинской экспертизы пол-
ностью зависит установление элемента 
объективной стороны уголовного пре-
ступления, предусмотренного ст. 286 
Уголовного кодекса Украины, а именно 
наличие или отсутствие соответству-
ющей степени тяжести телесных по-
вреждений, причинно-следственная 
связь наступления смерти или полу-
чения телесных повреждений в резуль-
тате дорожно-транспортного происше-
ствия. Выводы судебно-медицинской 
экспертизы играют ключевую роль при 
установлении механизма события при 
наезде на пешеходов; судебная меди-
цинская экспертиза решает вопрос о 
наличии алкоголя или наркотических 
средств в крови, групповой принад-
лежности крови и др. От выводов ав-
тотехнической, транспортно-трасоло-
гической экспертиз часто практически 
полностью зависит установки второго 
элемента объективной стороны ст. 286 
Уголовного кодекса Украины ‒ нару-
шения лицом, управляющим транс-
портным средством, правил дорожного 
движения и эксплуатации транспорт-
ных средств;

8) специалист, влияние на которого 
встречалось в практике 22% следовате-
лей, которые расследовали преступле-
ния, связанные с нарушением правил 
дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств. Такие попытки 
влияния чаще всего осуществляются 
при привлечении специалистов к про-
ведению следственных (розыскных) 
действий (в подавляющем большин-
стве к осмотру места происшествия 
или осмотра транспортного средства) с 
целью искажения, сокрытия или унич-
тожения доказательств в «пользу» ви-
новной стороны в части, касающейся 
использования специальных знаний 
и навыков специалиста, в частности 
ложное составление схем, планов, 
чертежей, отбор образцов для прове-
дения экспертизы, неосуществление 
фотографирования или видеосъемки 
некоторых элементов или объектов 
осмотра, повреждение или потеря кон-
кретных фото– или видеоматериалов, 
на которых зафиксированы результаты 
следственного (розыскного) действия, 
предоставление «нужных и выгодных» 
консультаций, неправильное, с погреш-

ностями, применение технических или 
иных средств и т. п.

Основными приемами воздействия 
на участников расследования престу-
плений, связанных с нарушением пра-
вил дорожного движения и эксплуата-
ции транспортных средств, являются 
следующие:

1) уговоры (встречались в практике 
89% опрошенных работников органов 
досудебного расследования, которые 
занимаются расследованием престу-
плений, связанных с нарушением пра-
вил дорожного движения и эксплуата-
ции транспортных средств). Например, 
водитель С., управляя автомобилем 
марки «Рено», при движении задним 
ходом совершил наезд на гражданку 
А., причинив ей травмы в виде пере-
лома правой стопы. После совершения 
наезда виновный водитель С. во время 
доставки А. в медицинское учрежде-
ние неоднократно просил ее указать 
в приемном отделении больницы, что 
травму она получила при падении;

2) подкуп (встречался в практике 
85% работников органов досудебного 
расследования, которые занимались 
расследованием преступлений, связан-
ных с нарушением правил дорожного 
движения и эксплуатации транспорт-
ных средств). При рассмотрении ука-
занного приема важно не подменять 
понятия «подкуп» и «возмещение (ком-
пенсация) вреда, причиненного потер-
певшему». При подкупе заинтересован-
ное лицо, как правило, требует от по-
терпевшего или предоставить органам 
досудебного расследования ложные 
показания, или отказаться от их дачи. 
При возмещении (компенсации) вреда, 
причиненного потерпевшему, заинте-
ресованное лицо не преследует цель 
изменения показаний или поведения 
потерпевшего в свою пользу, а только 
заглаживает причиненный уголовным 
правонарушением вред. Примером 
указанного приема может служить до-
рожно-транспортное происшествие, 
которое произошло на региональной 
автомобильной дороге «Ковель – Вла-
димир-Волынский – Червоноград – 
Жолква» на территории Львовской 
области. Так, водитель Л., управляя 
автомобилем марки «МАЗ», двигаясь 
по территории населенного пункта, 
совершил выезд на асфальтированную 
обочину, где совершил наезд на пеше-
хода А., который от полученных травм 
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скончался на месте. Очевидцем указан-
ного дорожно-транспортного происше-
ствия был водитель Т., который двигал-
ся позади автомобиля марки «МАЗ» в 
момент дорожно-транспортного про-
исшествия и наблюдавший положение 
автомобиля марки «МАЗ» в отношении 
проезжей части во время совершения 
наезда. Водитель Л. непосредственно 
после совершения наезда предлагал во-
дителю Т. денежное вознаграждение в 
обмен на предоставление им ложных 
показаний по поводу произошедшего 
уголовного правонарушения;

3) угрозы (встречались в практике 
69% следователей, занимающихся рас-
следованием преступлений, связанных 
с нарушением правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортных 
средств). Угрозы могут быть самого 
разного характера: применение фи-
зического насилия в отношении по-
терпевшего или его близких, угрозы 
увольнения с работы, угрозы повреж-
дения имущества и т. п. В этом аспек-
те интересен пример из следственной 
практики. Водитель К. совершил на-
езд на пешехода, повлекший смерть 
последнего на месте дорожно-транс-
портного происшествия; под угрозой 
отчисления потерпевшего из учебно-
го заведения с использованием свое-
го служебного положения предлагал 
представителю потерпевшего заявить 
ходатайство о закрытии уголовного 
дела в связи с примирением;

4) физическое насилие (встречалось 
в практике 16% следователей, которые 
расследовали преступления, связанные 
с нарушением правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортных 
средств). Так, в ходе расследования 
уголовного производства о дорожно-
транспортном приключение, которое 
имела место в городе Трускавец Львов-
ской области, было установлено, что 
гражданин Н., управляя автомобилем 
марки «ВАЗ-2109», совершил наезд на 
мачту городского освещения, в резуль-
тате которого пассажир автомобиля 
А. скончался на месте. Водитель Н. в 
процессе расследования выдвинул вер-
сию о том, что за рулем автомобиля в 
момент ДТП был А., а очевидцем про-
исшествия был гражданин Л., который 
имел в распоряжении информацию о 
лице, которое управляло автомобилем 
в момент аварии. В то же время Н. при-
менил в отношении Л. физическое на-

силие с целью фальсификации показа-
ний последнего;

5) уничтожения имущества (встре-
чалось в практике 10% следователей, 
которые расследовали преступления, 
связанные с нарушением правил до-
рожного движения и эксплуатации 
транспортных средств). Этот прием 
воздействия осуществляется обычно 
в системе комплексного противодей-
ствия. Например, высказанные угрозы 
в адрес потерпевшего или свидетеля 
могут быть дополнены действиями по 
уничтожению имущества, принадлежа-
щего ему, как демонстрация реального 
характера высказанных угроз.

Необходимо отметить, что «на вол-
не» становления «криминалистики 
защиты» широкое распространение, 
в том числе и при расследовании пре-
ступлений, связанных с нарушением 
правил дорожного движения и эксплуа-
тации транспортных средств, получает 
такой вид противодействия расследо-
ванию преступлений исследуемой ка-
тегории, как воздействие на участников 
уголовного производства со стороны 
защитника.

Указанное противодействие со сто-
роны защитника может осуществлять-
ся процессуальными и непроцессуаль-
ными методами.

Противодействие в рамках уголов-
ного производства выражается в ис-
пользовании защитником предостав-
ленных ему уголовно-процессуальным 
законодательством и другими норма-
тивными документами прав. Некото-
рые авторы даже предлагают типовые 
модели и схемы подобной «защиты». 
Лицами, на которых осуществляется 
подобное воздействие, выступают пре-
жде всего работники правоохранитель-
ных органов, особенно следователи. 
Сталкиваясь с активным и в то же вре-
мя высокопрофессиональным создани-
ем процессуальных препятствий нор-
мальному движению расследования, 
следователь, чаще всего менее опыт-
ный, чем защитник, может совершить 
процессуальные нарушения и тактиче-
ские ошибки, которые будут использо-
ваны защитником в своих целях.

Противодействие непроцессуаль-
ными методами выражается в исполь-
зовании защитником других приемов 
воздействия, в том числе уговоров, 
подкупа, угроз. В практике отдельных 
следователей, которых мы опросили, 

как прием воздействия встречались 
случаи объявления защитником по-
зорных сведений, компрометирующих 
участников расследования.

Изучение структуры и механизма 
совершенного воздействия на участни-
ков уголовного производства в практи-
ческой деятельности позволит следова-
телю адекватно оценить сложившуюся 
ситуацию в производстве, определить 
круг использованных приемов воздей-
ствия и последовательность их приме-
нения, установить отрицательный ре-
зультат проведенного противодействия 
в целом и поставить задачу по его пре-
одолению. Кроме того, знание отдель-
ных приемов, составляющих способ 
воздействия, помогает следователю 
определить степень психологического 
воздействия на участников уголовного 
производства, спрогнозировать ситуа-
цию противодействия расследованию 
и своевременно принять меры профи-
лактического характера, а также опре-
делить степень восприимчивости того 
или иного участника расследования 
относительно различных способов воз-
действия.

Выводы. Таким образом, в совре-
менных условиях досудебного рассле-
дования, в том числе и при расследо-
вании преступлений, связанных с на-
рушением правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств, 
воздействие на участников уголовного 
производства может начинаться до на-
чала досудебного расследования, но 
не прекращаться после его окончания. 
С целью нейтрализации такого вида 
противодействия расследованию пре-
ступлений, связанных с нарушением 
правил дорожного движения и эксплу-
атации транспортных средств, нужно 
более широкое использование сил и 
средств работников правоохранитель-
ной сферы. Также очевидна необходи-
мость принятия и обеспечения функ-
ционирования специальных норматив-
но-правовых актов, регулирующих эту 
деятельность.
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Summary
The article is based on an analysis of current legislation, literature, prosecutorial 

practices considered problematic moments of the functions of the prosecutor during 
the pre-trial investigation. The author determined the urgent need for a necessity of 
specification the normative content of concepts such as criminal prosecution, supervision 
over the legality of pre-trial investigation, procedural management, maintenance of 
public prosecution. It is proposed in the Code of Criminal Procedure to fix the meaning 
of “criminal proceedings”, as the powers of the prosecutor on supervision investigation 
of criminal proceedings arising from the indictment nature of its activities. In turn, the 
maintenance charges is the activity of the prosecutor, which is carried out in judicial 
stages of criminal proceedings.

Key words: prosecutor, public prosecutor’s supervision, procedural aspects of  
pre-trial investigation, criminal prosecution.

Аннотация
В статье на основании анализа действующего законодательства, специальной 

литературы, прокурорской практики рассмотрены проблемные моменты выполне-
ния функций прокурора во время досудебного расследования. Определена острая 
необходимость уточнения нормативного содержания таких понятий, как «уголов-
ное преследование», «надзор за законностью предварительного расследования», 
«процессуальное руководство», «поддержание государственного обвинения». 
Предлагается в Уголовном процессуальном кодексе Украины закрепить содержа-
ние понятия уголовного преследования как полномочий прокурора по надзору за 
расследованием уголовных производств, следующих из обвинительного характе-
ра его деятельности. В свою очередь поддержания обвинения – это деятельность 
прокурора, которая осуществляется в судебных стадиях уголовного производства.

Ключевые слова: прокурор, прокурорский надзор, процессуальное руковод-
ство досудебным расследованием, уголовное преследование.

Постановка проблемы. Опре-
деление роли прокурора в ходе 

досудебного расследования и укрепле-
ния законности при расследовании 
уголовных правонарушений можно 
справедливо считать одним из наибо-
лее острых и важных вопросов прове-
дённой правовой реформы, которая ка-
сается регламентации осуществления 
уголовного производства. Изучение 
проведенных научных исследований 
и ряда робот, опубликованных после 
принятия Уголовного процессуально-
го кодекса Украины 12 апреля 2012 г. 
(далее – УПК Украины), говорит о том, 
что вопрос о процессуальном статусе 
прокурора остаётся одним из наиболее 
дискуссионных в теории национально-
го уголовного процесса. Анализ сферы 
уголовной процессуальной деятель-
ности показывает существенные рас-
хождения в предыдущем нормативном 
регулировании статуса прокурора, тем 

более существуют дискуссионные на-
учные позиции по этому вопросу. Оче-
видно, что внедрение нового уголовно-
го процессуального законодательства 
требует научного обоснования реше-
ния проблем, принимая во внимание 
отечественный исторический опыт и 
опыт зарубежных государств.

Состояние исследования. Про-
блемам определения понятия содержа-
ния и сущности функций прокурора в 
уголовном производстве уделяли вни-
мание в своих роботах С.А. Альперт,  
В.Г. Даев, П.С. Элькинд, В.С. Зеленец-
кий, О.М. Ларин, О.Р. Михайленко, 
О.Я. Мотовиловкер, В.Т. Нор, М.М. По-
лянский, И.В. Рогатюк, В.М. Савицкий, 
В.А. Стремовский, М.С. Строгович,  
Р.Р. Тарганюк, М.Б. Улищенко,  
Ф.Н. Фаткуллин, И.Я. Фойницкий, 
В.М. Юрчишин и другие. Однако от-
дельные положения, которые были 
сформулированы до проведения ре-
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формы уголовного процессуального 
законодательства, требуют уточнения.

Актуальность темы. В работах, 
изданных за последние три года, во-
прос исполненных прокурором функ-
ций в ходе досудебного расследования 
остаётся недостаточно раскрытым, 
хотя они являются одними из ключе-
вых составных уголовного производ-
ства, а прокурор как процессуальный 
руководитель не может оставаться в 
стороне досудебного расследования.

Изложение основного матери-
ала. Для правильного определения 
функций прокурора в уголовном про-
изводстве считаем уместным исполь-
зование функционального подхода. 
А.Б. Соловьев отмечает: «Функци-
ональный подход находит свое ото-
бражение в разграничении уголовно-
процессуальных функций, имеет для 
уголовного судопроизводства такое 
же большое значение, как и принцип 
деления власти для цивилизованного 
государства» [1, с. 121].

Исследованием проблемы уголов-
но-процессуальных функций активно 
занималось многие ученые (М.С. Стро- 
гович, П.С. Элькинд, О.М. Ларин,  
И.Н. Шпилев, О.Я. Мотовиловкер и 
другие), но она, как и раньше, является 
актуальной и дискуссионной.

С.А. Альперт и О.С. Бондаренко 
характеризуют функции как основные 
(отдельные) направления процессу-
альной деятельности, которые осу-
ществляют самостоятельно субъекты, 
реализующие свои права и полномо-
чия для достижения определенных це-
лей [2, с. 13; 3, с. 142].

В.Т. Маляренко, поддерживая по-
зицию Ю.М. Грошевого, также указы-
вает, что процессуальные функции –  
это «выраженные в законе основные 
направления процессуальной деятель-
ности, которые осуществляются с це-
лью реализации задач уголовного су-
допроизводства субъектами, уполно-
моченными для ведения процесса или 
наделёнными правами для активного 
участия в делах с целью защиты своих 
законных интересов» [4, с. 23].

Следует подчеркнуть, что в процес-
суальной литературе роль прокурора 
традиционно рассматривалась через 
призму его надзорной деятельности. 
М.А Чельцов, В.Г. Даев, Н.С. Алексе-
ев, опираясь на законодательное опре-
деление прокурорской деятельности 

как «высшего надзора», обосновали 
концепцию, согласно которой на про-
тяжении уголовного судопроизводства 
единственной функцией прокурора 
является надзор за соблюдением зако-
нов [5, с. 72; 6, с. 115; 7; 8, с. 51]. Ру-
ководство расследованием, поддержка 
обвинения рассматривались в качестве 
правовых средств, которые использова-
лось прокурором при осуществлении 
надзора за законностью. Даже утверж-
дение обвинительного заключения 
характеризовалось как надзорная дея-
тельность [9, с. 79].

В научной литературе высказаны 
разные суждения по вопросам нали-
чия, содержания функций обвинения 
как самостоятельной процессуальной 
функции, ее закрепления за конкрет-
ным участником процесса. Принципи-
альное значение для правильного от-
вета на эти вопросы приобретает сущ-
ность обвинения и соотношения этой 
функции с другими процессуальными 
функциями.

Обращаясь к сущности обвинения, 
нельзя не оставить без внимания ро-
боты дореволюционных процессуали-
стов, в которых этому вопросу уделяли 
большое внимание. Более того, опре-
деление такого ключевого понятия, 
которым является функция обвине-
ния, на наш взгляд, должно опирать-
ся на традиции отечественной право-
вой теории. Само понятие «уголовное 
преследование» было введено в науч-
ное обращение в дореволюционный 
период правовой науки и использо-
валось как равноценное обвинению  
[11, с. 232–234].

В современной теории уголовного 
процесса понятие об уголовном пре-
следовании считается недостаточно 
изученным, на что обращают вни-
мание ученые. Сам термин на про-
тяжении многих лет практически не 
использовался в научном обращении, 
кроме работ М.С. Строговича. При-
чиной этого стало отсутствие понятия 
обвинения в законодательстве, что 
давало возможность поставить под 
сомнение наличие правовой базы для 
признания существования функции 
обвинения. Если в ст. ст. 4, 9, 233 УПК 
РСФСР 1923 г. говорилось об уголов-
ном преследовании, то в Уголовно-
процессуальном кодексе УССР, кото-
рый был введен в действие 1 января 
1961 г., этот термин не использовался.

Заметный вклад в исследование 
этой проблемы внес М.С. Строгович, 
который рассматривал уголовное пре-
следование как самостоятельную про-
цессуальную функцию [12, с. 65].

Анализ научной литературы по-
казывает, что большинство авторов 
используют понятия «обвинение» и 
«уголовное преследование» для обо-
значения одной процессуальной функ-
ции [13, с. 23]. Тем не менее есть ав-
торы, которые различают эти понятия 
[14, с. 9].

Рассматривая соотношение уго-
ловного преследования и обвинения, 
следует брать во внимание много-
гранность последнего понятия. В про-
цессуальной литературе приходиться 
встречаться с разными определениями 
понятия института обвинения. Можно 
выделить следующие подходы. Под 
обвинением в науке понимают и об-
винительный тезис – утверждение о 
виновности личности; и деятельность 
обвинителя перед судом; и особенное 
уголовно-процессуальное отношение 
между уполномоченными государ-
ственными органами и личностями, 
которые привлекаются к ответствен-
ности; наконец, процессуальную де-
ятельность уполномоченных законом 
органов и лиц по разоблачению об-
виняемого в совершении инкрими-
нированного ему правонарушения 
[15, с. 49]. Именно эта деятельность, 
«личная деятельность обвинения», по 
мнению М.С. Строговича, и «создает 
уголовно-процессуальную функцию и 
означает то же самое, что и уголовное 
преследование» [16, с. 100].

По мнению О.М. Ларина, понятие 
преследования шире понятия обви-
нения и включает в себя последнее. 
Автор выделяет уголовное пресле-
дование в форме обвинения (при-
влечение в качестве обвиняемого) и 
уголовное преследование в форме по-
дозрения [17, с. 38–39]. Подобную по-
зицию занимают также А.Г. Халулин,  
А.Б. Соловьев, А.П. Лобанов, М.П. Кан  
[18, с. 28–33].

Интересной является позиция  
Н.И. Щегель, которая также говорит об 
отдельной функции уголовного пре-
следования и выделяет основные уго-
ловно-процессуальные функции (уго-
ловное преследование, защита, раз-
решение дела, расследование, предъ-
явление гражданского иска, защита 
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альное руководство досудебным рас-
следованием и составление обвини-
тельного акта; в) надзор за соблюдени-
ем законов органами и учреждениями, 
которые исполняют судебные решения 
в уголовных делах, а также использу-
ют другие меры принудительного ха-
рактера, связанные с ограничением 
свободы личности [20].

Кроме этого, термин «уголов-
ное преследование» используется в 
международно-правовых документах, 
которые содержат термин «уголовное 
преследование», но его содержание 
не определяют (ст. 1 Европейской 
конвенции о взаимной помощи в уго-
ловных делах 1959 г. [21, с. 596], ст. 1  
Европейской конвенции про выдачу 
1957 г. [21, с. 589], ст. 7 Европейской 
конвенции о прекращении терроризма 
1977 г. [21, с. 604]).

Выделении функции уголовно-
го преследования в отдельную под-
тверждает позиция М.Й. Курочки и 
Л.В. Карабут, которые утверждают, 
что участникам уголовного процес-
са, к которым применяется функция 
уголовного преследования, не имеет 
особого смысла вникать в тонкости 
теоретических определений, спорить 
относительно понятия и содержания 
данной функции [22, с. 90].

В контексте предмета нашего ис-
следования удачной является позиция 
И.С. Рогатюка, который под уголов-
ным преследованием понимает дея-
тельность по доказыванию события 
преступления, выявлению личности, 
которая совершила преступление, ра-
зоблачению этой личности в соверше-
нии преступления, реализации по от-
ношению к ней уголовной ответствен-
ности [23, с.81].

Обращаясь к анализу сущности 
функции обвинения, необходимо 
определить, что входит в ее содержа-
ние. М.С. Строгович с достаточным 
основанием считал, что уголовное 
преследование включает в себя разные 
процессуальные действия следователя 
и прокурора, которые состоят в сборе 
доказательств, которые разоблачают 
подозреваемого и которые определяют 
отягощающие его вину обстоятель-
ства; в использовании к подозревае-
мому различных принудительных мер 
(предупредительных мер, обысков и 
признаний); а также действия проку-
рора, направленные на обобщение об-

винения перед судом, убеждение суда 
в виновности обвиняемого [24, с. 23].

Каким же образом должен ре-
шаться вопрос о функции прокурора 
сегодня? Бывшее законодательство 
не закрепляло функцию обвинения за 
конкретным участником процесса, и 
лично за прокурором, который, как это 
видно из ряда норм (ст. ст. 25, 116, 211 
УПК Украины 1960 г.), был органом 
надзора за законностью. Проблема 
корректирования функций прокурора 
была поставлена в Концепции судеб-
ной реформы в Украине еще в 1992 г.,  
а позже – в упомянутой Концепции 
2008 г. Концепция провозгласила, что 
прокурор не осуществляет надзора 
за деятельностью судей, он является 
равноправным участником судебного 
процесса. В законодательстве четко 
определяются процессуальные функ-
ции прокурора как государственного 
обвинителя; суд освобождается от не-
свойственных ему функций обвине-
ния, которые в данное время он обязан 
исполнять [25].

Конституция Украины, принятая 
26 июня 1996 г., закрепила состяза-
тельность как принцип судопроиз-
водства и не приняла положение про 
осуществление прокурором высшего 
и всеобъемлющего надзора. В Законе 
Украины «О прокуратуре» от 5 ноября 
1991 г., в частности в ст. 26, говори-
лось не только об осуществлении над-
зора за соблюдением Конституции 
Украины и исполнением законов, но 
и об исполнении прокуратурой других 
функций, в частности о том, что Гене-
ральный прокурор Украины в соответ-
ствии с межгосударственными согла-
шениями о предоставлении правовой 
помощи решает вопрос о возбуждении 
и расследовании уголовных дел, про-
ведении дознания, выдачи преступни-
ков или лиц, которые подозреваются в 
совершении преступлений, отправке 
сообщений о последствиях уголов-
ного преследования, а также другие 
предусмотренные такими соглашени-
ями вопросы [26].

Таким образом, Конституция Укра-
ины и Закон Украины «О прокурато-
ре» создали правовые предпосылки 
для формирования нового мнения 
относительно места и роли проку-
ратуры, хотя нельзя сказать, что во-
прос принял окончательное решение.  
В этих актах однозначно определи-

от иска) и дополнительные функции 
(судебный контроль, процессуальное 
руководство расследованием, обеспе-
чение прав и охраны законных интере-
сов личности, которые берут участие 
в деле, предоставление юридической 
помощи, содействие осуществлению 
уголовного судопроизводства, обе-
спечение уголовно-процессуальной 
деятельности, предупреждение пре-
ступлений) [19, с. 10–11].

Следует отметить, что националь-
ное уголовное процессуальное зако-
нодательство сделало определённые 
шаги в направлении введения в на-
учную и практическую деятельность 
понятия «уголовное преследование». 
Так, Концепция реформирования уго-
ловной юстиции Украины, утвержден-
ная Указом Президента Украины от 
8 апреля 2008 г. № 311, содержит ве-
сомые и перспективные положения в 
данном направлении. В соответствии с 
ней государственный обвинитель – это 
должностное лицо органов прокурату-
ры, которая осуществляет функцию 
уголовного преследования личности 
в ходе досудебного расследования и 
поддерживает государственное обви-
нение в уголовном судопроизводстве 
[20]. Как видим, здесь определяется 
субъект, который уполномочен осу-
ществлять функцию уголовного пре-
следования в уголовном производстве.

Также Концепция реформирования 
уголовной юстиции Украины содер-
жит определение уголовного пресле-
дования: это исключительно процес-
суальная функция прокурора, которая 
состоит в выдвижении обвинения от 
имени государства, направлении уго-
ловного дела в суд, поддержании го-
сударственного обвинения в суде, уча-
стии в пересмотре судебных решений 
в уголовных делах в апелляционной и 
кассационной инстанциях.

Самое главное – данная концепция 
определяет функциональное назначе-
ние прокурора в уголовном производ-
стве. Так, в сфере уголовной юстиции 
прокуратура в Украине должна стать 
единым органом, на который возла-
гается исполнение таких функций: 
а) надзор за соблюдением законов 
органами, которые проводят опера-
тивно-розыскную деятельность и до-
судебное расследование; б) уголовное 
преследование личности, в том числе 
предъявления обвинения, процессу-
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лось, что в соответствии с принципом 
состязательности прокурор в судеб-
ных стадиях берет участие в рассмо-
трении как сторона обвинения.

Тем не менее досудебные стадии 
имеют свою специфику, поэтому в на-
уке сформировались разные позиции 
относительно прокурора, высказыва-
ются диаметрально противоположные 
точки зрения.

Одной из таких позиций (как ука-
зывалось выше) является привнесение 
принципа состязательности и в досу-
дебную стадию процесса. В связи с 
этим некоторые авторы высказывают-
ся за перенос прокурора на досудеб-
ном расследовании к стороне обвине-
ния [27].

Сторонники традиционного взгля-
да относительно прокурора настаи-
вают на том, что по своему содержа-
нию прокурорский надзор не входит 
в рамки обвинения; только надзор за 
точным и одинаковым исполнением 
законов органами дознания и след-
ствия является сутью прокурорской 
деятельностью.

Стоит также признать, что в зна-
чительной мере действующее законо-
дательство даёт основание для таких 
дискуссий. В ст. 2 Закона Украины «О 
прокуратуре» устанавливается, что на 
прокуратуру возлагаются такие функ-
ции: поддержание государственного об-
винения в суде; представление интере-
сов гражданина или государства в суде в 
случаях, определенных законом; надзор 
за соблюдением законов органами, ко-
торые проводят оперативно-розыскную 
деятельность, дознание, досудебное 
следствие; надзор за выполнением зако-
нов при исполнении судебных решений 
в уголовных делах, а также при исполь-
зовании других мер принудительного 
характера, связанных с ограничением 
личной свободы граждан.

Что же касается процессуального 
статуса лица, которое может испол-
нять функции прокурора в уголовном 
производстве, то в национальном за-
конодательстве сейчас сложилась пол-
ная патовая ситуация.

Так, в соответствии с п. 15 ст. 3 
УПК Украины прокурор в уголовном 
производстве – личность, которая 
занимает должность согласно ст. 17 
Закона Украины «О прокуратуре» и 
действует в рамках своих полномо-
чий. В настоящее время в государстве 

действует два равноименных норма-
тивно-правовых акта, правда, один 
только в отдельных положениях (от 
5 ноября 1991 г.). Статья 17 Закона 
Украины «О прокуратуре» от 5 но-
ября 1991 г. под названием «Следо-
ватели прокуратуры» утратила дей-
ствие, а в ст. 17 одноименного закона 
в редакции от 16 июля 2015 г. вообще 
говориться о подчинении прокуроров 
и исполнения приказов и указаний. 
Хотя в том же законе от 16 июля 2015 
г. присутствует ст. 15, которая опре-
деляет, кто выступает прокурором 
органа прокуратуры, а значит, может 
исполнять функции прокурора в уго-
ловном производстве.

Следует также обратить внима-
ние на еще один момент: прокурору 
как участнику процесса свойствен-
ный определенный правовой статус, 
и логика требует, чтобы он оставал-
ся единым на всех стадиях процесса. 
Очень сложно будет объяснит, каким 
образом функция надзора, свойствен-
ная прокурору на одной стадии, пере-
растает в функцию обвинения на дру-
гой стадии процесса. Настолько же 
нелогичным выглядит и положение 
п. 15 ч. 2 ст. 36 УПК Украины о том, 
что прокурор, осуществляя надзор за 
исполнением законов, во время про-
ведения досудебного расследования в 
форме процессуального руководства 
досудебным расследованием, уполно-
мочен поддерживать государственное 
обвинение в суде, отказываться от 
поддержки государственного обвине-
ния, изменять его или выдвигать до-
полнительное обвинение в порядке, 
установленном УПК Украины.

Считаем, что необходимо при-
знать прокурора тем, кем он являет-
ся по своей сути – представителем 
осуществления функции уголовного 
преследования, в которое включается 
поддержка государственного обвине-
ния, которая классически реализуется 
только в судебных стадиях уголовно-
го производства и процессуального 
руководства в ходе досудебного рас-
следования. Кроме того, исходя из по-
ложения нормативно-правовых актов, 
в частности Конституции Украины, 
прокурор в ходе досудебного рассле-
дования наделен функцией надзора.

Выводы. Все вышесказанное дает 
основание для вывода о том, что ру-
ководящей функцией прокурора на 

досудебной стадии процесса следует 
признать уголовное преследование. 
В соответствии с этой функцией на 
прокурора возлагается обязанность 
внесения сведений в Единый реестр 
досудебных расследований; обеспе-
чения своей деятельностью быстрого, 
полного и непредвзятого расследова-
ния уголовных правонарушений; разо-
блачения виновных, чтобы создать 
условия для успешного судебного рас-
следования.

Следовательно, должно быть от-
дельно раскрыто содержание понятия 
«уголовное преследование» в УПК 
Украины. Полномочия прокурора по 
надзору за расследованием уголовных 
производств должны быть сформули-
рованы как такие, которые следуют 
из обвинительного характера его дея-
тельности.

Положение о том, что прокурор 
осуществляет функцию обвинения, 
получило четкое закрепление в Кон-
ституции Украины и Законе Украины 
«О прокуратуре», однако есть опреде-
ленные пробелы в УПК Украины.

Кроме этого, признание прокуро-
ра органом, который осуществляет 
процессуальное руководство досу-
дебным расследованием, и является 
исходящим положением для опре-
деления прокурора как активного 
субъекта, участника доказательной 
деятельности, осуществленной на 
досудебном расследовании, так как 
нацеливает прокурора не ограничи-
ваться ролью пассивного наблюда-
теля за ходом следствия, а активно 
направлять его по пути быстрого, 
полного и непредвзятого рассле-
дования уголовного производства.  
В связи с этим мы признаем острую 
необходимость уточнения норматив-
ного содержания таких понятий, как 
«уголовное преследование», «надзор 
за законностью досудебного рассле-
дования», «процессуальное руковод-
ство», «поддержка государственного 
обвинения».
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Summary
In the article author analyzed the peculiarities of contemporary legal definition of reconciliation as the ground for criminal liability 

excuse. Reconciliation is considered as reflection of private basics (dispositivity) in criminal law in the aspect of legal fixation of the 
criminally important freedom of expression of the criminal conflict subjects. Further perspectives of this institute are mentioned and 
the new version of article 46 of the Ukrainian Criminal Code is suggested.

Key words: reconciliation, criminal liability excuse, dispositivity, private law institute, discretion, victim.

Аннотация
В статье анализируются особенности действующей нормативной регламентации примирения как основания для осво-

бождения от уголовной ответственности. Примирение рассматривается как проявление частных начал (диспозитивности) в 
уголовном праве в аспекте законодательного закрепления уголовно-значимой свободы волеизъявления субъектов уголовно-
правового конфликта. Определены перспективы развития этого института и предложена новая редакция статьи 46 Уголовного 
кодекса Украины.

Ключевые слова: примирение, освобождение от уголовной ответственности, диспозитивность, частноправовой инсти-
тут, дискреция, потерпевший.

Постановка проблемы. При-
мирение в уголовном праве 

является комплексным уголовно-пра-
вовым и уголовно-процессуальным ин-
ститутом. Аналогичной точки зрения 
придерживается С. Досаева [1]. Без 
надлежащего материально-правового 
закрепления института примирения в 
уголовном законодательстве его уточ-
нение и раскрытие в уголовно-процес-
суальном законодательстве представ-
ляется неполным, а уголовно-правовая 
защита потерпевшего и субъекта пре-
ступления будет низкоэффективной.

Актуальность исследования. 
Проблематика повышения роли и зна-
чения волеизъявления потерпевшего 
в уголовном праве является одной из 
самых актуальных современных тем в 
сфере уголовной юстиции. Немаловаж-
ную роль в этом вопросе играет право 
потерпевшего на примирение и, соот-
ветственно, влияние на освобождение 
субъекта преступления от уголовной 
ответственности. Решение вопроса о 
надлежащем нормативном регулиро-
вании уголовно-правового примирения 
позволит повысить качество защиты 
прав потерпевших, улучшить позиции 
субъекта преступления, снизить загру-
женность правоохранительной систе-
мы и повысить эффективность уголов-
но-правового регулирования в целом.

Состояние исследования. При-
мирение виновного с потерпевшим в 

настоящее время выступает одним из 
наиболее актуальных и исследуемых те-
матик в научной литературе. На постсо-
ветском пространстве эта проблематика 
на уровне диссертационных уголовно-
правовых исследований интересовала 
в России В.Л. Горичеву, А.В. Давыдо-
ву, С.С. Досаеву, Р.К. Плиско, А.А. Си-
монову, М. Якобашвили; в Беларуси –  
Р.А. Среду; в Украине – Ж.В. Мандри-
ченко, А.В. Перепадю, А.М. Ященко и 
других. Вместе с тем некоторые аспек-
ты этой проблематики остаются все еще 
недостаточно разработанными.

Цель статьи. Имея первичную ма-
териально-правовую природу, прими-
рение вполне справедливо рассматри-
вается учеными как частноправовой 
институт уголовного права. В связи 
с этим необходимо рассмотреть его 
основные характеристики и очертить 
существующие проблемы в его при-
менении и возможные пути совершен-
ствования.

Изложение основного материа-
ла. Прогрессивную и смелую мысль о 
частном характере примирения в уго-
ловном праве еще в 2000 г. выразила 
Т.А. Лесниевски-Костарева: «Регла-
ментация в законе нового вида осво-
бождения – в связи с примирением с 
потерпевшим – позволяет говорить о 
том, что «частное начало» получило 
официальный статус в рамках публич-
ной отрасли права» [2, с. 377].

А.В. Давыдова рассматривает при-
мирение с потерпевшим как проявление 
развития частных (диспозитивных) на-
чал в уголовном праве. Автор указывает 
на диспозитивный характер уголовного 
правоотношения при примирении лица 
с потерпевшим по делам частного об-
винения и «смешанный» (диспозитив-
но-императивный) характер уголовного 
правоотношения при примирении лица 
с потерпевшим по делам публичного 
или частно-публичного обвинения [3].

Точку зрения о примирении как во-
площении частных начал в уголовном 
праве разделяет А.А. Симонова. По ее 
мнению, институт уголовной ответ-
ственности имеет публичную природу, а 
институт примирения – частное начало 
в уголовном праве; его введением госу-
дарство ограничивает свое вмешатель-
ство в определенную сферу отношений, 
ранее обеспечиваемых институтом уго-
ловной ответственности [4]. Прими-
рение действительно является ярким 
примером пронизывания публичной 
уголовно-правовой материи частнопра-
вовыми (диспозитивными) элементами.

В чем же проявляется смысл этого 
диспозитивного института уголовного 
права? Каковы возможные перспективы 
его усовершенствования? Определим 
нашу позицию по этому поводу.

О примирении виновного с потер-
певшим говорится в Уголовном кодексе 
Украины (далее – УК Украины), в част-
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ности в связи с основанием освобож-
дения от уголовной ответственности  
(ст. 46 УК Украины). Эта норма уго-
ловного законодательства, имея выра-
женный диспозитивный характер, обу-
словленная концептуальным подходом 
к максимальной защите прав человека 
в сфере уголовной юстиции, наделяет 
потерпевшего и субъекта преступления 
правом на примирение в определенных 
нормой пределах, основаниях и услови-
ях. В результате примирение как юриди-
ческий факт становится основанием для 
освобождения субъекта преступления 
от уголовной ответственности с согла-
сия потерпевшего.

Очевидно, что реализация примире-
ния невозможна вне уголовных право-
отношений. По нашему мнению, при-
мирение реализуется именно в рамках 
охранительных диспозитивных уголов-
но-правовых отношений примирения.

Эту точку зрения не разделяет 
А.А. Симонова, подчеркивая, что при-
мирение субъекта преступления с по-
терпевшим не может рассматриваться 
как юридический факт, а сам институт 
примирения в уголовном праве – как со-
глашение (договоренность), поскольку 
не создает уголовных правоотношений. 
Рассматривать примирение виновного 
с потерпевшим как исполнение, слу-
жащее прекращению правоотношения, 
также не следует, поскольку до вынесе-
ния обвинительного приговора суда уго-
ловных правоотношений нет [4].

С такой позицией трудно согласить-
ся по следующим причинам. Во-первых, 
примирение как взаимные действия по-
терпевшего и субъекта преступления 
могут происходить только в рамках 
уголовно-правовых отношений, а от-
рицание этого факта может свидетель-
ствовать о слишком узком понимании 
содержания и видов криминальных от-
ношений: последние не ограничивают-
ся лишь этапом реализации уголовной 
ответственности. Во-вторых, прими-
рение как уголовно-правовой институт 
реализуется в рамках уголовно-процес-
суальных отношений именно в форме 
соглашения (в Уголовном процессуаль-
ном кодексе Украины оно рассматрива-
ется именно в форме соглашения с ука-
занием на процессуальные требования к 
такому соглашению). В-третьих, прими-
рение может и должно рассматриваться 
как юридический факт, прекращающий 
уголовно-правовые отношения на ста-

дии до момента реализации негатив-
ной уголовной ответственности. Такую 
точку зрения также разделяют Э.Л. Си-
доренко и М.А. Карабут, констатируя, 
что актом примирения с потерпевшим 
прекращается охранительное уголов-
но-правовое отношение, лицо освобож-
дается от уголовной ответственности  
[5, с. 175].

Примирение по своему содержа-
нию является формой решения уголов-
но-правового конфликта, возникшего в 
результате совершения преступления, 
и реализуется в рамках уголовно-право-
вых охранительных диспозитивных 
отношений. Поскольку структура лю-
бого правоотношения включает в себя 
субъектов, предмет и социальную связь, 
а уголовное правоотношение в этом 
смысле исключением не является, целе-
сообразно будет рассмотреть примире-
ние именно сквозь призму диспозитив-
ного уголовно-правового отношения, 
в частности в аспекте его субъектного 
состава.

Субъектами примирения являются 
потерпевший и субъект преступления. 
Это общепринятое определение, впро-
чем, имеет вариации. А.В. Давыдова 
считает, что субъектный состав прими-
рения образуют, с одной стороны, лицо, 
совершившее преступление (субъект 
преступления), а с другой – пострадав-
ший от такого деяния или представи-
тель юридического лица [3].

Упомянутая точка зрения имеет 
определенный недостаток. Потерпев-
шими от преступления или иного обще-
ственно опасного деяния с точки зрения 
уголовного законодательства являют-
ся четыре субъекта: физическое лицо, 
юридическое лицо, общество и государ-
ство (ч. 2 ст. 11 УК Украины). Учитывая 
то, что примирение должно происхо-
дить с персонифицированным потер-
певшим, целесообразно определять как 
таковых физические лица и юридиче-
ские лица. По нашему мнению, пред-
ставитель юридического лица не явля-
ется субъектом примирения, а является 
его представителем при осуществлении 
права потерпевшего – юридического 
лица на примирение. В связи с этим так-
же считаем несколько лишним ссылки 
в уголовно-правовом аспекте на пред-
ставителя юридического лица как на 
субъекта примирения в предложенном  
Ж.В. Мандриченко примере совершен-
ствования ст. 46 УК Украины [6, с. 197]. 

Безусловно, юридическое лицо осу-
ществляет свои правомочия через пред-
ставителя, но эта сфера лежит в уголов-
но-процессуальной плоскости.

В уголовно-процессуальной сфере 
также лежат аспекты представительства 
в примирении несовершеннолетних, 
малолетних, а также недееспособных 
пострадавших. Не исключена возмож-
ность представительства интересов 
потерпевшего в процессе примирения 
непосредственно по желанию самого 
потерпевшего при отсутствии законода-
тельного предписания о его обязатель-
ном наличии. Субъект преступления в 
процессуальных отношениях примире-
ния также потенциально может иметь 
представителя. Считаем, что это также 
необязательно должно быть связано с 
законодательным требованием (напри-
мер, в отношении несовершеннолетне-
го) и может иметь место по желанию 
субъекта преступления. Если примире-
ние происходит с помощью посредника 
(например, медиатора), то в этом случае 
медиатор не выступает субъектом при-
мирения, он является фасилитатором 
процессуальной связи между потерпев-
шим и субъектом преступления (или их 
представителями) с целью разрешения 
уголовно-правового конфликта.

Государство в лице правомочных 
органов также не является субъектом 
диспозитивных уголовно-правовых от-
ношений примирения. Примирение 
как отношение между его субъектами 
является основанием (юридическим 
фактом) для закрытия уголовного про-
изводства в процессуальном аспекте и 
освобождения субъекта преступления 
от уголовной ответственности. Причем 
согласно упомянутой ст. 46 УК Украи-
ны факт примирения создает основание 
для безусловного и обязательного вида 
освобождения от уголовной ответствен-
ности, то есть является проявлением 
уже привычных для уголовного права 
отношений императивного характера.

Дискреционный или обязательный 
характер освобождения от уголовной 
ответственности в связи с примирени-
ем виновного с потерпевшим зависит 
от законодательной конструкции со-
держания такого вида освобождения. 
Законодательство Молдовы, Румынии 
и Украины предусматривает, что при 
наличии соответствующих условий и 
оснований суд обязан применить нор-
му об освобождении от уголовной от-
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ветственности. Уголовный кодекс Ка-
захстана устанавливает обязательность 
освобождения только при условии, что 
преступление относится к категории не-
большой тяжести.

Ряд российских юристов, которые 
исследовали проблематику освобожде-
ния от уголовной ответственности на 
основании примирения сторон, учиты-
вая текстуальное оформление очерчен-
ной нормы (ст. 76 Уголовный кодекс 
Российской Федерации), указывали на 
ее дискреционный характер [5, с. 169]. 
Законодательство некоторых других 
государств, имеющих соответствую-
щие нормы, предоставляет возмож-
ность суду не применять соответству-
ющую норму, даже если договорен-
ность о примирении была достигнута  
[7, с. 389–390]. В.Н. Додонов подчер-
кивает, что в законодательстве Литвы 
предусмотрена возможность отмены 
решения об освобождении, если лицо в 
течение года после освобождения от от-
ветственности совершит новое престу-
пление или без уважительной причины 
не выполнит условий договоренности 
о возмещении потерпевшему вреда. 
Л.В. Головко указывает на безуслов-
ный характер освобождения в связи с 
примирением в английском уголовном 
законодательстве. Если лицо, освобож-
денное от уголовного преследования, 
не выполняет своих обязанностей, на-
рушая тем самым договоренность, то 
пострадавшему в таком случае может 
быть оказана помощь для предъяв-
ления исковых требований в порядке 
гражданского судопроизводства. Воз-
обновление уголовного преследования 
по этому основанию не допускается [8].

Следует сосредоточиться на основ-
ных проблемных аспектах условий и 
оснований освобождения от уголовной 
ответственности на основании ст. 46 УК 
Украины и означить наши предложения 
по поводу расширения сферы примене-
ния института примирения в сфере уго-
ловной юстиции, то есть расширения 
частноправовых аспектов уголовного 
права.

Совершение преступления «впер-
вые» как условие освобождения от 
уголовной ответственности в связи с 
примирением виновного с потерпев-
шим воспринимается в литературе 
неоднозначно, несмотря на подход к 
определению лица таким, которое не со-
вершало преступление в двух случаях: 

во-первых, если вообще не совершало 
преступления; во-вторых, если пре-
ступление совершило, но судимость в 
установленном законом порядке была 
погашена или снята. Так, например, суд 
освободил лицо, имеющее погашенную 
судимость, от уголовной ответственно-
сти на основании ст. 46 УК как совер-
шившее преступление «впервые» [9].

Различные авторы воспринимают 
по-разному возможность применения 
освобождения от уголовной ответ-
ственности. В свое время М.А. Иоффе  
[10, с. 67–68] утверждал, что освобож-
дение от уголовной ответственности не 
может иметь неограниченного харак-
тера. Похожую точку зрения выразил 
Е.В. Жидков [11, с. 5–6]. Упомянутая 
позиция не соответствует требованиям 
уголовного закона и содержания самого 
института освобождения от уголовной 
ответственности, создает искусствен-
ные и не предусмотренные законом 
препятствия для освобождения лиц от 
уголовной ответственности, в частно-
сти при наличии другого условия и ос-
нований. Впрочем, как свидетельствуют 
результаты проведенного нами анкети-
рования, большинство респондентов 
(62,5%) высказались за установление 
определенных ограничений по приме-
нению освобождения от уголовной от-
ветственности в связи с примирением 
сторон к лицу, уже ранее освобождав-
шемуся по этому основанию. Иными 
словами, общественное мнение указы-
вает на пониженное предупредительное 
воздействие освобождения от уголов-
ной ответственности в связи с примире-
нием сторон, если совершение престу-
пления имеет место повторно. И только 
треть респондентов (32%) высказались 
о нецелесообразности установления та-
ких ограничений.

Другим аспектом этой проблемати-
ки является вообще сама возможность 
применения освобождения от уголов-
ной ответственности к лицам, имею-
щим неснятую или непогашенную су-
димость. В этом смысле целесообразно 
учесть опыт некоторых стран бывшего 
СССР в сфере освобождения от уголов-
ной ответственности в связи с примире-
нием сторон, о котором говорилось ра-
нее. Учитывая результаты этого корот-
кого компаративистского исследования, 
можно сделать выводы, что наиболее 
распространенным подходом является 
отказ от указания условия «впервые» 

при законодательном определении ус-
ловий и оснований освобождения от 
уголовной ответственности в связи с 
примирением. Заслуживают внимания 
также и вариации формулировки «пре-
ступления небольшой тяжести или 
впервые совершенные преступления 
средней тяжести», а также запрет на 
применение освобождения в случае, 
если у лица имеется непогашенная или 
неснятая судимость за тяжкое или особо 
тяжкое преступление.

Ж.В. Мандриченко предлагала при-
менять в ст. 46 УК Украины условие 
«впервые» только в отношении престу-
плений средней тяжести против другого 
лица [6, с. 197]. В целом упомянутый 
подход имеет свои преимущества. Воз-
можно распространение в Украине 
освобождения на основании ст. 46 УК 
Украины на повторные преступления 
небольшой тяжести имеет смысл. За-
ключается он в том, что исключается 
ограничение лиц по возможности быть 
освобожденными от уголовной ответ-
ственности в связи с их положительным 
посткриминальным поведением, иначе 
говоря, не нарушается принцип равно-
правия, находит свое воплощение прин-
цип целесообразности привлечения к 
уголовной ответственности.

По нашему мнению, следует пози-
тивно относится к возможности распро-
странения такого вида освобождения 
на повторные преступления небольшой 
тяжести. Считаем целесообразным рас-
сматривать возможность распростране-
ния такого освобождения на повторные 
преступления средней тяжести после 
определенного времени апробации пер-
вого подхода.

Дополнительно следует учитывать 
вопросы о форме вины совершаемых 
преступлений, по которым возможно 
освобождение от уголовной ответствен-
ности в связи с примирением. К приме-
ру, Уголовные кодексы РФ, Молдовы, 
Казахстана и Таджикистана распро-
страняют сферу действия примирения 
на преступления как небольшой, так и 
средней тяжести без указания на форму 
вины при их совершении.

А.В. Перепадя вообще предлагает 
отказаться от законодательного ограни-
чения применения ст. 46 УК Украины 
преступлениями небольшой и неосто-
рожными преступлениями средней 
тяжести. Исходя из того, что одной из 
целей введения нормы о примирении 
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является защита материальных и мо-
ральных интересов потерпевшего, счи-
тается правильным обеспечивать ею 
всех пострадавших от преступлений, 
то есть и в случае совершения против 
них тяжких преступлений [12, с. 167]. 
Н.И. Хавронюк предлагает расширить 
сферу применения ст. 46 УК Украины 
и на случаи совершения ряда умыш-
ленных преступлений средней тяжести 
[13, с. 538].

По нашему мнению, условия для 
применения ст. 46 УК Украины, в част-
ности в случае совершения преступле-
ний небольшой или средней тяжести 
(без ограничений по форме вины), 
следует закрепить на законодательном 
уровне.

Среди преступлений, совершаемых 
освобожденными лицами, по пересмо-
тренным нами уголовным делам (до 
2012 г.) преобладают неосторожные 
преступления средней тяжести: ч. 1  
ст. 286 УК Украины – 11 дел; ст. 128 УК 
Украины –1 дело. Преступлений не-
большой тяжести меньше, впрочем про-
слеживается большая вариативность 
составов: ч. 1 ст. 296 УК Украины –  
5 дел; ч. 1 ст. 190 УК Украины – 2 дела; 
ст. 129 УК Украины – 1 дело; ч. 2 ст. 125 
УК Украины – 1 дело; ч. 1 ст. 272 УК 
Украины – 1 дело.

Таким образом, в основном удель-
ный вес преступлений, по которым 
чаще всего происходит примирение и, 
как следствие, освобождение от уго-
ловной ответственности на основании  
ст. 46 УК Украины, составляют престу-
пления против безопасности движения 
и эксплуатации транспорта, против об-
щественного порядка и нравственности, 
против здоровья человека.

Впрочем, об освобождении от уго-
ловной ответственности в связи с при-
мирением в упомянутых категориях 
преступлений возникает ряд замечаний. 
Кроме преступлений против жизни и 
здоровья, в которых нарушен действи-
тельно частный интерес, в проанали-
зированных нами постановлениях все 
остальные преступления затрагивают 
также интерес публичный (другие пра-
воохраняемые интересы). По нашему 
мнению, освобождение от уголовной 
ответственности в преступлениях, за-
трагивающих дополнительно и публич-
ный интерес, должно быть ограничено. 
Причиной этого, по нашему мнению, 
является непонимание правопримени-

телем сущности института примирения 
сторон, которое должно происходить 
только в тех случаях, когда преступле-
нием затрагивается исключительно 
частный интерес [14, с. 4]. Таким об-
разом, считаем, что примирение долж-
но применяться лишь в тех случаях, 
когда вред причинен частному лицу 
(физическому или юридическому) при 
отсутствии причинения вреда допол-
нительному правоохраняемому объекту 
(например, общественному порядку и 
нравственности, безопасности движе-
ния и эксплуатации транспорта и т. д.).

Выводы. На основании вышеизло-
женного можно предложить новую ре-
дакцию ст. 46 УК Украины следующего 
содержания:

«Статья 46. Освобождение от 
уголовной ответственности в связи 
с примирением виновного с потерпев-
шим

Лицо, совершившее уголовный про-
ступок, преступление небольшой тя-
жести или впервые преступление сред-
ней тяжести против другого физиче-
ского или юридического лица частного 
права, освобождается от уголовной 
ответственности, если оно примири-
лось с потерпевшим и возместило при-
чиненный ущерб или устранило причи-
ненный им вред».
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И ФИТОСАНИТАРНОЙ СФЕРАХ УКРАИНЫ: ГЕНЕЗИС ФУНКЦИЙ, 
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Summary
The development of the system of state managing agencies within the veterinary and phytosanitary spheres is analyzed; the 

stages of their evolution development are distinguished; the genesis of their functions, tasks, administrative and legal authorities 
is considered. The formation of public and service activities in these spheres, the formation of relevant central executive bodies as 
services and their role in building a public and service state is studied.

Key words: state managing agencies, state services, tasks, functions, administrative and legal authorities, administrative services, 
veterinary and phytosanitary spheres in Ukraine, public and service state.

Аннотация
Анализируется развитие системы органов государственного управления в ветеринарной и фитосанитарной сферах, выде-

ляются этапы их эволюционного развития, рассматривается генезис их функций, задач и административно-правовых полно-
мочий. Исследуется становление публично-сервисной деятельности в указанных сферах, формирование соответствующих 
центральных органов исполнительной власти как служб, а также их роль в построении публично-сервисного государства.

Ключевые слова: органы государственного управления, государственные службы, задачи, функции, административно-
правовые полномочия, административные услуги, ветеринарная и фитосанитарная сферы Украины, публично-сервисное го-
сударство.

Постановка проблемы. Осу-
ществление государственного 

управления в ветеринарной и фитосани-
тарной сферах Украины связано, в част-
ности, с обеспечением продовольствен-
ной безопасности государства, защитой 
от инфекционных болезней животных, 
растений и населения и является важ-
ной внутренней функцией государства. 
Учитывая важность данных сфер обще-
ственной жизни и то, что деятельность в 
них осуществляется в значительной сте-
пени субъектами частного сектора, счи-
тается, что указанные сферы нуждаются 
в обеспечении баланса государственно-
го, общественного и частного интере-
сов. Вместе с тем обеспечение данного 
баланса вызывает необходимость осу-
ществления в них как функции государ-
ственного управления, так и функции 
предоставления административных 
услуг. В связи с этим считаем целесо-
образным подчеркнуть, что основным 
органом, который сегодня должен реа-
лизовать указанные функции, является 
Государственная служба Украины по 
вопросам безопасности пищевых про-
дуктов и защиты потребителей Украины 
(далее – Госпродпотслужба Украины). 
Учитывая развитие публично-сервисно-
го государства в Украине, считаем, что 
тема статьи является весьма актуальной.

Следует подчеркнуть, что данный 
вопрос является малоисследованным, а 

отдельные публикации по становлению 
государственных служб как элемента 
системы центральных органов исполни-
тельной власти, на которые возлагалась 
функция предоставления администра-
тивных услуг, проводили такие уче-
ные, как А. Ноздрачев, Ю. Тихомиров, 
Т. Хабриева. Доктринальные подходы 
к пониманию сущности государствен-
ной службы в целом были рассмотрены 
нами в научной работе «Государствен-
ная служба: понятие, сущность и место 
в административном праве Украины» 
[1]. Комплексные же исследования ге-
незиса задач, функций и администра-
тивных полномочий государственных 
служб Украины в ветеринарной и фи-
тосанитарной сферах ранее не проводи-
лись, что и обусловило научную новиз-
ну работы.

Целью статьи является определе-
ние развития системы органов государ-
ственного управления в ветеринарной 
и фитосанитарных сферах, генезиса 
их функций, задач и административно-
правовых полномочий; выяснение роли 
государственных служб в указанных 
сферах Украины в развитии публично-
сервисного государства в Украине.

Изложение основного материала. 
Прежде всего отметим, что действу-
ющая в настоящее время Госпродпот-
служба Украины является центральным 
органом исполнительной власти, кото-

рый осуществляет, среди прочего, госу-
дарственное управление одновременно 
в двух сферах: ветеринарной и фитоса-
нитарной, хотя до ее создания в процес-
се оптимизации центральных органов 
исполнительной власти государствен-
ное управления в указанных сферах 
в определенное время (1992–2011 гг.)  
осуществлялось двумя различными ор-
ганами государственной власти. Так, 
государственное управление в ветери-
нарной сфере (за период независимости 
Украины) осуществлялось такими орга-
нами: 1) Главным управлением ветери-
нарной медицины с государственной ве-
теринарной инспекцией Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Украины (далее – Главное управление 
ветеринарной медицины); 2) Государ-
ственным департаментом ветеринарной 
медицины Украины; 3) Государствен-
ным комитетом ветеринарной медици-
ны Украины. В то же время государ-
ственное управление в фитосанитарной 
сфере – Государственной службой по 
карантину растений Украины.

Проведенный анализ нормативно-
правовых актов свидетельствует о су-
ществовании до настоящего времени 
четырех эволюционных этапов разви-
тия системы органов государственного 
управления в ветеринарной сфере:

– первый этап (1992–1997 гг.) – как 
структурного подразделения централь-
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ного аппарата Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Украины 
(Главное управление ветеринарной ме-
дицины [2]);

– второй этап (1997–2007 гг.) – как 
органа исполнительной власти, а впо-
следствии правительственного органа 
государственного управления (Государ-
ственный департамент ветеринарной 
медицины Украины [3]);

– третий этап (2007–2011 гг.) – как 
центрального органа исполнительной 
власти (Государственный комитет вете-
ринарной медицины Украины [4]);

– четвертый этап (2011–2014 гг.) –  
как центрального органа исполнитель-
ной власти (Государственная ветери-
нарная и фитосанитарная служба Укра-
ины) [5].

Установлено, что в соответствии с 
каждым эволюционным этапом задачи, 
функции и полномочия также претерпе-
вали соответствующие изменения.

Так, к задачам Главного управления 
ветеринарной медицины как структур-
ного подразделения центрального аппа-
рата Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Украины относились 
следующие: 1) охрана населения от бо-
лезней, общих для животных и людей; 
2) охрана территории Украины от зане-
сения инфекционных болезней живот-
ных с территории других государств;  
3) контроль за производством и вы-
пуском для обеспечения реализации 
доброкачественных в ветеринарном и 
санитарном отношении сырья и продук-
тов животного происхождения [2].

Задачи Государственного депар-
тамента ветеринарной медицины как 
органа исполнительной власти и Госу-
дарственного комитета ветеринарной 
медицины как центрального органа 
исполнительной власти были анало-
гичными задачи Главного управления 
ветеринарной медицины. Однако ука-
занные органы, в отличие от Главного 
управления ветеринарной медицины, 
реализовывали указанные задачи не как 
отдельные меры ветеринарного контро-
ля, а как отдельное направление госу-
дарственной политики [3; 4]. Считаем 
целесообразным после исследования 
органов государственного управления в 
фитосанитарной сфере провести анализ 
задач, функций и полномочий Государ-
ственной ветеринарной и фитосанитар-
ной службы Украины (далее – Госвет-
фитослужба Украины) как органа госу-

дарственного управления в двух сферах 
(ветеринарной и фитосанитарной).

Относительно функций, которыми 
были наделены органы государствен-
ного управления в ветеринарной сфере, 
в работе сделан вывод о выполнении 
ими всей группы функций органов го-
сударственной власти (целеустанав-
ливающие, ресурсообеспечивающие, 
организационно-регулирующие, транс-
формационные), большинство которых 
составляли организационно-регули-
рующие функции (функции контроля 
и надзора). Однако в зависимости от 
этапов эволюционного развития орга-
нов государственного управления в ве-
теринарной сфере все группы функций 
постепенно расширялись, удостоверяя 
стремление государства к более специ-
ализированному и оперативному управ-
лению сферой ветеринарной медицины.

Напомним, что неотъемлемым эле-
ментом органов государственной испол-
нительной власти в сфере ветеринарной 
медицины, который требует анализа в 
рамках этого исследования, являются их 
полномочия. Так, согласно эволюцион-
ным этапам развития системы органов 
государственного управления в ветери-
нарной сфере количество полномочий 
по предоставлению административных 
услуг составляло:

– в период 1992–1997 гг. (период де-
ятельности Главного управления вете-
ринарной медицины) два полномочия, 
а именно: 1) выдача выводов органам 
страхования на животных, вынужденно 
убитых или погибших; 2) проведение 
экспертизы проектов строительства жи-
вотноводческих ферм, зданий, предпри-
ятий по убою и переработке животных и 
сырья животного происхождения, а так-
же проектов отвода земельных участков 
для всех видов указанного строитель-
ства и забора воды для животноводче-
ских ферм [2];

– в период 1997–2007 гг. (период 
деятельности Государственного депар-
тамента ветеринарной медицины) пять 
полномочий. В них вошли два полномо-
чия, ранее предоставленные Главному 
управлению ветеринарной медицины, 
а также полномочия по: 1) осущест-
влению на рынках ветеринарно-сани-
тарной экспертизы продуктов и сырья 
животного и растительного происхож-
дения; 2) выдачи лицензии субъектам 
предпринимательской деятельности на 
ветеринарную практику, изготовление 

ветеринарных медикаментов и препа-
ратов; 3) регистрацию средств защиты 
животных и кормовых добавок, выдачи 
заключений по применению средств ве-
теринарной медицины [3].

– в период 2007–2011 гг. (период де-
ятельности Государственного комитета 
ветеринарной медицины) шесть полно-
мочий, а именно: 1) выдавать разреше-
ния для ввоза на территорию Украины 
и транзит товаров, а также разрешения 
в случае необходимости для ввоза неза-
регистрированных ветеринарных пре-
паратов, кормовых добавок, премиксов 
и кормов; 2) проводить лицензирование 
хозяйственной деятельности в соот-
ветствии с актами законодательства; 
3) проводить сертификацию объектов 
государственного ветеринарно-сани-
тарного контроля и надзора на соот-
ветствие требованиям надлежащей 
производственной практики, практики 
дистрибуции и лабораторной практики; 
проверку эффективности, безопасности 
и качества ветеринарных препаратов и 
субстанций в процессе их регистрации, 
производства, обращения и/или исполь-
зования (применения); 4) осуществлять 
государственную регистрацию ветери-
нарных препаратов, кормовых добавок, 
премиксов и готовых кормов, вести их 
государственный реестр; 5) проводить 
экспертизу и согласование проектов 
планировки и строительства животно-
водческих ферм, мощностей (объектов), 
на которых осуществляется убой жи-
вотных, перерабатывающих предпри-
ятий, предприятий, на которых произво-
дятся ветеринарные препараты, рынков;  
6) выдавать органам страхования выво-
ды о причинах заболевания вынужден-
но забитых, погибших или уничтожен-
ных животных [4].

Следует подчеркнуть, что осущест-
вление государственного управления в 
фитосанитарной сфере также претерпе-
ло значительные изменения. На основа-
нии проведенного нормативно-правово-
го анализа сделан вывод о том, что сле-
дует выделять четыре этапа развития Го-
сударственной службы по карантину рас-
тений Украины: первый этап (1993–2003 
гг.) – как органа исполнительной власти, 
который был подчинен Министерству 
сельского хозяйства и продовольствия 
лишь в вопросах организационной 
структуры и кадрового обеспечения [6]; 
второй этап (2003–2007 гг.) – как прави-
тельственного органа государственного 
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управления в сфере карантина расте-
ний [7]; третий этап (2007–2011 гг.) –  
как органа исполнительной власти, кото-
рый находился в сфере управления Ми-
нистерства аграрной политики Украины 
и был ему подчинен [8]; четвертый этап 
(2011–2014 гг.) – как центрального ор-
гана исполнительной власти Украины –  
Государственной ветеринарной и фито-
санитарной службы Украины [5].

Выяснено, что задачи, функции и 
полномочия Государственной службы 
по карантину растений Украины пре-
терпевали изменения в соответствии 
с этапами развития этого органа. На 
основании правового анализа эволю-
ции задач и функций данной службы, а 
также сравнивая ее с эволюцией задач 
и функций органов государственно-
го управления в ветеринарной сфере, 
которая, по нашему мнению, имела 
прогрессивный характер, стремясь к 
их обоснованному расширению, отме-
тим следующее. С момента получения 
Госслужбой по карантину растений 
правового статуса правительственного 
органа государственного управления 
в сфере карантина растений отдель-
ные ее организационно-регулирующие 
функции и, соответственно, полномо-
чия были сужены, ведь они осущест-
влялись совместно с Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия 
Украины. То есть подчинение Госслуж-
бы по карантину растений Министер-
ству сельского хозяйства и продоволь-
ствия Украины усилилось, что, по на-
шему мнению, определенным образом 
повлияло на оперативность и специа-
лизацию осуществления государствен-
ного управления в сфере карантина 
растений.

Следует отметить, что соответ-
ственно новому Положению о Госу-
дарственной службе по карантину рас-
тений Украины, которое было утверж-
дено Приказом Министерства аграрной 
политики Украины от 8 мая 2007 г.  
№ 310 [8], правовой статус Госслужбы 
по карантину растений не претерпел 
существенных изменений, ведь в со-
ответствии с указанным Положением 
Главная государственная инспекция по 
карантину растений Украины (как со-
ставляющая структуры Государствен-
ной службы по карантину растений) 
находилась в сфере управления Мини-
стерства аграрной политики Украины 
и была ему подчинена. В то же время 

был расширен круг функций и, соот-
ветственно, круг полномочий Государ-
ственной службы по карантину расте-
ний Украины, в частности по осущест-
влению регистрации лиц, осуществля-
ющих хозяйственную деятельность, 
связанную с производством и оборотом 
объектов регулирования. Другие же 
функции, среди которых большинство 
составляли функции контроля и надзо-
ра, остались без изменений.

Отметим, что Госслужба по каран-
тину растений Украины, как и органы 
государственного управления в ветери-
нарной сфере, реализовывали полно-
мочия, которые по своему характеру 
можно было отнести к полномочиям 
по предоставлению административных 
услуг. Количество данных полномо-
чий, как показывает анализ норматив-
но-правовых актов, также постоянно 
изменялось.

Считаем целесообразным перейти к 
рассмотрению четвертого этапа станов-
ления органов государственного управ-
ления как в ветеринарной, так и фитоса-
нитарной сферах.

Проведенные исследования позво-
лили убедиться, что достаточно дли-
тельное время государственное управ-
ление в ветеринарной и фитосанитар-
ной сфере осуществлялось различными 
структурами органов исполнительной 
власти, деятельность которых с 2010 г. 
была скоординирована и упорядочена в 
пределах одного органа государствен-
ного управления – Государственной 
ветеринарной и фитосанитарной служ-
бы Украины, которая была образована 
Указом Президента Украины «Об опти-
мизации системы центральных органов 
исполнительной власти» от 9 декабря 
2010 г. № 1085 [9]. Считаем, что созда-
ние данного органа было обусловлено 
необходимостью качественно нового 
упорядочения сфер ветеринарной ме-
дицины и фитосанитарной защиты как 
взаимосвязанных сфер путем форми-
рования единого центра руководства, 
что становится возможным за счет кон-
структивного внедрения системного 
подхода в государственном управлении. 
Кроме того, Госветфитослужба Украины 
как центральный орган исполнительной 
власти была создана как служба, то есть 
как центральный орган исполнительной 
власти, который должен законно реа-
лизовывать функцию предоставления 
услуг как самостоятельную функцию 

и большинство полномочий которого 
должны заключаться в предоставлении 
административных услуг.

Проведенный нормативно-правовой 
анализ показал, что Госветфитослуж-
ба Украины, образованная как единый 
центральный орган исполнительной 
власти в фитосанитарной и ветеринар-
ной сферах, объединила соответству-
ющий круг задач, которые ранее были 
возложены на Государственный комитет 
ветеринарной медицины Украины и на 
Государственную службу по карантину 
растений. Стоит отметить, что наиболь-
шей группой функций Госветфитослуж-
бы оставалась группа организацион-
но-регулирующих функций (контроль, 
регулирование, координация и др.), 
содержание которых, по сравнению с 
функциями ранее действовавших Госу-
дарственного ветеринарного комитета и 
Государственной службы по карантину 
растений, существенных изменений не 
претерпела.

Особое внимание в рамках данно-
го исследования привлекает развитие 
функции предоставления администра-
тивных услуг Госветфитослужбы Укра-
ины. Мы уже отмечали, что функция 
предоставления административных 
услуг постепенно выделилась из функ-
ции государственного управления и 
приобрела самостоятельное значение. 
Этому способствовал ряд объективных 
факторов: развитие соответствующих 
сфер общественных отношений, в том 
числе ветеринарной и фитосанитарной 
сферы, под влиянием необходимости 
обеспечения баланса государственных, 
общественных и частных интересов; 
осуществление деятельности в данных 
сферах преимущественно субъектами 
частного сектора; необходимость обе-
спечения государством соответствия 
данной деятельности нормам действую-
щего законодательства.

Также выделение функции предо-
ставления административных услуг 
из функции государственного управ-
ления свидетельствует о формирова-
нии составляющего публично-сер-
висного законодательства: Концепции 
развития системы предоставления 
административных услуг органами 
исполнительной власти, одобренной 
Распоряжением Кабинета Министров 
Украины (далее – КМУ) от 15 февра-
ля 2006 г. № 90 [10]; Постановлени-
ем КМУ «О мерах по упорядочению  
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административных услуг» от 17 июля 
2009 г. № 737 [11]; Законом Украины 
«Об административных услугах» от 6 
сентября 2012 г. [12]; Постановлением 
КМУ «Об утверждении Порядка веде-
ния реестра административных услуг» 
от 30 января 2013 г. № 57 [13] и рядом 
других нормативно-правовых актов. 
В конце концов, о развитии функции 
предоставления административных 
услуг свидетельствует также и обра-
зование государственных служб как 
центральных органов исполнительной 
власти, главной функцией которых 
должно быть предоставление админи-
стративных услуг [14].

Исходя из анализа полномочий ор-
ганов государственного управления в 
сферах ветеринарной медицины и ка-
рантина растений, которые по харак-
теру, среди прочего, можно отнести к 
полномочиям по предоставлению ад-
министративных услуг, следует сделать 
вывод о том, что на каждом из четырех 
этапов развития этих органов количе-
ство данных полномочий возрастало. 
Однако на уровне специальных норма-
тивно-правовых актов, регулирующих 
деятельность данных органов, функция 
предоставления административных ус-
луг в отдельности не выделялась.

Известно, что с целью оптимиза-
ции системы центральных органов ис-
полнительной власти Украины соот-
ветствующим Постановлением КМУ 
от 10 сентября 2014 г. № 442 [15] была 
создана Государственная служба Украи-
ны по вопросам безопасности пищевых 
продуктов и защиты потребителей, ре-
организованная путем преобразования 
Госветфитослужбы Украины и присо-
единения к Службе, которая создается 
Государственной инспекцией по во-
просам защиты прав потребителей и 
Государственной санитарно-эпидемио-
логической службой Украины. Анализ 
Положения о новой Службе [16] позво-
лил убедиться, что этот орган реализует 
в том числе функцию государственного 
управления в ветеринарной и фитосани-
тарной сфере и функцию предоставле-
ния административных услуг в указан-
ных сферах (например, осуществляет 
сертификацию семян и посадочного 
материала, выдает патенты на сорта 
растений и свидетельства об авторстве 
на сорта растений, проводит лицензи-
рование хозяйственной деятельности, 
выдает документы разрешительного ха-

рактера и прочее). В то же время, как и в 
случае с Госветфитослужбой Украины, 
в данном Положении [16] в явном виде 
не закреплена функция предоставления 
административных услуг. Что касается 
полномочий новой Службы, то их боль-
шинство (как и ранее) является внеш-
ним выражением функции контроля и 
надзора, в том числе в ветеринарной и 
фитосанитарной сфере.

Таким образом, считаем недоста-
точно корректным отнесение данного 
органа (Госпродпотслужбы Украины) к 
Службе как виду центральных органов 
исполнительной власти, большинство 
полномочий которых должно заклю-
чаться в предоставлении администра-
тивных услуг. Учитывая преобладание 
среди полномочий Госпродпотслужбы 
Украины контрольно-надзорных полно-
мочий, считаем, что данный централь-
ный орган исполнительной власти сле-
дует создать именно в форме инспек-
ции. В то же время существует также 
возможность формирования контроль-
ного и сервисного органов в указанных 
сферах.

Выводы. Подводя итог, отметим, 
что в статье проанализировано разви-
тие системы органов государственного 
управления в ветеринарной и фитоса-
нитарной сфере, выделены этапы их 
эволюционного развития, проанализи-
рован генезис задач, функций и полно-
мочий. В работе исследовано становле-
ние публично-сервисной деятельности 
в ветеринарной и фитосанитарной сфе-
рах. На основе анализа полномочий Го-
спродпотслужбы Украины сделан вы-
вод о том, что отнесение этой службы к 
центральным органам исполнительной 
власти, большинство полномочий кото-
рых должно заключаться в предостав-
лении административных услуг, явля-
ется недостаточно корректным, а пра-
вовой статус указанного центрального 
органа исполнительной власти требует 
соответствующих изменений. Перспек-
тивным направлением дальнейших на-
учных исследований является правовое 
регулирование предоставления адми-
нистративных услуг (разрешитель-
ных, регистрационных) физическим 
и юридическим лицам (работающих 
в ветеринарных и фитосанитарных 
сфере) для обеспечения общественно 
значимых интересов, а также для раз-
вития в Украине публично-сервисного 
государства.
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Summary
This article covers the scope of the EU’s competences and their effect on the member 

states, their usage, impact on national interest, and future challenges. The main attention 
is paid on the current EU’s supporting competences, particularly tourism which is 
relatively new, dating back to the Lisbon Treaty which entered into force in 2009. The 
EU is yet to legislate under that competence, although various policy initiatives have 
been announced.
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Аннотация
Рассматривается сфера компетенций Европейского Союза и их влияние на го-

сударства, входящие в его состав, их использование, влияние на национальные 
интересы и будущие вызовы. Основное внимание уделяется текущим поддержива-
ющим компетенциям Европейского Союза, в особенности туризму. Компетенция 
в сфере туризма является относительно новой и начинается с Лиссабонского дого-
вора, который вступил в силу в 2009 г. Европейский Союз еще законодательствует 
в сфере туризма, несмотря на то, что в этой отрасли были объявлены различные 
политические инициативы.

Ключевые слова: компетенция, исключительная компетенция, совместная 
компетенция, поддерживающая компетенция, туризм, правовое регулирование.

Statement of the problem. The 
Treaty of Lisbon amending the 

Treaty on European Union and the Treaty 
establishing the European Community 
(initially known as the Reform Treaty) 
which entered into force in 2009 stated 
tourism as a new EU competence. 
Therefore the studies of tourism as a new 
supporting competence of the EU, as well 
as prospects for its development, are very 
important and timely to date. According 
to the Treaty on the Functioning of the 
European Union (TFEU) (Title I, Article 
6) “The Union shall have competence to 
carry out actions to support, coordinate 
or supplement the actions of the Member 
States. The areas of such action shall, 
at European level, be <…> tourism”. 
Herewith, Title XXII, Article 195 of the 
TFEU specifies that “the Union shall 
complement the action of the Member 
States in the tourism sector, in particular 
by promoting the competitiveness of 
Union undertakings in that sector. To 
that end, Union action shall be aimed at: 
encouraging the creation of a favorable 
environment for the development of 
undertakings in this sector; promoting 
cooperation between the Member 

States, particularly by the exchange of 
good practice”. That means that the EU 
Member States and their regions have 
full competence in the tourism field and 
the EU competence in this area is to 
complement, support and coordinate the 
action of the Member States in the tourism 
sector. It provides no harmonization of 
the laws and regulations of the Member 
States [16, p. 5–6].

State of research. The issues of 
competences of the EU in the area of 
tourism have been partially studied by 
national researchers such as A.Y. Alexan- 
drova, E.N. Artemova, S.S. Galasyuk, 
N.V. Kolesnik, V.A. Kozlova, V.A. Kvar- 
talnov, A.O. Tolochko, I.V. Zorin.  
A considerable work in this area has been 
also carried out by the foreign scientists 
such as C.M. Hall, T.E. Coles, P. Lynch, 
C. Lashley, A. Morrison, R. Conrady,  
M. Buck, E. Smeral, H. Song, S. Lin, 
R.M. Woodworth and others.

However, these studies are more 
related to general issues, aspects and 
peculiarities of tourism as a supporting 
competence of the EU.

The main attention was paid to a 
regulatory framework in this area, which 
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The article investigates the 
development of the competence of the EU 
at the present stage of development and 
particularly pays attention to such specific 
supporting competence of the European 
Union as tourism.

Competence in the context of this 
article is about everything deriving from 
EU law that affects what happens in the 
EU member states. That means examining 
all the areas where the Treaties give the 
EU competence to act, including the 
provisions in the Treaties giving the EU 
institutions the power to legislate, to adopt 
non-legislative acts, or to take any other 
sort of action. But it also means examining 
areas where the Treaties apply directly to 
the member states without needing any 
further action by the EU institutions. 

The EU’s competences are set out in 
the EU Treaties, which provide the basis 
for any actions the EU institutions take. 
The EU can only act within the limits 
of the competences conferred on it by 
the Treaties, and where the Treaties do 
not confer competences on the EU they 
remain with the member states [9, p. 25].

A new separation of competences 
between the European Union and Member 
States is explicated by the Treaty of Lisbon. 
From now on an exact classification of 
the competences for the first time in the 
founding Treaties, distinguishing between 
three main types of competence: exclusive 
competences, shared competences and 
supporting competences [8, p. 13].

This alteration is essential and 
important for the proper functioning of 
the EU, since in the past between the EU 
and Member States several conflicts of 
competence have arisen. From now on, 
the borders between the competences of 
each are clearly determined. In addition, 
this transparency makes easier the 
application of the fundamental principles 
relating to the control and exercise of 
these competences.

The EU’s competences are set out 
in the EU Treaties, which provide the 
basis for any actions the EU institutions 
take (Articles 2–6 of the Treaty on the 
functioning of the European Union – 
TFEU) [6]. The EU can only act within 
the limits of the competences conferred on 
it by the Treaties, and where the Treaties 
do not confer competences on the EU they 
remain with the Member States. 

As it was mentioned before, there 
are 3 main types of competence of the 

EU. The first competence which is called 
“exclusive competence” means that only 
the EU can act in areas where it has such 
a competence, in this specific area, only 
the Union may legislate and adopt legally 
binding acts, the Member States are able 
to do so themselves only if so empowered 
by the Union or for the implementation 
of Union acts (Article 2) [5, p. 50–51]. It 
includes: customs union; the establishing 
of the competition rules necessary for 
the functioning of the internal market; 
monetary policy for the member states 
whose currency is the euro; conservation 
of marine biological resources under 
the common fisheries policy; common 
commercial policy; concluding 
international agreements: when their 
conclusion is required by a legislative 
act of the EU; when their conclusion is 
necessary to enable the EU to exercise 
its internal competence; in so far as their 
conclusion may affect common rules or 
alter their scope.

The second competence is a “shared 
competence” (Article 4) [5, p. 51–52]. 
It implies that the Union shall divide 
competence with the Member States 
where the Treaties endows with it. In 
these areas either the EU or the Member 
States may act, but the Member States 
may be prevented from acting once 
the EU has done so. This competence 
embraces: internal market; social policy, 
limited to the aspects defined in the 
TFEU; economic, social and territorial 
cohesion; agriculture and fisheries, 
excluding the conservation of marine 
biological resources; environment; 
consumer protection; transport; trans-
European networks; energy; area of 
freedom, security and justice; common 
safety concerns in public health matters, 
limited to the aspects defined in the TFEU; 
research, technological development 
and space; development cooperation and 
humanitarian aid.

The third competence is named 
“supporting competence” and is regulated 
by Article 6 of TFEU. It defines that the 
EU has competence to support, coordinate 
or supplement the actions of the Member 
States in certain areas, the EU may not 
adopt legally binding acts that require the 
Member States to harmonize their laws and 
regulations, that denotes that both the EU 
and the Member States may act, but action 
by the EU does not prevent the Member 
States from taking action of their own. 

is firstly based on the provisions of the 
existing constituent documents of the 
European Union such as consolidated 
versions of the Treaty on European 
Union and the Treaty on the Functioning 
of the European Union; the Charter of 
Fundamental Rights of the European 
Union; regulations, directives and other 
regulations issued by the institutions of 
the European Union; EU jurisprudence 
as well as international agreements 
concluded by the European Union.

Research methods that have been 
used in the article are the method of 
analysis, synthesis and comparative legal 
method and others that are necessary to 
obtain scientific results.

The purpose and objectives of 
the research. The aim of the article 
is a comprehensive research of the 
competences of the European Union at 
the present stage, as well as trends and 
prospects of their development. The main 
attention is paid to a new supporting 
competence of the EU such as tourism.

Achievement of this goal involves 
the following major tasks: definition of 
competence of the EU; identification of 
patterns of competence of the EU at the 
present stage; analysis of the powers 
of the EU in the implementation of the 
competence of the EU; examination of 
tourism as a new supporting competency 
of the EU; new perspectives of tourism 
development.

Basic material. Competence is one 
of the fundamental categories of the 
European Union (EU) law. Theoretical 
understanding of the processes of its 
development is currently one of the most 
complex and urgent problems.

The modern science of European 
law has no clear comprehension of the 
basic patterns of the development of the 
competence of the EU, which is needed 
in order to predict the prospects of its 
development. Those concepts which are 
available in law and literature reflect only 
a few aspects of the discussion of the 
issue, indicating the lack of theoretical 
elaboration of the topic. Evolution of 
the competencies of the EU is a complex 
dialectical process that takes place in 
accordance with the particular laws that are 
specific to the EU. Therefore, it is needed 
to define the concept of the competence of 
the EU with the current changes, clarify 
the evolution of its competence and reveal 
the essence of this phenomenon.
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The competence involves: protection and 
improvement of human health; industry; 
culture; tourism; education, vocational 
training, youth and sport; civil protection; 
administrative cooperation.

In all three cases the EU must act in 
accordance with fundamental rights as 
set out in the Charter of Fundamental 
Rights [2, p. 391–407] (such as freedom 
of expression and non-discrimination) 
and with the principles of subsidiarity and 
proportionality. Under the principle of 
subsidiarity, where the EU does not have 
exclusive competence, it can only act if it 
is better placed than the Member States 
to do so because of the scale or effects of 
the proposed action. Under the principle 
of proportionality, the content and form 
of EU action must not exceed what is 
necessary to achieve the objectives of the 
EU treaties. 

EU competence in relation to 
culture, administrative cooperation, 
civil protection, sport, and tourism is 
supporting. Among these competences 
we can distinguish four new areas of 
competence in which the EU may interfere 
according to the Treaty of Lisbon, which 
are: administrative cooperation, civil 
protection, sport and tourism.

In these areas all these four new EU’s 
competences are supporting competences. 
Without being able to harmonize national 
law, the EU does not obtain any additional 
legislative powers thus as it can act only to 
support the actions of its Member States. 
Furthermore, the EU already intervened 
in these areas by means of cross-cutting 
policies. From now on, the Treaty of 
Lisbon clarifies the EU’s objectives and 
action by creating specific legal bases for 
these areas [17, p. 1].

A special attention in this article 
we would like to pay to such a new 
supporting competence of the EU 
as tourism. There is no specific EU 
definition of the tourism sector. The EU 
Commission’s Communication on the 
future of EU Tourism of 13 November 
2001 noted that it is “a service sector with 
a particularly complex product dependent 
on an extremely fragmented supply”. Each 
link in the chain (travel agencies, tour 
operators, carriers, hoteliers, restaurateurs 
etc.) offers one element in the overall 
product [3, p. 1]. That product is extremely 
diverse. Natural and cultural resources, 
tourist facilities, the communications 
infrastructure, accommodation and 

restaurants are the basic resources of the 
tourist destination. The combination of 
local tourism resources and the services 
offered determines the type of tourism 
to which a destination belongs: such as 
coastal or mountain tourism, sport or 
religious tourism, thermal or gastronomic 
tourism, and of course business tourism.

Since the European Council of 
21 June 1999 on the topic of ‘tourism 
and employment’, the EU has become 
increasingly aware of tourism’s 
contribution to employment in Europe. In 
its communication on “Working together 
for the future of European tourism”, the 
Commission proposed an operational 
framework and measures to boost the EU 
tourism industry. The Council resolution 
of 21 May 2002 on the future of tourism 
ratified the Commission’s approach and, 
having set the goal of making Europe 
a top tourist destination, quickly led to 
closer cooperation between public and 
private stakeholders in the EU tourism 
industry. On that basis the Commission 
then implemented a wide range of 
measures [18, p. 1]. 

The Commission published seven 
communications between 2001 and 
February 2014 setting out its policy 
guidelines for the development of the 
tourism sector. These included:

– Agenda for a sustainable and 
competitive European tourism of 19 
October 2007 [4] which sets out how 
sustainable development could ensure 
the long-term competitiveness of tourism 
and announced a three-yearly set of 
preparatory activities;

– Europe, the world’s No 1 tourist 
destination – a new political framework 
for tourism in Europe of 30 June 2010 
[10], which analyses the factors which 
make the European tourism industry 
competitive and the obstacles to its 
sustainable development;

– Implementation and development of 
the common visa policy to spur growth in 
the EU of 7 November 2012 [13], which 
seeks to bring about an increase in the 
number of tourists from third countries 
visiting the EU by establishing a common 
visa policy;

– A European Strategy for More 
Growth and Jobs in Coastal and Maritime 
Tourism of 20 February 2014 [1], which 
seeks to promote sustainable growth and 
competitiveness in coastal and maritime 
tourism.

During the recent economic decline 
tourism was Europe’s most flexible 
sector and will remain as a main driver 
further on the road to recovery. In several 
European policies, particularly in regional 
policy and employment policy tourism 
was already present. The Treaty, from 
now on, creates a specific legal basis in 
order to enable the EU to intervene in this 
area (Article 195 of TFEU).

The action of the EU can therefore 
have two objectives: a) creating a favorable 
environment for the development of 
undertakings in the tourism sector;  
b) promoting cooperation between the 
member states, particularly through the 
exchange of good practice.

As it was stated above, the EU’s 
competences in relation to tourism are 
supporting only. This means that both 
the EU and the member state may act, 
but action by the EU does not prevent the 
member state from taking action of their 
own. Nevertheless, in this area the EU has 
acted under other competences (some of 
which are shared or exclusive), in ways 
that impact on this sector.

Before the Treaty of Liston only 
a few documents in tourism sector 
were adopted, among them should be 
mentioned such documents as Resolution 
of 8 September 2005 on new prospects 
and new challenges for sustainable 
European tourism [12]; Regulation (EC) 
№ 1931/2006 of the European Parliament 
and of the Council of 20 December 
2006 laying down rules on local border 
traffic at the external land borders of the 
Member States [7]; European Parliament 
Resolution of 29 November 2007 on a 
renewed EU Tourism Policy: Towards 
a stronger partnership for European 
Tourism [11] and some others.

In 2010 the Commissioner for 
Industry and Entrepreneurship of the EU 
A. Tajani offered a Communication on a 
new political framework to stimulate the 
competitiveness of the European tourism 
sector. This document drafted a number 
of perspective and promising actions and 
helped to simplify procedures for short-
stay visas, create numerous initiatives 
to tap into new markets and diversify 
Europe’s overall tourism offer.

The EU’s Communication on Tourism 
identified four priorities for action:

– stimulating competitiveness;
– promoting sustainable, responsible 

and high-quality tourism;
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– consolidating Europe’s image as 
a collection of sustainable, high-quality 
destinations;

– maximizing the potential of EU 
financial policies for developing tourism.

In 2012 the EU has published an 
implementation plan for these priorities, 
and to capitalize on Europe’s common 
heritage. Plans include an ICT and tourism 
platform to support the tourism sector 
in using new information technology, 
and the development of a ‘Consumer 
Markets Scoreboard’ to measure 
consumer satisfaction with services such 
as transport, accommodation, travel and 
package tours. Besides that, in May 2012 
the “Senior Tourism Initiative” [15, p. 
1–2] was launched (further proposals 
published in 2013) and it described 
how basic adjustments to facilities and 
information services will enable senior 
citizens and travelers with special access 
needs to fully enjoy Europe’s tourism 
experiences.

A set of voluntary European Tourism 
Quality Principles was proposed by the 
European Commission on 20 February 
2014 [14, p. 1–10]. Tourism providers, 
especially SMEs, are encouraged to 
adopt the principles as a way to promote 
the quality of their services and enhance 
consumer confidence.

The Commission will help raise global 
awareness of these principles, which cover 
areas such as staff training, cleanliness, 
maintenance and access to reliable 
information. This way, consumers know 
they can expect quality services from 
participating organizations regardless of 
which member state they visit.

This document is intended to:
– help tourism service providers, 

for example hotels, restaurants, tourist 
attractions and other organizations that 
decide to follow these principles. The main 
aim of it is to help them promote the quality 
of their service, even beyond their usual 
markets. This will be done by raising global 
awareness about the EU Principles both 
within and particularly, outside Europe;

– highlight the quality of tourism 
services to consumers, particularly 
to those travelling outside their own 
country or visiting from outside Europe. 
Consumers will be reassured that, if a 
tourism service provider abides by the 
EU Principles, it will provide quality 
services, regardless of which EU country 
is concerned.

The principles focus on 4 main areas 
of tourism service quality: a) employee 
training; b) consumer satisfaction 
policy; c) cleaning and maintenance;  
d) information provided to tourists.

There is no doubt that all the 
abovementioned documents brought 
positive outcomes, nevertheless the need 
for continued support, especially with 
threats such as emerging international 
destinations and fast-changing consumer 
behavior is still urgent.

In order for Europe to keep its top 
position in tourism sector, it should be 
based on its capacity to innovate, to 
diversify its offers, to open new markets 
and to attract new clients.

In the international field the 
EU cooperates with international 
organizations, including the European 
Travel Commission, the World Tourism 
Organization and the OECD, and with 
non-EU countries to promote European 
Tourism under implied exclusive 
competence powers. The EU is currently 
working on a draft joint statement with the 
Chinese National Tourism Administration.

Conclusions. Due to the fact that one 
of the most crucial economic activities 
of the EU nowadays is tourism, its legal 
regulation in the EU is nowadays mostly 
important. Undoubtedly, tourism has 
a considerable effect on employment, 
economic growth and social development. 
Yet, this sector collides a series of 
challenges that the European Commission 
constantly resolves.

Tourism is comparatively new 
current EU’s supporting competence, 
dating back to the Lisbon Treaty of 
2009. This means that both the EU and 
the member state may act, but action 
by the EU does not prevent the member 
state from taking action of their own. 
Despite the fact, that the EU is yet to 
legislate under that competence, though 
various policy initiatives have been 
announced. As disclosed in the article, 
EU policy aims to maintain Europe’s 
standing as a leading tourist destination 
while maximizing the industry’s 
contribution to growth and employment. 
It also promotes cooperation between 
EU countries, particularly through the 
exchange of good practice. To maintain 
Europe’s position as a leading tourist 
destination, the quality of its services 
needs to be continuously improved and 
legally adjusted.
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ВЛИЯНИЕ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ 
СУДЕБНЫХ ОШИБОК В ГРАЖДАНСКОМ 

ПРОЦЕССЕ УКРАИНЫ
Неля САВЧИН,

соискатель
Научно-исследовательского института частного права  
и предпринимательства имени академика Ф.Г. Бурчака

Национальной академии правовых наук Украины

Summary
The article describes the different views of scientists on definition of jurisprudence. 

Given its own definition these concepts. It carried out an analysis of the legal literature 
study of the legal nature of judgments of superior courts, namely, Supreme Specialized 
Court of Ukraine for Civil and criminal cases and the Supreme Court of Ukraine. It is 
proved that the higher courts have a special legal status, which is determined by the 
fact that they not only administer justice, and are designed to perform the function of 
providing uniform application of the law by all courts. Proceeding the results of the 
study indicated the benefits of providing unity of jurisprudence.

Key words: similar cases, higher courts, unity jurisprudence, legal certainty, legal 
position, judiciary error, litigation, judicial system, judgment.

Аннотация
В статье раскрываются различные точки зрения ученых относительно опреде-

ления понятия «судебная практика». Приводится собственное определение ука-
занного понятия. Осуществляется анализ юридической литературы по исследо-
ванию правовой природы судебных решений высших судов, а именно Высшего 
специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных 
дел и Верховного Суда Украины. Обосновывается, что высшие суды имеют осо-
бый правовой статус, который определяется тем, что они не только осуществля-
ют правосудие, но и призваны выполнять функцию обеспечения единообразного 
применения законодательства всеми судами. Исходя из результатов исследования, 
указывается на преимущества обеспечения единства судебной практики.

Ключевые слова: аналогичные дела, высшие судебные органы, единство су-
дебной практики, правовая определенность, правовая позиция, судебная ошибка, 
судебная практика, судебная система, судебное решение.

Постановка проблемы. Каче-
ство судопроизводства, а так-

же авторитет всей судебной системы 
Украины определяется правильным и 
единообразным применением судами 
законодательства. Обеспечение един-
ства судебной практики, безусловно, 
нужно прежде всего потому, что оно 
является реализацией принципа право-
вой определенности, который обеспе-
чивает прогнозируемость судебных 
решений и стабильность правового ре-
гулирования. Благодаря обеспечению 
единства судебной практики также ре-
ализуется конституционный принцип 
равенства всех граждан перед законом 
и судом, и это не является новеллой. 
Кроме этого, обеспечение единства су-
дебной практики дает также другие по-
ложительные результаты. В частности, 
это сказывается на уровне загруженно-
сти судей, ведь если в государстве скла-

дывается устойчивая судебная прак-
тика, обеспечивается ее единство, то 
лица, намереваясь обратиться с соот-
ветствующим заявлением в суд, могут 
прогнозировать, каким будет судебное 
решение, поэтому определенное коли-
чество обращений в суд, а также слу-
чаев обжалования судебных решений, 
безусловно, уменьшится.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается тем, что в насто-
ящее время на уровне гражданской 
процессуальной науки Украины нет 
фундаментальных работ, в которых ис-
следуется влияние судебной практики 
на предотвращение и устранение су-
дебных ошибок.

Состояние исследования. Иссле-
дованию вопросов определения поня-
тия «судебная практика», обеспечения 
единства судебной практики уделяли 
внимание такие ученые, как В. Беля-
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защитой. По его мнению, именно един-
ство судебной практики наилучшим 
образом соответствует требованиям 
предсказуемости, принципу верховен-
ства права и эффективной защите прав 
человека [4, с. 9].

Важно, чтобы законы применялись 
одинаково по аналогичным делам и 
при схожих фактических обстоятель-
ствах, что гарантирует стабильность 
правоотношений и уверенность в 
правомерности будущего поведения. 
Эта уверенность в правовом будущем 
образует состояние правовой безопас-
ности, поскольку в этих условиях субъ-
екты права убеждены, что судебная 
система защищает людей от произво-
ла государства, квалифицированно и 
справедливо разрешает конфликты в 
частной сфере. Постоянное принятие 
противоположных решений по анало-
гичным вопросам превращает обраще-
ния в суд в своеобразную «лотерею», 
подрывает доверие к судьям и веру в 
справедливость, что угрожает основам 
государственности. Кроме того, требо-
вания принципа правовой определен-
ности заключаются не только в том, 
чтобы положения нормативно-право-
вых актов были четкими и понятными 
для субъекта правоприменения и всех 
участников юридического процесса, но 
и применялись одинаково в аналогич-
ных ситуациях.

Благодаря унификации судебной 
практики достигается уменьшение на-
грузки на суды, поскольку субъекты 
права и адвокаты уже знают, как реша-
ются подобные дела, ориентиром рас-
смотрения которых служат решения 
кассационных судов. Если практика 
единственная и понятная из определен-
ного правового вопроса, тогда нет ни-
какого смысла перегружать судебную 
систему исковыми заявлениями. Суды 
низшего уровня также в основном при-
нимают свои решения, основываясь на 
решениях судов кассационной инстан-
ции, что снижает вероятность их обжа-
лования [5, с. 307].

Считаем, что судебная практика 
высших судов (Верховного Суда Укра-
ины (дальше – ВСУ), Высшего специ-
ализированного суда Украины по рас-
смотрению гражданских и уголовных 
дел (дальше – ВССУ)) является одним 
из действенных средств устранения 
судебных ошибок. Ведь суды низшего 
уровня, ориентируясь на решения выс-

ших судов, учитывая их при принятии 
собственных решений, не будут допу-
скать судебных ошибок, которые уже 
исправлены судебной практикой выс-
ших судов.

На сегодня в Украине термин «су-
дебная практика» рассматривается как 
в широком смысле (вся деятельность 
органов судебной власти, которая во-
площается в принятии юридических ак-
тов), так и в узком (как создание опреде-
ленных правоположений нормативного 
характера). Примером первого подхо-
да является определение профессора 
С. Погребняка, который под судебной 
практикой понимает такой вид юриди-
ческой практики, которая заключается 
в правоприменительной, интерпрета-
ционной и правотворческой деятельно-
сти судов, которая воплощается в опре-
деленных видах юридических актов  
[6, с. 93]. М. Савенко определяет термин 
«судебная практика» с позиций второго 
подхода: как «материализованные ре-
зультаты рассмотрения судебного дела, 
оформленные как правовые положения, 
на основании которых решен спорный 
вопрос, которые убедительно свиде-
тельствуют о единственно правильном 
избранным судом подходе и являются 
ориентиром для решения аналогичных 
спорных ситуаций» [7, с. 51].

Профессор Е. Харитонов отмечает, 
что термин «судебная практика» имеет 
несколько значений. Во-первых, под 
ней понимаются руководящие разъ-
яснения высших судебных органов, а 
во-вторых, это многократное унифици-
рованное решение судами одной кате-
гории дел [8, с. 42].

По нашему мнению, судебная прак-
тика в широком смысле – это деятель-
ность всех звеньев судебной системы по 
выполнению возложенных задач. В уз-
ком смысле судебная практика представ-
ляет собой систему правовых положе-
ний, которые создают судебные органы 
и конкретизируют нормы права. Можно 
выделить три вида таких правовых поло-
жений: 1) те, что возникают в результате 
заполнения пробелов в праве; 2) те, что 
конкретизируют и детализируют содер-
жание предписаний общего характера; 3) 
те, что возникают в результате конкрети-
зации и детализации общих положений, 
понятий и терминов законодательства 
(толкование норм права).

Итак, судебная практика – это раз-
новидность юридической практики, 

невыч, А. Дашковская, Р. Куйбида,  
Р. Майданык, С. Погребняк, Я. Рома-
нюк, Н. Сирый, С. Шевчук, И. Шыцкий 
и другие, научные разработки которых 
являются фундаментальной базой для 
дальнейшего исследования рассмо-
тренных вопросов.

Целью статьи является исследова-
ние понятия судебной практики, анализ 
путей обеспечения единства судебной 
практики с целью определения влияния 
судебной практики на предотвращение 
и устранение судебных ошибок в граж-
данском судопроизводстве Украины.

Изложение основного материала. 
Профессор Оксфордского универси-
тета Р. Кросс отмечает, что основной 
принцип, которого следует придер-
живаться при осуществлении право-
судия, заключается в том, что такие 
дела должны решаться одинаково  
[1, с. 25]. Это связано прежде всего с 
тем, что единообразное применение 
судами законодательства является не-
отъемлемой составляющей принципа 
правовой определенности. Цель ука-
занного принципа – обеспечить участ-
ников правоотношений возможностью 
точно спрогнозировать результаты сво-
их действий, быть уверенными в не-
изменности своего правового статуса, 
приобретенных прав и обязанностей. 
Он предусматривает обеспечение су-
дебной защиты, а также прогнозируе-
мость судебных решений, которые не 
будут меняться в зависимости от юрис-
дикции, региона или других факторов. 
Итак, принцип правовой определенно-
сти предполагает стабильность право-
вого регулирования и существующих 
правоотношений [2, с. 38].

Единство судебной практики явля-
ется залогом доверия граждан к судеб-
ной власти, если суды в однотипных 
делах по различным лицам будут оди-
наково применять один и тот же закон 
[3, с. 5].

Единство судебной практики яв-
ляется фундаментальной основой не 
только для стабилизации эффективного 
судопроизводства, но и весомым осно-
ванием для стабилизации развития все-
го украинского государства.

Как отмечал бывший председатель 
Европейского суда по правам челове-
ка профессор Л. Вильдхабер, решения 
аналогичных дел по-разному может 
привести к нарушению законных ожи-
даний лиц, обращающихся за судебной 
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которая заключается в правопримени-
тельной, интерпретационной и право-
творческой деятельности судов, которая 
воплощается в соответствующих видах 
юридических актов.

Главное назначение высшего судеб-
ного органа государства заключается не 
только в осуществлении правосудия, но 
и в обеспечении единообразного толко-
вания и применения закона всеми суда-
ми. Его задача – не только исправления 
судебных ошибок, допущенных по кон-
кретным делам, но и прежде всего обе-
спечение единства судебной практики  
[2, с. 39].

Органом, который должен обеспе-
чить единство судебной практики в 
Украине, должен быть и есть ВСУ.

Общепризнанно, что судебная прак-
тика ВСУ имеет очень важное значение 
для всей правовой системы Украины и 
играет значительную роль в системе ис-
точников права Украины. Специалисты 
определяют, что принципиальные реше-
ния ВСУ по конкретным делам являют-
ся прецедентами толкования, устране-
ния пробелов в праве и даже судебны-
ми прецедентами. Следование таким 
решением ВСУ другими судами долж-
но обеспечить соблюдение принципа 
верховенства права и конституционное 
предписание одинакового понимания и 
применения закона. По мнению судей, 
главной задачей суда является справед-
ливое решение общественных конфлик-
тов, обеспечение взвешенного баланса 
между частными и государственными 
интересами, при этом приоритетом 
должно оставаться права человека. То 
есть правосудие можно рассматривать 
как деятельность по утверждению об-
щечеловеческой справедливости. Клю-
чевую роль в этом процессе должны 
играть высшие судебные органы – вер-
ховные суды, которые в большинстве 
стран мира возглавляют национальные 
судебные системы. Верховные суды 
имеют особый правовой статус, кото-
рый определяется тем, что они не толь-
ко осуществляют правосудие, но и при-
званы выполнять функцию обеспечения 
единообразного применения законо-
дательства всеми судами. Верховным 
судам принадлежит исключительная 
прерогатива в принятии окончательных 
судебных решений на национальном 
уровне, выработке правовых позиций в 
общественно важных судебных спорах, 
направлении судебной практики [9].

Основным инструментом, который 
имеет ВСУ для выполнения возложен-
ной на него задачи обеспечения единства 
судебной практики, является прежде все-
го пересмотр судебных решений судов 
кассационной инстанции в связи с нео-
динаковым применением одной и той же 
нормы материального права. Для этого 
законодатель предоставил суду чрезвы-
чайно весомый рычаг: правовой вывод, 
сделанный ВСУ в решении, принятом по 
результатам рассмотрения дела в связи с 
неодинаковым применением одной и той 
же нормы материального права, являет-
ся обязательным, причем не только для 
сторон конкретного спора, как и каждое 
судебное решение, но и для всех органов 
государственной власти, для всех судов, 
которые применяют в своей практике 
истолкованную ВСУ норму материаль-
ного права. На это указывает статья 3607 
Гражданского процессуального кодекса 
Украины (дальше – ГПК Украины), в 
которой закрепляется, что вывод ВСУ 
относительно применения нормы права, 
изложенный в его постановлении, при-
нятом по результатам рассмотрения дела 
на основаниях, предусмотренных пун-
ктами 1 и 2 части 1 статьи 355 ГПК Укра-
ины, является обязательным для всех 
субъектов властных полномочий, кото-
рые применяют в своей деятельности 
нормативно-правовой акт, содержащий 
соответствующую норму права. Вывод 
по применению норм права, изложен-
ный в постановлении ВСУ, должны учи-
тывать другие суды общей юрисдикции 
при применении таких норм права. Суд 
вправе отступить от правовой позиции, 
изложенной в выводах ВСУ, с одновре-
менным наведением соответствующих 
мотивов. За невыполнение судебных ре-
шений предусмотрена ответственность, 
установленная законом [10]. Так опреде-
лил законодатель.

К сожалению, как показывает прак-
тика, встречаются неединичные случаи, 
когда суды низшего уровня не обращали 
внимания на правовые выводы ВСУ, ко-
торые являются для них обязательными. 
Однако сегодня эта обязательность обе-
спечена действенным механизмом: Зако-
ном Украины «Об обеспечении права на 
справедливый суд» от 12 февраля 2015 г. 
№ 192-VIII внесены изменения в ст. 355 
ГПК Украины «Основания для подачи за-
явления о пересмотре судебных решений 
Верховным Судом Украины», а именно 
дополнено ее часть 1 пунктом 4 следую-

щего содержания: «…несоответствия су-
дебного решения суда кассационной ин-
станции изложенному в постановлении 
ВСУ выводу о применении в подобных 
правоотношениях норм материального 
права» [11]. По нашему мнению, это по-
ложительные изменения, внесенные в 
гражданское процессуальное законода-
тельство, ведь без этого правоположения 
норма об обязательности судебных ре-
шений ВСУ была на практике в значи-
тельной степени декларативной.

Как правильно отмечает В. Беляне-
выч, судебное решение, которое про-
тиворечит правовой позиции ВСУ по 
вопросам применения нормы матери-
ального права, – это судебная ошибка, 
поэтому такое решение подлежит отмене 
по мотивам противоречия именно право-
вой позиции ВСУ [12, с. 15].

Следовательно, деятельность ВСУ 
должна быть направлена на выработку 
обязательных для судов правовых по-
зиций и контроля за их соблюдением не 
только процессуальными, но и органи-
зационными средствами. Предупредить 
судебную ошибку, создать правовые 
условия для законного решения дела, 
направить судебную деятельность – это 
задача высшего судебного органа. Уже в 
первой инстанции человек должен осно-
вываться на силе и авторитете ВСУ че-
рез предварительное решение о праве, а 
деятельность судей через этот механизм 
должна обеспечивать правовую стабиль-
ность [13, с. 4].

Вторым субъектом, который должен 
обеспечивать единство судебной практи-
ки, а затем и устранения судебных оши-
бок, является ВССУ. В соответствии с 
положениями статьи 32 Закона Украины 
«О судоустройстве и статусе судей» от 7 
июля 2010 г. Высший специализирован-
ный суд Украины анализирует судебную 
статистику, изучает и обобщает судеб-
ную практику; оказывает методическую 
помощь судам низшего уровня с целью 
одинакового применения норм Консти-
туции Украины и законов Украины в 
судебной практике на основе ее обобще-
ния и анализа судебной статистики; дает 
специализированным судам низшего 
уровня рекомендательные разъяснения 
по вопросам применения законодатель-
ства по решению дел соответствующей 
судебной юрисдикции [14].

Правильно организованный и про-
веденный анализ судебной практики 
позволяет проверить соблюдение норм 
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материального и процессуального зако-
на при рассмотрении дел и исполнении 
судебных решений; выяснить спорные, 
проблемные вопросы, возникающие 
при рассмотрении различных категорий 
гражданских дел. Полученные в ре-
зультате анализа судебной статистики и 
обобщения судебной практики данные 
должны стать основой для исправления 
ошибок, допущенных при рассмотрении 
дел, образцом правильного и одинако-
вого применения судами действующего 
законодательства Украины, а также (при 
необходимости) основанием для внесе-
ния в него изменений [15].

Можно ли утверждать, что предо-
ставление судам разъяснений по во-
просам применения законодательства 
является наиболее действенным сред-
ством недопущения судебных ошибок? 
Бесспорно, да. Конкретное судебное ре-
шение ВССУ устанавливает законность 
и справедливость в единичном деле, а 
разъяснения, предоставленные Плену-
мом, предназначены для применения 
при рассмотрении многочисленных дел 
в сложных и спорных случаях правопри-
менения.

Постановления Пленума ВССУ в 
условиях фрагментарности законода-
тельства и наличии в нем множества 
коллизий является часто единственным 
ориентиром не только для судов, но и для 
тех, кто применяет закон, в частности 
органов власти, практикующих юристов, 
в конце концов, всех участников право-
отношений. Кроме того, разъяснения 
ВССУ законодательства имеет еще одно 
назначение: обеспечить стабильность 
правовой системы в целом, поскольку 
при отсутствии определенности норма 
права не упорядочивает общественные 
отношения, а становится орудием для 
злоупотреблений.

Судьи ВССУ, осуществляя право-
судие, непосредственно обнаруживают, 
в каких категориях дел суды допускают 
больше ошибок, в каких случаях есть на-
стоятельная необходимость дать разъяс-
нения законодательства.

Как правильно отмечает Н. Сирый, 
судебное толкование является обязатель-
ной составляющей деятельности судов 
всех уровней, но если местные суды ре-
шают вопрос факта или права, то высшие 
суды (кассационные) решают вопрос 
правильности понимания и применения 
правовых норм. Толкование кассацион-
ной инстанции, что происходит в поряд-

ке кассационного пересмотра судебных 
решений, предполагает всегда две цели: 
определить правовую основу для реше-
ния конкретного дела и одновременно 
определить путь для судебной практики 
в широком, неограниченном кругу похо-
жих правовым вопросам [16, с. 8].

ВССУ должен обращать внимание на 
те категории дел, в которых самые высо-
кие показатели отмененных и изменен-
ных судебных решений в апелляционном 
порядке, так как это свидетельствует о 
том, что суды при их решении допускают 
ошибки. Должны учитываться и обраще-
ния местных и апелляционных судов о 
необходимости предоставления разъяс-
нений законодательства, а также обра-
щения органов государственной власти 
и граждан, в которых указываются про-
блемы, имеющие место в судах при рас-
смотрении дел конкретной категории.

Итак, ВССУ должен значительно 
облегчать работу местных судов, осу-
ществляя обобщения практики рассмо-
трения гражданских дел судами первой 
инстанции и предоставляя им правовые 
ориентиры.

К сожалению, вынуждены конста-
тировать, что в соответствии с пунктом 
4 части 1 статьи 32 Закона Украины «О 
судоустройстве и статусе судей Укра-
ины» разъяснения ВССУ по вопросам 
применения законодательства носят ре-
комендательный характер [14]. Однако 
ВССУ обязан обеспечить единообразное 
применение законодательства, не имея 
фактически для этого действенных рыча-
гов. На сегодня обеспечение ВССУ оди-
накового применения законодательства 
может быть достигнуто только автори-
тетностью правового статуса этого суда. 
По нашему мнению, этого недостаточно 
для того, чтобы ВССУ имел возмож-
ность влиять на предотвращение судеб-
ных ошибок. Считаем, что разъяснения 
ВССУ по вопросам применения зако-
нодательства должны быть обязатель-
ными для нижестоящих судов. Поэтому 
предлагаем внести изменения в пункт 4 
части 1 статьи 32 Закона Украины «О су-
доустройстве и статусе судей Украины» 
от 7 июля 2010 г., а именно заменить сло-
восочетание «рекомендательные разъяс-
нения» на «обязательные разъяснения».

Выводы. Таким образом, приоритет-
ной задачей в сфере судопроизводства 
является необходимость обеспечения 
единства судебной практики. Единоо-
бразное применение закона дает возмож-

ность лицу, которое обращается в суд, 
спрогнозировать, какого решения следу-
ет ожидать по результатам рассмотрения. 
Это позволит избежать необоснованных 
обращений в суд и уменьшить чрезмер-
ную нагрузку на судебную систему, что 
приведет к уменьшению количества до-
пущенных судебных ошибок. Весомым 
преимуществом обеспечения единства 
судебной практики является также ми-
нимизация рисков коррупционной со-
ставляющей. Такая составляющая при-
сутствует в судебной системе Украины, 
как и в других ветвях власти. В то же 
время единство судебной практики как 
раз и является одним из тех инструмен-
тов, который минимизирует риски кор-
рупционной составляющей судебной 
системы, а следовательно, и количество 
допущенных судебных ошибок. Если 
судебная практика является устоявшей-
ся, понятной, одинаковой, у недобро-
совестного судьи нет возможности для 
маневра в принятии какого-то другого 
решения, чем то, которое не противо-
речит сложившейся судебной практи-
ке в государстве. Одинаковая судебная 
практика положительно сказывается на 
уровне общественного доверия к суду. А 
общественное доверие как раз и является 
гарантией эффективности судебной си-
стемы в любом государстве, в том числе 
и в Украине.
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АТТЕСТАЦИЯ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ ЗВЕНО 
В СИСТЕМЕ ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ 
В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ УКРАИНЫ

Екатерина СИРЕНКО,
аспирант

Харьковского национального университета внутренних дел

Summary
In the article essence of attestation is found out as a major link in the system of 

passing of service in the organs of office of public prosecutor. The detailed analysis of 
terms of lead through and categories of persons is conducted falling under attestation 
among by the employee of organs of office of public prosecutor of Ukraine. On the basis 
of the conducted analysis author vision of determination of attestation of employees of 
office of public prosecutor is pulled out in Ukraine.

Key words: attestation, office of public prosecutor, personnel, grade, providing of 
law and order.

Аннотация
В статье выяснена суть аттестации как важнейшего звена в системе прохожде-

ния службы в органах прокуратуры. Проведен детальный анализ условий прове-
дения и категорий лиц, подпадающих под аттестацию, среди сотрудников органов 
прокуратуры Украины. На основании проведенного анализа предложено автор-
ское видение определения аттестации сотрудников прокуратуры в Украине.

Ключевые слова: аттестация, прокуратура, персонал, ранг, обеспечение  
правопорядка.

Постановка проблемы. Обе-
спечение устойчивого демо-

кратического развития Украины тре-
бует формирования эффективной, со-
временной системы органов надзора 
за соблюдением законности, которыми 
в Украине в первую очередь являются 
органы прокуратуры. Именно на про-
куратуру ст. 121 Конституции Украины 
положила значимые для гарантирова-
ния необратимости демократических 
преобразований полномочия. Выпол-
нение конституционно определенных 
полномочий требует качественно но-
вого кадрового потенциала, совершен-
ствования правовой регуляции отноше-
ний, связанных с прохождением служ-
бы в органах прокуратуры.

Актуальность темы исследова-
ния. Анализ современного состоя-
ния национального законодательства, 
нормы которого регламентируют де-
ятельность органов прокуратуры, ос-
мысление теоретических выводов, 
накопленных в этой сфере, изменений 
в законодательстве за период реформи-
рования всей правоохранительной си-
стемы и практики его применения сви-
детельствуют, что на настоящее время 
процессы становления прокуратуры 
и утверждения статуса прокуроров в 
Украине перешли на качественно но-

вый этап, на котором важное значение 
приобретает положение о прохождении 
службы в органах прокуратуры Украи-
ны, построение эффективных механиз-
мов взаимодействия со всеми ветвями 
власти и разными общественными ин-
ституциями.

В этом контексте принципиальное 
значение имеет в первую очередь ана-
лиз теоретических положений совре-
менной доктрины административного 
права и процесса, которые касаются 
сущности процессуальной формы, ко-
торая должна быть положена в основу 
определения правовой природы от-
ношений в сфере прохождения служ-
бы в органах прокуратуры Украины. 
Формирование теоретической модели 
должно предшествовать исследова-
нию конкретных правовых проблем 
генезиса прокуратуры и, соответствен-
но, отношений в сфере прохождения 
службы, систематизации процедур 
прохождения службы, установлению 
пробелов и коллизий в действующем 
законодательстве и определению на-
правлений их преодоления.

Одной из важнейших проблем со-
временности, непосредственно влия-
ющей на обеспечение правопорядка в 
Украине, является соблюдение четкой 
процедуры прохождения службы в ор-
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ганах прокуратуры, изучение места 
и роли аттестации как важнейшего 
звена в системе прохождения службы 
в органах прокуратуры Украины, что 
представляется весьма актуальным 
для нормального развития общества.

Состояние исследования. От-
дельные вопросы, связанные с про-
блемой обеспечения деятельности 
прокуратуры, проанализированы в 
работах В.Б. Аверьянова, А.М. Бан-
дурки, Ю.П. Битяка, П.М. Каркача, 
И.С. Ковальчука, Т.В. Корнякова,  
В.М. Кравчука, И.Е. Марочкина, О.С. Ма- 
мыкина, Н.И. Мычка, В.Т. Нора, Н.Ю. Па- 
ныча, И.Б. Протаса, А.В. Пшонки,  
Е.П. Рябченко, Н.В. Сибилева, В.В. Су-
хоноса, В.П. Тихого, В.И. Чечерского, 
И.И. Шевчука и других. Данные рабо-
ты служат фундаментальной базой для 
дальнейшего исследования рассматри-
ваемых вопросов. Однако проведен-
ный анализ источников дает основания 
говорить об отсутствии специальных 
исследований, которые посвящены из-
учению особенностей аттестации как 
важнейшего звена в системе прохож-
дения службы в органах прокуратуры 
Украины. Таким образом, изложенное 
выше определяет актуальность статьи.

Целью статьи является исследова-
ние сущности аттестации как важнейше-
го звена в системе прохождения службы 
в органах прокуратуры Украины.

Изложение основного материала. 
Совершенствование деятельности го-
сударственных органов в современный 
период невозможно без обоснованных 
оценок труда государственных служа-
щих. Выдвинутая доктрина правового 
государства в своей практической ре-
ализации немыслима без грамотного 
подбора управленческого персонала, 
установления соответствия занимае-
мой должности работников государ-
ственных структур. Определение ка-
честв, которыми обладает человек, во 
все времена оставалось непременным 
атрибутом технологии власти и управ-
ления. Еще в древности, когда управле-
ние приобрело форму искусства подбо-
ра людей на государственные должно-
сти, появилась потребность в наиболее 
точном выявлении их способностей, 
определении их профессиональных 
качеств, обязательных для исполнения 
тех или иных трудовых функций.

Аттестация (от лат. attestatio – сви-
детельство) – это проверка, определе-

ние соответствия деловой значимости, 
уровня знаний и навыков сотрудника, 
иных общественно значимых качеств 
занимаемой должности. Она направ-
лена на улучшение качественного со-
става кадров прокуратуры и эффектив-
ную их организацию, рост служебной 
и трудовой активности, повышение 
ответственности работников всех 
уровней за порученное дело. Аттеста-
ция является основным организацион-
но-правовым средством решения за-
дачи улучшения деятельности органов 
прокуратуры. Она занимает особое 
место, обеспечивает приоритетные на-
правления развития кадровой системы 
[1, с. 48].

Словарь по трудовому праву опре-
деляет аттестацию как проверку дело-
вой квалификации работника в целях 
определения уровня его профессио-
нальной подготовки и соответствия 
занимаемой должности или выполня-
емой работе [2, с. 8].

По мнению А.Д. Гавриленко, ат-
тестация представляет собой установ-
ленный законом порядок периодиче-
ской проверки теоретических знаний, 
практических навыков, способностей 
и реальных возможностей работника 
с целью определения соответствия его 
занимаемой должности, перспективы 
к дальнейшему перемещению (вклю-
чению в резерв на выдвижение, пони-
жение или повышение в должности) 
[3, с. 188].

Ю.Н. Старилов под аттестацией 
государственных служащих понима-
ет деятельность, в процессе которой 
аттестационная комиссия в рамках 
установленной научно обоснованной 
процедуры в целях выявления степени 
соответствия служащего занимаемой 
должности производит оценку дело-
вых, личных и нравственных качеств 
служащего, процесса и итогов его 
служебной деятельности, результата-
ми которой становятся оценка и реко-
мендации аттестационной комиссии 
по улучшению труда как аттестуемого 
лица, так и аппарата всего государ-
ственного органа.

Итак, аттестация – это прежде все-
го деятельность, которая раскрывается 
в полном объеме только при эффектив-
ном функционировании ее механизма. 
Эта деятельность осуществляется на 
протяжении всех этапов аттестации: 
подготовки аттестации; проведении 

оценки и осуществлении контроля 
за работой служащих; принятии ре-
шения соответствующим руководя-
щим органом или руководителем по 
результатам аттестации; реализации 
рекомендаций аттестационных комис-
сий по совершенствованию работы 
служащих и всей администрации в 
целом; разрешении возникающих спо-
ров, связанных с проведением атте-
стации и ее результатами; подведении 
итогов аттестации; распространении 
передового аттестационного опыта  
[4, с. 134].

Аттестация государственных слу-
жащих, к числу которых относятся и 
работники органов прокуратуры Укра-
ины, установлена современным зако-
нодательством в качестве обязатель-
ной нормы для определения уровня 
профессиональной подготовки и соот-
ветствия государственного служащего 
занимаемой должности государствен-
ной службы, а также для решения во-
проса о присвоении ему квалифика-
ционного ранга. Порядок проведения 
аттестации государственных служа-
щих определяется Постановлением 
Кабинета Министров Украины «Об 
утверждении Положения о проведе-
нии аттестации государственных слу-
жащих» [5].

Аттестация прокурорских работ-
ников является важнейшим элемен-
том кадровой работы. Согласно ст. 
46 Закона Украины «О прокуратуре» 
прокурорские работники подлежат 
аттестации в порядке, определяемом 
Генеральным прокурором Украины. 
Этот порядок установлен Положени-
ем о порядке проведения аттестации 
прокурорско-следственных работни-
ков органов прокуратуры Украины, 
утвержденным приказом Генерально-
го прокурора Украины от 12 сентября 
2005 г. № 2958ц [6]. В соответствие 
сданным документом аттестация – это 
управленческая кадровая процедура, 
направленная на оценку квалифика-
ции стажеров, прокуроров и следова-
телей, а также работников Националь-
ной академии прокуратуры Украины, 
которым присвоены классные чины, 
с целью определения соответствия 
работников прокуратуры и учебных 
заведений занимаемым должностям, 
состояния их профессиональной под-
готовки; оценки состояния професси-
ональной подготовки и пригодности 
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стажеров за деловыми и моральными 
качествами к самостоятельной работе 
на должности прокурора прокурату-
ры или следователя; формирования 
резерва кадров на выдвижение; усо-
вершенствования профессионального 
мастерства; определения направлений 
повышения квалификации, професси-
ональной подготовки и переподготов-
ки; внесения и обоснования предложе-
ний относительно назначения и пере-
мещения кадров (п. 1 Положения). Все 
эти положения можно отнести к целям 
аттестации прокурорских работников.

Считаем, что только при чрезвы-
чайно расширительном толковании 
сущности подбора кадров с большой 
долей условности можно признать, 
что целью аттестации является улуч-
шение подбора кадров для органов 
прокуратуры. Подбор кадров характе-
ризуется прежде всего тем, что кадры 
отыскиваются, изучаются и оценива-
ются из состава претендентов на рабо-
ту в органы прокуратуры. Аттестации 
же подлежат лица из действующего 
кадрового состава органов прокура-
туры. Преследуемой целью этого ме-
роприятия является определение пу-
тем оценки соответствия конкретного 
лица занимаемой должности в проку-
ратуре. При этом выводы могут быть 
сформированы следующим образом: 
работник соответствует занимаемой 
должности; работник не в полной мере 
соответствует должности; работник не 
соответствует занимаемой должности.

Как отмечает А.Ф. Смирнов, ос-
нованиями признания работника со-
ответствующим должности являются 
обстоятельства, свидетельствующие 
о том, что работник не только справ-
ляется с порученным делом, но и за-
служивает продвижения по службе 
на более высокие должности или на 
должности с большим объемом рабо-
ты. Таким образом, улучшается состав 
работников и одновременно имеется 
возможность наиболее эффективно 
произвести их расстановку в органи-
зационной структуре должностей. По-
этому более правильной и более точ-
ной целью аттестации кадров органов 
прокуратуры следует считать форми-
рование высококачественного кадро-
вого состава и улучшение расстановки 
кадров [7, с. 205].

В научной литературе о кадровом 
управлении в органах прокуратуры 

имеется и иное утверждение о цели ат-
тестации прокурорских кадров. Пред-
полагается, что аттестация в органах 
прокуратуры проводится в целях 
определения служебного соответствия 
прокурорского работника предъяв-
ляемым ему профессией требований  
[8, с. 50].

Определение служебного соответ-
ствия прокурорского работника зани-
маемой должности является не целью 
аттестационной комиссии, а ее зада-
чей, решение которой позволяет в ко-
нечном итоге улучшить качественный 
состав и расстановку кадров.

Аттестацию можно также рассма-
тривать в качестве средства адаптации 
прокурорского работника к изменя-
ющимся политическим, социально-
экономическим, правовым и органи-
зационно-структурным условиям его 
деятельности [9, с. 31].

Аттестация в строгом ее предна-
значении, скорее всего, не может пре-
следовать цели воспитания. В лучшем 
случае предстоящая аттестация за-
ставляет работника подстраиваться 
под предъявляемые требования, но 
не формирует его поведение и, сле-
довательно, непосредственно не вос-
питывает. По нашему мнению, важно 
отказаться от идеи воспитания кадров 
с помощью их аттестации и уточнить 
объект оценки. Как правило, в настоя-
щее время при аттестации превалиру-
ет описание служебной деятельности 
прокурорских работников, а именно 
количество актов прокурорского ре-
агирования, выявленные нарушения, 
участие в судебных заседаниях, вы-
ступления в средствах массовой ин-
формации и т. д. Вместе с тем лично-
сти конкретного работника уделяется 
недостаточно внимания, при этом в ат-
тестационных документах в основном 
конкретизируются общие требования, 
предъявляемые к работникам органов 
прокуратуры. Получение представле-
ния о личностных деловых качествах 
возможно лишь при проведении си-
стематического анализа и текущей 
оценки работы сотрудников.

Проанализировав Положением о 
порядке проведения аттестации про-
курорско-следственных работников 
органов прокуратуры Украины, атте-
стацию можно классифицировать по:

1) целям или возможным принима-
емым решениям:

– о соответствии занимаемой 
должности;

– о присвоении классного чина;
– о поощрении;
– о зачислении в резерв на повы-

шение;
– о назначении на вышестоящую 

должность;
– о направлении на учебу (стажи-

ровку);
– о распространении положитель-

ного опыта работы;
2) периодичности:
– периодическая (раз в пять лет);
– досрочная (при выдвижении на 

вышестоящую должность, при нали-
чии существенных упущений в работе 
или совершении порочащего его про-
ступка, по просьбе самого работника);

3) обязательности для служащего 
прокуратуры:

– обязательная;
– по инициативе работника.
С.Н. Новиков высказывается о 

том, что профессиональные психоло-
гические познания помогают опре-
делить перспективы карьерного ро-
ста аттестуемого государственного 
служащего, возможность скорейшей 
адаптации к новым условиям труда, 
коллективу; выявить и решить неко-
торые проблемы, возникающие в про-
цессе выполнения работником своих 
должностных обязанностей [10, с. 64]. 
На наш взгляд, участие специалиста-
психолога при проведении аттестации 
прокурорских работников позволит 
комплексно и всесторонне оценить 
личность конкретного человека.

Аттестация в органах прокурату-
ры в современный период имеет ряд 
недостатков. Членами комиссий не 
учитываются потенциальные возмож-
ности сотрудников трансформировать 
и развивать свою профессиональную 
деятельность, в лучшем случае оцени-
ваются адаптационные возможности 
и способности аттестуемых исполь-
зовать положительный опыт других. 
Предпосылки к этому заложены в По-
ложением о порядке проведения атте-
стации прокурорско-следственных ра-
ботников органов прокуратуры Украи-
ны, п. 2 раздела ІV которого допускает 
рассмотрение аттестации в отсутствие 
аттестуемого работника [6]. На наш 
взгляд, целесообразно внести измене-
ния в указанное Положение и законо-
дательно предусмотреть обязательное 
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присутствие сотрудника на заседании 
аттестационной комиссии; в случае 
его неявки по каким-либо причинам 
аттестация должна быть перенесена. 
Не может быть объективным решение, 
принятое в отсутствие аттестуемого 
лица.

Фиктивность аттестации в органах 
прокуратуры выражается в том, что 
она дает оценку личности с позиций 
внешнего наблюдателя; сам оцени-
ваемый при этом не заинтересован в 
получении объективной оценки своих 
качеств и заботится в первую очередь 
о том, чтобы выглядеть положительно 
в глазах аттестационной комиссии.

Сохраняются надежды построить 
модель высококвалифицированного 
специалиста, на основе которой мож-
но будет вести диагностику деловых 
и личностных качеств и осуществлять 
привязку людей к рабочему месту, 
должности, виду деятельности. На 
наш взгляд, способствовать решению 
данных проблем может обязательное 
участие в аттестационных процеду-
рах экспертов и психологов. Однако 
нормативно это не закреплено. На 
практике имеются единичные случаи 
приглашения штатных психологов на 
заседания аттестационных комиссий. 
Поэтому представляется целесообраз-
ным внести изменения в Положение о 
порядке проведения аттестации про-
курорско-следственных работников 
органов прокуратуры Украины и вве-
сти указанных лиц в состав комиссий.

Выводы. Подводя итог, заметим, 
что в современный период назрела 
необходимость изменения аттеста-
ции в органах прокуратуры Украины. 
В законодательстве не содержится 
определения аттестации в органах 
прокуратуры. Исходя из проведенно-
го исследования и анализа правовых 
норм, можно предложить следующее 
определение.

Аттестация в органах и учреж-
дениях прокуратуры Украины – это 
процедура, складывающаяся при про-
хождении государственной правоох-
ранительной службы в органах проку-
ратуры Украины в процессе осущест-
вления деятельности по оценке дело-
вых, личных, нравственных качеств, 
результатов труда в целях определе-
ния уровня профессиональной под-
готовки и соответствия следственно-
прокурорских работников занимаемой 

должности, решения вопроса о при-
своении классного чина, поощрения, 
повышения эффективности управле-
ния.
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Summary
The problem of implementation of the principle of transparency in the electoral process has been investigated in this scientific 

article. The author states that the openness of elections is an important and fundamental principle of their conduct. The concept 
of publicity and transparency of elections, the standards of the electoral process, the participation of citizens in ensuring of the 
transparency of the elections have been discussed.

Key words: publicity and openness of the electoral process, elections, standards of the electoral process.

Аннотация
В статье исследуется проблема реализации принципа открытости в избирательном процессе. Обосновывается мысль о 

том, что открытость выборов является важным и основоположным принципом их проведения. Исследуется понятие глас-
ности и открытости выборов, стандартов избирательного процесса, участия граждан в обеспечении открытости выборов.

Ключевые слова: гласность и открытость избирательного процесса, выборы, стандарты избирательного процесса.

Постановка проблемы. В 
мире существует огромное 

количество различных понятий и 
терминов, не всегда понятных че-
ловеку. И чаще всего они касаются 
либо политической, либо обще-
ственной сферы жизни. В данной 
статье мы поговорим о том, что такое 
гласность и открытость, а также как 
она раскрывается в избирательном 
процессе. Гласность – это синоним 
слова «свобода». Гласность является 
одним из основных принципов пере-
стройки, демократизации, когда одна 
из главных целей страны – макси-
мально информировать обществен-
ность. Стоит сказать о том, что без 
принципа гласности невозможны 
процессы демократизма. Нереаль-
ным становится политическое твор-
чество масс, участие их в управлен-
ческих и избирательных процессах 
на различных уровнях. Надо сказать 
и о том, что сегодня особенно важ-
ным является принцип гласности. 
Ведь без достаточного количества 
необходимой информации совре-
менный человек просто откажется 
работать, развиваться, двигаться 
вперед. Можно сказать, что сегодня 
соблюдение данного принципа – это 
неотъемлемая часть современного 
общества, некий способ выражения 
доверия и уважения к людям.

Выборы выступают одним из 
важнейших институтов демокра-
тии, являются формой непосред-
ственного осуществления власти 

самим народом при формировании 
представительных органов власти и 
средством отбора уполномоченных 
представителей народа для участия 
в осуществлении публичной власти. 
Выборы позволяют гражданам непо-
средственно включаться в управле-
ние публичными делами, реализовы-
вать собственные конституционные 
права и свободы, а также помогают 
укреплять гражданское общество  
[1, с. 20].

Актуальность темы исследова-
ния заключается в том, что в Укра-
ине произошли существенные изме-
нения законодательства, связанные 
с проведением избирательного про-
цесса, однако на сегодняшний день 
остается не достаточно исследован-
ным вопрос об открытости и гласно-
сти избирательного процесса.

Состояние исследования. Ана-
лиз научной литературы свидетель-
ствует о том, что большое количество 
научных работников, специалистов 
в области избирательного права за-
интересованы изучением и дальней-
шим развитием вопросов избиратель-
ного процесса, а также реализацией 
гражданами своих избирательных 
прав. Эти вопросы рассматрива-
ли Р.К. Давыдов, В.В. Копейчиков,  
В.М. Кампо, О.В. Лавринович,  
В.Ф. Погорилко, М.И. Ставнийчук, 
И.А. Старостина, М.П. Орзих и другие.

Целью статьи является изуче-
ние проблемы реализации принципа 
гласности избирательного процесса, 

стандартов прозрачности и открыто-
сти выборов.

Изложение основного материа-
ла. Вопросы открытости и честности 
избирательного процесса в демокра-
тических государствах с каждым го-
дом становятся все острее. «Стан-
дарты честных выборов» – это но-
вое понятие, которое является наи-
более актуальным для украинского 
избирательного законодательства.  
В украинском избирательном законо-
дательстве нет четкого определения 
и достаточной характеристики дан-
ного понятия. Хочется отметить, что 
избирательные стандарты являются 
образцом, мерилом демократично-
сти и соблюдения прав человека в 
области избирательного права. Все 
государства должны следовать этому 
образцу, в частности и Украина. Из-
бирательные стандарты базируются 
на обобщенных результатах право-
вой науки и демократической поли-
тической практики и нацелены на 
достижение максимальной пользы 
для общества.

Обеспечение прозрачности из-
бирательного процесса во время вы-
боров является экзаменом Украины 
на демократичность и преданность 
принципам верховенства права. Нам 
необходимо сделать максимально 
прозрачный процесс, а также при-
ложить максимальные усилия для 
того, чтобы провести действительно 
свободные, демократические выбо-
ры. Только они должны отобразить 
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и зафиксировать волеизъявление 
граждан. Выборы органов государ-
ственной власти и местного само-
управления должны осуществляться 
гласно и открыто. Это неотъемлемый 
признак развитого демократического 
государства. Цель такой открытости 
состоит в необходимости обеспе-
чения возможности общественного 
контроля за подготовкой и прове-
дением выборов. Данный контроль 
предусматривает определенные спо-
собы его осуществления.

Гласность и открытость явля-
ются универсальными принципами 
организации и проведения выборов. 
Указанные принципы означают от-
крытость и гласность избирательно-
го процесса для всех его участников: 
кандидатов, избирательных объ-
единений, избирателей. В мировой 
практике разработаны и реализуются 
различные институты, при помощи 
которых обеспечивается гласность и 
открытость выборов. К числу тако-
вых относится, например, институт 
наблюдателей, которые следят за ле-
гитимностью проведения выборов. 
Законодательством предусмотрено 
положение о систематической пу-
бликации в средствах массовой ин-
формации сведений о поступлении 
и расходовании средств избиратель-
ных фондов, предусмотрена обяза-
тельная официальная публикация 
полных данных о результатах вы-
боров в объеме данных протоколов  
избирательных комиссий всех уров-
ней [2].

Открытость выборов означает 
доступность для избирателей инфор-
мации из официальных источников 
о подготовке выборов и обо всех 
этапах избирательного процесса, а 
также возможность принять в них 
участие в предусмотренном законом 
порядке. Государственные органы, 
ответственные за проведение вы-
боров, не могут уклониться от обя-
занности предоставить гражданам 
соответствующую информацию.  
В этом плане открытость выбо-
ров выступает как частный случай 
общего требования к деятельности 
органов государства и вообще пу-
бличных учреждений – требования 
прозрачности (транспарентности) 
их деятельности. Решение государ-
ственных и муниципальных органов 

по вопросам выборов должны быть 
доступны для граждан.

Открытость выборов предпола-
гает также возможность осущест-
вления контроля за ходом выборов 
со стороны представителей обще-
ственности, политических партий, 
уполномоченных лиц от кандидатов 
и наблюдателей. Присутствие на вы-
борах национальных наблюдателей 
обеспечивает контроль со стороны 
общественности данного государ-
ства. Открытый для национальных 
наблюдателей доступ к избиратель-
ным документам, возможность при-
сутствия в помещениях для голосо-
вания, при подсчете голосов и подве-
дении итогов голосования призваны 
гарантировать отсутствие «закулис-
ных» махинаций на выборах. Меж-
дународные наблюдатели обеспечи-
вают оценку выборов в соответствии 
с международными стандартами, и 
их присутствие на выборах является 
показателем открытости для такого 
рода оценки.

Гласность выборов означает до-
ведение информации о них офици-
альными органами в установленном 
законом порядке.

Одним из фундаментальных 
принципов поведения выборов явля-
ется открытость и гласность работы 
избирательных комиссий – коллеги-
альных органов, ключевых исполни-
телей по организации и проведению 
избирательных кампаний. Демокра-
тичный характер выборов требует 
прозрачности на всех стадиях из-
бирательного процесса. Все изби-
рательные комиссии, независимо от 
их уровня в системе избирательных 
комиссий, организуют свою деятель-
ность в строгом соответствии с ря-
дом принципов, предусмотренных 
международным и национальным 
законодательством. Одним из важ-
нейших принципов деятельности 
избирательных комиссий является 
принцип гласности, направленный 
на обеспечение открытости избира-
тельного процесса и позволяющий 
заинтересованным лицам и органи-
зациям осуществлять контроль за 
деятельностью избирательных ко-
миссий.

В соответствии с избирательным 
законодательством гласность в дея-
тельности избирательных комиссий 

обеспечивается прежде всего тем, 
что на заседаниях избирательных 
комиссий любого уровня могут при-
сутствовать члены вышестоящих 
комиссий, кандидаты, которые при-
нимают участие в выборах, дове-
ренные лица кандидатов в депутаты, 
официальные наблюдатели, пред-
ставители СМИ. Избирательная ко-
миссия должна обеспечить свобод-
ный доступ указанных лиц на свои 
заседания. Например, национальное 
украинское законодательство чет-
ко закрепляет положение о том, что 
решения всех избирательных комис-
сий, которые связаны с подготовкой 
и проведением выборов, публику-
ются в государственных или муни-
ципальных периодических печатных 
изданиях либо доводятся до сведе-
ния избирателей иным путем.

Требования гласности предпо-
лагают коллегиальный и открытый 
порядок принятия решений избира-
тельными комиссиями. [3].

Актуальным вопросом является 
на сегодняшний день информацион-
ное обеспечение выборов, которое 
подразделяется на информирование 
избирателей и предвыборную аги-
тацию. Волеизъявление может быть 
свободным и осознанным только при 
реальном доступе к информации и 
обеспеченной возможности распро-
странять ее.

Информационное обеспечение 
выборов можно назвать как консти-
туционно-правовой режим распро-
странения информации в ходе изби-
рательной кампании, поскольку рас-
пространение информации осущест-
вляется в избирательном процессе 
с особенностями, установленными 
избирательным законодательством.

Принцип альтернативности вы-
боров также имеет огромное значе-
ние в организации и проведении вы-
боров.

Состязательность демократиче-
ских выборов возможна только при 
свободном доступе к информации, 
а следовательно, важно правовое 
урегулирование информационного 
обеспечения выборов. Украинское 
законодательство учитывает со-
временные международные изби-
рательные стандарты и базируется 
на нормах международного права. 
В ст. 19 Международного пакта о 
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гражданских и политических пра-
вах закреплено: «Каждый человек 
имеет право беспрепятственно при-
держиваться своих мнений; каждый 
человек имеет право на свободное 
выражение своего мнения; это право 
включает свободу искать, получать 
и распространять всякого рода ин-
формацию и идеи, независимо от го-
сударственных границ, устно, пись-
менно или посредством печати или 
художественных форм выражения 
или иными способами по своему вы-
бору» [4].

Статья 10 Европейской конвен-
ции о защите прав человека и ос-
новных свобод от 4 ноября 1950 г. 
также устанавливает, что каждый 
имеет право свободно выражать свое 
мнение, которое включает свободу 
придерживаться своего мнения и 
свободу получать и распространять 
информацию и идеи без какого-либо 
вмешательства со стороны публич-
ных властей и независимо от госу-
дарственных границ [5].

Большая роль в обеспечении 
гласности избирательного процесса 
отводится СМИ. Однако для того, 
чтобы СМИ могли выполнять эту 
функцию по отношению к выборам, 
требуется соблюдение ряда условий:

– отсутствие закрытой информа-
ции о выборах, каких-либо ограни-
чений на обсуждение хода выборов и 
их итогов в СМИ;

– СМИ должны иметь возмож-
ность присутствовать на заседаниях 
избирательных органов, обеспечивая 
гласность и открытость их деятель-
ности;

– СМИ должны иметь возмож-
ность знакомиться с документами и 
материалами соответствующих из-
бирательных органов об итогах го-
лосования или результатах выборов, 
изготавливать копии указанных до-
кументов и материалов или получать 
их от соответствующего избиратель-
ного органа, передавать для опубли-
кования;

– СМИ должна быть предостав-
лена возможность присутствовать на 
публичных агитационных мероприя-
тиях, освещать ход их проведения, а 
также присутствовать при проведе-
нии голосования, подсчете голосов 
избирателей, установлении итогов 
голосования и результатов выборов.

Принцип гласности предполага-
ет, что на государственные и муни-
ципальные органы независимо от 
наличия обращений к ним граждан 
ложится обязанность доведения до 
граждан информации о выборах че-
рез СМИ и в иных формах.

Все правовые акты, а также лю-
бые акты государственных и муни-
ципальных органов, затрагивающие 
избирательные права граждан, долж-
ны быть своевременно обнародо-
ваны в установленном порядке для 
всеобщего сведения.

Все решения государственных 
и муниципальных органов, избира-
тельных органов, связанные с назна-
чением, подготовкой и проведением 
выборов, а также касающиеся изби-
рательных прав и свобод граждани-
на, в обязательном порядке подлежат 
официальному опубликованию и 
доводятся до всеобщего сведения в 
порядке и сроки, предусмотренные 
законодательными актами.

Сведения об итогах голосования 
и данные об избранных лицах сво-
евременно и в установленном зако-
ном порядке должны быть доведены 
до сведения избирателей. Гласность 
обеспечивается также присутствием 
наблюдателей, которые по результа-
там своего участия в выборах готовят 
отчет. Отчет доводится до сведения 
как органов данного государства, так 
и международной общественности.
[6, с. 189–191].

В условиях, когда гражданское 
общество проявляет высокий ин-
терес к электоральной демократии, 
а развитие технологий позволяет 
сделать избирательный процесс 
максимально открытым и прозрач-
ным, особое значение приобретает 
предоставление общественности 
информации о финансовой состав-
ляющей деятельности политиче-
ских партий, являющихся основны-
ми участниками борьбы за голоса 
избирателей.

Прозрачность выборов обеспечи-
вается не только на избирательном 
участке. Для осознанного выбора 
прежде всего необходима достовер-
ная информация о реальной деятель-
ности политических партий, тем 
более сейчас, когда упрощение реги-
страции послужило значительному 
увеличению их количества.

Прозрачность сведений о посту-
плении и расходовании финансо-
вых средств политических партий –  
неотъемлемая составляющая по-
настоящему открытых выборов, при-
чем не только в ходе избирательных 
кампаний, но и в периоды между вы-
борами.

Политические партии и их реги-
ональные отделения осуществляют 
свою деятельность в полном объеме, 
в том числе как юридические лица, с 
момента государственной регистра-
ции. Из этого следует, что и партии, 
и их структурные подразделения, 
являющиеся юридическими лицами, 
обязаны осуществлять налоговый 
учет и бухгалтерскую отчетность в 
порядке и в сроки, установленные 
законодательством, а также осущест-
влять учет поступления и расходова-
ния средств.

В рамках своих полномочий 
Центральной избирательной комис-
сией разработаны и утверждены 
нормативные документы, которыми 
устанавливаются формы отчетности 
политических партий, их региональ-
ных отделений, а также рекоменда-
ции по их заполнению. В подготовке 
этих нормативных актов активную 
роль играли сами политические  
партии.

Осуществлять контроль за фи-
нансовой деятельностью полити-
ческих партий помогают современ-
ные информационные технологии. 
Новейшая техника и программное 
обеспечение позволяют оперативно 
и эффективно работать с большим 
объемом информации.

Политические партии ежеквар-
тально представляют сведения о 
поступлении и расходовании своих 
средств в Центральную избиратель-
ную комиссию.

Финансовая отчетность поли-
тических партий, представленная 
в ЦИК, доступна каждому пользо-
вателю сети Интернет и широкой 
аудитории средств массовой инфор-
мации.

Сведения о поступлении и расхо-
довании средств политических пар-
тий и их зарегистрированных струк-
турных подразделений являются 
публичными и размещаются на офи-
циальном сайте ЦИК. Публичны и 
общедоступны сводные финансовые 
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отчеты политических партий, кото-
рые содержат полную информацию 
обо всех источниках формирования 
партийных средств и произведен-
ных расходах. С этими документами 
также можно ознакомиться на сайте 
Центризбиркома.

Данные из квартальной и сводной 
отчетности политических партий по-
зволяют широкой общественности 
фактически из первых рук узнать о 
поступлении пожертвований на сче-
та партий и их региональных отделе-
ний, хозяйственной деятельности и 
финансировании.

Публичность такой информации 
является неотъемлемой составляю-
щей открытости и прозрачности из-
бирательного процесса [7].

Ряд исследователей, научных 
работников обращают внимание, 
что избирательное законодатель-
ство предусматривает только го-
сударственный контроль финанси-
рования избирательного процесса 
и указывают именно на введение 
общественного контроля наряду с 
государственным. Международный 
опыт использования общественного 
контроля на выборах дает возмож-
ность проанализировать реальное 
отечественное состояние его приме-
нения. Независимо организованная 
и наделенная необходимыми полно-
мочиями общественная структура 
контроля может позитивно влиять 
на качество государственно-управ-
ленческих решений и их исполнение 
при условии владения детализиро-
ванными полномочиями, особенно 
при доступе к информации, которые 
касаются источников финансирова-
ния, финансов избирательных фон-
дов партий и кандидатов.

К функциям общественного кон-
троля финансирования избиратель-
ного процесса необходимо отнести 
следующие:

– обеспечение своевременного, 
полного и достоверного информиро-
вания общества про источники фор-
мирования избирательных фондов 
партий, кандидатов;

– использование денежных 
средств по данным избирательным 
фондам, их опубликование;

– принятие участия в обучении 
распорядителей избирательных фон-
дов;

– внесение в органы государ-
ственной власти предложений, каю-
щихся открытости финансирования 
избирательного процесса.

Необходимо отметить, что обще-
ственный контроль является серьез-
ной силой для того, чтобы общество 
начало активно действовать и пре-
одолевать такое явление, как поли-
тическое безразличие. Повышение 
эффективности и объективности 
общественного контроля постепенно 
сможет вернуть авторитет народа, а 
власть в свою очередь будет решать 
социальные проблемы, а не пробле-
мы политических элит.

Выводы. Подводя итоги, можно 
констатировать значительный про-
грессивный динамизм изменений в 
национальном избирательном зако-
нодательстве. Для становления изби-
рательной системы Украины важным 
является закрепление и практиче-
ское осуществление принципа глас-
ности и открытости.

Список использованной литера-
туры:

1. Избирательное право Россий-
ской Федерации : [учебник для ма-
гистров] / под ред. И.В. Захарова,  
А.Н. Кокотова. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М. : Юрайт, 2012. – 411 с.

2. Гласность и открытость вы-
боров, альтернативность выбо-
ров [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа : http://studopedia.
ru/10_156061_glasnost-i-otkritost-
viborov-alternativnost-viborov.html.

3. Про вибори народних депутатів 
України : Закон України від 17 листо-
пада 2011 р. № 4061-VI // Відомості 
Верховної Ради України. – 2012. –  
№ 10–11. – Ст. 73. – [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа : http://zakon5.
rada.gov.ua/laws/show/ 4061-17.

4. Международный пакт о граж-
данских и политических правах 
выборов [Электронный ресурс] –  
Режим доступа : http://www.un.org/
ru/documents/decl_conv/ conventions/
pactpol.shtml.

5. Конвенция о защите прав чело-
века и основных свобод от 4 ноября 
1950 г. [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа : http://www.psychepravo.
ru/law/int/konvenciya-o-zashhite-prav-
cheloveka-i-osnovnyh-svobod.htm.

6. Избирательное право в России 
и в зарубежных странах : [учебное 
пособие] / [Г.Н. Андреева, И.А. Ста-
ростина] ; под ред. А.А. Клишаса. – 
М. : Норма, 2010. – 592.

7. Открытость и прозрачность 
избирательного процесса: финансо-
вая составляющая [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа : http://kurgan.
bezformata.ru/listnews/izbiratelnogo-
protcessa-finansovaya/6665380/.



LEGEA ŞI VIAŢA
DECEMBRIE 2015102

LIAISON OF ASYMMETRIC NATURE OF TERRORISM 
WITH MODERN GLOBALIZATION PROCESS

Roksolana FEDYNETS,
PhD student 

National Aviation University
Institute of International relations

Summary
The international legal factors of asymmetries in the international economic law as a cause of the spread of the phenomenon of 

terrorism are analyzed in the article. International Economic Law really does not meet the challenges of international economic relations 
the subject of its direct control. The main objects of rule-making and enforcement efforts in international law have been and remain 
performers and members of armed conflict. While the causes of such conflicts and aggravation (asymmetry of international economic 
relations caused by disregard of international economic law, activities of TNCs, failure of fundamental principles of international law, 
which are intended to establish a fair international economic order) remain to be outside the legal field.

Key words: international economic law, international economic relations, globalization, armed conflict, terrorism.

Аннотация
В статье анализируется явление асимметрии в международном экономическом праве как фактор распространения фено-

мена глобального терроризма. Современное международное экономическое право не способно отвечать на вызовы междуна-
родных экономических отношений, которые является непосредственным предметом его (права) регулирования. Основными 
объектами нормотворчества и правоприменения в области международного экономического права были и остаются исполни-
тели террористических актов. В то же время причины возникновения очагов терроризма и обострения социально-экономи-
ческого фона для возникновения таких очагов (асимметрия в системе международных экономических отношений, вызванная 
несоблюдением норм международного экономического права, деятельность ТНК, игнорирование основополагающих прин-
ципов международного права, которые предназначены для установления справедливого международного экономического по-
рядка) остаются за пределами правового поля.

Ключевые слова: международное экономическое право, международные экономические отношения, глобализация,  
вооруженный конфликт, терроризм.

Problem formulation. Our world 
today has entered into the era of 

globalization. We often hear abut “the 
era of globalization” thus we should 
ask questions about what “the era of 
globalization” does really mean and what 
are the consequences of the globalization 
processes. Why globalization is a factor 
of unequal economic exchange, creating 
asymmetry in international economic 
relations? How to respond to this 
asymmetry in international economic 
law? And the most important question 
is where the impact of globalization will 
bring us?

Relevance of the topic is caused by 
the increasing problem of global terrorism 
and necessity of searching ways to stop it.

The aim of article research is to study 
international legal factors of asymmetries 
in the international economic law as a 
cause of the spread of the phenomenon of 
terrorism.

The presentation of the main 
research material. Globalization means 
also politicization of the modern world 
[5, p. 60]. It enables the processes 
that probably always been present in 
capitalism, however, while it (capitalism) 
restrained the social democratic state, 
they were invisible. The trends observed 

in the global economic space are 
conflictogenic by its nature. In particular, 
large companies, especially those scale 
of which can be described as “global”, 
international, play an advanced role in 
organizing the economy and society as a 
whole, as they can (and successfully do it) 
deprive society of its material resources 
(capital, jobs).

Some scientists understand the 
processes of globalization as the 
institutionalization of modern market 
[7, p. 97]. There is a process of market 
restructuring, and aggravated distribution 
of power and inequality between people. 
At the same time increasing asymmetry 
and contradictions in the world system 
produce global conflict. Currently time 
we are witnessing a new economic space –  
the space of the global market.

Other scientists, speaking about 
globalization, tell about the fact that 
humanity has survived a century of 
international politics when states 
dominated on the international arena  
[3, p. 17]. Now the era of post international 
policy has come when public authorities 
should share the global arena with the 
power of international organizations, 
transnational corporations, political 
movements [2, p. 98].

Polarization is observed in the 
global system and, therefore, we observe 
increasing and worsening of conflicts, 
as the world system generates incredible 
wealth, but also an incredible poverty 
at the same time. These processes are 
such that polarize the world and produce 
protest moods and asymmetry in the 
world system. Such asymmetry in the 
world economy stands as a determinant of 
aggravation of the socio-political situation 
in the most vulnerable regions. Social 
tensions in most vulnerable regions, 
therefore, finds its extreme expression in 
the protests, including armed conflicts and 
acts of terrorism.

It is important that these transitions 
occur within the norms of international 
economic law, which is not able to 
respond to the changes in the international 
economic relations.

International law (UN Charter) 
determines the state to be the main subjects 
of international law and ignores the fact 
that in modern international economic 
relations will and legal powers of states 
are limited by large multinationals who 
being de facto subjects of international 
economic relations, are not legally 
embodied as the subjects of international 
economic law.
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Today the main result of globalization 
is that states more than ever are tied 
together. Globalization has arisen under 
certain conditions in international politics, 
it is a consequence of such relations 
between states, that allow creating, 
developing and maintaining relationships 
outside national public authorities  
[1, p. 346].

International law promotes 
convergence of states and puts this 
process on the purpose. The Charter of 
Economic Rights and Duties of States, 
a document which was intended to form 
international framework for regulating 
economic relations of modern states, tells, 
inter alia, that the United Nations General 
Assembly takes note of “the need to create 
conditions that would achieve further 
expansion of trade and intensify economic 
cooperation between states” [11].

Today, this cooperation is the key not 
only to good relations between states, but 
in fact – to the existence of states. It is 
believed that the world economy is one 
of the most important phenomena of our 
time, which affects the development of 
our civilization [6, p. 111].

One of the negative consequences 
of globalization is growing differences 
in development between rich and poor 
countries. “Asymmetry that exists in 
relation to the degree of regulation of 
services in different countries, the special 
needs of developing countries for the 
implementation of <...> law, namely <...> 
a system of principles and rules for trade 
in services with a view to expanding such 
trade to the conditions of transparency and 
progressive liberalization and as a means 
of economic growth of all trading partners 
and the development of developing 
countries” – is recognized by the World 
Trade Organization in the Preamble 
of the General Agreement on Trade in 
Services [8]. The mechanism to overcome 
this asymmetry is contained in WTO 
documents, but it is apparently ineffective, 
because in practice it (asymmetry) exists 
and progresses.

International law declares the 
principles of equality between states, 
but they exist only de jure, while de 
facto principles are not working. United 
Nations General Assembly at its 39 
session in resolution “Strengthening 
of trust in international relations” 
announced its belief that “sustainable 
global development is impossible 

without improving the economic 
situation in developing countries, which 
also depends on the restructuring of 
international financial and trading system 
and the consolidation of trust among all 
countries and their economic relations” 
[10]. However, the world economy, the 
financial system today are equipped so 
that improvement of economic situation 
in developing countries is not happening. 
The deterioration of social and economic 
development levels and the constant and 
growing deterioration of living standards 
creates conditions for the emergence and 
escalation of armed conflict in which 
terrorist segment is growing.

The asymmetry in international 
economic relations emerged through 
large-scale development of transnational 
production (transnational corporations) 
is a new era of production, which is not 
effectively regulated by international law.

Because of globalization process 
increases economic factor of unequal 
exchange, criminal activities of TNCs 
which creates asymmetry in international 
economic relations, that finds its utmost 
expression in protest movements and 
terrorist crimes.

The asymmetry in international 
economic relations is manifested in the 
fact that on the one hand there is economic 
growth, technological development and 
social progress, but on the other hand 
such transnationalization of production 
limits the sovereignty of the state in which 
there are major divisions of multinationals 
which have their headquarters in 
United States, Japan and other major 
industrialized countries.

Corporations act according to their 
interests, ignoring the needs and policies of 
receiving states and repatriating earnings, 
refusing to reinvest them. This leads to the 
impoverishment of economies, depletion 
of potential of local labor sources and 
natural resources. Often, within existing 
norms of international economic law, 
multinationals close its subsidiaries 
and production is transferred to more 
favorable economic environment. Such 
actions usually lead to sharp changes in the 
economic situation in the area, to poverty 
and outflows or terminates the funding. 
Hence unemployment, social insecurity 
of the population that is the cause of 
protests, strikes, general dissatisfaction of 
the population, which in turn provides a 
fertile ground for the emergence of social 

tension, resulting in armed conflicts, 
including terrorism.

International law is actually not 
responding to such asymmetry and is not 
objectively able to do so in the absence of 
the required standards.

In theory, international law has no 
clear opinion on whether multinationals 
are considered as subjects of international 
law. Post-Soviet school of international 
law is inclined to think that the state is 
the only and full subject of international 
law. However, it is today the main 
actors of international life (the states) 
are the subject to harassment made by 
transnational corporations. It most often 
occurs in the plane of relations: a poor 
country is a subsidiary of the transnational 
giant.

In modern conditions of strengthening 
international order, transnational`s status 
must be resolved from a legal point of 
view. The problem here is the specificity 
of the TNC, the essence of which is 
to ensure that TNCs do not fall under 
the jurisdiction of individual countries 
respectively, the activities of TNCs can’t be 
regulated by national law, as subsidiaries 
of the latter may be scattered around the 
world. Departments multinationals, which 
are typically separate legal entities are 
subject to the domestic law of those states 
where they are. However, the activities 
of transnational corporations because 
of their organizational structure is not 
subject to legal regulation of individual 
states and therefore is not governed 
by international private law. The point 
of view of scientists that “the national 
government has the necessary funds to 
influence all the activities of modern 
TNCs, since their operations beyond its 
competence and, in addition, TNCs often 
have a much greater economic power than 
the individual states” is correct [9, p. 60]. 

Among international legal acts 
regulating the activities of TNCs as 
special subjects of international law, 
integrated regulation of various aspects 
of such corporations is provided by the 
Policies for multinational companies – the 
addition to the Declaration on International 
Investment and Multinational Enterprises 
1976 (as amended 2000) which was 
adopted in the OECD. However, the 
said document is not universal. A Code 
of Conduct for TNCs developed within 
the UN, including the remaining project, 
was not adopted. That is, the existing 
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regulations of international law are 
only declaratory in nature is lack of the 
mechanism for implementing legal norms.

In 2003, the Commission on Human 
Rights approved the draft of Convention 
“Norms of responsibility of transnational 
corporations”, which relied on TNCs the 
same obligations as on the state. Under 
the Convention, corporations should 
refrain from environmental pollution 
and human rights violations and follow 
the rules of fair business. But as of today 
the project has not received a legally 
binding convention as international legal 
document.

Therefore, the activities of 
transnational corporations partly flows 
outside regulation of international private 
and public international law.

The problem that has arisen today in 
international law is that – International 
Law doesn’t see the economic component 
of armed conflicts and acts of terrorism. 
Terrorist result of social conflicts between 
developed countries and the countries 
of the so-called third world caused by 
globalization of economic processes 
and their consequences (activities of 
transnational corporations outside the legal 
field) is an expression of the asymmetric 
system of modern international economic 
relations [4, p. 290].

Conclusion. International Economic 
Law really does not meet the challenges 
of international economic relations is the 
subject of its direct control. The main 
objects of rule-making and enforcement 
efforts in international law have been 
and remain performers and members of 
armed conflict. While the causes of such 
conflicts and aggravation (asymmetry of 
international economic relations caused 
by disregard of international economic 
law, activities of TNCs, failure of 
fundamental principles of international 
law, which are intended to establish a fair 
international economic order) remain to 
be outside the legal field.

The solution to these problems 
by legal instruments, namely through 
international economic law, is seen, 
above all, with the completion and 
adoption of the Code of Conduct for 
TNCs with the resolution of General 
Assembly. However, this is only half of 
the way. The part of the complex problem 
of low efficiency (of regulation modern 
economic relations by international 
economic law) is declarative nature of 

the provisions of the international law 
main sources. That is, even the adoption 
of the UN Resolution Code will not 
ensure observance of its provisions. 
Effective would be the working out and 
adoption of the Declaration on the Rights 
and Duties of States in their relations 
with transnational corporations, as well 
as the development and adoption of the 
declaration based on a specific additional 
agreements that would be legally binding 
and would be intended to protect those 
countries, suffering from unregulated 
activities of TNCs. It appears that 
only the transformation of existing 
sources of international economic 
law in international agreements and 
compulsory introduction of sanctions for 
their violation can be a real step towards 
solving the problem of asymmetric 
conflict in contemporary international 
(including economic) relations. 
Resolving such conflicts by liquidating 
legal basis for the emergence of social 
tension, which today is the root cause 
of outbreaks of protest movements and 
terrorist crimes is the only possible way.
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Summary
In a scientific article analyzes some problems of enshrined in legislation of Ukraine of such grounds for termination of property 

rights, as nationalization. Reviewed considered the situation of the current legislation relating to the termination of property rights in 
connection with the public necessity, the needs of the state in a state of martial law, and the law of sanctions in order to analyze the 
proposed bases and fields of application nationalization. The main attention is paid to the analysis of regulations aimed at resolving 
the relationships nationalization.

Key words: nationalization, public necessity, property, compulsory acquisition.

Аннотация
В статье проведен анализ отдельных проблем закрепления в законодательстве Украины такого основания прекращения права 

собственности, как национализация. Рассмотрены положения действующего законодательства, касающиеся прекращения права 
собственности в связи с общественной необходимостью, нуждами государства в состоянии военного положения, а также за-
конодательство о санкциях с целью анализа предлагаемых оснований и сфер применения национализации. Основное внимание 
уделено анализу проектов нормативно-правовых актов, направленных на урегулирование отношений национализации.

Ключевые слова: национализация, общественная необходимость, собственность, принудительное отчуждение.

Постановка проблемы. Пре-
кращение права собственно-

сти всегда сопряжено с соблюдением 
прав и интересов собственника, обе-
спечением баланса интересов государ-
ства, общества и отдельного индивида.  
В связи с этим расширение закреплен-
ных в законодательстве Украины ос-
нований прекращения права собствен-
ности, в частности, на основании на-
ционализации, представляет особый 
интерес для научных исследований. 
При этом в период нахождения Укра-
ины в составе СССР именно нацио-
нализация стала основным способом 
установления господствующего со-
циалистического типа собственности, 
однако процедуру, применяемую тогда, 
нельзя назвать такой, которая обеспе-
чивала соблюдение интересов всех ее 
участников. Сегодня национализация 
применяется в ряде стран мира. В пер-
вую очередь это касается тех отраслей 
или производств, которые требуют 
долгосрочных вложений или пострада-
ли от стихийного бедствия, или просто 
стали нерентабельними, в то время как 
у общества есть необходимость в их 
продукции, или если их существование 
позволяет обеспечить большое количе-
ство рабочих мест [1].

Актуальность темы исследова-
ния обусловлена в первую очередь тем, 
что в действующем законодательстве 

Украины национализация не закре-
плена в законодательстве, но законот-
ворческая работа в этом направлении 
продолжается достаточно длительное 
время. В законодательстве Республики 
Молдова национализация как основа-
ние прекращения права собственности 
также не предусмотрена, но, к примеру, 
в случае общественной необходимости 
может быть произведена экспропри-
ация (ч. 2 ст. 337 Гражданского кодекса 
Республики Молдова, Закон Республи-
ки Молдова «Об экспроприации для 
общественно-полезных целей» [2; 3]). 
Согласно ст. 1 указанного закона под 
экспроприацией понимается передача 
имущества и имущественных прав из 
частной собственности в публичную, 
передача государству имущества, нахо-
дящегося в публичной собственности 
административно-территориальной 
единицы либо уступка государству или 
административно-территориальной 
единице имущественных прав в целях 
производства общественно-полезных 
работ национального или местного зна-
чения в соответствии с законом после 
справедливого и предварительного воз-
мещения ущерба. Этим законом опре-
делены объекты, процедуры и другие 
положения, которые обуславливают 
отношения, с ней связанные. К приме-
ру, как следует из ст. 21 этого закона, 
в отступление от процедур, указанных 

в настоящем законе, в случае чрезвы-
чайного, осадного или военного поло-
жения экспроприация осуществляется 
в экстренном порядке в соответствии с 
процедурами, предусмотренными зако-
нодательством.

Украинское законодательство так-
же содержит нормы, регулирующие 
отношения прекращения права соб-
ственности в связи с общественными 
нуждами или общественной необходи-
мостью. Так, Закон Украины «Об от-
чуждении земельных участков, иных 
объектов недвижимого имущества, на 
них размещенных, которые находятся 
в частной собственности, для обще-
ственных нужд или общественной не-
обходимости» регулирует отношения, 
связанные с таким выкупом, в том 
числе для обеспечения национальной 
безопасности и обороны (в частности,  
ст. 8, ст. 15 указанного закона) [4]. Сле-
дует обратить внимание и на положе-
ния Закона Украины «О правовом ре-
жиме военного положения» [5]. В част-
ности, согласно ч. 1 ст. 8 указанного за-
кона среди иных мер правового режима 
военного положения предусматрива-
ется возможность принудительного 
отчуждения имущества частной или 
коммунальной собственности, изъятия 
имущества государственных предпри-
ятий, государственных хозяйственных 
объединений для нужд государства в 
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условиях правового режима военного 
положения в установленном законом 
порядке, а также выдачи об этом со-
ответствующих документов установ-
ленного образца. Статья 23 закрепляет 
положения о возмещении ущерба, при-
чиненного во время введения военного 
положения, или возвращении сохра-
нившегося имущества.

Исходя из изложенного, целью ста-
тьи является анализ законодательных 
и научных подходов к закреплению 
национализации в законодательстве 
Украины. При написании статьи были 
использованы такие методы проведе-
ния научного исследования, как исто-
рико-правовой, формально-юридиче-
ский, сравнительно-правовой, логико-
юридический.

Изложение основного материа-
ла. Несмотря на закрепленность в за-
конодательстве Украины положений, 
связанных с отчуждением в связи с 
общественными и государственными 
потребностями или необходимостью 
объектов права частной собственности, 
интерес законодателя к национализа-
ции не угасает. В разные периоды были 
разработаны законопроекты, каждый 
из которых вызвал ряд замечаний и 
предложений, но сама идея закрепле-
ния национализации как основания 
прекращения права собственности на-
ходит своих сторонников и сейчас. В 
частности, проект Закона Украины «О 
порядке принудительного отчуждения 
объектов права частной собственности 
в собственность государства (нацио-
нализации)» был поддан критике и от-
правлен на доработку, в том числе из-за 
закрепленной в нем возможности осу-
ществления национализации по моти-
вам общественной необходимости без 
раскрытия этого понятия в контексте 
этого проекта, без такого признака ее 
проведения, как исключительность; не 
соответствовал ч. 5 ст. 41 Конституции 
Украины предлагаемый в ст. 9 проекта 
порядок выплаты компенсации, соглас-
но которому разрешается «в случае, 
если средств на проведение национа-
лизации, предусмотренных Государ-
ственным бюджетом Украины на со-
ответствующий год, не хватает для вы-
платы компенсации в полном размере, 
на невыплаченную сумму собственни-
ку объекта национализации выдаются 
государственные долговые обязатель-
ства в границах определенного законом 

предельного размера государственного 
внутреннего долга на соответствую-
щий год». Проект не содержал объек-
тивных экономических критериев для 
определения случаев, когда проведе-
ние национализации необходимо. Круг 
лиц, которые имеют право на возмеще-
ние стоимости при национализации, не 
был четко определен [6]. Не выделены 
были также цель и конкретные основа-
ния национализации.

Законопроект «О порядке изъятия 
объектов права частной собственности 
в собственность государства и соб-
ственность территориальной общины 
(национализацию)» [7] был отклонен. 
В этом законопроекте были как пози-
тивные моменты, так и недостатки. К 
примеру, в нем была четко закреплена 
исключительность применения нацио-
нализации как основания прекращения 
права собственности (ст. 1 законопро-
екта); указывалось, в чем именно со-
стоит общественная необходимость 
(по тексту проекта – общественная 
нужда) принудительного отчуждения 
объектов права частной собственности. 
При этом следует подчеркнуть, что не 
во всех указанных в проекте случаях 
должна была применяться именно на-
ционализация. Имели место также не-
достатки терминологии, определения 
стоимости объектов национализации, 
ее возмещения и момента возникнове-
ния права государственной собствен-
ности на такой объект.

В объяснительной записке к про-
екту Закона Украины «О возвращении 
имущества базовых отраслей нацио-
нальной экономики, которые находятся 
в собственности граждан и юридиче-
ских лиц, в собственность государства 
(национализацию)» [8; 9] акцентиру-
ется внимание на исключительности 
такого основания прекращения права 
собственности, как национализация, 
что соответствует содержанию ст. 41 
Конституции Украины. При этом в са-
мом законопроекте этот принцип за-
крепления не нашел. Анализ положе-
ний этого проекта закона представляет 
научный интерес, несмотря на то, что 
он был отозван, так как иллюстрирует 
тенденции законопроектной работы по 
расширению оснований прекращения 
права собственности. Так, согласно 
ст. 1 этого проекта национализация – 
это принудительное отчуждение част-
ной собственности (земли, ее недр, 

фабрик, заводов, шахт, банков и т. д.) 
в собственность общества или госу-
дарства. Возникает вопрос о том, что 
означает альтернативность перехода 
в собственность общества или госу-
дарства. Анализ содержания ст. ст. 2, 4 
проекта, касающихся отношений, кото-
рые регулировались бы этим законом, 
и сферы его действия свидетельствует 
о возникновении именно государствен-
ной собственности. При этом в проекте 
применяется термин «собственность 
Украинского народа» (ст. ст. 1. 7, 9, 10). 
Согласно ст. 13 Конституции Украины 
субъектом права собственности на зем-
лю признается и Украинский народ (как 
согласно ст. 319 Гражданского кодекса 
Украины). Право собственности при-
обретается и реализуется гражданами, 
юридическими лицами и государством 
исключительно согласно закону. Такое 
формулирование повлекло за собой 
возникновение разных точек зрения 
относительно вопроса отнесения Укра-
инского народа к субъектам права соб-
ственности. Распространенной являет-
ся мысль, что народ не может выступать 
собственником или субъектом права 
собственности, поскольку он вообще 
не признается доктриной гражданского 
права субъектом гражданских правоот-
ношений, что народ – это социально-
политический субъект [10, с. 79–80].  
Я.Н. Шевченко подчеркивает, что от-
несение понятия «народ Украины» к 
субъектам права собственности не со-
ответствует современному развитию 
товарно-денежных отношений в мире, 
является результатом эмоционально-
го всплеска, а не результатом анализа 
реального участия лиц в гражданском 
обороте [11, с. 4–6]. В любом случае 
закон не может создавать основу для 
возникновения неопределенности при 
применении его положений, а потому 
должен быть четко определен субъект 
возникновения права собственности 
на объекты национализации, и им, как 
кажется, должно быть государство, 
обязанное действовать от имени наро-
да (что соответствует содержанию ч. 
2 ст. 324 Гражданского кодекса Укра-
ины), тем более возникновение права 
собственности у общества не предус-
мотрено действующим законодатель-
ством Украины.

Продолжая рассмотрение законо-
проекта, следует обратить внимание 
на то, что в ст. ст. 5, 6 проекта, как и 
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в предыдущем законопроекте [7], за-
креплен принцип осуществления наци-
онализации по мотивам общественной 
необходимости; из содержания ст. 6 
проекта следует, что это понятие при-
меняется в значении, соответствующем 
Конституции Украины. При этом боль-
шая часть оснований для национализа-
ции, закрепленных в ст. 7 проекта, или 
противоречат принципу исключитель-
ности принудительного отчуждения 
объектов права частной собственно-
сти, закрепленному ст. 41 Конституции 
Украины, либо к ним должны приме-
нятся иные правовые механизмы пре-
кращения права собственности, а не 
национализация. В частности, объяв-
ление имущества общим достоянием 
Украинского народа как основание на-
ционализации противоречит ч. 1 ст. 167  
Гражданского кодекса Украины, со-
гласно которой государство действует 
в гражданских правоотношениях на 
равных правах с другими участниками 
этих отношений и не содержит призна-
ков общественной необходимости; ряд 
оснований, связанных с приватизацией 
(приватизация государственных пред-
приятий с нарушением действующего 
законодательства или по явно занижен-
ной стоимости, нарушение условий 
приватизационных сделок, в том числе 
обязательств осуществить инвестиции 
в предприятие, сохранить его профиль) 
должны применяться в пределах дей-
ствия гражданского законодательства, 
как, к примеру, признание сделки не-
действительной, и соответствующие 
рекомендации могут быть разработаны 
в форме законопроектов для внесения 
изменений в приватизационное законо-
дательство, а не включаться к нормам о 
национализации.

Статьи 8–10 проекта посвящены 
объектам исключительной собствен-
ности Украинского народа, буквальное 
применение предлагаемой редакции ст. 
8 проекта могло бы привести к отнесе-
нию слишком широкого перечня объек-
тов к числу таких, которые могут быть 
национализированы. К тому же объекты 
исключительной собственности Укра-
инского народа, перечисленные в ст. 9 
проекта (земля, ее недра, атмосферный 
воздух, водные и иные природные ре-
сурсы, находящиеся в пределах терри-
тории Украины, природные ресурсы 
ее континентального шельфа и исклю-
чительной (морской) экономической 

зоны), перечень которых не является ис-
черпывающим, согласно ст. 10 проекта 
определены как имущество, исключен-
ное из рыночного гражданского оборо-
та, приватизация которых запрещена.  
В статье 11 проекта отмечается: «Прива-
тизированные объекты, составляющие 
фонд общего достояния Украинского 
народа, а также объекты исключитель-
ной собственности Украинского народа 
подлежат национализации – возвраще-
нию в собственность Украинского наро-
да согласно с законами Украины».

Однако недра, атмосферный воз-
дух, ряд других объектов не передают-
ся в частную собственность в Украине 
(к примеру, ст. 4 Кодекса Украины о 
недрах). При этом земля в пределах, 
определенных законодательством, лес-
ные и водные объекты в частную соб-
ственность передаются (ч. 3 ст. 78, ч. 2 
ст. 79 Земельного кодекса Украины), в 
частности, путем приватизации, а в ис-
следуемом проекте фактически пред-
лагали запретить их передачу в част-
ную собственность и возвратить их в 
государственную собственность. Такое 
предложение не может не вызывать 
проведения параллели с массовостью 
национализации после Октябрьской 
революции (к примеру, правительство 
советской Украины на протяжении 
февраля 1918 г. провело национали-
зацию банков, значительного количе-
ства заводов, фабрик и шахт, переда-
ло крестьянам около 23 млн десятин 
помещецких и куркульских земель). 
В общем же в конце 1920 г. в Украине 
было национализировано более 11 тыс. 
промышленных предприятий, на кото-
рых работало около 82% всех занятых в 
промышленности работников, что сви-
детельствует о фактическом создании 
социалистического сектора экономики 
[12, с. 27–34]. Признавая существова-
ние разных позиций о целесообразно-
сти или нецелесообразности передачи 
в частую собственность природных 
ресурсов, существующие приватиза-
ционные проблемы в Украине, следует 
подчеркнуть, что как минимум нацио-
нализация ранее приватизированных 
объектов (к примеру, земельных участ-
ков) потребует существенных расходов 
государственного бюджета.

Согласно ст. 16 проекта отказ от 
права собственности на имущество, 
которое национализируется, измене-
ние собственника (собственников), 

признание собственника-гражданина 
безвестно отсутствующим, а также 
реорганизация, ликвидация, несосто-
ятельность (банкротство) собственни-
ка – юридического лица не являются 
основаниями для остановки процесса 
национализации. Такая норма не со-
ответствует ряду положений граждан-
ского законодательства. Например, 
насчет отказа от права собственности 
(ст. ст. 335, 336, 347 Гражданского ко-
декса Украины) необходимым является 
завершение процедуры отказа, оформ-
ления права собственности на такой 
объект, который стал бесхозяйным в 
установленном порядке; относитель-
но имущества лица, признанного без-
вестно отсутствующим, необходимо 
установление опеки над имуществом 
такого физического лица, соблюдение 
опекуном соответствующих функций 
(ст. 44 Гражданского кодекса Украины).

Законопроект «О национализации 
имущества в Украине страны агрес-
сора и ее резидентов» [13] определяет 
национализацию имущества в Украине 
государства-агрессора и ее резидентов 
как принудительное изъятие объек-
тов права собственности государства-
агрессора и объектов права частной 
собственности на нее резидентов по 
мотивам общественной необходимо-
сти в пользу государства в порядке, 
установленном законом. Основанием 
для такой национализации имущества 
определено принятие Верховной Радой 
Украины в соответствии с Резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН «Опре-
деление агрессии» от 14 декабря 1974 г.  
№ 3314 постановления о признании 
иностранного государства государ-
ством-агрессором [14]. Согласно этому 
законопроекту национализация объ-
ектов права собственности в Украине 
государства-агрессора осуществляется 
без последующего возмещения стои-
мости имущества и имущественных 
прав государства-агрессора. В то же 
время возмещение стоимости объ-
ектов права частной собственности 
резидентов государства-агрессора бу-
дет осуществляться после окончания 
агрессии, зафиксированного в соот-
ветствующем международно-правовом 
акте, на основании двустороннего меж-
государственного договора. Указанный 
законопроект был отклонен и снят с 
рассмотрения, а проект Закона «О на-
ционализации имущества Российской 
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Федерации и ее резидентов» № 2678 
[15], фактически идентичный по со-
держанию, находится на рассмотрении 
в профильном комитете. При этом сле-
дует согласиться с мнением главного 
научно-экспертного управления, гото-
вившего выводы на эти законопроекты 
в части того, что принятие соответ-
ствующего закона будет иметь своим 
результатом действие его положений 
параллельно с санкциями, определен-
ными Законом Украины «О санкциях». 
Как следует с указанных выводов, эти 
законы касаются регулирования одних 
и тех же общественных отношений, 
а потому в случае принятия проекта 
может возникнуть ситуация «альтер-
нативности» применения законода-
тельных норм разных законов к одной 
и той же правовой ситуации, что вряд 
ли будет содействовать их эффектив-
ной реализации [16; 17]. Вместе с тем 
не кажется убедительной позиция, за-
крепленная в указанных выводах, о це-
лесообразности внесения положений о 
национализации в качестве санкции в 
Закон Украины «О санкциях» [18]. 

Выводы. Видение национализации 
в качестве санкции (даже при анало-
гии с конфискацией) выглядит весьма 
дискуссионным, не только исходя из 
самой природы национализации, но и 
из перспектив потери инвестиционной 
привлекательности страны, в законода-
тельстве которой такая санкция будет 
закреплена. Возможные негативные 
экономические последствия закрепле-
ния национализации в законодатель-
стве Украины стали одной из основ-
ной причин отклонения законопроекта 
[13]. Что касается санкций, то Законом 
Украины «О санкциях» определен их 
неисчерпаемый перечень, и вопрос 
стоит скорее об усовершенствовании 
механизма и повышении эффективно-
сти их применения, чем о дополнении 
его положений нормами о национали-
зации. Национализация как основание 
прекращения права собственности мо-
жет занять свое место в законодатель-
стве Украины среди других оснований 
прекращения права собственности, 
ведь в ряде иностранных государств 
это содействует развитию отдельных 
отраслей экономики при условии со-
блюдения системности соответству-
ющего нормотворческого процесса и 
обеспечения конституционных гаран-
тий права собственности.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ШЛЯХТЫ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВАЛЬНЫХ СЕЙМОВ 
ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО 

И РЕЧИ ПОСПОЛИТОЙ
Светлана ЦУШКО,

аспирант кафедры истории государства и права
Национального университета «Одесская юридическая академия»

Summary
The article deals with the Polish gentries’ participation of Grand Duchy of Lithuania 

and Polish-Lithuanian Commonwealth in activity of Seimas of Lithuania – is the main 
representative state affair. The activation of the Polish gentry, as the leading political 
force of the Grand Duchy of Lithuania and Polish-Lithuanian Commonwealth in the 
second half of XVI – first half of XVII, is based on the preparation and participation 
in meetings of Seimas of Lithuania. As the leading political force, the Polish gentries’ 
estate gets an opportunity to defend not only their rights and liberties, but also to govern 
the state, introducing at the meetings of the Seimas’ proposals for the revision of existing 
and adoption of new laws. The attitude of the Polish gentries’ to the Seimas of Lithuania, 
as the main affair of power, within the specified period, has served as support for state 
stability and incentive to improve the legislative basics of the Grand Duchy of Lithuania 
and Polish-Lithuanian Commonwealth.

Key words: Grand Duchy of Lithuania, Polish-Lithuanian Commonwealth, Seimas 
of Lithuania, Polish gentries (nobility), representation of the province and counties, 
representatives at the Seimas, Seimas’ constitutions.

Аннотация
Статья посвящена исследованию участия шляхты Великого княжества Ли-

товского и Речи Посполитой в деятельности главного представительного органа 
государства – вального сейма. Активизация деятельности шляхты как ведущей по-
литической силы Великого княжества Литовского и Речи Посполитой во второй 
половине XVI в. – первой половине XVII в. находит свое отражение в подготовке и 
непосредственном участии в заседаниях сейма. Являясь ведущей политической си-
лой, шляхетское сословие получает возможность не только защищать свои права и 
вольности, но и управлять государством, внося на заседаниях сеймов предложения 
по корректировке существующих и принятию новых законов. Отношение шляхты 
к вальному сейму как к главному институту власти послужило в указанный период 
опорой для государственной стабильности и стимулом для совершенствования за-
конодательных основ Великого княжества Литовского и Речи Посполитой.

Ключевые слова: Великое княжество Литовское, Речь Посполитая, вальный 
сейм, шляхта, представительство воеводств и поветов, представители на сейме, 
Посольская изба, сеймовые конституции.

Постановка проблемы. Для 
украинских земель, входивших 

в состав Великого княжества Литовско-
го и Речи Посполитой, вторая половина 
XVI в. – первая половина XVII в. стала 
временем, насыщенным политическими 
событиями, основным из которых явля-
ется заключение в 1569 г. Люблинской 
унии и образование Речи Посполитой. 
Указанный период для политически ак-
тивной части населения Великого кня-
жества Литовского (далее – ВКЛ) и Речи 
Посполитой (далее – РП) – шляхетского 
сословия – стал веком, когда шляхта сы-
грала роль ведущей политической силы, 
под непосредственным влиянием кото-
рой осуществлялась корректировка по-
литического курса страны.

Актуальность темы исследования. 
Историческая ценность политических 
событий второй половины XVI в. – пер-
вой половины XVII в. обусловлена тем 
вкладом в развитие исторического опыта 
политического представительства, ко-
торый осуществила шляхта ВКЛ и РП 
в ходе ее участия в деятельности пред-
ставительных органов. Непосредствен-
ный интерес в рассмотрении данного 
вопроса представляет изучение деятель-
ности шляхты, принимавшей участие в 
функционировании поветовых сеймиков 
и вальных сеймов в составе Посольской 
избы – палаты депутатов от местных ор-
ганов самоуправления ВКЛ и РП.

Состояние исследования. Харак-
теристика деятельности представи-
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тельных органов ВКЛ и РП наиболее 
подробно дана в фундаментальных 
исследованиях российских и польских 
ученных, в том числе М. Любавского, 
Ф. Леонтовича, И. Лаппо, Ю. Бардаха, 
О. Бальцера, С. Кутшебы и других. Од-
нако работы упомянутых российских 
авторов, в совокупности достаточно 
полно воссоздавая историю развития 
представительных органов ВКЛ, мало 
внимания уделяют польской стороне 
указанной проблематики. В свою оче-
редь, в публикациях подавляющего 
большинства польских историков вни-
мание акцентируется на деятельности 
шляхты и развитии представительных 
институтов собственно польских зе-
мель, тогда как ВКЛ и украинским зем-
лям Речи Посполитой уделяется крайне 
незначительное внимание.

Особый интерес в контексте за-
тронутой проблематики представ-
ляют работы современных украин-
ских и белорусских исследователей 
О. Винниченко, П. Кулаковского,  
М. Крикуна, П. Лойко, В. Подолин-
ского, А. Радомана и других. Однако 
исследования упомянутых авторов 
большей частью ограничены рамками 
отдельных воеводств и уездов ВКЛ и 
РП.

Таким образом, среди публика-
ций, посвященных участию полити-
чески активного сословия – шляхты 
ВКЛ и РП – в функционировании 
представительных институтов госу-
дарства, отсутствует синтетическое 
исследование деятельности поли-
тической элиты литовско-польского 
периода украинской истории, тер-
риториальные и временные рамки 
которого не ограничены только ВКЛ 
или Польской Короной, а включают 
характеристику деятельности пред-
ставительных институтов обоих го-
сударств до и после образования РП.

Целью статьи является исследо-
вание участия шляхты ВКЛ и РП в 
подготовке и в деятельности высшего 
представительного органа власти – 
вального сейма.

Изложение основного материа-
ла. Предваряя анализ документаль-
ных источников, характеризующих 
деятельность литовско-польских 
вальных сеймов, выполним крат-
кий обзор истории развития поль-
ских сеймов до Люблинской унии, 
послуживших в силу исторической 

общности ВКЛ и Польской Короны 
непосредственным образцом для ор-
ганизации представительных органов 
Великого княжества Литовского.

Со времен восхождения на пре-
стол Болеслава III в старой Польше 
начали функционировать вальные 
сеймы (seymy walne), занимавшиеся 
рассмотрением общегосударствен-
ных проблем. В состав вальных сей-
мов входили воеводы, принадлежав-
шие к кругу советников короля – его 
радные паны [19, с. 73]. Обсужде-
ние вопросов государственной важ-
ности происходило первоначально 
на заседаниях польских сеймов под 
непосредственным руководством 
монарха, причем мнения панов рад-
ных не имели решающего значения  
[16, с. 123–126].

Вальные сеймы созывались коро-
лем по мере необходимости, и их ком-
петенция не была формально закре-
плена, а зависела от воли и решений 
монарха. С момента издания Кошиц-
кого привилея 1374 г. обязательному 
рассмотрению на вальных сеймах 
стали подлежать все дела, связанные 
с налогами [19, с. 24–25]. Выборы 
королей также осуществлялись на 
вальных сеймах, носивших название 
элекцийных (kunwokacye generalne) 
[20, с. 124]. Впоследствии компетен-
ция вальных сеймов все более рас-
ширялась, распространяясь на такие 
сферы, как издание, редакция и отме-
на сеймовых конституций, вопросы 
внешней политики, назначение пода-
тей и прочие дела общегосударствен-
ной важности. Рассмотрение этих 
дел, согласно Конституции 1496 г. и 
Конституции 1505 г., которые окон-
чательно закрепили законодательные 
полномочия за шляхетскими пред-
ставителями вального сейма, должно 
было осуществляться «ex consensu 
regis, senatorii et eąuestris ordinum»  
(с общего согласия короля, сенаторов 
и земских послов) [19, с. 113, 136].

Если изначально решение дел на 
сеймах осуществлялось по принци-
пу мажоритарности (per pluralitatem 
votorum), то в период правления Си-
гизмунда I полномочия шляхетского 
«кола» усилились с введением в 1507 
г. принципов единогласия и «liberum 
veto» (unanimitate votorum et liberum 
veto), когда заседание целого сей-
ма могло быть сорвано отрицатель-

ным голосом (nie pozwalam) един-
ственного посла [19, с. 163, 270; 20,  
с. 5, 11, 89].

В свою очередь, относительно 
истории становления вальных сеймов 
на землях Великого княжества Литов-
ского можно отметить, что в XV в. на 
Волыни и других украинских землях 
местные землевладельцы собирались 
для решения различных администра-
тивных вопросов на съезды-соймы. 
Для состава областных сеймов ВКЛ 
определяющим был не сословный 
принцип, а вечевой. Так, в частно-
сти, на Волыни и прочих украинских 
землях, входивших в состав ВКЛ, со-
брание областного сейма проходило в 
составе панов радных (заседавших на 
двух «лавицах» старших и меньших 
панов) и «посольства», также разде-
ленного на две части: «мужей старых» 
и «мужей меньших». Большинство 
заседателей, к которому относились 
«младшие мужи», «чинили раду» (рас-
сматривали вопросы повестки дня), в 
то время как меньшинство, «старые 
мужи» «науки им давали», то есть со-
общали им сведения о местных обы-
чаях, по которым решались дела на 
сейме [9, с. 245; 10, с. 69].

Еще один вид сеймовых со-
браний ВКЛ уходит корнями в  
XV в. ‒ сеймы панов радных Велико-
го княжества Литовского. В источни-
ках этого периода можно встретить 
частые упоминания о группе лиц, в 
присутствии которых подписывался 
тот или иной акт: «при всех старших 
панах», «а при том была рада наша» 
и др. Практика созыва такого рода 
сеймов стала наиболее частой в пери-
од царствования Казимира Ягеллона 
(великого князя литовского и одно-
временно польского короля), то есть 
тогда, когда назревала необходимость 
решения внутригосударственных 
проблем ВКЛ в отсутствие монарха. 
Наряду с областными сеймами и сей-
мами панов радных в удельный пери-
од в ВКЛ собирались межобластные 
сеймы (съезды) великих и удельных 
литовских князей. На таких сеймах 
повестка дня состояла из вопросов, 
актуальных для нескольких или всех 
областей ВКЛ [9, с. 248].

В отличие от М. Любавского [11], 
который считал первым вальным 
сеймом Великого княжества Литов-
ского сейм, состоявшийся в 1401 г.,  
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М. Довнар-Запольский [5, с. 454–498],  
Ф. Леонтович [9, с. 251] и другие 
ученные сходятся во мнении, что пер-
вым общегосударственным сеймом 
ВКЛ был сейм, созванный в 1492 г. в 
Вильно и состоявший из представи-
телей не одной Литвы, а и «старших» 
делегатов от лица прочих областей-
аннексов [1, с. 115].

Первоначальный состав вальных 
сеймов ВКЛ определялся монархом 
и его радой, а созывались участники 
сейма приглашениями. Так, в 1492 
г. на сейм были приглашены «стар-
шие» представители в количестве 
10–20 человек от земель [1, с. 116]. 
Число и состав этих представителей 
были отданы на усмотрение местных 
феодалов. При созыве следующего 
вального сейма (Вильно, 1512 г.) мо-
нархом было издано распоряжение 
для поветов созвать местные сеймики 
для избрания послов на общий сейм 
с приданием этим послам «суполной 
моцы» при решении предложенных 
сейму вопросов. На сеймы 1534 г. и 
1538 г. посылались уже депутаты из 
шляхты по выбору местных урядни-
ков. И наконец, на сейм 1544 г. съе-
хались послы, избранные уже самой 
шляхтой [9, с. 253–254].

С изданием Статута ВКЛ 1566 г.  
некоторые аспекты функциониро-
вания вального сейма приобрели 
официальное оформление. Пери-
одичность созыва сеймов Статут 
определил следующим образом: «…
уставуємо, з дозволу рад наших ду-
ховних і світських <…> з потреб 
держави, за радою рад наших того ж 
панства або за проханням лицарства, 
скликати сейми вальні <…> завж-
ди, коли тільки на те буде потреба»  
[14, с. 279–280].

По Статуту ВКЛ 1566 г. сейм стал 
двухпалатным. Число депутатов на 
сейм от каждого повета уже было чет-
ко определено ст. 5 раздела 3 указан-
ного свода законов, где говорилось, 
что «...обирати послів своїх <…> від 
кожного вряду земського <…> по дві 
особи, послати їх на сейм». В соот-
ветствии со вторым Статутом ВКЛ в 
состав сейма входили, кроме панов 
радных, «і зі всіма станами, сейму 
належними» также придворные чи-
новники и руководители местной ад-
министрации, князья и крупные зем-
левладельцы [14, с. 279].

С изданием второго кодифици-
рованного свода законов в 1566 г., 
вальный сейм ВКЛ окончательно 
приобрел статус законодательного и 
контрольного органа. Для сравнения 
отметим, что в Польской Короне офи-
циальное оформление сейма как ор-
гана законодательной власти состоя-
лось гораздо раньше – с середины 
XV в. [19, с. 213–216]. Впоследствии, 
согласно Статуту ВКЛ 1588 г., король 
обязывался ни в чем не нарушать 
прежних прав и обычаев, а новые 
законы и уставы должны были изда-
ваться только на вальном сейме с ве-
дома и совета панов радных и «з волі 
всіх на сеймі», то есть короля, панов 
радных и земских послов, входивших 
в состав вального сейма [15, с. 86].

На вальных сеймах ВКЛ пред-
ставители двух «состояний» сообща 
выслушивали «пропозиции» велико-
го князя, но заседали по отдельно-
сти: в составе «кола» панов радных 
и «кола» шляхетского, рыцарского. 
Затем оба «кола» встречались на со-
вместном заседании для вынесе-
ния итоговых постановлений сейма  
[2, с. 59; 3, с. 97–103]. Сеймовые по-
становления приобретали официаль-
ный статус только при условии их 
единогласного одобрения («з уфалою 
всихъ становъ на сойме», «с того жъ 
сойму зволеньемъ всихъ уфаляемъ» 
[6, с. 458]). В случае разногласий 
обычаем допускалось применение 
угроз и даже физического принужде-
ния к исполнению сеймовых решений 
[9, с. 257].

После Люблинской унии 1569 г. 
в результате объединения двух госу-
дарств – ВКЛ и Короны Польской – 
начал функционировать общий валь-
ный сейм Речи Посполитой. Соглас-
но Конституции Люблинского сейма 
1569 г. постоянным местом проведе-
ния вальных сеймов назначалась Вар-
шава, а в исключительных случаях и 
иные места в Польше «za dołożeniem 
y radą Panów Rad» обоих народов  
[20, с. 94].

Вальные сеймы, собиравшиеся 
после Люблинской унии из пред-
ставителей польских и «литовских» 
земель, подразделялись на сеймы 
ординарные и экстраординарные. Ор-
динарные сеймы должны были созы-
ваться каждые 2 года и действовать в 
течение 6 недель, решая текущие дела 

Речи Посполитой. Экстраординарные 
сеймы подлежали созыву при необхо-
димости, по совету господаря с радой 
и «iako czas y potrzeba Rzeczyposp» 
(как покажет время и потребности 
Речи Посполитой) [20, с. 151].

От местных сеймиков шляхта ли-
товско-польских земель РП посылала 
своих депутатов на вальный сейм для 
совместного решения государствен-
ных вопросов. Однако если на поль-
ских сеймиках областная шляхта за-
нимала главенствующие позиции, то 
на местных сеймиках литовских и 
«русских» земель ВКЛ шляхте отво-
дилась пассивная роль, а решением 
вопросов занимались местные во-
еводы, каштеляны, старосты и др. По 
сути, до Люблинской унии существо-
вание сеймиков в ВКЛ сводилось к их 
упоминанию на бумаге: в сеймовых 
актах и «господарских пропозициях». 
Формальное начало деятельности 
местных сеймиков ВКЛ было поло-
жено тогда, когда «сеймовые станы» 
в 1565 г. обратились с ходатайством 
к господарю об учреждении в обла-
стях ВКЛ поветовых сеймиков «для 
лепшого и вечистого всякого порадку 
<…> кшталтомъ с Коруны Польское» 
[6, с. 170]. Таким образом, по образцу 
польских сеймиков Статут ВКЛ 1566 г.  
регламентировал общие начала ор-
ганизации сеймиков в литовско-рус-
ских землях.

Начиная с 1569 г., сеймики ВКЛ 
собираются по образцу и подобию 
сеймиков коронных. Статут ВКЛ 
1588 г. определил разновидности по-
ветовых сеймиков, их состав, время и 
место созыва, компетенцию и продол-
жительность сеймиковых собраний 
[15, с. 86–87]. От предсеймовых сей-
миков шляхта посылала своих послов 
с инструкциями на головные сейми-
ки, то есть сеймики воеводств, где 
окончательно оформлялся перечень 
вопросов, подлежащих рассмотрению 
на вальном сейме, а также определя-
лась позиция шляхты по отношению 
к главным проблемам государства, 
для решения которых, собственно, и 
созывался сейм королем. Начиная с 
1569 г., в РП функционировало около 
70 сеймиков, из них 24 приходилось 
на сеймики ВКЛ [4, с. 208].

Что касается сословной структу-
ры посольских делегаций на вальный 
сейм Речи Посполитой, в том числе 
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и от украинских воеводств, то о ней 
можно судить, в частности, на при-
мере Волынского воеводства, где, по 
подсчетам П. Кулаковского, из обще-
го числа сеймовых послов от Волыни 
в первой половине XVII в. князья и 
магнаты составляли порядка 28% от 
общего числа шляхетских представи-
телей, еще около 29% приходилось на 
богатую шляхту, тогда как в остальные 
43% послов входили представители 
средней и бедной шляхты [8, с. 252].  
Таким образом, значительную часть 
земских послов на вальном сейме 
составляли малообеспеченные шлях-
тичи, от позиции которых, по сути, 
зависело решение государственных 
вопросов на повестке дня данного 
представительного органа.

В работе вального сейма депута-
ты от шляхетских сеймиков (послы) 
участвовали в составе «посольской 
избы», которая входила в структуру 
вального сейма как одно из трех его 
«состояний» (составляющих частей). 
Другими двумя были король и сенат. 
После Люблинской унии в состав 
посольской избы (без королевской 
Пруссии) входило 170 послов, в том 
числе 48 от ВКЛ [4, с. 209]. В группу 
сенаторов, согласно акту Люблинской 
унии, входили 139 человек, в том чис-
ле 41 чел. от ВКЛ [20, с. 92–93].

Процедура проведения вальных 
сеймов была сложной и включала в 
себя ряд обязательных этапов: тор-
жественное богослужение по случаю 
начала сейма; избрание послами сей-
мового маршалка; раздачу королем 
вакантных должностей; пожалова-
ние государственного имущества; 
назначение сенатской депутации для 
новых законов; образование кон-
трольной комиссии по финансам и 
военному делу; заслушивание внеш-
неполитических и войсковых реля-
ций. На этих этапах, за исключением 
процедуры избрания маршалка, про-
водимой послами самостоятельно, 
король, сенаторы и послы присут-
ствовали совместно. После этого се-
рия общих заседаний участников сей-
ма завершалась «регрессом», то есть 
возвращением послов на собрания в 
«посольскую избу».

С этого момента начинался сам 
процесс «издания законов», пред-
ставлявший собой заседания земских 
послов под предводительством мар-

шалка. После назначения послов, от-
ветственных за составление консти-
туций, маршалок оглашал вопросы, 
намеченные к обсуждению. Каждый 
вопрос для его последующего реше-
ния должен был получить всеобщее 
согласие послов. Однако это случа-
лось редко, и совещания послов зача-
стую проходили в спорах, иногда до-
ходивших до срыва сейма [7, с. 121].

Одним из главных принципов 
функционирования вального сейма 
было достижение согласия. Однако 
столкновение интересов различных 
политических сил не всегда способ-
ствовало успешному поиску кон-
сенсуса. На заседаниях посольской 
избы вального сейма подлежали рас-
смотрению не только вопросы, пред-
ложенные королем в его «пропози-
циях», но и вопросы, поднимаемые 
самими послами. И если предложе-
ние того или иного посла не получа-
ло общего согласия, а он настаивал 
на своей позиции, то это было еще  
одним поводом для срыва сейма  
[18, с. 79].

Отметим, что в 80-ые гг. XVI в. в 
РП начали функционировать и полу-
чили законодательное оформление 
так называемые реляционные сейми-
ки. Эти местные представительные 
органы шляхты созывались спустя 4 
недели после вального сейма, и в их 
компетенцию входило обсуждение 
сеймовых постановлений («чтобы 
на тех сеймиках послы, из уездов на 
сейм посланые, вернувшись из сейма, 
дали всем обывателям каждого уезда 
информацию достаточную о том, что 
и на каком сейме сделали и реши-
ли в делах и нуждах государства») 
с последующим одобрением или 
выражением несогласия [15, с. 89].  
В связи с данным обстоятельством 
необходимость отчитываться перед 
избирателями оказывала существен-
ное влияние на поведение шляхет-
ских депутатов на вальных сеймах.

Официальное несогласие с реше-
нием, принятым большинством голо-
сов на сейме, можно было вносить в 
виде так называемых протестаций. 
Для земских послов протестации 
выполняли две важные функции: во-
первых, позволяли влиять на решения 
сейма (с переносом обсуждений на 
сеймики либо на следующий сейм); 
во-вторых, оправдывали депутатов 

перед избирателями в случаях, ког-
да наказы последних оставались не-
выполненными [12, с. 40]. Протесты 
вносились в конце сейма на общем 
заседании, в ходе которого формули-
ровались постановления. После реги-
страции в канцелярских книгах по-
слам вручались копии протестаций, 
скрепленные печатью короля.

Таким образом, участие в дея-
тельности вального сейма открыва-
ло возможность шляхетским послам 
не только исполнять поручения от 
сеймиков, решая тем самым пробле-
мы, возникавшие на уровне местно-
го самоуправления, но и непосред-
ственно участвовать в управлении 
государством и в решении наиболее 
значимых государственных дел. Сейм 
являлся для шляхты также местом за-
щиты ее частных прав и вольностей.

Именно на последнюю треть XVI 
в. – первую половину XVII в. прихо-
дится усиление позиций шляхты ВКЛ 
и РП в государстве наряду с ослабле-
нием роли короля и его сановников. 
Шляхта в этот период в силу расши-
рения ее полномочий и прерогатив, 
по выражению польского ученного 
П. Буржинского, «на короля оставила 
только тень власти, сама считалась 
только за народ, сама только сделала 
вид, что заботится о законодательной 
власти» [17, с. 487].

Выводы. Таким образом, валь-
ный сейм, будучи представительным 
органом для господствующих сосло-
вий Великого княжества Литовского 
и Речи Посполитой, представлял со-
бой важнейший институт власти в 
государстве. На его заседаниях рас-
сматривался чрезвычайно широкий 
спектр актуальных вопросов как вну-
тренней, так и внешней политики, 
решались общегосударственные и 
локальные проблемы. Решение под-
нятой на сейме конкретной пробле-
мы, оформленное в виде сеймовой 
конституции, служило показателем 
и гарантией его легитимности и не-
зыблемости, в то время как факты 
нарушения сеймовых постановлений 
шляхетское сообщество воспринима-
ло в высшей степени негативно, счи-
тая их посягательством на ее права и 
вольности.

Шляхта понимала, что через своих 
представителей на вальном сейме она 
фактически участвует в управлении 
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страной, и считала право принимать 
и совершенствовать законы на сеймах 
одной из важнейших своих свобод. 
Вследствие восприятия шляхетским 
сословием сейма как главного инсти-
тута власти в государстве внутренняя 
прочность Речи Посполитой, опирав-
шейся на систему представительных 
органов управления, оставалась от-
носительно стабильной вплоть до се-
редины XVII в.
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К ВОПРОСУ О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И НАЗНАЧЕНИЯ 
ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ СРОКОВ

Юлия ШЕКЕРА,
аспирант кафедры хозяйственного права и процесса

Национального университета «Одесская юридическая академия»

Summary
The article investigates the problems of definition and purpose of economic and procedural terms. The article analyzes the problems 

of application of procedural deadlines. It is separately analyzed the discretionary powers of the Economic Court on the establishing of 
procedural deadlines and their boundaries. It is concluded in the article that the economic and procedural time limitation depending on 
the subject and determining the order in which they (the destination) can be divided on the timing and terms of legislation establishing 
the judicial appointment. Each of these species is characterized by a particular subject, form and procedure definitions (destination). 
Legislative terms determined by the Verkhovna Rada of Ukraine, are characterized by regulatory, formalized only at the level of 
procedural law and are mandatory. But judicial appointments of the terms are set solely by the economic court in the absence of 
statutory deadlines through the implementation of discretionary powers, but within the limits defined by law, they have procedural, 
formal and casual character.

Key words: time, term, procedural time, determination, establishment, discretion, reasonable period of economic-procedural 
period.

Аннотация
Статья посвящена исследованию вопросов определения и назначения хозяйственно-процессуальных сроков. В статье 

анализируются проблемы определения и применения процессуальных сроков. Отдельно проанализированы дискреционные 
полномочия хозяйственного суда по поводу установления процессуальных сроков и их границ. Сделан вывод, что хозяй-
ственно-процессуальные сроки в зависимости от объекта и порядка их определения (назначения) следует делить на сроки 
законодательного установления и сроки судебного назначения. Каждый из данных видов характеризуется особым субъектом, 
формой и порядком определения (назначения). Сроки законодательного установления определяются Верховной Радой Укра-
ины, характеризуются нормативностью, формализуются исключительно на уровне процессуального закона и носят импера-
тивный характер. Зато сроки судебного назначения устанавливаются исключительно хозяйственным судом при отсутствии 
установленных законом сроков путем реализации дискреционных полномочий, но в пределах, определенных законом, имеют 
процессуально-формализованный и казуальный характер.

Ключевые слова: время, срок, процессуальный срок, определение, установление, дискреция, дискреционные полномо-
чия, хозяйственно-процессуальный срок.

Постановка проблемы. Про-
цессуальные сроки являют-

ся неотъемлемой частью механизма 
осуществления хозяйственного су-
допроизводства, поскольку именно с 
данными сроками в первую очередь 
закон связывает упорядоченность хо-
зяйственного процесса, дисциплини-
рованность участников процесса в 
рамках осуществления отдельных про-
цессуальных действий, ритмичность 
и оперативность хозяйственного судо-
производства в целом. Именно поэтому 
справедливое и взвешенное определе-
ние, а также установление хозяйствен-
но-процессуальных сроков является 
крайне важным.

Актуальность темы. Несмотря на 
значимость процессуальных сроков, 
современные исследования проблем 
этого правового института, в том чис-
ле в сфере хозяйственного судопроиз-
водства, являются недостаточными. 
В частности, дополнительных иссле-
дований требуют проблемы их опре-
деления и установления. Отдельные 
вопросы процессуальных сроков рас-

сматривались в работах А. Андрийчук, 
Ю. Белоусова, С. Заики, П. Лупинской,  
А. Мацкив, М. Сороки и других уче-
ных. Однако большинство данных ра-
бот, посвященных исследованию про-
цессуальных сроков в гражданском и 
административном процессах, не рас-
крывает в полной мере особенностей 
определения и установления хозяй-
ственно-процессуальных сроков.

Целью работы является исследо-
вание вопросов определения и назна-
чения хозяйственно-процессуальных 
сроков.

Изложение основного материала.  
В соответствии с положениями ст. 50 
Хозяйственного процессуального ко-
декса Украины (далее – ХПК Украины) 
процессуальные действия соверша-
ются в сроки, определенные данным 
кодексом. В тех случаях, когда процес-
суальные сроки не установлены, они 
назначаются хозяйственным судом.

То есть, законодатель исходя из со-
держания данной нормы, различает два 
вида хозяйственно-процессуальных 
сроков в зависимости от способа (субъ-

екта) их установки: сроки, определен-
ные законом, и сроки, установленные 
хозяйственным судом. Такой подход 
к разделению процессуальных сро-
ков ученые называют традиционным  
[2, с. 124; 3, с. 47].

Отдельного внимания в контексте 
исследования вопроса установления 
(определения) хозяйственно-процес-
суальных сроков заслуживают пред-
ложения Н. Сороки. Данный ученый с 
позиций административного процесса 
в зависимости от способа установле-
ния предлагает классифицировать про-
цессуальные сроки на четыре группы: 
законные (абсолютные), судебные, от-
носительные и смешанные [11, с. 6].

Под законными (абсолютными) по-
нимаются сроки, определяемые зако-
нодателем в нормах хозяйственно-про-
цессуального права, которые не могут 
быть изменены и нарушены судом или 
другими участниками хозяйственного 
процесса. Например, к таким срокам в 
хозяйственном процессе можно отне-
сти срок решения вопроса о возбужде-
нии производства по делу (не позднее 
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трех дней – ст. 64 ХПК Украины), сро-
ки рассмотрения апелляционной жа-
лобы на решение и определение мест-
ного хозяйственного суда (два месяца 
и пятнадцать дней со дня вынесения 
определения о принятии соответству-
ющей апелляционной жалобы – ст. 102 
Гражданского процессуального кодек-
са Украины) и другие.

Вместе с тем можно констатиро-
вать определенную неудачность терми-
на «законные сроки». Ведь тогда нужно 
было бы сказать, что другие сроки яв-
ляются «незаконными», но это не соот-
ветствует сути разграничения соответ-
ствующих категорий. Целесообразно 
говорить о законодательно определен-
ных процессуальных сроках.

В большинстве случаев процессу-
альные сроки касаются темпоральной 
регламентации процессуальных дей-
ствий суда как участника хозяйствен-
ного процесса путем установления 
ограниченных сроков их осуществле-
ния. Данные ограничения имеют аб-
солютный характер (например, сроки 
решения вопросов о возврате, отказ в 
принятии искового заявления, возбуж-
дении производства по делу, рассмо-
трения и разрешения дела по существу 
и другие). Это является показателем 
реализации императивного метода пра-
вового регулирования в хозяйственном 
процессе.

В свою очередь фактическое опре-
деление «законных» сроков совер-
шения конкретных процессуальных 
действий в хозяйственном процессе, 
исходя из содержания процессуального 
закона, связано с юридическими фак-
тами: действиями или событиями. На-
пример, начало течения срока решения 
вопроса о возбуждении производства 
по делу законом связано с моментом 
подачи иска, зато начало течения срока 
разрешения спора, предусмотренного 
положениями ст. 69 ХПК Украины, свя-
зано с возбуждением производством по 
делу.

Анализируя «судебные» сроки в 
хозяйственном процессе, следует кон-
статировать, что данная разновидность 
сроков подлежит назначению исключи-
тельно хозяйственным судом, тогда как 
данным срокам не характерна норма-
тивная определенность, зато они име-
ют процессуально-формализованный и 
казуальный характер. Это объясняется 
тем, что судебные сроки в процессе 

подлежат назначению и формально-
му определению в отдельных процес-
суальных актах хозяйственного суда 
(постановлениях, решениях, судебных 
приказах и т. д.) и устанавливаются для 
совершения каждого отдельного про-
цессуального действия в зависимости 
от фактических обстоятельств дела 
(ситуации, случае) в рамках осущест-
вления отдельных из них, определен-
ных процессуальным законом. Напри-
мер, установление срока для представ-
ления доказательств по делу, согласно 
общему правилу, ограничено началом 
рассмотрения дела по существу, то есть 
графиком возбуждения производства и 
подготовки дела к рассмотрению как 
отдельных стадий хозяйственного про-
цесса.

Квалификация «относительных» 
и «смешанных» процессуальных сро-
ков, предложенных дополнительно вы-
делять Н. Сорокой, к которым, по его 
мнению, следует относить процессу-
альные сроки, не определенные в зако-
не, но устанавливаемые судом, в отно-
шении которых могут быть применены 
так называемые дискреционные полно-
мочия судьи, а также процессуальные 
сроки, устанавливаемые судом, но ис-
ключительно в пределах определенных 
законом [11, с. 6], является весьма дис-
куссионной.

Во-первых, субъектом установле-
ния (назначения) и «относительных», и 
«смешанных» процессуальных сроков 
является суд. Во-вторых, хотя обе кате-
гории сроков не определены законом, 
процессуальный закон устанавливает 
их темпоральные границы (до совер-
шения определенного процессуально-
го действия, этап, стадия). В-третьих, 
учитывая отсутствие определения дан-
ных сроков на уровне закона, суд их 
устанавливает по своему усмотрению 
(в результате реализации дискрецион-
ных полномочий) с учетом указанных 
выше темпоральных ограничений.

Например, когда речь идет о называ-
емых Н. Сорокой в качестве примеров 
сроках отсрочки или рассрочки уплаты 
судебных расходов, устанавливаемых 
судом, надо учитывать следующее. Во-
первых, в хозяйственном процессе со-
ответствующие процедуры имеют ис-
ключительный характер. Например, они 
не могут быть применены в отношении 
искового заявления или апелляционной 
жалобы, но могут касаться предупре-

дительных мер согласно ст. 43-5 ГПК 
Украины. В этом случае срок для вне-
сения судебного сбора и исправления 
определенных недостатков заявления о 
применении мер действительно опреде-
ляется по усмотрению суда. Во-вторых, 
даже при условии установления таких 
сроков надо учитывать, чтобы соответ-
ствующее правоприменение основыва-
лось на учете имущественного положе-
ния сторон и других обстоятельств дела. 
Действие этих сроков устанавливается 
хозяйственным судом по своему усмо-
трению с учетом соответствующих дис-
креционных полномочий и в пределах, 
определенных процессуальным зако-
ном. То есть суд устанавливает срок от-
ложения рассмотрения дела по своему 
усмотрению (с учетом дискреционных 
полномочий) в пределах, определенных 
процессуальным законом. К аналогич-
ным выводам также приводит анализ и 
других процессуальных сроков, уста-
навливаемых хозяйственным судом.

Таким образом, учитывая отсут-
ствие достаточных классификацион-
ных признаков, следует констатировать 
нецелесообразность выделения «от-
носительных» и «смешанных» про-
цессуальных сроков. Предложенные 
категории сроков по своей природе и 
признакам являются исключительно 
«сроками судебного назначения», па-
раметры которых зависят от общего 
законодательного срока определенно-
го процессуального действия, от об-
стоятельств дела, от усмотрения суда, 
принципов справедливости и разумно-
сти, традиций хозяйственного судопро-
изводства и тому подобное.

Дополнительно исследуя «сроки 
судебного назначения» и особенно-
сти порядка их установления, стоит 
обратить особое внимание на то, что 
порядок установления любых разно-
видностей данных сроков предусма-
тривает использование хозяйственным 
судом дискреционных полномочий. 
Отдельные аспекты данных полномо-
чий суда исследовались рядом ученых, 
в частности Д. Абушенко, Г. Брэбаном,  
Е. Васьковским, Л. Николенко и други-
ми. При этом дополнительного анализа 
требуют вопросы границ применения 
соответствующих дискреционных пол-
номочий.

В юридической энциклопедии дис-
креционные полномочия определяют-
ся как право главы государства, главы 
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правительства, других должностных 
лиц органов государственной власти 
действовать при определенных усло-
виях по своему усмотрению в рамках 
закона [16]. Аналогичное определение 
с указанием на французское происхож-
дение (от слова «discretionnaire» – за-
висимость от личного усмотрения) со-
держит советский энциклопедический 
словарь [10]. В отдельных словарях под 
дискреционной разумеется решения 
должностным лицом или государствен-
ным органом любого вопроса по свое-
му усмотрению и ставится ударение 
на происхождении от немецкого слова 
«diskretion» и польского «dyskrecja» 
[12; 15]. Зато с латыни «discretio» – ре-
шение должностного лица или госу-
дарственного органа отнесенного к их 
компетенции вопроса по своему усмо-
трению в порядке реализации дискре-
ционной власти.

Достаточно обоснованным является 
мнение, согласно которому понимание 
дискреционности в общегражданском 
смысле – как деятельности по своему 
усмотрению, по собственному убеж-
дению – противоречит его правовому 
содержанию, ведь речь идет не о бес-
контрольной, безответственной рабо-
те должностных лиц, а о реализации 
полномочий в пределах, определен-
ных законом. Именно такой подход, 
по мнению западных ученых, является 
лучшим проявлением правового госу-
дарства, что подтверждается исполь-
зованием института дискреции в ряде 
стран: «freies Ermessen» (свободная 
оценка) в Германии; «аdministrative 
disсretion» в Великобритании; «flit skon» 
(свободное суждение) в Дании; «аttivita 
disсrezionаle» в Италии; «disсretionnаire 
bеvоеgdheid» (дискреционная компетен-
ция) в Нидерландах [6].

Особое значение для понимания 
сущности понятия дискреции име-
ет решение Конституционного Суда 
Украины от 16 мая 2007 г. в деле № 
1-6/2007, в котором Конституционный 
Суд Украины применил выражение 
«самостоятельное (дискреционное) 
право» в контексте того, что Президент 
Украины не имеет самостоятельного 
(дискреционного) права на назначение 
судей на административные должности 
[9]. Данное решение также фиксирует 
понимание дискреции как совокупно-
сти полномочий действовать самостоя-
тельно (по своему усмотрению).

Таким образом, при употреблении 
термина «дискреция» речь действи-
тельно идет о судебном усмотрении. 
Под последним К. Комиссаров пони-
мает как специфический вид судебной 
деятельности по применению права, 
сущность которой заключается в пре-
доставлении суду в соответствующих 
случаях компетенции принимать, со-
глашаясь с конкретными условиями, 
такое решение по вопросам права, воз-
можность которого следует из общих 
принципов и только по определенным 
указаниям закона [12, с. 50]. При этом 
можно сделать вывод, что судебное 
усмотрение является неотъемлемым 
инструментом организации хозяй-
ственного процесса; как показывает 
проведенный анализ, оно имеет темпо-
ральное значение, поскольку является 
обязательным элементом назначения 
отдельных видов хозяйственно-про-
цессуальных сроков.

Исходя из изложенного, судебную 
дискрецию в узком смысле следует 
рассматривать как возможность суда 
действовать по собственному усмотре-
нию в рамках закона при отсутствии в 
законе императивных указаний отно-
сительно порядка совершения соответ-
ствующих действий.

Весьма уместно понятие судебной 
дискреции обозначил и Верховный 
Суд Украины, согласно позиции кото-
рого это понятие охватывает полно-
мочия суда (его права и обязанности), 
предоставленные ему государством, 
выбирать между альтернативами, каж-
дая из которых является законной, и 
интеллектуально-волевую властную 
деятельность суда по разрешению в 
определенных законом случаях спор-
ных правовых вопросов, исходя из це-
лей и принципов права, общих прин-
ципов судопроизводства, конкретных 
обстоятельств дела, данных о лично-
сти виновного, справедливости и до-
статочности избранного наказания и 
т. д. [7].

В целом о целесообразности на-
деления хозяйственного суда дис-
креционными полномочиями говорят 
Ю. Белоусова и М. Рыбчака. Ученые 
считают, что наделение суда такими 
полномочиями будет способствовать 
обеспечению правосудия, аргументи-
руя это тем, что они являются важным 
и необходимым элементом судебной 
деятельности, применение которого 

не противоречит ни одному из прин-
ципов процессуального права, прежде 
всего принципу законности. Вполне 
справедливо ученые также указывают 
и на то, что суд не всегда может ис-
пользовать императивные (абсолютно-
определенные) правовые нормы, а в 
тех случаях, когда в законе невозможно 
подробно описать ситуацию, в которой 
суд будет действовать и принимать ре-
шения, ему предоставляется возмож-
ность осуществления дискреции при 
рассмотрении некоторых вопросов  
[1, с. 100]. Такая позиция четко подчер-
кивает целесообразность применения 
дискреционных полномочий по уста-
новлению именно «судебных» сроков 
в хозяйственном процессе в тех слу-
чаях и в отношении тех процессуаль-
ных действий, где возможна установка 
абсолютно определенных «законных» 
сроков.

Отдельно стоит отметить, что пред-
ложенное Верховным Судом Украины 
и приведенное выше понятие дискре-
ционных полномочий фиксирует ряд 
важных признаков, присущих именно 
судебной дискреции, которые имеют 
существенное значение в процессе 
установления хозяйственно-процессу-
альных сроков. Хозяйственный суд при 
установлении «судебных» хозяйствен-
но-процессуальных сроков, действуя 
по своему усмотрению в темпораль-
ных пределах, определенных законом, 
должен выходить в первую очередь из 
целей и принципов хозяйственно-про-
цессуального права (в том числе прин-
ципов оперативности и процессуаль-
ной экономии), во вторую – из конкрет-
ных обстоятельств дела.

Таким образом, следует констати-
ровать, что, исходя из определенных 
соображений, наделение хозяйствен-
ного суда дискреционными полномо-
чиями по установлению «судебных» 
процессуальных сроков является 
вполне оправданным. Аргументом в 
пользу этого является отсутствие зако-
нодательной возможности определить 
ряд процессуальных сроков на уровне 
закона. Речь идет о хозяйственно-про-
цессуальных сроках, терминологиче-
ски зависящие от характера отдельных 
процессуальных действий, фактиче-
ских обстоятельств дела, ситуации (об-
стоятельств), в которой (которых) эти 
действия должны быть совершены, и 
некоторых других факторов, которые 
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суд также должен взять во внимание 
при установлении данных сроков. На-
пример, невозможно определить на 
уровне закона срок перерыва в судеб-
ном заседании или его отложения, ко-
торые необходимы для совершения 
отдельных процессуальных действий 
(представление доказательств, обеспе-
чение сообщения процесса о дате, ме-
сте и времени судебного разбиратель-
ства и других).

Соответствующая дискреция не 
только позволяет динамически управ-
лять хозяйственным процессом со сто-
роны хозяйственного суда, но и пре-
подносит авторитет хозяйственного су-
дьи, формирует его почтенный статус и 
полномочия решать судьбу экономиче-
ских конфликтов именем Украины.

Большое значение в процессе уста-
новления хозяйственно-процессуаль-
ных сроков судом играет применение 
справедливых темпоральных ограни-
чений, что требует дополнительных 
исследований.

Выводы. Хозяйственно-процессу-
альные сроки в зависимости от объекта 
и порядка их определения (назначения) 
следует делить на сроки законодатель-
ного установления и сроки судебного 
назначения. Каждый из данных видов 
характеризуется особым субъектом, 
формой и порядком определения (на-
значения). Сроки законодательного 
установления определяются Верхов-
ной Радой Украины, характеризуются 
нормативностью, формализуются ис-
ключительно на уровне процессуаль-
ного закона и носят императивный ха-
рактер. Зато сроки судебного назначе-
ния устанавливаются исключительно 
хозяйственным судом при отсутствии 
установленных законом сроков путем 
реализации дискреционных полномо-
чий, но в пределах, определенных за-
коном, носят процессуально-формали-
зованный и казуальный характер.

Список использованной литера-
туры:

1. Білоусов Ю. Поняття та озна-
ки дискреційних повноважень суду 
в цивільному процесі / Ю. Білоусов,  
М. Рибчак // Українські наукові запи-
ски. – 2007. – № 4. – С. 100–108.

2. Господарське процесуальне 
право України : [підручник] / [О. Под-
церковний, О. Квасніцька, Т. Степанова 

та ін.] ; за ред. О. Подцерковного, М. 
Картузова. – Х. : Одіссей, 2011. – 400 с.

3. Господарське процесуальне пра-
во : [навчальний посібник у схемах] / 
М. Шелухін, О. Зубатенко. – К. : Центр 
навчальної літератури, 2006. – 264 с.

4. Господарський процесуальний 
кодекс України : Закон України від 6 ли-
стопада 1991 р. // Відомості Верховної 
Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56.

5. Комиссаров К. Судебное усмо-
трение в советском гражданском про-
цессе / К. Комисаров // Советское госу-
дарство и право. – 1969. – № 4. – С. 106.

6. Лагода О. Основні помил-
ки у застосуванні дискреційних по-
вноважень посадовими особами 
адміністративних органів / О. Лагода // 
Право України. – 2009. – № 3.

7. Постанова судової палати у 
кримінальних справах Верховного 
суду України від 23 січня 2014 р. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа : 
https://www.scourt.gov.ua/clients/vsu/.../ 
5-48к13.rtf.

8. Про судовий збір : Закон України 
від 8 липня 2011 р. № 3674-VI // 
Відомості Верховної Ради України. – 
2012 – № 14. – Ст. 87.

9. Рішення Конституційного 
Суду України від 16 травня 2007 р. 
№ 1-рп/2007 в справі № 1-6/2007 за 
конституційним поданням Вищої 
ради юстиції про офіційне тлумачен-
ня положення частини п’ятої статті 
20 Закону України «Про судоустрій 
України» (справа про звільнення судді 
з адміністративної посади) // Відомості 
Верховної Ради України. – 2002. –  
№ 27. – Ст. 180.

10. Советский энциклопедический 
словарь / под ред. А. Прохорова. – М. : 
Советская энциклопедия, 1990. – 704 с.

11. Сорока М. Процесуальні стро-
ки у адміністративному судочинстві :  
автореф. ... дис. канд. юрид. наук /  
М. Сорока. – Ірпінь, 2011. – 23 с.

12. Толковый словарь обществовед-
ческих терминов / под ред. Н. Яценко. –  
М. : Лань, 1999. – 206 с.

13. Туровець О. Деякі питання за-
стосування судового розсуду за допо-
могою аналогії права у господарському 
процесі / О. Туровець // Нормативні, 
управлінські та міжнародні аспекти 
розвитку економіки і права. – 2014. –  
№ 1. – [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа : http://elconf.com.ua/9-
arkhivny-materialy/2014-1/21-turovets-

o-v-deyaki-pitannya-zastosuvannya-
sudovogo-rozsudu-za-dopomogoyu-
analogiji-prava-u-gospodarskomu-prots-
esi.html.

14. Бохан В. Формирование убеж-
дения суда / В. Бохан. – Минск,  
1973. – 312 с.

15. Фасмер М. Этимологический 
словарь русского языка / М. Фасмер 
[Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа : http://etymolog.ruslang.ru/index.
php?act=contents&book=vasmer.

16. Юридична енциклопедія : в 
6 т. / редкол. : Ю. Шемшученко (го-
лова редкол.) та ін. – К. : Українська 
енциклопедія, 1998.



LEGEA ŞI VIAŢA
DECEMBRIE 2015118

КОМПЬЮТЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
КАК ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПНОГО ПОСЯГАТЕЛЬСТВА

Елена ЯБУРОВА,
студентка

Института последипломного образования
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

Summary
In this article the author investigates the problems connected with the peculiarities of definition of computer information as a subject 

of a criminal assault, and carries out their criminalistic analysis. The author carries out research of approaches on the criminalization 
of computer offenses and defines indications of information, assesses the international experience concerning the actions that relate to 
computer crimes. Author reveals the specifics of criminalistic importance of computer information.
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Аннотация
В статье автор исследует проблемные вопросы, связанные с особенностями определения компьютерной информации как 

предмета преступного посягательства, и осуществляет их криминалистический анализ. Автор проводит исследование под-
ходов по криминализации компьютерных правонарушений, а также определяет признаки информации, дает оценку зару-
бежному опыту относительно действий, которые относятся к компьютерным преступлениям. Автор раскрывает специфику 
криминалистической значимости компьютерной информации.

Ключевые слова: информация, компьютерная информация, предмет преступного посягательства, уничтожение  
и искажение информации.

Постановка проблемы. В по-
следнее время одним из до-

статочно новых факторов, который 
влияет на развитие экономики и обще-
ства в целом, являются преступления в 
сфере использования электронно-вы-
числительных машин (компьютеров), 
компьютерных сетей и сетей электро-
связи. Исследованием проблемных 
вопросов, связанных с определением 
понятия предмета преступного по-
сягательства, занимался ряд ведущих 
отечественных ученых. В то же время 
компьютерная информация как пред-
мет преступного посягательства или 
рассматривается чисто теоретически, 
при этом отделено от преступлений, 
связанных с передачей компьютерной 
информации, или только как элемент 
в контексте преступления, предусмо-
тренного разделом XVI Уголовного 
кодекса Украины, без соответствую-
щего теоретического обоснования и 
криминалистического анализа.

Актуальность исследования под-
тверждается степенью нераскрытой 
темы: в законодательстве Украины 
определена правовая терминология, 
регулирующая информационные от-
ношения, которые требуют суще-
ственной конкретизации, основанной 
на технических характеристиках и 
сущности самой компьютерной ин-
формации.

Состояние исследования. Ана-
лиз норм, которые рассматривают 

компьютерную информацию как 
предмет преступного посягательства, 
изложен в раздел XVI Уголовного 
кодекса Украины «Преступления в 
сфере использования электронно-вы-
числительных машин (компьютеров), 
систем и компьютерных сетей и сетей 
электросвязи». Дальнейшему иссле-
дованию подлежит устранение тер-
минологической несогласованности 
и систематизация информационного 
законодательства Украины.

Целью статьи является исследо-
вание криминалистических аспектов, 
связанных с определением компью-
терной информации как одного из 
важных факторов, который влияет на 
жизнь общества. Новизна работы за-
ключается в том, что сделана попытка 
исследовать компьютерную инфор-
мацию как специфический предмет 
правового регулирования.

Изложение основного матери-
ала. Развитие науки и техники на 
определенных этапах ставит перед 
обществом задачи, связанные с вне-
дрением новых технологий, исполь-
зованием новых материалов, приме-
нением новой техники. В последнее 
время в развитых в промышленном 
отношении странах наблюдается 
рост злоупотреблений, связанных с 
использованием компьютерной тех-
ники, и новых посягательств, полу-
чивших название компьютерных пре-
ступлений.

С процессом информатизации тес-
но связан процесс компьютеризации –  
развития и внедрения в различные 
сферы жизни и деятельности человека 
технической базы, обеспечивающей 
оперативное получение результатов 
обработки информации и ее накопле-
ние.

Общеизвестно, что роль инфор-
мации в жизни общества возрастает и 
требует к себе все больше внимания. 
Информация приобретает ведущее 
место среди факторов, влияющих на 
развитие экономики, вытесняя капи-
тал. Академик А.П. Ершов отмечает: 
«Информация, то есть совокупность 
знаний о фактических данных и за-
висимости между ними, становится 
стратегическим ресурсом общества в 
целом, во многом обуславливающим 
его способность к успешному разви-
тию» [1, с. 82].

Информация – это не просто бла-
го, которое имеет определенную цен-
ность, это основа жизни общества. 
Отечественные и зарубежные специ-
алисты уверяют, что наше общество 
является информационным по своей 
сути. Более того, информация стано-
вится не просто сообщением, которое 
имеет конкретное содержание, а эко-
номической категорией.

Все виды информации, которые 
существуют в обществе, объединены 
понятием социальной информации. 
Социальная информация проходит че-
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рез сознание человека и представляет 
собой как данные о самой социальной 
форме движения, так и о других ее 
формах, которые получает общество 
и использует в различных сферах де-
ятельности.

Начало теории информации было 
положено в 1948 г. в работе амери-
канского ученого К. Шеннона, где он 
впервые определил само понятие «ин-
формация» и дал вероятно-статисти-
ческое определение понятию «количе-
ство информации», а также связал это 
явление с кибернетикой.

Кибернетика рассматривает ин-
формацию не как общественный фе-
номен, то есть информацию, которую 
производит и потребляет общество, а 
в более узком техническом аспекте –  
как информацию, циркулирующую 
по электронным каналам связи. Ки-
бернетика доказала, что информация 
имеет непосредственное отношение 
к процессам управления и развития, 
обеспечивающим функционирование 
всех систем.

Следует отметить, что качествен-
ная сторона информации не исследо-
валась. Количественные измерения 
информации предполагают понимание 
содержания и важности ее для опреде-
ленных пользователей. Для человека 
содержание информации важнее ее 
объема. Важность информации опре-
деляется через вероятность изменения 
достижения определенной цели после 
получения информации.

Человек с момента достижения 
определенного уровня интеллекту-
ального развития постоянно вмеши-
вается в процесс воспроизводства, 
повышая при этом интенсивность и 
скорость этого процесса как самостоя-
тельно, так и с помощью специальных 
средств.

Повышение социальной активно-
сти людей привело к интенсификации 
информационных процессов, в резуль-
тате чего информация стала одним из 
важнейших ресурсов жизнеобеспече-
ния современного общества.

Как научная категория информа-
ция характеризуется определенными 
признаками, к числу которых отно-
сятся следующие: самостоятельность 
сообщений; возможность многократ-
ного использования той или иной ин-
формации; сохранение информации у 
субъектов, которые передают и полу-

чают ее; возможность математическо-
го анализа информации; системность 
[2, с. 94].

Ранее социальная информация 
была нематериальным инструментом 
управленческой деятельности и не 
рассматривалась как возможный объ-
ект преступного посягательства. Ком-
пьютерная информация как ее форма 
появилась совсем недавно. Этим и 
объясняется недостаточная актив-
ность юридической науки в решении 
вопросов относительно регулирова-
ния отношений, связанных с ней, а 
также возможными нарушениями.

На сегодняшний день роль ин-
формации выросла настолько, что 
информационные отношения призна-
ны специфическим предметом право-
вого регулирования. С этой целью 
создается новое информационное за-
конодательство и система мер уголов-
но-правовой защиты данной группы 
отношений, включая уголовно-право-
вую охрану.

В наше время человечество пере-
живает бурное развитие автоматиза-
ции, информатизации и компьюте-
ризации всех сфер жизни. Стреми-
тельное развитие информационных 
технологий, расширение производства 
технических средств и сферы приме-
нения компьютерной техники, а также 
наличие человеческого фактора (на-
пример, удовлетворение собственных 
амбиций) создали новый вид обще-
ственно-опасных деяний, в которых 
неправомерно используется компью-
терная информация или она сама 
становится объектом посягательства. 
Сегодня трудно представить сферу 
общественной жизни, в которой не 
использовались бы современные ин-
формационные технологии. Поэтому 
понятно, почему высокими технологи-
ями начал интересоваться преступный 
мир. Профессиональное мастерство 
некоторых его представителей, осо-
бенно в экономической и финансовой 
сфере, вызывает удивление. Опасное 
общественное явление беспокоит все 
цивилизованное общество. Исследо-
вания зарубежных ученых показы-
вают, что убытки от компьютерных 
преступников занимают третье место 
после торговли наркотиками и оружи-
ем, а их количество имеет тенденцию 
к увеличению. Понятно, что Украина, 
входя в международное информацион-

ное пространство, не может оставать-
ся в стороне от проблем современного 
информационного общества.

В определенной степени опыт за-
рубежных стран и предложения уче-
ных по вопросам компьютерных пре-
ступлений были учтены в уголовном 
законодательстве Украины: новый 
Уголовный кодекс Украины (далее – 
УК Украины) впервые предусмотрел 
самостоятельный раздел об этих пре-
ступлениях – раздел XVI «Преступле-
ния в сфере использования электрон-
но-вычислительных машин (компью-
теров), систем и компьютерных сетей 
и сетей электросвязи». Однако при-
нятие этого раздела в УК Украины не 
только не решает все вопросы, связан-
ные с квалификацией деяний, которые 
могут быть совершены с использова-
нием новейших технологий, но и ста-
вит перед нами ряд новых вопросов и 
проблем, связанных с применением и 
толкованием новых правовых норм.

Структура указанного раздела УК 
Украины значительно отличается от 
структуры сложившейся в традицион-
ной мировой практики. По предвари-
тельной оценке минимальный список 
должен включать восемь наиболее тя-
желых нарушений, которые являются 
ядром компьютерной преступности, 
в отношении которых действует ре-
шение комитета по законодательству 
Совета Европы и которые охватывают 
сферу информационных манипуля-
ций (информационная фальсифика-
ция, ложная информация), нанесения 
ущерба машине (повреждение, созда-
ние данных или программ, информа-
ционный саботаж), незаконного копи-
рования важной информации, которая 
сохранена в машине (несанкциониро-
ванная репродукция программы, на-
ходящейся под защитой, или ее пере-
писка) [3, с. 30].

Сегодня относительно кримина-
лизации компьютерных правонаруше-
ний существует три подхода.

Первый подход предполагает за-
числение к уголовным преступлениям 
следующих действий: несанкциони-
рованный доступ к защищенным ком-
пьютерных системам, заражение их 
вирусами, противоправное использо-
вание компьютерных систем и инфор-
мации. Этот подход характерен для 
таких стран, как Норвегия, Сингапур, 
Словакия, Филиппины, Южная Корея.
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Суть второго подхода заключается 
в признании компьютерными престу-
плениями только деяний, связанных 
с нанесением ущерба имуществу и 
электронной обработке информа-
ции (Дания, Швеция, Швейцария,  
Япония).

Третий подход распространен 
в странах с высоким уровнем ком-
пьютеризации и компьютерной пре-
ступности (США, Великобритания, 
Франция, Германия, Нидерланды) и 
развитой правовой базой. Согласно 
этому подходу криминализация ка-
сается деяний, связанных не только 
с имущественными убытками, но и с 
нарушением прав человека и угрозой 
национальной безопасности страны.

Несмотря на некоторое отставание 
в процессе компьютеризации, считаем 
правомерным отнести Украину к стра-
нам третьей группы и констатировать 
тот факт, что в Украине существует 
декларативность законов; распростра-
ненной является нормативная база по 
информационной безопасности, пред-
усматривающей вопросы борьбы с 
преступлениями в сфере использова-
ния электронно-вычислительных ма-
шин (компьютеров), систем и компью-
терных сетей и сетей электросвязи.

Безусловно, по сравнению с пре-
дыдущим УК Украины, в нынешнем 
достигнут определенный прогресс. 
Конвенция о киберпреступности, 
ратифицированная Украиной, в ко-
торой достаточно четко определены 
виды компьютерной преступности и 
пути взаимодействия правительств по 
борьбе с ней, вызывает настоятельную 
необходимость реформирования дей-
ствующего законодательства [4].

Трудно переоценить значение чет-
ко формализованного представления о 
сути и свойствах информации как фе-
номена, над которым осуществляются 
различные, в том числе и криминаль-
ные, действия. В одном случае она яв-
ляется предметом преступного пося-
гательства (например, при незаконном 
экспорте технологий, научно-техниче-
ской информации и услуг), в другом 
случае может служить инструментом 
преступной деятельности (например, 
при создании, распространении вредо-
носных программ для компьютеров).

Операции с компьютерной ин-
формацией могут быть связаны с го-
сударственной изменой, шпионажем, 

публичными призывами к изменению 
конституционного строя Украины, пу-
бличными призывами к развязыванию 
агрессивной войны, разглашением 
государственной тайны, потерей до-
кументов, в которых содержалась го-
сударственная тайна и прочее.

В разделе XVI УК Украины «Пре-
ступления в сфере использования 
электронно-вычислительных машин 
(компьютеров), систем и компью-
терных сетей и сетей электросвязи» 
введены новые термины и понятия, 
которых не было не только в уголов-
но-правовой терминологии, но и в 
законодательстве Украины, которое 
регулирует информационные отно-
шения. Эти понятия требуют суще-
ственных объяснений, основанных на 
понимании как ряда технических ха-
рактеристик новых средств обработки 
информации, так и сущности самой 
компьютерной информации как новой 
уголовно-правовой и криминалисти-
ческой категории.

Так, после вступления в силу 
УК Украины специалисты выразили 
определенные соображения по пово-
ду предмета преступлений в сфере 
использования электронно-вычисли-
тельных машин (компьютеров), си-
стем и компьютерных сетей и сетей 
электросвязи, предусмотренных ст.  
ст. 361–363.

Следует отметить, что некото-
рые ученые предметом несанкцио-
нированного вмешательства в работу 
электронно-вычислительных машин 
(компьютеров), автоматизированных 
систем, компьютерных сетей или се-
тей электросвязи (ст. 361 УК Украи-
ны) считают компьютерную информа-
цию. Для правильного решения этого 
вопроса необходимо установить, что 
именно законодателем вкладывается 
в это понятие, и раскрыть его содер-
жание.

Компьютерная информация явля-
ется разновидностью информации во-
обще и ее видовым понятием. Поэто-
му все признаки, характерные для по-
нятия информации, присущи в равной 
степени и понятию компьютерной ин-
формации. Однако компьютерная ин-
формация имеет специфические осо-
бенности, которые дают возможность 
выделить ее в самостоятельное поня-
тие. Само понятие компьютерной ин-
формации как предмета преступного 

посягательства трактуется по-разному 
в силу того, что украинские теоретики 
очень долго не уделяли должного вни-
мания сфере регулирования отноше-
ний, связанных с информацией и ис-
пользованием компьютерной техники 
для проведения операций над ней.

Некоторые ученые определяют 
компьютерную информацию как со-
вокупность всех данных и программ, 
а также их содержание, подчеркива-
ют необходимость в этой информа-
ции идентификационных реквизитов 
владельца, который определил режим 
ее использования, и указывают на 
место нахождения этой информации 
[5]. Оценка компьютерной информа-
ции исключительно как совокупности 
программ, данных, файлов нецелесоо-
бразна, ведь каждая программа, файл, 
база данных также является разновид-
ностью компьютерной информации. 
Уголовная ответственность должна 
наступать за нарушение целостности 
или разрушения хотя бы одного из 
указанных элементов.

Компьютерную информацию мож-
но определить и как информацию, ко-
торая зафиксирована на машинном но-
сителе или передана по телекоммуни-
кационным каналам в форме, доступ-
ной для восприятия компьютером.

Компьютерная информация может 
существовать в виде явно лживой ре-
кламы, фальсифицированных изби-
рательных документов, документов 
референдумов, заведомо ложного со-
общения об актах терроризма, порно-
графических материалов. Она может 
использоваться при фальсификации 
доказательств, сознательно ложном 
доносе, незаконном получении креди-
та, неправомерных действиях при бан-
кротстве, кражах и других действиях.

Криминалистически значимая 
компьютерная информация имеет та-
кую специфику:

– компьютерная информация, как 
правило, достаточно объемная и бы-
стро обрабатывается;

– компьютерная информация до-
статочно легко и, как правило, бес-
следно уничтожается;

– компьютерная информация обе-
зличена, то есть между информацией 
и лицом, которому она принадлежит, 
отсутствует четкая связь;

– этот вид информации может нахо-
диться только на машинном носителе;
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– данный вид информации может 
создаваться, изменяться, копироваться, 
использоваться только с помощью ком-
пьютера при наличии соответствующих 
периферийных устройств считывания 
машинных носителей информации;

– данная информация легко пере-
дается по телекоммуникационным 
каналам связи компьютерных сетей, 
причем практически любой объем ин-
формации можно передать на любое 
расстояние.

Кроме вышесказанного, можно от-
метить относительную простоту в пе-
ресылке, преобразовании, размноже-
нии компьютерной информации. При 
изъятии информации, в отличие от 
изъятия вещей, она легко сохраняется 
в первоисточнике. Доступ к одному и 
тому же файлу, содержащему инфор-
мацию, могут одновременно иметь не-
сколько пользователей.

Уничтожение информации – это 
наиболее опасное явление среди дей-
ствий с информацией. В связи с вве-
дением в УК Украины термина «унич-
тожение информации» наметились 
различные трактовки этого понятия. 
Относительно понятия «уничтожение 
компьютерной информации» в юри-
дической литературе нет единого мне-
ния. В.В. Крылов под уничтожением 
компьютерной информации понимает 
полную физическую ликвидацию или 
ликвидацию таких ее элементов, кото-
рые влияют на изменение существен-
ных идентифицирующих, информаци-
онных признаков [6, с. 47].

П.П. Андрушко считает, что под 
уничтожением информации следует 
понимать ее утрату, когда информация 
в компьютере, ее системе или компью-
терных сетях перестает существовать 
для физических и юридических лиц, 

которые имеют право собственности на 
нее в полном или ограниченном объеме  
[7, с. 785]. Вместе с тем необходимо от-
метить, что и такое определение явля-
ется не точным: оно позволяет считать 
уничтожением информации случаи, 
когда с технической точки зрения она 
не уничтожается, а например, переме-
щается на носитель лица, который не 
имеет права собственности на такую 
информацию, изымается носитель ком-
пьютерной информации. Одновремен-
ную пересылку информации на другой 
машинный носитель нельзя считать 
уничтожением компьютерной информа-
ции только в том случае, если в резуль-
тате этих действий доступ правомерных 
пользователей к информации не услож-
нился или остался возможным.

По нашему мнению, под уничто-
жением компьютерной информации 
следует понимать полную физическую 
ликвидацию всей информации или той 
части, без которой идентифицировать 
весь объем информации невозможно.

Искажение информации – это из-
менение ее содержания, нарушение ее 
целостности, в том числе частичное 
уничтожение [7, с. 785]. С учетом со-
става исследуемого объекта можно 
определить, что искажение компьютер-
ной информации влечет влияние на ее 
носителя, которое заключается в изме-
нении содержания сведений, отражен-
ных на носители, без ведома владельца.

Для лица, имеющего право соб-
ственности на такую информацию, 
она становится полностью, частично 
или временно непригодной для удов-
летворения информационной потреб-
ности.

Выводы. Анализ нормативного 
регулирования указанных действий 
позволил сформулировать следую-

щее определение: компьютерная ин-
формация – это информация, которая 
находится в информационной (ком-
пьютерной) среде и имеет идентифи-
кационные атрибуты. Нужно сказать, 
что различные терминологические 
несогласованности будут устранены в 
результате систематизации информа-
ционного законодательства Украины 
путем создания и принятия на законо-
дательном уровне нового нормативно-
правового акта – Информационного 
кодекса Украины.
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