
Международный научно-практический 
правовой журнал

«ЗАКОН И ЖИЗНЬ»
Издание аккредитовано Высшим советом 

по науке и технологическому развитию 
АН Молдовы. 

Решение №61 от 30.04.09
Категория «С»
ISSN 1810-3081

Учредитель: Министерство 
юстиции Республики Молдова

Соучредители: 
Конституционный суд, Высшая судебная пала-
та, Министерство внутренних дел, Министерство 
здравоохранения, Институт истории, государства 
и права АН РМ, Академия МВД «Штефан чел 
Маре», Славянский университет, Кагульский го-
суниверситет Б.П. Хашдеу, Институт прикладной 
криминологии и уголовной политики, Балтийская 
Международная Академия, НИИ прав человека 
НАН Азербайджана, Запорожский  национальный 
университет. 

Издается с января 1991 г.
№ 8/4 (260) 2013 г.
Главный редактор

Л. АРСЕНЕ

Редакционная коллегия
Намик Гасан оглу Алиев, доктор хабилитат 
права, профессор (Баку),  В. Бужор, доктор права,                        
А. Буриан, доктор хабилитат права, М. Георгицэ, 
доктор хабилитат права, профессор, В. Гуцуляк, 
доктор права, профессор, Е. Ищенко, доктор 
юридических наук, профессор (Москва), И. Кайряк, 
доктор права, Н. Карпов, доктор юридических наук, 
профессор (Киев), Г. Костаки, доктор хабилитат 
права, профессор, Т. Коломоец, доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист Украины, 
(Запорожье), А. Лончаков, доктор юридических 
наук, профессор (Хабаровск), В. Наумов, зам. 
главного редактора, Б. Сосна, доктор права,   и.о. 
профессора, В. Флоря, доктор права, Е. Харитонов, 
доктор юридических наук, профессор, член кор. 
НАПрН Украина, Заслуженный деятель науки и 
техники Украины  (Одесса), В. Шепитько, доктор 
юридических наук, профессор, академик НАПН 
Украины (Харьков).

Адрес редакции: 
2012. Кишинев, ул. Пушкина, 22

Дом печати,
телефон для справок: mob. 069190887; 

© Перепечатка материалов только с разрешения 
издателя

E-mail:  legea_zakon@mail.ru
web страницы: www.legeazakon.md

www.legeasiviata.in.ua

СОДЕРЖАНИЕ

Компьютерный набор. Формат 60х84 1/8. Печать офсетная
Усл. п.л. 40,42

Отпечатано SRL «Cetatea de Sus», 
г. Кишинэу

В. БОРЩЕНКО. Особенности возбуждения 
производства по групповым искам.............................................3
Н. КОРЫТНЮК (ГОНЧАРОВА). Правовая охрана 
земель от загрязнений и порчи: 
анализ нормативно-правовых актов ЕС .....................................6
К. КУЛИ-ИВАНЧЕНКО. Локальный уровень правового 
регулирования социального заказа в регионах Украины: 
сравнительно-правовой аспект ...................................................11
Е. КУЛЬБАШНАЯ. Преобразования украинского 
советского законодательства о труде 
в тридцатые годы ХХ столетия ...................................................15
М. КУНЦЕВИЧ. Проблемы построения 
юридической конструкции государственного управления ......19
В. КУРЗОВА. Некоторые вопросы правой регламентации 
использования биотехнологий по клонированию человека ....23
И. ЛАГУС. О некоторых вопросах централизации 
и децентрализации нормативно-правового 
регулирования общественных отношений ................................27
Д. ЛАЗАРЕВ. Административно-правовое обеспечение 
международного взаимодействия по противодействию 
организованной преступности ....................................................31
А. ЛИСУНЬ. Правовое регулирование в сфере 
обращения с радиоактивными отходами в Украине .................34
Д. ЛУКЬЯНОВ. Национальные и наднациональные 
правовые системы в современном мире ....................................38
А. ЛЫСЕНКО. Правоохранительная деятельность 
таможен: правовые и практические аспекты.............................42
А. ЛЫСКО. Правовая природа и сущность 
документов разрешительного характера ....................................46
Е. ЛЬВОВА. Глобальный конституционализм – 
желаемый или действительный? ................................................49
А. МАКАРЕНКО. Сравнительный анализ развития 
концесионной деятельности в Украине 
и Республике Молдова .................................................................53
Т. МАЛАНЧУК. Проблемы украинского законодательства 
в сфере административно-правового регулирования 
розничной торговли непродовольственными товарами, 
бывшими в употреблении ...........................................................57
Ю. МАЛЬЧЕНКО. Роль государственных служб 
в процессе контроля за транспортировкой 
лекарственных и наркотических средств ...................................61
Н. МАРИНЮК. К вопросу об определении  
целей административных взысканий .........................................65
А. МЕЛЬНИК. Характеристика формирования 
компетенции органов местного самоуправления стран ЕС 
в сфере регулирования земельных отношений, потенциал 
заимствования зарубежного опыта для Украины......................69
О. МЕЛЬНИЧУК. Фундаментальные 
основания городского права ........................................................73
Р. МИРОНЮК. Оптимизация деятельности органов 
административно-деликтной юрисдикции стран СНГ 
(на основании обобщения зарубежного опыта) ........................77
А. МИРОШНИЧЕНКО. Эволюционное развитие гарантий 
права физических лиц на обращение в правоохранительные 
органы: административно-правовой аспект ..............................81
И. МИХАЙЛОВА. Законодательное регулирование 
деятельности судов по делам несовершеннолетних .................86
М. МИХРОВСКАЯ. Развитие электронного 
правительства в Украине как необходимый этап 
становления сервисного государства .........................................90
М. МОЛЧАНОВА. Вопросы определения правового 
статуса организатора аукционных торгов ..................................94
В. МОСКОВЕЦ. Участие общественности 
в осуществлении таможенного дела в Украине ........................98



С. МОСТОВЕНКО. Налогообложение операций 
физических лиц с долговыми ценными бумагами ..............102
Л. МУДРИЕВСКАЯ, А. ЛЯСКОВЕЦ. Сравнительно-
правовой метод как ведущий метод в позитивистской 
парадигме исследования права ..............................................106
В. МУРАВКА. Требования действующего 
законодательства относительно перепланировки 
и переоборудования помещений жилищного фонда 
и застройки территорий в Украине .......................................110
Л. НАГРАБОВА. Сущность «Высшей благодати» 
во взглядах Дж. Бентама ........................................................113
В. НАЙФЛЕЙШ. Особое мнение судьи 
как вид судебного акта ...........................................................116
Н. НЕЛИНА. Категория «народный суверенитет» 
в науке конституционного права: 
проблемы концептуализации основных подходов ..............120
I. NIZHYNSKA. Fight against corruption: the importance 
of technical assistance. Experience of Ukraine ........................124
З. НИКИТИНА. Относительно режима 
«обездвиженной вещи» ..........................................................126
Н. НИКИТЧЕНКО. Правовое регулирование 
осуществления государственного контроля 
в сфере хозяйственной деятельности ...................................130
Н. НОСКО. Отграничение организованной группы 
от группы лиц и группы лиц 
по предварительному сговору ...............................................134
C. ОВЧАРУК. Ретроспекция становления и развития 
науки советского административного права ........................138
К.ОГОРОДНИК. Понятие и значение юридической 
ошибки при квалификации уклонения 
от уплаты налогов в уголовном праве Украины ..................142
С. ОСАДЧИЙ. Общие признаки правового 
статуса земель трубопроводного транспорта 
по законодательству Украины ...............................................145
Р. ПАДАЛКО. Полномочия государственной 
службы борьбы с экономической преступностью 
Украины по обеспечению экономической безопасности ....149
О. ПАЛАДИЙЧУК. Особенности деятельности 
ветеринарной милиции Украины 
в условиях евроинтеграции ...................................................152
Л. ПАЛЮХ. Еще раз к вопросу об объекте преступления ...156
И. ПАНОВА. Правовое положение ГЦ УНР в экзиле ........160
П. ПАРХОМЕНКО. Основания административно-правовой 
ответственности за управление транспортными 
средствами в Украине ..............................................................164
В. ПАШУТИНА. Злоупотребление корпоративными 
правами путем неучастия акционера в 
общем собрании акционерного общества ............................168
Я. ПЕТЕН. Услуги как объект хозяйственной 
системы жилищно-комунального хозяйства ........................173
Н. ПЕТРИЦИН. Особенности гражданской 
ответственности: сравнительно-теоретический анализ ......177
П. ПИЛИПИШИН. Особенности конституционно-правовой 
ответственности представительных органов 
местного самоуправления перед государством....................181
Д. ПОДДУБНАЯ. Нормативное урегулирование 
органического производства на стадии селекции 
в животноводстве ....................................................................185
Т. ПОДОРОЖНАЯ. Основная цель Конституции – 
конституционализация правовой системы ...........................188
С. ПОЗНЯКОВ. «Публично-властное содействие 
экономическому развитию»: понятие и принципы 
административно-правового регулирования ........................193
Н. ПОПОВ. Особенности страхования 
в туристической отрасли Украины ........................................197

Н. ПОТИП, П. МАКУШЕВ. К выяснению сущности 
разграничения компетенции органов государственной 
исполнительной власти и местного самоуправления  .........201
А. ПОЧКУН. Предотвращение оборота 
фальсифицированных лекарственных 
средств в странах Европы ......................................................204
М. ПРИСЯЖНЮК. Понятие и формы торгов ...................209
В. ПРИЩЕПА. Прокурорский надзор за соблюдением 
законов при исполнении уголовных наказаний, 
не связанных с лишением или ограничением свободы, 
по законодательству Украины ...............................................213
И. ПРОЦЕНКО. Признаки торгового права Германии 
как особенной отрасли частного права .................................217
Ю. ПУНДОР. О некоторых теоретических аспектах 
правового положения предприятия как субъекта 
хозяйственного права .............................................................221
С. ПШЕНИЧКО. Предмет доказывания 
при рассмотрении и разрешении жалоб 
следственным судьей (по УПК Украины) ............................226
И. РЕЗНИК. Цель и значение управления рисками 
при перемещении товаров через таможенную 
границу Украины ....................................................................230
В. РОЖНОВА. Понятийная определенность нормативного 
регулирования допустимости и недопустимости 
доказательств в уголовном производстве  ............................233
Н. РОЗЛУЦКИЙ. Криминалистическая 
характеристика преступления незаконного обогащения ....236
С. РОМАНЦОВА. Определение сексуального 
насилия в отношении детей ...................................................240
Т. ТЕЛЬКИНЕНА. Право на осуществление местного 
самоуправления и проблемы формирования гражданской 
активности сельських обывателей в Российской империи: 
парадоксы истории 244
И. ЧУБ. Потерпевший от преступления, 
предусмотренного ст. 343 Уголовного кодекса Украины ..248
А. ШАКИРОВА. Историко-правовые основы 
деятельности профсоюзов Украины .....................................252
О. ШАРАБУРИНА. О некоторых тенденциях 
развития законодательства 
о персональных данных: сравнительный анализ  ................256
И. ШАРКОВА. Понятие добропорядочного 
отца семейства (bonus pater familias) в римском праве .......260
А. ШЕВЧУК. Особенности административно-правового 
режима оборота наркотических средств 
и психотропных веществ .......................................................264
Т. ШТЫМ. Сравнительный анализ регулирования 
крупных сделок и сделок с заинтересованностью 
акционерных обществ ............................................................268
В. ШУЛЯР. Стресогенные факторы ситуации совершения 
преступления под влиянием гипераффективного 
психического состояния .........................................................272
В. ШУМ. Структура наложения ареста 
на корреспонденцию как негласного следственного 
(розыскного) действия по УПК Украины .............................276
О. ЩЕРБАНЮК. Народный суверенитет 
как источник государственного суверенитета 
и основа государственной власти в Украине........................281
А. ЩЕРБИНА, П. МАКУШЕВ. Использование 
персональных данных в процессе предупреждения 
и противодействия коррупции в Украине  ............................285
В. ЮРЧЕНКО. Становление и развитие 
административного судопроизводства в Украине  ..............289
И. ЯМКОВАЯ. Административно-правовое 
регулирование налогообложения деятельности 
физических лиц-предпринимателей в Украине ...................293
А. ЯСЬ. Специальный субъект ответственности 
за преступное препятствование осуществлению 
избирательного права в Украине ...........................................297



3

ЗАКОН И ЖИЗНЬ
8/4.2013

Постановка проблемы. Право на судебную защиту субъективных 
прав и законных интересов граждан и организаций реализуется путем 
обращения в суд. Возбуждение производства по хозяйственным спорам 
– одна из самых важных стадий судопроизводства. Именно от этой 
стадии зависит, будет ли возбуждено дело по конкретному спору или 
нет и, как следствие, смогут ли быть защищены права и интересы 
истца, подавшего заявление в суд.

Основную массу дел, рассматриваемых судами, составляют дела 
по спорам, возникающим из различных правоотношений, отнесенные 
законом к исковому производству, которое является одним из основных 
видов хозяйственного судопроизводства. 

На современном этапе развития правовые отношения в обществе 
стали весьма многообразными и многосубъектными. Как следствие – 
наличие сложных и запутанных споров в судах с большим количеством 
участников. В странах общего права существует особый механизм 
судопроизводства по делам такого рода – групповые иски.

В данной статье под групповым иском подразумевается заявление, 
составленное в установленном законодательством порядке, которое 
содержит адресованную суду просьбу о защите прав и законных 
интересов одного или нескольких лиц, в том числе групп лиц, при 
предъявлении которого истец-представитель может требовать 
судебной защиты личных прав и интересов, а также прав и законных 
интересов иных лиц (в том числе групп лиц или неопределенного на 
момент подачи иска круга лиц), подвергшихся одному и тому же 
нарушению прав со стороны правонарушителя.

ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ПО ГРУППОВЫМ ИСКАМ

В. БОРЩЕНКО,
аспирант кафедры административного и хозяйственного права 
Одесского национального университета имени И.И. Мечникова

SUMMARY
The article is devoted to the legislative consolidation development of the stage for the commencement of proceedings at the class 

actions at the economic (arbitration) court. The author comes to the conclusion that administration and adoption of new principles for 
the class actions are not to arise complexities in the law application practice of Ukraine. First of all it is connected with such institution 
availability in practice by this time but without its legislative consolidation. The author concludes that in practice the economic courts 
of Ukraine have developed criteria that apply to class actions.

Key words: class action, arbitration proceedings, law of procedure, legal procedure proceedings.
* * *

Статья посвящена разработке законодательного закрепления в Украине стадии возбуждения производства по групповому 
иску в хозяйственном (арбитражном) суде. Автор делает вывод о том, что применение и внедрение новых норм по групповому 
иску не создаст сложности в правоприменительной практике Украины. Это связано, прежде всего, с тем, что в Украине на 
практике такой институт уже используется, но не имеет законодательного закрепления. Автор приходит к выводу, что в прак-
тике хозяйственных судов Украины уже выработаны критерии, которые применимы и к групповым искам.

Ключевые слова: групповой иск, арбитражный процесс, процессуальное право, судопроизводство.

Целью статьи является выяв-
ление характерных черт ста-

дии возбуждения группового иска на 
основании сравнительно-правового 
анализа процедуры с использованием 
группового иска и искового производ-
ства. В Украине институт группового 
иска не внедрен, поэтому разработка 
соответствующих рекомендаций по 
законодательному закреплению про-
цедуры возбуждения, рассмотрения 
и разрешения спора по групповому 

иску должна повлечь устранение 
сложностей в практическом примене-
нии данной институции.

Методы и использованные ма-
териалы. При изучении данного во-
проса целесообразно воспользоваться 
сравнительно-правовым и логиче-
ским методами исследования. В ста-
тье произведен критический анализ 
судебной практики Украины и США 
по исследуемому вопросу.

Научная новизна работы заклю-

чается в обосновании необходимости 
расширения существующих институ-
тов исковой судебной защиты в хо-
зяйственном (арбитражном) процессе 
и, как следствие, внедрение нового 
механизма по защите прав и интере-
сов юридических и физических лиц – 
группового иска.

Изложение основного материала 
исследования. По общему правилу, 
исковое производство в хозяйствен-
ном суде инициируется путем обраще-
ния с иском о защите прав и интересов 
определенных законом лиц в сфере 
хозяйственных отношений. Данные 
отношения в Украине регулируются 
основным кодифицированным зако-
нодательным актом – Хозяйственным 
процессуальным кодексом Украины 
(далее – ХПК Украины) и другими 
подзаконными актами. 

Судья, приняв исковое заявление, 
не позднее трех дней со дня его по-
ступления возбуждает дело, о чем вы-
носит определение и направляет его 
сторонам, прокурору, если он является 
заявителем, а также третьим лицам, 
которых привлекли для участия в деле. 
Кроме того, хозяйственный суд должен 
направить определение о возбуждении 
производства по делу иным предпри-
ятиям, учреждениям, организациям и 
иным органам в случаях, когда:

1. От них истребуют документы, 
информацию и заключения (в порядке 
ст. 38 ХПК Украины);
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2. Их должностных лиц вызывают 
в хозяйственный суд (в порядке ст. 20 
ХПК Украины);

3. Разрешается вопрос о назначе-
нии экспертизы (в порядке ст. 41 ХПК 
Украины);

4. Проводится осмотр и исследо-
вание письменных и вещественных 
доказательств в месте их нахождения 
(в порядке ст. 39 ХПК Украины).

Инициирование производства по 
групповому иску, по нашему мнению, 
должно происходить в иной последо-
вательности. Действия, связанные с 
признанием искового заявления груп-
повым иском, целесообразно позаим-
ствовать из стран общего права.

Порядок обращения с групповым 
иском в суд США регулируется Пра-
вилом 23, которое гласит, что один и 
более участников многочисленной 
группы могут выдвигать требование 
о возбуждении судебного разбира-
тельства или быть представленными в 
качестве сторон, участвующих в деле 
в интересах всех участников группы, 
при условии, что:

1. Группа настолько многочислен-
на, что привлечение в процесс всех 
её участников не представляется воз-
можным по практическим соображе-
ниям.

2. Существуют определённые 
правовые вопросы либо юридический 
факт, охватывающий интересы всех её 
участников.

3. Схожие требования истцов (т. 
е. в них можно обнаружить общее в 
частном, индивидуальном).

4. Представляющая группу сторо-
на будет добросовестно и адекватно 
осуществлять защиту ее интересов [3].

Считаем, что все указанные вопро-
сы целесообразно исследовать на «до-
процессуальной» стадии, на которой 
должен происходить поиск наиболее 
эффективных способов урегулирова-
ния возникшего конфликта с участи-
ем группы пострадавших с помощью 
истца-представителя (установление 
взаимосвязи с ответчиком, проведе-
ние переговоров по урегулированию 
конфликта и т. п.). И если судья хозяй-
ственного суда придет к выводу, что 
групповой иск действительно являет-
ся наиболее эффективным способом 
разрешения данного конфликта, то 
он выносит определение о признании 

иска групповым. Именно с момента 
вынесения такого определения следу-
ет считать, что иск подан.

Так, многочисленность группы 
предполагает под собой такое коли-
чество её участников, которое делает 
нецелесообразным разрешение дела 
в суде на основании индивидуальных 
исков [3]. Так, в США в соответствии 
с замечаниями Совещательного коми-
тета по принятию Правила 23 от 1937 
года рассматриваемым в суде вопро-
сом должен стать «единый, общий, 
главный интерес множества лиц, об-
разующих настолько многочисленную 
группу, что самостоятельное высту-
пление в суде каждого из её участников 
не представляется возможным» [3].

Правовая доктрина США отличи-
тельным признаком любого группово-
го иска называет его способность обе-
спечения судебной защиты нарушен-
ных прав и интересов не одного истца, 
а целой группы лиц. Данное положе-
ние определяет групповой иск как не-
что сформированное еще на стадии по-
дачи искового заявления. Однако автор 
считает, что круг лиц, участвующих в 
деле, может не быть четко установлен 
на момент подачи искового заявления 
в суд. Должны быть указаны лишь кри-
терии участников. Например, истцами 
по групповому иску могут стать физи-
ческие и юридические лица, которые 
заключили договора транспортного 
экспедирования грузов с ООО «N» в 
период с 05.01.2013 г. по 05.03.2013 
г. Количественный состав участников 
устанавливается судом в процессе рас-
смотрения группового иска.

В американской практике доста-
точно часто встречаются случаи, когда 
недоказанным остается факт много-
численности в групповом иске исходя 
из тех критериев, которые истец-пред-
ставитель указывает в самом группо-
вом иске. Так, американский судья 
Уильям Элсап отказал в рассмотрении 
группового иска Американской ассо-
циации кино (MPAA) против пользо-
вателей файлообменных сетей, т. к. в 
тексте искового заявления MPAA не 
указаны имена ответчиков. Судебное 
преследование пользователей файло-
обменных сетей американские кино-
производители начали, имея в распо-
ряжении лишь их IP-адреса [2].

Считаем, что на момент подачи 

группового иска истцу-представи-
телю необходимо доказать факт воз-
можного нарушения прав группы лиц. 
Ему не обязательно устанавливать 
всю группу истцов – это должен сде-
лать суд. Данный факт может быть 
установлен путем судебного запро-
са на «допроцессуальной» стадии 
информации у ответчика. Например, 
заключала ли ООО «N» в период с 
05.01.2013 г. по 05.03.2013 г. договора 
транспортного экспедирования гру-
зов (необходимо указать перечень). 
Таким образом, у суда уже на «допро-
цессуальной» стадии будет в наличии 
предположительный список истцов. А 
на стадии судебного разбирательства 
суд установит все обстоятельства за-
ключения и исполнения данных до-
говоров, а также размер ущерба, на-
несенного конкретным физическим и 
юридическим лицам.

Таким образом, в ХПК Украины 
необходимо закрепить, что: «Судья 
принимает групповой иск к рассмо-
трению, если будет установлено, что 
в процессе рассмотрения дела может 
сформироваться группа лиц с типич-
ными требованиями».

Благодаря такой формулировке за-
кона на момент подачи искового заяв-
ления истцом-представителем в защи-
ту группы лиц состав группы может 
быть до конца не определен, но впо-
следствии подлежит в обязательном 
порядке уточнению судом. До выне-
сения решения группа истцов должна 
быть определена, о чем выносится со-
ответствующее определение.

Типичность требований определя-
ется судом при установлении состава 
группы, исходя из общих вопросов 
права или общего факта. Подразделы 
(а) (2) и (а) (3) Правила 23 выступают 
в качестве норм, регулирующих про-
цессуальный порядок и в некоторой 
степени дублирующих друг друга. 
Требование типичности признаётся 
удовлетворённым даже при наличии 
определённых фактических различий 
между требованиями истца-предста-
вителя и требованиями других истцов-
членов группы (участников группы).

Требования всех истцов могут 
не быть абсолютно идентичными, 
но общая их схожесть должна быть 
очевидна суду. Юридические требо-
вания и аргументы истцов должны 
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содержать в себе некоторые схожие 
черты. Особенно важна идентичность 
требований истцов и требований ист-
ца-представителя, представляющего 
интересы группы в судебном про-
цессе. То есть, например, требования 
о возмещении причинённых убытков 
истца-представителя и членов группы 
должны совпадать по содержанию, 
поскольку различия в аргументах не-
обходимости получения возмещения, 
предъявляемых участниками группы, 
могут повредить процессу по группо-
вому иску [1, с. 215].

Анализируя практику применения 
критериев типичности требований и 
наличия единого юридического фак-
та в исковом производстве, следует 
отметить различные подходы судей к 
толкованию ст. 58 ХПК Украины.

Например, своим определением № 
05-5-48/2571 от 09.03.2010 г. судья хо-
зяйственного суда г. Киева возвратил 
исковое заявление в связи с тем, что: 
«…суд считает, что совместное рас-
смотрение объединенных требований 
о взыскании средств по шестнадцати 
договорам о выполнении ремонтно-
строительных работ препятствует 
выяснению прав и взаимоотношений 
сторон и существенно затруднит вы-
несение решения по спору. Таким 
образом, в исковом заявлении объеди-
нены несколько требований к одному 
ответчику, совместное рассмотрение 
этих требований будет препятствовать 
выяснению прав и взаимоотношений 
сторон и существенно затруднит раз-
решение спора» [6]. 

Истец не согласился с такой трак-
товкой и обжаловал данное опреде-
ление в Киевском апелляционном 
хозяйственном суде, который своим 
постановлением от 20.04.2010 г. по 
делу №05-5-48/2571 отменил указан-
ное определение и вернул дело для 
рассмотрения по сути. В своем поста-
новлении Киевский апелляционный 
хозяйственный суд указал: «Статьей 
58 ХПК Украины установлено, что в 
одном исковом заявлении могут быть 
объединены несколько требований, 
связанных между собой основанием 
возникновения или представленными 
доказательствами. В понимании дан-
ной статьи под требованием понимает-
ся материально-правовое требование, 
т. е. предмет иска, который представ-

ляет собой способ защиты нарушенно-
го права. Основанием иска являются 
фактические обстоятельства, на кото-
рых основывается требование истца. 
Следовательно, требования должны 
вытекать из тех же фактических об-
стоятельств, на которых они основыва-
ются. Ознакомившись с содержанием 
представленных документов, коллегия 
судей пришла к выводу, что количе-
ство договоров не влияет на суть рас-
смотрения дела, главное, чтобы соче-
тания требований были однородными 
и подтверждались тождественными 
доказательствами. Учитывая юриди-
ческую природу указанных договоров, 
объединение исковых требований по 
таким договорам является возможным 
потому, что требования о взыскании по 
данным договорам, предъявленные к 
одному ответчику, являются однород-
ными. Однородными требованиями 
следует считать такие, которые одно-
временно представляют собой одина-
ковый способ защиты права и имеют 
те же или однородные основания воз-
никновения» [5].

Данный вывод свидетельствует 
о готовности использования украин-
ским законодательством механизма 
по защите многочисленных лиц. Та-
ким образом, фактически на практике 
такой механизм уже используется. 

Такой позиции придерживает-
ся также и Высший хозяйственный 
суд Украины. В частности, по делу 
№ 05-5-4/31574 ВХСУ отмечает, что: 
«Согласно п. 5 ст. 63 ХПК Украины 
судья возвращает исковое заявление 
и приложенные к нему документы без 
рассмотрения, если нарушены пра-
вила сочетания требований или объ-
единены в одном исковом заявлении 
несколько требований к одному или 
нескольким ответчикам, совместное 
рассмотрение которых будет препят-
ствовать выяснению прав и взаимо-
отношений сторон или существенно 
затруднит разрешение спора. В дан-
ном случае местный суд ошибочно 
указал, что совместное рассмотрение 
заявленных исковых требований по 
различным договорам затруднит раз-
решение спора. При этом хозяйствен-
ным судом не учтена однородность 
исковых требований. Однородными 
требованиями следует считать те, ко-
торые одновременно: представляют 

собой одинаковый способ защиты 
права и имеют те же (из одного дого-
вора) или однородные (по разным, но 
аналогичным договорам) основания 
возникновения. Истцом были предъ-
явлены исковые требования по трем 
кредитным договорам – № 68/05 от 
25 июля 2007 года, № 57/06 от 26 мая 
2006 года и № 43/08 от 27 июля 2008 
года. Учитывая юридическую приро-
ду указанных договоров, укажем, что 
объединение исковых требований по 
таким договорам является возможным 
потому, что требования о взыскании 
16602483,27 грн., предъявленные к 
одному ответчику, являются однород-
ными и подтверждены тождествен-
ными доказательствами. Кроме того, 
объединение исковых требований 
позволяет достичь процессуальной 
экономии, эффективнее использовать 
процессуальные средства для восста-
новления нарушенного права, а также 
сделать невозможным вынесение раз-
личных решений при одинаковых об-
стоятельствах» [4].

Таким образом, Высший хозяй-
ственный суд Украины обращает вни-
мание на то, что количество договоров 
не влияет на суть рассмотрения дела. 
При этом при объединении исков сле-
дует четко соблюдать следующие тре-
бования ст. 58 ХПК Украины:

1. Обращаться с требованиями од-
ного или нескольких истцов к одному 
или нескольким ответчикам по одно-
родным требованиям.

2. Исковые требования основаны 
на одинаковых способах защиты.

3. Требования должны быть тож-
дественными и подтверждаться тож-
дественными доказательствами или 
требования должны основываться на 
правоотношениях, возникающих из 
одних и тех же оснований.

Добросовестность и адекватность 
защиты интересов группы лиц пред-
полагает соответствие представителя 
правовым критериям, предполагаю-
щим:

- наличие право- и дееспособно-
сти;

- принадлежность представителя 
к группе, исключающая его заявле-
ние о добровольном выходе из груп-
пы до начала судебного рассмотре-
ния дела;

- наличие личной заинтересован-
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ности в исходе дела в пользу членов 
группы;

- доверие со стороны других лиц, 
образующих группу по отношению к 
данному лицу;

- признание данного лица полно-
правным представителем группы со 
стороны хозяйственного суда.

Добросовестность представителя 
предполагает под собой осуществле-
ние представителем полномочий наи-
лучшим образом, с максимально воз-
можным использованием своих сил, 
знаний и возможностей, осуществля-
емое правомерным способом, при ус-
ловии неукоснительного соблюдения 
интересов участников группы.

Выводы. Таким образом, при ис-
пользовании правил применения ст. 58 
ХПК Украины в практике хозяйствен-
ных судов Украины уже выработаны 
критерии, которые применимы и к 
групповым искам. Благодаря наличию 
такой практики законодательное закре-
пление института группового иска не 
повлечет сложностей в применении, а, 
наоборот, лишь поможет использовать 
механизм, который уже применяется.
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населения планеты, интенсификация добычи природных ресурсов во 
многих странах, неконтролируемые выбросы и сбросы загрязняющих 
веществ, критически негативно влияют на экологическую ситуацию 
и способствуют коренных изменений в окружающей среде. В ЕС уже 
созданы соответствующие нормативно-правовые акты регулирования 
в сфере использования и охраны земель. Зато желание Украины вступить 
в ЕС требует гармонизации отечественного законодательства в сфере 
охраны окружающей природной среды (точнее, в сфере использования 
и охраны земель с позиции экологической политики) требованиям 
Европейского союза, в конечном способствовать профилактике 
экологических проблем как в Украине, так и в Европе в целом [2]. 

ПРАВОВАЯ ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ 
ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И ПОРЧИ:АНАЛИЗ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ ЕС

Н. КОРЫТНЮК (ГОНЧАРОВА),
аспирант 

Восточноевропейского национального 
университета имени Леси Украинки

SUMMARY
The article deals with regulations in the context of the EU and soil protection from 

pollution, deterioration and erosion. The analysis of EU law on the protection of soils 
and global ecological functions of soil is made. The author comes to the conclusion that 
the EU has established an effective legal framework regulating land relations, the action 
with a view to ensuring the rights of all citizens. Also striking in its scale and efficiency 
of regulation of environmental issues in the EU, its content also address issues of land 
law - namely, the preservation and protection of soils from pollution.

Key words: protection of soil, EU directives, pollution.
* * *

В статье рассмотрены нормативно-правовые акты ЕС в контексте охраны и 
защиты почв от загрязнения, порчи и эрозии. Сделан анализ норм права ЕС по 
охране почв и глобальных экологических функций почв. Автор приходит к выво-
ду о том, что в ЕС создана эффективная нормативно-правовая база регулирования 
земельных правоотношений, действие с учетом обеспечения всех прав граждан. 
Также поражает своей масштабностью и эффективностью регулирования экологи-
ческих вопросов в ЕС, своим содержанием также затрагивают вопросы земельных 
правоотношений, а именно – охраны и защиты почв от загрязнения.

Ключевые слова: охрана почв, директивы ЕС, загрязнения.

Обзор последних исследова-
ний. Данные вопросы были 

предметом исследований таких ав-
торов как В. Горлачук, Д. Добряка, 
К. Лоик, А. Мартина, А. Сохнича, А. 
Третьяка, М. Хвесик и других.

Целью исследования является 
анализ современного состояния зе-
мельно-правовых актов ЕС, а также 
разработка теоретических выводов и 
предложений по совершенствованию 

норм украинского законодательства в 
указанной сфере.

Изложение основных положе-
ний. Установим нормативно-право-
вые акты ЕС о правовой охране зе-
мель от загрязнения и порчи, а также 
проанализируем их. 

Так, наиболее важным норматив-
но-правовым документом, который 
призван урегулировать вопросы ох-
раны земель от загрязнения и порчи, 
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является Шестая программа действий 
Сообщества в области окружающей 
среды (далее – Программа). Данная 
Программа была утверждена сроком 
на 10 лет Решением Европейского 
Парламента и Совета № 1600/2002/
ЕС 22.07.2002 [22].

Вторым важным документом о 
правовой охране земель от загряз-
нения и порчи является Директива 
Совета «О комплексном предотвра-
щении и контроле над загрязнением» 
96/61/ЕС от 24.09.1996 г. Данный 
документ призван урегулировать во-
просы предотвращения и контроля 
загрязнений в сфере использования 
и охраны земель. Наряду с другим, 
Директивой предусмотрено форми-
рование действенного механизма по 
предотвращению экологически не-
благоприятной деятельности, лик-
видации ее последствий (ст. 6,7 Ди-
рективы) [13]. Относительно охраны 
земель от загрязнения и порчи, то 
здесь следует отметить, что Директи-
ва акцентирует большое внимание на 
решение вопросов, связанных с об-
разованием и размещением отходов. 
Перечень видов промышленной де-
ятельности, которые негативно вли-
яют на окружающую среду (также 
на земле) помещен в приложении к 
Директиве. Промышленная деятель-
ность, которая предусмотрена Дирек-
тивой, должна осуществляться с раз-
решения уполномоченного органа. 
Адаптируя отечественное земельное 
законодательство по выше указан-
ной норме, необходимо создавать 
нормативно-правовые акты по мини-
мизации выбросов вредных веществ 
в почву. Т.К. Оверковский, между 
тем, отмечает, что положения этой 
Директивы должным образом могут 
быть использованы при разработке 
предложений по совершенствова-
нию украинского законодательства в 
части установления приоритетности 
всеобъемлющего контроля в сфере 
охраны земель и почв от загрязне-
ния и порчи, повышением значения 
охраны почв путем осуществления 
всеобъемлющего контроля [18, с. 91].

В контексте нашего исследования 
необходимо также упомянуть о Ди-
рективе Совета 67/548/ЕС по клас-
сификации, упаковке и маркировке 
опасных веществ [7] и Директиве Со-

вета 76/769/ЕС о торговле и исполь-
зовании некоторых опасных химиче-
ских веществ [9]. В этих директивах 
задекларирована необходимость вне-
сения в Европейский реестр суще-
ствующих химических веществ ин-
формации о химических веществах, 
которые находятся в коммерческом 
обороте по их свойствам, степени 
риска и безопасности, а также дирек-
тивами предусмотрено ограничение 
относительно коммерческого обра-
щения на территории ЕС канцероген-
ных веществ первой и второй катего-
рии. Отсюда напрашивается вывод, 
что Директивы призваны контроли-
ровать все химические вещества, ко-
торые являются предметом коммер-
ческого оборота, и на территории ЕС 
могут продаваться только те, которые 
прошли контроль и получили марки-
ровку «ЕС» [18, с. 91-92].

На состояние загрязненности 
земель достаточно сильно влияют 
отходы. Нормативно-правовое ре-
гулирование управления отходами, 
уменьшение объемов отходов и обе-
спечения их повторного использова-
ния, а также экологически безопас-
ное захоронение отходов в ЕС пред-
ставлено:

1. Директивой Совета 75/442/ЕС 
(дополненная Директивой Совета ЕС 
91/156/ЕС) относительно отходов [8];

2. Директивой Совета 91/689/ЕЕС 
(дополнено Директивой 94/31/ЕС) об 
опасных отходах [12].

Не следует забывать о том, 
что Стратегией развития ЕС в  
сфере управления отходами предус-
мотрено:

а) использование продуктов, соз-
дающих меньше отходов;

б) улучшение системы сбора и от-
сортировка отходов;

в) установление стандартов окон-
чательной утилизации отходов, как 
определено в директивах Совета о 
новых и имеющихся заводах для 
сжигания мусора;

г) установление правил безопас-
ной и экономичной перевозки опас-
ных веществ и восстановление за-
грязненных районов [17 с. 291].

Также обратим внимание на Ди-
рективу Совета «О предупреждении 
крупных промышленных аварий, 
связанных с опасными веществами» 

96/82/ЕС от 9.12. 1996 [14]. В сфере 
земельных правоотношений Дирек-
тивой предусмотрены требования по 
планированию территорий и землеу-
стройства, размещения опасных объ-
ектов [16, с. 15].

Планирование мероприятий по 
охране земель от загрязнения и пор-
чи требует наличия информации о 
состоянии земель. Ведение инфор-
мационного реестра по состоянию 
земель в ЕС регулируется регламен-
том Совета 1210/90 [19] и 933/99 [20]. 
Регламентом предусмотрены:

1. Механизм формирования Евро-
пейской системы наблюдения;

2. Создание информационной 
базы о состоянии окружающей сре-
ды;

3. Необходимость создания и дея-
тельности Европейского агентства по 
окружающей среде. 

Доступ же к информации о со-
стоянии окружающей среды в ЕС 
регулируется Директивой Европей-
ского Парламента и Совета «О до-
ступе общественности к информации 
об окружающей среде» 2003/4/ЕС от 
28.01.2003 г. [4].

Определенные виды хозяйствен-
ной деятельности создают опасность 
для земель. Чтобы избежать негатив-
ного воздействия на почвы законо-
дательством ЕС в этом направлении 
введенную оценку влияния хозяй-
ственной деятельности на окружаю-
щую среду и отдельные его элемен-
ты. Выделим следующие Директивы, 
которые призваны урегулировать эти 
вопросы:

1. Директива «Об оценке воздей-
ствия некоторых государственных и 
частных проектов на окружающую 
среду» 85/337/ЕС от 27.06.1985 г. [10] 
(с изменениями, внесенными Дирек-
тивой 97/11/ЕEС от 3.03.1997 г. [15]);

2. Директива «Об оценке воздей-
ствия некоторых планов и программ 
на окружающую среду» 2001/42/ЕС 
Европейского Парламента и Совета 
от 27.06.2001 г. [3].

Важное место в системе регули-
рования земельных правоотношений 
в ЕС занимают нормативно-право-
вые акты по защите почв. Отметим 
Директиву Совета «Об охране окру-
жающей среды и почв» (при ис-
пользовании осадка сточных вод в 
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сельском хозяйстве) 86/278/ЕЕС от 
12.06.1986 г. Анализ ст. 7 Директивы 
по регулированию вопросов защиты 
почв подтверждает, что в ЕС запре-
щено использовать и устанавливать 
определенные ограничения по ис-
пользованию осадка сточных вод на 
почвах, где выращиваются фрукты и 
овощи, за исключением тех, где вы-
ращиваются фруктовые деревья, на 
пастбищах, на землях, предназначен-
ных для выращивания и заготовки 
кормов [11]. Также вспомним Дирек-
тиву Совета «Об охране вод от за-
грязнения, вызванного нитратами из 
сельскохозяйственных источников» 
91/676/ЕЕС от 12.12.1991г. Директи-
вой предусмотрено предупреждение, 
охрана и защита почв от вредных ве-
ществ, которые растворяются в водах 
[16, с. 15].

Важное значение в сфере регули-
рования земельных правоотношений 
имеют нормы о возмещении убыт-
ков и компенсации ущерба, которые 
были причинены землям и почвам 
опасной хозяйственной деятельно-
стью. В законодательстве ЕС вопрос 
компенсации ущерба за экологиче-
ские правонарушения предусмотре-
ны Директивой Европейского Пар-
ламента и Совета «Об экологической 
ответственности за предупреждение 
и ликвидацию последствий причи-
ненного окружающей среде вреда» 
2004/35/ЕС от 21.04.2004 г. [5].

На современном этапе разви-
тия экологической деятельности и 
компетенции ЕС, правовую основу 
осуществления политики Сообще-
ства в области окружающей среды 
закладывают положения Договора о 
Европейском сообществе 1957. Это-
му посвящен раздел XIX Договора о 
ЕС «Окружающая среда», ст. 174-176 
[16, с. 16].

Защита окружающей среды явля-
ется одной из важнейших целей ЕС. 
Амстердамский договор 1997 г. внес 
очередные изменения в содержание 
учредительного договора Сообще-
ства, закрепил в тексте Договора о 
ЕС также принцип экологической 
ориентированности деятельности ЕС 
(ст. 6). Этот принцип предусматри-
вает интеграцию целей (ст.174 (1)) и 
принципов экологической политики 
ЕС (ст. 174 (2)) по реализации поли-

тики в других сферах общественной 
жизни ЕС земельные правоотноше-
ния, сельское хозяйство, транспорт, 
общий рынок, региональная полити-
ка и др. 

Согласно этому принципу 
(«принципу экологической ориен-
тированности») любая деятельность 
организации должна осуществляться 
с учетом потребностей окружающей 
среды и содействовать устойчивому 
развитию. Таким образом, Европей-
ское сообщество подчеркивает при-
верженность концепции устойчивого 
развития, которая является офици-
альной стратегией ООН, провозгла-
шенной на Конференции по окру-
жающей среде и развитию 1992 г. в 
Рио-де-Жанейро.

Директива 90/313/ЕЕС оказала 
серьезное влияние как на междуна-
родно-правовое сотрудничество в 
области окружающей среды, так и на 
экологическое законодательство раз-
личных стран, не являющихся члена-
ми Европейского сообщества. В част-
ности, нет сомнений в том, что по-
ложения данной Директивы оказали 
определенное влияние на формули-
ровку правил уже упомянутой выше 
Орхусской конвенции о доступе к ин-
формации, участии общественности 
в принятии решений и доступе к пра-
восудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды 1998 г., которая 
является сегодня центральным доку-
ментом в области защиты экологиче-
ских прав на континенте [16, с. 14].

Однако сама Конвенция 1998 г. в 
своих положениях идет значительно 
дальше в процессе обеспечения эко-
логических прав граждан, чем выше-
упомянутая Директива Сообщества 
1990 г. В связи с этим 28 января 2003 
была принята новая Директива Евро-
пейского парламента и Совета 2003/4 
/ ЕС о доступе общественности к 
информации об окружающей среде 
и отмене Директивы 90/313/ЕЕС (OJ 
2003 L 41/26.), которая приближает 
законодательство Сообщества в соот-
ветствие с Орхусской конвенции. По-
ложение же Директивы 90/313/ЕЕС 
действовали до 14 февраля 2005 года.

Не меньшее значение для обеспе-
чения гарантий экологических прав 
имеет и Директива 85/337/ЕЕС по 
оценке воздействия некоторых госу-

дарственных и частных проектов на 
окружающую среду от 27 июня 1985 
(OJ 1985 L 175/40.) Изменена Дирек-
тивой 97/11/ЕС от 3 марта 1997 (OJ 
1997 L 73/5). Указанный документ в 
ст. 6 обязывает государства-члены 
обеспечить общественность возмож-
ностью выражать свое мнение при 
проведении оценки воздействия на 
окружающую среду тех или иных 
проектов, непосредственно участво-
вать в консультациях при принятии 
решений экологического характера. 
Указываются также формы обеспе-
чения такого участия. Согласно ст. 9 
Директивы 85/337/ЕЕС компетент-
ные органы, проводящие оценку воз-
действия, должны также подробно 
проинформировать общественность 
о принятом решении.

Обеспечивать участие обще-
ственности в принятии экологически 
важных решений обязывает государ-
ства-члены также ст. 15 Директивы 
96/61/ЕС, которая интегрирует поло-
жения о предупреждении загрязне-
ния и контроля над ним от 24 сентя-
бря 1996 (OJ 1996 L 257/26). Послед-
ний стал результатом первых работ 
Сообщества по кодификации права 
окружающей среды.

Наиболее популярной формой 
общественного участия в экологи-
ческом нормотворчестве в ЕС стало 
объединение в природоохранные ор-
ганизации или группы. По разным 
причинам эффективность их дей-
ствий в различных государствах-чле-
нах сильно различается. Наибольшая 
активность общественности и «во-
площения в жизнь» экологических 
прав граждан характерно для Вели-
кобритании, Германии, Нидерлан-
дов и Дании, тогда как в Ирландии и 
Греции подобная активность практи-
чески совсем отсутствует [1]. И хотя 
высокий показатель членства в при-
родоохранных организациях еще не 
гарантирует эффективного исполь-
зования экологических прав, участие 
масс чрезвычайно важно на европей-
ском политическом поле, где суще-
ствует очень сильная связь между го-
сударствами-членами по активному 
общественному участию и между-
народными природоохранными ор-
ганизациями, оказывают наиболь-
шее влияние на принятия решений 
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в Брюсселе (на сегодняшний день 
в Европе действуют восемь наибо-
лее влиятельных природоохранных 
организаций, являющихся «зонтич-
ным» объединениями для более чем 
130 национальных групп: BirdLife 
International, Climate Network Europe 
(CNE), European Environmental 
Bureau (EEB), European Federation 
for Transport and Environment (T & 
E), Friends of the Earth Europe (FoEE), 
Greenpeace International, International 
Friends of Nature, World Wide Fund for 
Nature (WWF)).Однако большинство 
из них рассматривает судебное раз-
бирательство как последнюю меру, 
предпочитая активно участвовать в 
разработке решений правительства 
на начальной стадии и администра-
тивные меры воздействия для защи-
ты экологических прав. Отчасти это 
объясняется отсутствием правовых 
ресурсов и слишком длительным 
процессом нормотворчества на уров-
не Сообщества.

Так, еще в 1991 году Комиссией 
был подготовлен первый проект Ди-
рективы о гражданской ответствен-
ности за ущерб, причиненный отхо-
дами, которая гарантировала право 
на возмещение вреда, причиненного 
экологическим правонарушением 
(COM (91) 219 final). Однако Совет 
заблокировала принятие данной ди-
рективы. Дискуссии по этому вопро-
су в органах Сообщества продолжа-
ются по сей день.

За исключением положений ст. 
4 Директивы 90/313/ЕЕС, о кото-
рых упоминалось выше, право Ев-
ропейского сообщества также еще 
урегулировало сферу обеспечения 
права на доступ к правосудию по 
экологическим делам. Право на иск 
по делам экологического характера 
устанавливается национальным за-
конодательством государств-членов. 
Соответственно, в разных государ-
ствах-членах существуют различные 
возможности обращения в суд для 
защиты своих экологических прав. В 
общем, их можно разделить на четы-
ре основные группы:1) возможность 
обращения в суд за защитой экологи-
ческих прав любого лица (Голландия, 
Ирландия); 2) возможность обраще-
ния в суд за защитой экологических 
прав любого заинтересованного лица 

(Франция, Великобритания, Испа-
ния, Швеция, Финляндия); 3) воз-
можность обращения в суд за защи-
той экологических прав только при 
нарушениях индивидуальных прав 
истца (Германия); 4) возможность 
обращения в суд за защитой экологи-
ческих прав, предоставленная соот-
ветствующим ассоциациям (Италия, 
Греция). Все средства судебной за-
щиты экологических прав граждан в 
государствах-членах соответствуют 
положениям Орхусской конвенции 
1998. Национальные суды традици-
онно могут отменить решения госу-
дарственных органов или даже ан-
нулировать пакет таких решений. В 
некоторых государствах-членах суды 
могут также давать поручения госу-
дарственным органам выполнить их 
обязанности в этой сфере.

Новый стимул развития механиз-
ма защиты экологических прав на 
уровне ЕС предоставил Шестую про-
грамму действий Сообщества в обла-
сти окружающей среды, утвержден-
ную Решением Европейского парла-
мента и Совета № 1600/2002/ЕС от 22 
июля 2002 (OJ 2002 L 242/1), которая 
по сути дела является центральным 
экологическим документом в Европе 
на ближайшие 10 лет [21]. В частно-
сти, среди стратегических подходов 
к выполнению экологических задач 
Шестая программа предусматривает 
меры по укреплению сотрудничества 
и партнерства с неправительственны-
ми организациями, а также по содей-
ствию лучшего понимания и участия 
в решении экологических вопросов 
европейских граждан, что, в свою 
очередь, требует: обеспечения досту-
па к информации, участия и право-
судия путем скорейшей ратификации 
Сообществом и государствами-чле-
нами Орхусской конвенции; под-
держки предоставления гражданам 
доступа к информации о состоянии и 
основных тенденциях в окружающей 
среде в соотношении с социальны-
ми и экономическими тенденциями; 
общего повышения экологической 
осведомленности граждан; развития 
общих правил и принципов хорошего 
управления экологическими интере-
сами в процессе диалога между заин-
тересованными сторонами.

Среди приоритетов Шестой про-

граммы находится и постановления 
законодательства ЕС об экологиче-
ской ответственности, что может 
стать надежной гарантией соблюде-
ния экологических прав.

Выводы. На основе проведен-
ного выше анализа норм законода-
тельства ЕС по регулированию зе-
мельных правоотношений можно 
сделать вывод о том, что в ЕС созда-
на эффективная нормативно-право-
вая база регулирования земельных 
правоотношений, действие с учетом 
обеспечения всех прав граждан. Так-
же поражает своей масштабностью 
и эффективностью регулирования 
экологических вопросов в ЕС, своим 
содержанием также затрагивают во-
просы земельных правоотношений, 
а именно – охраны и защиты почв от 
загрязнения.

Исследования многочисленных 
директив ЕС в области охраны окру-
жающей среды, проведенные Т.К. 
Оверковским, доказывают, что по-
скольку та или иная директива на-
правлена на охрану природной сре-
ды, а земля является его неотъемле-
мым элементом, то данная директива 
регулирует и соответствующие зем-
леохранные отношения [18 с. 88-95]. 
Однако следует констатировать, что 
в этих директивах нет специализиро-
ванных землеохранных норм.
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SUMMARY
The article is dedicated to the characteristic of local level of social order legal regulation in the system of local government, 

namely to comparative law analysis of Provisions about social order in some areas (cities and regions) of Ukraine. In fact texts of these 
local legislative acts have common features however there are some specific differences in particular procedural elements of social 
order mechanism which resulted in selection of that particular problem as a basis for scientific research. Comparing the Regulations 
about social order in such cities as Odessa, Nikolayev, Kharkov, Dnepropetrovsk and in Odessa region we may conclude about the 
reasonability of using Odessa and Dnepropetrovsk experiences in other regions of Ukraine.

Key words: social order, entities of local government, public organizations, social services, social partnership, social agreement.
* * *

Статья посвящена характеристике локального уровня правового регулирования социального заказа в системе местного 
самоуправления, а именно сравнительно-правовому анализу Положений о социальном заказе в некоторых регионах (горо-
дах и областях) Украины. В принципе, тексты этих локальных правовых актов схожи, однако есть определённые различия 
в отдельных процедурных элементах механизма социального заказа, что и послужило избранию в качестве научного иссле-
дования именно этой проблематики. Сравнивая Положения о социальном заказе в городах: Одесса, Николаев, Харьков, Дне-
пропетровск и в Одесской области можно сделать вывод, что опыт Одессы и Днепропетровска целесообразно использовать 
в других регионах Украины.

Ключевые слова: социальный заказ, органы местного самоуправления, общественные организации, социальные услуги, 
социальное партнёрство, социальный договор.

Несмотря на закреплённый 
Конституцией Украины содер-

жательный ІІ Раздел о правах, свободах 
и обязанностях человека и гражданина, 
который регулирует отношения чело-
века (гражданина) с государством, Кон-
ституция не использует в своём тексте 
термин «гражданское общество». Ана-
лизируя ІІ Раздел, можно выделить 
только основы для формирования и 
функционирования институтов граж-
данского общества (общественных 
организаций, семьи, церкви, местного 
самоуправления, института собствен-
ности и т. д.). Но этого не достаточно 
для развития партнёрских отношений 
государства с гражданским обществом. 
Необходимо искать и внедрять новые 
формы их партнёрства и механизмы 
взаимодействия.

С этой целью Указом Президента 
Украины № 212/2012 от 24 марта 2012 
года [1] утверждена Стратегия государ-

ственной политики содействия разви-
тия гражданского общества в Украине, 
одним из пунктов реализации которой 
является внедрение механизма соци-
ального заказа с учётом лучших нара-
боток отечественного и европейского 
опыта. А для этого необходимо усо-
вершенствовать нормативно-правовую 
базу социального заказа в Украине. 

Что касается теоретической базы 
нашего научного исследования, то от-
дельным вопросам правового регули-
рования социального заказа посвяще-
ны работы А. С. Крупника, В. И. Бруд-
ного, И. С. Каминника, А. С. Орловско-
го, М. В. Лацибы, О. Ю. Винникова, Н. 
О. Софьянца [2] и т. д., но в них ана-
лизируются фрагментарно основные 
нормативно-правовые и подзаконные 
правовые акты в сфере деятельности 
общественных организаций.

Большую работу по данной про-
блематике сделал А. С. Крупник в 

своих работах: «Социальный заказ в 
Украине: обоснование и внедрение» 
(2001 год) [3] и «Социальный заказ в 
Украине: опыт 10 лет внедрения» [4] 
Однако детального анализа норматив-
но-правовых актов, подзаконных актов 
и сравнительной характеристики актов 
локального правового регулирования 
в сфере социального заказа в регионах 
(городах, областях) Украины на сегод-
няшний день нет.

Таким образом, правовое регули-
рование социального заказа можно 
условно разделить на два уровня: госу-
дарственный и локальный.

Целью данной научной статьи яв-
ляется сравнительно-правовая харак-
теристика локальных актов правового 
регулирования, а именно Положений 
о социальном заказе в некоторых горо-
дах и областях Украины с выделением 
в них преимуществ и недостатков ор-
ганизации социального заказа. Постав-
ленная цель предполагает использова-
ние таких методов как сравнительно-
правовой метод и метод сравнительно-
правового анализа для сравнения По-
ложений о социальном заказе в Одессе, 
Одесской области, Николаеве, Киеве, 
Харькове, Днепропетровске с учётом 
анализа и выделения их преимуществ 
и недостатков, а также историко-право-

Постановка проблемы. В соответствии с Конституцией, Украина 
является демократическим, социальным и правовым государством, 
человек признаётся наивысшей социальной ценностью, а государство 
отвечает перед человеком за свою деятельность. Исходя из этого, 
можно сделать вывод, что Конституция Украины, соблюдая 
общепризнанные принципы международного права, ставит человека 
выше государства. 
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вой метод для выявления первых упо-
минаний о социальном заказе в городах 
Украины, принявших Положения о со-
циальном заказе, изменения в локаль-
ных правовых актах, а также дальней-
шее продвижение социального заказа в 
городах и областях Украины.

Изложение основного материала 
исследования. Первое Положение о 
социальном заказе появилось в 2000 
году в Одессе [5], то есть с этого мо-
мента механизм социального заказа как 
организационно-правовая инновация 
в системе местного самоуправления 
начал внедряться в практику работы 
Одесского городского совета. В пери-
од с 2000-2010 годы были внесены три 
раза изменения к настоящему Поло-
жению (2002г., 2006г., 2009г.), а в 2011 
году оно было принято в новой редак-
ции [6].

Постепенно, взяв пример Одес-
сы, Положение о социальном заказе и 
о конкурсах социальных программ и 
проектов принимались в других горо-
дах Украины. В принципе, тексты этих 
положений тождественны Положению 
о социальном заказе в г. Одессе, но есть 
некоторые различия, которые, скорее 
всего, является их недостатками, чем 
достоинствами.

Анализируя проект «Положения о 
социальном заказе в Одесской обла-
сти» [7] представляется, что опреде-
ленные его пункты имеют противоре-
чия относительно других.

Так, в Разделе I определяется, что 
субъектами, ответственными за реше-
ние социальной проблемы являются 
органы местного самоуправления, на-
деленные территориальной общиной 
или государством соответствующей 
компетенцией и ресурсами для реше-
ния социальной проблемы; под заказ-
чиком социального заказа понимается 
орган местного самоуправления, упол-
номоченный субъектом, ответствен-
ным за решение социальной проблемы, 
быть стороной в социальном контракте 
и выполнять функции заказчика в про-
цессе реализации социального заказа.

В подразделе 2.4. предусматривает-
ся определение и назначение субъекта-
ми, ответственными за решение соци-
альных проблем, заказчиков социаль-
ных заказов, которыми на областном 
уровне могут быть управления и служ-
бы Одесской областной государствен-

ной администрации соответствующего 
профиля деятельности, на районном 
уровне или на уровне органов местно-
го самоуправления - соответствующие 
райгосадминистрации и органы мест-
ного самоуправления.

Исходя из первого раздела, субъек-
тами, ответственными за решение со-
циальных проблем и заказчиками соци-
ального заказа являются только органы 
местного самоуправления. Анализируя 
подраздел 2.4, заказчиками, которых в 
свою очередь назначают, субъекты, от-
ветственные за решение социальных 
проблем, являются органы государ-
ственной власти и органы местного 
самоуправления, то есть во-первых, 
подраздел 2.4 противоречит разделу I 
в части определения заказчиков соци-
ального заказа и во-вторых, круг заказ-
чиков социального заказа в подразделе 
2.4 является шире круга субъектов, от-
ветственных за решение социальных 
проблем в разделе І.

Но следует отметить, что при ут-
верждении «Положения о социальном 
заказе в Одесской области» [8] его 
текст претерпел позитивных измене-
ний. Так, в нем четко определен (чего 
нет в Положениях о социальном заказе 
Одессы, Николаева [9], Харькова [10], 
Днепропетровска) [11], что субъекта-
ми, ответственными за решение соци-
альной проблемы является Одесский 
областной совет и Одесская областная 
государственная администрация; за-
казчиком социального заказа является 
Одесская областная государственная 
администрация . Также появился но-
вый термин (которого нет в Одессе, 
Николаеве, Днепропетровске, Харь-
кове) «уполномоченное лицо заказчи-
ка социального заказа» - профильное 
структурное подразделение Одесской 
областной государственной админи-
страции, определенный решением об-
ластного совета об областном бюджете 
Одесской области на соответствующий 
год главным распорядителем бюджет-
ных средств, предназначенных для реа-
лизации соответствующих социальных 
программ и/или социальных проектов, 
который от имени Одесской областной 
государственной администрации имеет 
права и исполняет обязанности заказ-
чика социального заказа. Представля-
ется, что это нововведение является 
верным, поскольку областной совет 

определяет конкретное профильное 
структурное подразделение, которое 
будет с начала и до конца контролиро-
вать процесс реализации социального 
заказа, что позволит сэкономить время 
реального заказчика социального за-
каза - Одесскую областную государ-
ственную администрацию.

В отличие от этого, Положение о 
социальном заказе в г. Одессе опреде-
ляет, что субъектами, ответственными 
за решение социальных проблем явля-
ются органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, на-
деленные территориальной общиной 
или государством соответствующей 
компетенцией и ресурсами для реше-
ния социальной проблемы. В свою оче-
редь, заказчиками социального заказа 
выступают органы государственной 
власти и органы местного самоуправ-
ления, уполномоченные субъектами, 
ответственными за решение социаль-
ных проблем, быть заказчиком соци-
ального заказа - стороной в социальном 
контракте. 

В Днепропетровске и Николаеве 
субъектами, ответственными за реше-
ние социальной проблемы, являются 
только органы местного самоуправ-
ления; заказчик социального заказа 
- только орган местного самоуправле-
ния. Относительно Харькова (также 
имеет определенные особенности по 
внедрению механизма социального за-
каза), то в пакете документов о прове-
дении конкурса социальных проектов 
с помощью механизма социального 
заказа не определено, конкретно, за-
казчиков социального заказа, но исходя 
из текста, можно сделать вывод, что им 
является Управление труда и социаль-
ной защиты населения Харьковского 
городского совета, то есть орган мест-
ного самоуправления.

Что же касается исполнителей соци-
ального заказа, то в Одессе и Одесской 
области также есть своя специфика в 
связи с особенностью системы местно-
го самоуправления, а именно исполни-
телями социального заказа обычно вы-
ступают общественные или благотвори-
тельные (некоммерческие) организации 
(как это предусмотрено в Положении о 
социальном заказе в Одесской области). 
А на местном уровне в г. Одессе ис-
полнителями также могут быть органы 
самоорганизации населения (такая же 
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ситуация и в Положении о социальном 
заказе в г. Днепропетровске). 

Что касается г. Николаева, то в отли-
чие от Одессы и Одесской области, ис-
полнителями социального заказа, кроме 
некоммерческих (общественных и бла-
готворительных) организаций, органов 
самоорганизации населения, могут вы-
ступать также объединения совладель-
цев многоэтажных домов.

Процедура разработки целевых со-
циальных программ и проектов соци-
ального заказа также отличается в ука-
занных положениях. Так, Положение о 
социальном заказе в Одесской области 
предусматривает два пути разработки 
целевых социальных программ и про-
ектов социального заказа: разработка 
программ и проектов самими обще-
ственными и благотворительными 
организациями, с предоставлением 
авторам этих программ и проектов, по-
бедивших в конкурсе, права их реали-
зации как исполнителям социального 
заказа и предварительную разработку 
целевых социальных программ и со-
циальных проектов, которые подлежат 
утверждению решением областного со-
вета, с последующим определением на 
конкурсной основе исполнителей этих 
программ и проектов из числа обще-
ственных и благотворительных орга-
низаций. Поэтому, этим Положением 
предусмотрено и два соответствующих 
пути механизма внедрения социаль-
ных программ и проектов: проведение 
конкурсов социальных программ и со-
циальных проектов с одновременным 
привлечением средств областного бюд-
жета Одесской области для предостав-
ления социальных услуг и проведения 
конкурсов на привлечение средств об-
ластного бюджета Одесской области 
для предоставления социальных услуг 
с целью выполнения утвержденных со-
циальных программ и проектов.

В Николаеве на основании утверж-
денных перечней приоритетных соци-
альных проблем города и Программы 
социального инвестирования Николаева 
на соответствующий период городская 
конкурсная комиссия (в состав кото-
рой входят представители постоянных 
комиссий городского совета, исполни-
тельных органов городского совета, на-
учных и некоммерческих организаций, 
предприятий и учреждений, которые 
действуют на территории города) по 

социальному заказу разрабатывает за-
дания и условия конкурсов по разработ-
ке и реализации социальных проектов, 
направленных на решение указанных 
проблем с применением механизма со-
циального заказа.

Представляется, что это не верно, 
так как в разработке Программы реше-
ния приоритетных социальных проблем 
города с использованием механизма 
социального заказа должны активно 
участвовать наряду с органами государ-
ственной власти и органами местного 
самоуправления и сами общественные 
и благотворительные организации и как 
разработчики и также, в случае их по-
беды в конкурсе проектов, и как испол-
нители. Этот шаг можно было бы толко-
вать как проявление доверия и партнер-
ства со стороны государства и местного 
самоуправления к общественным орга-
низациям. Поэтому в этой части «Поло-
жение о социальном заказе в Одесской 
области» является более удачным.

Кстати, прошлая редакция «Поло-
жения о социальном заказе в г. Одессе» 
предусматривала такие же два пути раз-
работки целевых социальных программ 
и проектов социального заказа. Скорее 
всего, общественные организации де-
монстрировали на тот момент отсут-
ствие профессионализма и необходи-
мой квалификации по разработке целе-
вых социальных программ и проектов 
социального заказа, поэтому эту часть 
из Положения было изъято.

Также, есть определенная разница 
в требованиях к организациям, кото-
рые хотят принять участие в конкурсах 
социальных программ и проектов и к 
самим заявкам на участие. Например, 
относительно дополнительного фи-
нансирования социального заказа, то в 
«Положении о социальном заказе в г. 
Одессе» закреплено, как обязательное, 
требование для участия в конкурсе со-
циального заказа о возможности неком-
мерческой организации самостоятельно 
или с помощью спонсора внести сумму 
дополнительного финансирования со-
циального заказа. Это требование под-
тверждается в перечне документов, 
необходимых для участия в конкурсе 
социальных программ и проектов. В 
отличие от этого, в «Положении о со-
циальном заказе в Одесской области,» 
в «Положении о социальном заказе в 
г. Николаеве» и в «Положении о соци-

альном заказе в г. Днепропетровске» эта 
норма отсутствует. К тому же, в переч-
не документов, необходимых для уча-
стия в конкурсе социальных программ 
и проектов, кроме Положений в Одессе 
и Одесской области, не хватает под-
тверждения возможности организации 
внести дополнительные ресурсы в реа-
лизацию своего социального проекта (в 
Харькове одним из показателей отбора 
исполнителей социального заказа явля-
ется опыт общественных организаций в 
привлечении дополнительных средств в 
рамках реализации социального проек-
та; в Николаеве вместо этого в перечне 
документов должна подаваться справка 
банка о наличии счета и остатке средств 
на дату представления проекта). Это 
является недостатком, поскольку ме-
ханизм социального заказа предусма-
тривает обязательное дополнительное 
внебюджетное финансирование для 
разгосударствления социальной сферы 
предоставления услуг, которое может 
значительно превышать остаток средств 
на счёте некоммерческой организации.

Следующим отличием является за-
креплённый Положениями объём прав 
и обязанностей исполнителей социаль-
ного заказа, то здесь также есть опреде-
ленные различия. Так, согласно «Поло-
жению о социальном заказе в Одесской 
области» и «Положение о социальном 
заказе в г. Николаеве» в обязанности за-
казчика не входит осуществление после 
контрактного мониторинга состояния 
целевой социальной группы в течение 
срока, указанного в социальном со-
глашении. Вместо этого они обязаны 
осуществлять по каждому источнику 
контроль за целевым и целесообразным 
расходованием исполнителем и соис-
полнителями средств, направленных 
на выполнение социального заказа и 
контроль за целевым использованием 
материально-технических ресурсов, 
которые переданы в пользование испол-
нителю. Это понятно, ведь заказчики с 
одной стороны являются распорядите-
лями бюджетных средств, но с другой 
они должны беспокоиться об эффектив-
ности и качестве предоставления со-
циальных услуг, так как конечная цель 
социального заказа – это решение при-
оритетных социальных проблем уязви-
мых слоев населения, то есть наступле-
ние желаемого социального результата 
состояния целевой социальной группы. 
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Также недостатком «Положение о соци-
альном заказе в г. Николаеве» является 
и отсутствие в обязанностях заказчика 
предоставления в финансовые органы 
финансовой отчётности об использова-
нии денежных средств, поступивших 
на специальный счет для финансиро-
вания деятельности по социальному за-
казу (но в Одессе, Одесской области и 
в Днепропетровске эта норма является 
обязательной), ведь заказчики социаль-
ного заказа должны отчитываться перед 
органами государственной власти, ор-
ганами местного самоуправления или 
территориальной общиной за средства, 
которые были направлены на реализа-
цию социального заказа.

В отличие от этого, Положениями о 
социальном заказе в г. Одессе и в Дне-
пропетровске закреплено осуществле-
ние после контрактного мониторинга 
состояния целевой социальной группы 
и в обязанностях заказчика и исполни-
теля (в Николаеве после контрактный 
мониторинг закреплен только в обязан-
ностях исполнителей социального за-
каза, хотя в пункте 5.4 по организации 
после контрактного мониторинга го-
ворится, что «стороны осуществляют 
после контрактный мониторинг состо-
яния целевой социальной группы ...»), 
и, в общем, есть отдельный пункт по 
организации после контрактного мо-
ниторинга. И это верно, ведь с одной 
стороны проверять состояние целевой 
социальной группы будут сами обще-
ственные и благотворительные органи-
зации, проверяя и сравнивая состояние 
целевой социальной группы на разных 
стадиях жизненного цикла социально-
го заказа до выполнения социального 
заказа и после его реализации (условно 
можно назвать это внутренним мони-
торингом), а с другой усилят этот кон-
троль снаружи органы государствен-
ной власти и органы местного само-
управления (внешний мониторинг). 

Кроме после контрактного мони-
торинга, для осуществления обратной 
связи и более полного анализа эффек-
тивности работы, выполненной в тече-
ние реализации социального заказа, по 
инициативе заказчика или исполнителя 
могут проводиться социологические 
исследования среди членов целевой 
социальной группы и других потреби-
телей социальных услуг. Эта позиция 
разработчиков «Положения о социаль-

ном заказе в г. Одессе», «Положения 
о социальном заказе в г. Николаеве» и 
«Положения о социальном заказе в г. 
Днепропетровск» также является до-
вольно удачной, ведь данные, получен-
ные в совокупности от мониторинга и 
социологических исследований, могут 
выявить новые социальные проблемы 
для будущих социальных программ и 
проектов, которые будут решатся с по-
мощью механизма социального заказа.

В городах Одессе и Днепропетров-
ске для усиления контроля качества пре-
доставления социальных услуг населе-
нию с помощью механизма социального 
заказа не реже, чем 1 раз в квартал, ход 
работ по осуществлению социальных 
заказов рассматривается на уровне за-
казчиков и заместителей городского 
головы, не реже, чем 1 раз в полугодие 
предоставляются для рассмотрения го-
родским советом и его исполнительным 
комитетом.

Целесообразно было бы ввести 
это в Одесской области и в Николаеве 
на уровне заказчиков и заместителей 
председателя Одесской областной го-
сударственной администрации, Одес-
ского областного совета; заказчиков и 
заместителей Николаевского городско-
го головы и Николаевского городского 
совета с целью усиления контроля во-
первых, по распределению средств об-
ластного и городского бюджета, ведь 
бюджетных средств всегда не хватает 
на социальную сферу, во-вторых за 
качеством предоставления услуг, ведь 
потребители социальных услуг про-
живают в целом в Одесской области, 
некоторые районные центры которой 
территориально далеко расположены 
от города Одессы, от Одесской област-
ной государственной администрации 
и Одесского областного сонета, что 
может восприниматься отдельными не-
добросовестными работниками обще-
ственных и благотворительных орга-
низаций как возможность не в полном 
объеме и некачественно предоставлять 
определенные социальные услуги на-
деясь на нежелание заказчиков терять 
свое время и преодолевать многие ки-
лометры для их проверки.

Выводы. Пример Одессы и Дне-
пропетровска можно использовать в 
Одесской области и в Николаеве в части 
предоставления Одесским городским 
советом и его исполнительным коми-

тетом мер стимулирования участия не-
коммерческих организаций в решении 
социальных проблем города, а именно: 
льготы по уплате государственных на-
логов и сборов; льготы по уплате мест-
ных налогов и сборов; льготы по аренд-
ной плате и другие, ведь каждый труд 
должен быть вознагражден, тем более 
труд общественных и благотворитель-
ных организаций, деятельность которых 
не направлена на получение прибыли.
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Постановка проблемы. Советский период формирования 
отечественного законодательства о труде определил главные 
современные черты одной из фундаментальных отраслей юридических 
знаний, - трудового права Украины. Реализация курса советской власти 
на строительство государства рабочих и крестьян невозможна была 
бы без радикального решения проблем правового регулирования труда. 
Анализ сущности, характера, динамики преобразований трудового 
законодательства последствий для практики его применения в 
рассматриваемый период позволят лучше осознать логику современных 
государственно-правовых преобразований в Украине.

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНСКОГО 
СОВЕТСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ 

В ТРИДЦАТЫЕ ГОДЫ ХХ СТОЛЕТИЯ
Е. КУЛЬБАШНАЯ,

старший преподаватель кафедры интеллектуальной собственности 
и гражданско-правовых дисциплин 

Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого

SUMMARY
The article analyzes the transformation of the Ukrainian Soviet labor legislation 

in the thirties of the last century, which were caused by cardiac changes in the socio-
political and economic situation in the country. Adaptation of the Ukrainian Soviet labor 
legislation to the needs of the NEP period, the administrative-command system was 
carried out in several ways: increased centralization of labor regulations, the introduction 
of forced labor, increase penalties for violations of labor discipline, reduction of legal 
guarantees workers.

Key words: Labor Code of 1922, acts of labor laws, the centralization of legal 
regulation of labor.

* * *
В статье проанализированы преобразования украинского советского законо-

дательства о труде в тридцатые годы прошлого столетия, которые были вызваны 
кардиальными изменениями общественно-политической и экономической обста-
новки в стране. Адаптация украинского советского трудового законодательства пе-
риода нэпа к потребностям командно-административной системы осуществлялась 
в нескольких направлениях: усиление централизации правового регулирования 
труда; введение принудительного труда, усиление наказания за нарушение трудо-
вой дисциплины, снижение уровня правовых гарантий трудящихся. Автор обо-
сновывает вывод о том, что изменения украинского советского законодательства о 
труде в тридцатые годы прошлого столетия носили преимущественно социально 
негативные тенденции.

Ключевые слова: Кодекс законов о труде 1922 г., акты трудового законода-
тельства, централизация правового регулирования труда.

Актуальность темы исследо-
вания обусловлена тем, что в 

отечественной науке истории государ-
ства и права недостаточно внимания 
уделено изменениям трудового зако-
нодательства в условиях начального 
этапа формирования командно-ад-
министративной системы хозяйство-
вания, в частности приспособлению 
Кодекса законов о труде 1922 г. Укра-
инской ССР (далее – КЗоТ, Кодекс), 
изначально призванного воплотить в 
жизнь трудовые отношения либераль-

ного типа периода новой экономиче-
ской политики. 

Состояние исследования. От-
дельным вопросам, касающимся на-
шей темы, уделяли внимание В. Ба-
трименко, В. Гончаренко, А. Чайков-
ский, А. Копыленко, П. Музыченко, А. 
Рогожин, О. Святоцкий и другие. Соз-
дание Советского Союза обусловило 
единые для всех союзных республик 
закономерности развития трудового 
законодательства. Именно поэтому и 
ученые ближнего зарубежья (И. Гор-
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деев А. Лушников, М. Лушникова, К. 
Томашевский и другие) исследовали 
вопросы исторического развития за-
конодательства о труде в аспекте фор-
мирования отечественного трудового 
права [1-3].

Целью и задачей статьи являет-
ся анализ и ретроспективная оценка 
украинского советского трудового за-
конодательства в 1930-е гг. ХХ в. для 
выявления основных направлений 
проведенных преобразований.

Изложение основного матери-
ала. В 1930-е гг. ХХ в. в Украинской 
ССР продолжал действовать КЗоТ 
1922 г., рассчитанный на регулирова-
ние производственных отношений, 
основанных на социалистической 
государственной собственности с не-
которыми рыночными элементами. 
Однако в конце 1920-х гг. сталинское 
руководство начало свертывание но-
вой экономической политики. Кодекс 
оказался явно непригодным для реше-
ния поставленных задач. Формально 
Кодекс не был отменен, но в конце 
1930-х годов стал мало похож на свою 
первичную редакцию. По этому пово-
ду Ю. Иванов применительно к КЗоТ 
РСФСР 1922 г. указывал: «КЗоТ поте-
рял свой первоначально прогрессив-
ный характер: одни его нормы тихо 
умерли, будучи формально сохранен-
ными в Кодексе ... другие отменялись 
... третьи настолько изменились, что 
приобрели антисоциальный харак-
тер» [4, с. 100-106]. Это утверждение 
полностью можно отнести и к КЗоТ 
УССР.

Принятые в 1930-е гг. нормативные 
акты разительно отличались от нэпов-
ских. Адаптация украинского совет-
ского трудового законодательства пе-
риода нэпа к потребностям командно-
административной системы осущест-
влялась в нескольких направлениях: 
усиление централизации правового 
регулирования труда; введение прину-
дительного труда, усиление наказания 
за нарушение трудовой дисциплины, 
снижение уровня правовых гарантий 
трудящихся. Рассмотрим подробнее 
каждое из этих направлений.

Юридической основой централи-
зации правового регулирования тру-
да стало принятие Конституции ССР 
1924 г., которая отнесла к ведению 
союзных органов власти принятие 

основных законов о труде. Центра-
лизация регулирования трудовых от-
ношений происходила на основе при-
нятия союзных нормативных актов, в 
соответствии с которыми следовали 
соответствующие изменения в КЗоТ. 
Поэтому отдельные постановления 
Центрального Исполнительного Ко-
митета (далее – ЦИК) и Совета Народ-
ных Комиссаров (далее – СНК) СССР 
стали официальными приложениями 
действующего КЗоТ УССР [5, с. 59-
100]. Власть не могла допустить, что-
бы, скажем, командировки в пределах 
всего Советского Союза по-разному 
компенсировались работникам, соз-
давая коллизии. Это также касается 
основных условий труда: продолжи-
тельности рабочего времени, отпуска, 
выходных и праздничных дней, зара-
ботной платы, рассмотрения трудовых 
споров и т. п.

Усиление централизации в регу-
лировании труда свело на нет все по-
пытки локального регулирования тру-
довых отношений путем заключения 
коллективных договоров. Их содер-
жание и предназначение кардинально 
изменились, со временем превратив-
шись в договоры о социалистическом 
соревновании.  Последняя коллектив-
но-договорная кампания была прове-
дена в СССР в 1933 г. Действие кол-
лективных договоров, заключенных 
в 1933 г., было продлено на 1934 г. 
Вплоть до 1947 г. коллективные дого-
воры не заключались [6, с. 54]. Таким 
образом, локальное регулирование 
труда было ликвидировано и заменено 
исключительно централизованным.

О восстановлении государствен-
ным режимом принудительного труда 
свидетельствует возвращение моби-
лизации рабочей силы, прекративше-
еся после политики «военного ком-
мунизма». Так, постановлением ЦИК 
и СНК СССР от 15 декабря 1930 г. по 
согласованию с профсоюзами и с ут-
верждением Совета Труда и Обороны 
(далее – СТО) Наркомату труда СССР 
было предоставлено право перево-
дить квалифицированных работников 
и специалистов в другие отрасли на-
родного хозяйства или в другие мест-
ности для использования по специ-
альности, а также перераспределять 
квалифицированных рабочих [7]. По-
становлениями НКТ СССР предус-

матривались переводы на важнейшие 
стройки инженеров и техников-стро-
ителей. На предприятия осуществля-
лась мобилизация различных катего-
рии специалистов, которые работали 
в учреждениях не по специальности. 
Лица, уклонявшиеся от трудовых мо-
билизаций, назывались «дезертирами 
с трудового фронта». Биржам труда 
было предоставлено право направлять 
зарегистрированных безработных на 
работу не по специальности, а также 
на неквалифицированные работы. От-
каз от работы без уважительной при-
чины приводил к снятию безработного 
с учета.

Постановлением Всеукраинского 
центрального исполнительного коми-
тета (далее – ВУЦИК) и СНК УССР 
от 25 февраля 1931 г. КЗоТ УССР 1922 
г. был дополнен нормой о распределе-
нии молодых специалистов [8]. Вы-
пускники высших учебных заведений 
и техникумов должны были работать 
на производстве по назначению нар-
коматов, в ведении которых находи-
лось учебное заведение. Самовольное 
устройство на работу или неприбытие 
к месту назначения рассматривалось 
как нарушение закона. Категорически 
запрещалось использовать молодых 
специалистов не по специальности, 
которую они освоили в учебном заве-
дении. После 1931 г. основным мето-
дом пополнения народного хозяйства 
рабочей силой стал организованный 
набор отраслевыми наркоматами ра-
бочих через колхозы. Устанавливался 
порядок заключения договоров с кол-
хозами о выделении для промышлен-
ности рабочих-отходников из числа 
членов артели. Такие договоры долж-
ны были сопровождаться заключени-
ем индивидуальных договоров с кол-
хозниками-отходниками об условиях 
работы на предприятии [9].

Усиление дисциплины труда про-
исходило путем принятия специаль-
ных союзных актов. Так, Постановле-
нием НКТ СССР от 17 января 1931 г. 
были объявлены «злостными дезор-
ганизаторами производства» лица, 
которые «... оставили работу без ува-
жительных причин до истечения ого-
воренного срока найма; ... самовольно 
оставили работу более одного раза в 
течение года». Прогульщики и «лету-
ны» лишались на определенный срок 
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права получать пособие по временной 
нетрудоспособности, их выселяли в 
административном порядке из жилья, 
которое принадлежало предприятиям 
и учреждениям [10]. С 1932 г. работник 
также подлежал увольнению в случае 
хотя бы одного дня неявки на рабо-
ту без уважительных причин. Кроме 
того, он также лишался ведомствен-
ной площади, продовольственных и 
промтоварных карточек [11]. С 1938 г. 
работники, уволившиеся по собствен-
ному желанию, только через 6 месяцев 
после устройства на новой работе при-
обретали право на получение пособия 
по временной потере трудоспособ-
ности [12]. Увольнение работника по 
собственному желанию разрешалось 
только в случаях, перечисленных в 
законе: болезнь или инвалидность по 
заключению медико-социальной экс-
пертной комиссии (если администра-
ция не может предоставить работнику 
другую подходящую работу), выход на 
пенсию по возрасту, зачисление на об-
учение в высшее или среднее учебное 
заведение. Чтобы закрыть лазейку ли-
цам, желающим уволиться с предпри-
ятия, имитируя мелкую кражу и полу-
чить «долгожданное освобождение» 
(что было возможным, следуя ранее 
действовавшим нормам законодатель-
ства), Указ Президиума Верховного 
Совета СССР заменил увольнение за 
мелкие кражи на производстве на ли-
шение свободы до одного года [13]. За 
самовольное оставление работником 
предприятия, а также за самовольный 
переход с одного предприятия на дру-
гое вводилась уголовная ответствен-
ность в виде лишения свободы на срок 
от 2 до 4 месяцев [14].

Нормы, усиливающие ответствен-
ность за нарушения дисциплины, со-
держали и республиканские акты. 
Так, в постановлении ВУЦИК и СНК 
УССР от 22 ноября 1932 г. отмечалось, 
что за неявку на работу без уважи-
тельной причины, хотя бы в течение 
одного дня, рабочий или служащий 
подлежит увольнению с работы с ли-
шением права пользования квартирой, 
предоставленной этим предприятием 
или учреждением [15]. 25 февраля 
1931 ВУЦИК и СНК УССР в соответ-
ствии с постановлением ЦИК и Со-
внаркома СССР «Об ответственности 
за преступления, дезорганизующие 

работу транспорта» дополнили УК 
УССР ст. 56-30а, предусматривавшей 
за нарушение работниками транспор-
та трудовой дисциплины уголовную 
ответственность в виде лишения сво-
боды до 10 лет, а в случаях, когда эти 
преступления имели явно злобный ха-
рактер, – расстрел [16, с. 316].

В процедуре привлечения к дис-
циплинарной ответственности также 
произошли некоторые изменения. Так, 
были восстановлены ликвидирован-
ные в 1923 г. товарищеские суды, ХVI 
съезд ВКП (б) отмечал, что главная 
задача товарищеских судов, органи-
зованных из числа лучших ударников, 
– воздействие на нарушителей трудо-
вой дисциплины, дезорганизаторов 
производства и социалистического 
соревнования [17, с. 464]. Из числа 
производственных нарушений, рас-
сматриваемых товарищескими суда-
ми, около трети касалось нарушений 
трудовой дисциплины, пятая часть 
– мелких краж. Дела «антисоветчи-
ков» передавали народным судам, а в 
отношении других применяли меры 
товарищеского воздействия. В начале 
1933 г. в СССР насчитывалось 20648 
производственно-товарищеских судов 
[18, с. 330-331].

Администрации государственных 
предприятий без предварительной 
санкции расценочно-конфликтной ко-
миссии (как это было предусмотрено 
в КЗоТ в первоначальной редакции) 
было предоставлено право налагать на 
работников, которые нарушили дисци-
плину, все взыскания вплоть до уволь-
нения. По отношению к руководите-
лям предприятий постановлениями 
ЦИК и СНК СССР от 13 октября 1929 
г. «Об основах дисциплинарного за-
конодательства Союза ССР и союзных 
республик» и ВУЦИК и СНК УССР от 
5 апреля 1930 г. «Положение о дисци-
плинарной ответственности в поряд-
ке подчиненности» вводился особый 
порядок привлечения к дисципли-
нарной ответственности [19]. За по-
пустительство нарушителям трудовой 
дисциплины руководящий состав ос-
вобождался от должности. Специаль-
ная дисциплинарная ответственность 
была введена в 1932-1934 гг. обще-
союзными актами, такими как: устав 
о дисциплине рабочих и служащих 
железнодорожного (1933 г.), водного 

транспорта (1934 г.), связи (1935 г.), 
органов юстиции (1933 г.). Совнарком 
УССР 11 сентября 1935 г. утвердил 
Устав о дисциплине рабочих и служа-
щих коммунальных электростанций 
и электросетей УССР. Уставы пред-
усматривали дополнительные, более 
строгие, чем правила внутреннего рас-
порядка, наказания за нарушение тру-
довой дисциплины, положив начало 
современному институту специальной 
дисциплинарной ответственности.

Уровень правовых гарантий на 
протяжении рассматриваемого пе-
риода постепенно снижался путем 
внесения изменений в КЗоТ, а также 
принятия союзных актов о труде. Так, 
постановлением ВУЦИК и СНК УССР 
от 25 февраля 1931г. в Кодекс было 
внесено ряд изменений и дополнений. 
Было завершен процесс перевода ра-
бочих промышленности и транспорта 
на семичасовой рабочий день. Боль-
шинство предприятий и учреждений 
были переведены на непрерывную ра-
бочую неделю, а рабочие и служащие 
использовали день отдыха по очереди 
в разные дни недели [20].

В 1938 г. вводятся единые трудо-
вые книжки, в которых фиксируется 
вся трудовая деятельность работника. 
Они заменили ранее существовавшие 
согласно ст. 42 КЗоТ трудовые списки, 
в которых указывалось сколько време-
ни и на какой должности у нанимателя 
работал нанятый и по какой причине 
уволился. С этого момента админи-
страция могла принимать лицо на ра-
боту только при предъявлении трудо-
вой книжки [21].

Сужение прав работников проис-
ходило и в области заработной платы. 
В годы первых пятилеток распростра-
нялись такие формы организации тру-
да как ударные бригады, встречное 
планирование, хозрасчетные бригады, 
стахановское и изотовское движения. 
Повышение производительности тру-
да дало основания для повышения 
норм труда, проводимых в 1933 и 1936 
гг. Кроме того, переход на новый гра-
фик работы (семидневную рабочую 
неделю с восьмичасовым рабочим 
днем) сопровождался пересчетом 
норм и расценок, введением новых, 
увеличенных норм выработки, сдель-
ных расценок. В то же время пере-
оснащения, модернизации производ-
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ственных мощностей не происходило, 
поэтому материально-технических 
оснований для увеличения норм вы-
работки не было, производственные 
задания срывались, а невыполнение 
новых норм труда расценивалось как 
вредительство и саботаж. Вместо пол-
ной оплаты простоя, брака и невы-
полнения норм выработки не по вине 
работников было установлено, что при 
простое по независящим от работника 
обстоятельствам ему гарантируется от 
1/2 до 2/3 часовой тарифной ставки, 
при невыполнении норм выработки и 
брака не по вине работника – 2/3 часо-
вой тарифной ставки [22]. Изменения, 
внесенные постановлением ВУЦИК и 
Совнаркома УССР от 4 июня 1932 г. в 
Кодекс 1922 г., конкретизировали но-
вый порядок оплаты времени простоя 
и брака [23]. Брак на производстве по 
вине работника оплате не подлежал, 
а не по вине рабочего оплачивался в 
размере 2/3 ставки почасовой оплаты 
этого рабочего. По своему содержа-
нию эта норма сохранилась до наших 
времен. Оплата простоя по вине ра-
ботника не осуществлялась, что суще-
ствует и в настоящее время. Простой 
не по его вине оплачивался в размере 
половины почасовой тарифной ставки 
рабочего соответствующей квалифи-
кации (сегодня не менее 2/3 ставки).

Выводы. Проанализированные 
выше акты свидетельствуют о пре-
имущественно социально негативных 
тенденциях развития трудового зако-
нодательства в 30-е гг. ХХ в. Однако, 
оценивая их ретроспективно, следует 
учитывать, что в рассматриваемый 
период трудовыми договорами было 
запрещено улучшать положение работ-
ников по сравнению с законодатель-
ством. Примем также во внимание, что 
многие из принятых тогда правовых 
актов совершенствовали и качественно 
приумножали трудовое законодатель-
ство, а некоторые нормы частично или 
в измененном виде и сегодня составля-
ют неотъемлемую часть современного 
законодательства о труде.
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SUMMARY
The analysis of theoretical approaches to the notion «state governance» is carried out in the article, claimed that many of them 

are outdated. The author propose an approach to the state governance as legal meta-construction that consist of legal constructions 
of different administrative procedures, the essence of that is type of executive bodies’ activity that provide execution of laws by state 
governance subject and other parts of social relations.
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* * *

Рассматриваются подходы к понятию государственного управления, утверждается, что большинство из них устарели и 
не соответствуют практике правового регулирования. Предлагается подход, согласно которому государственное управление 
рассматривается как юридическая мета-конструкция, в основе которой лежит его понимание как вида деятельности органов 
исполнительной власти, состоящей в организации практического исполнения законов, как самим субъектом государственного 
управления, так и другими участниками общественных отношений, а структуру составляют юридические конструкции адми-
нистративных процедур и производств.

Ключевые слова: государственное управление, государственное регулирование, юридическая конструкция, администра-
тивная процедура.

Изложение основного мате-
риала исследования. Пре-

жде чем перейти непосредственно 
к рассмотрению юридической кон-
струкции государственного управ-
ления, условимся о том, что мы по-
нимаем под понятием «юридическая 
конструкция», поскольку в правовой 
науке этот термин употребляется в 
разных значениях и не имеет устояв-

шегося определения. Д. Е. Понома-
рев отмечает, что наиболее распро-
страненными подходами к понятию 
юридической конструкции являются 
инструментальный, гносеологиче-
ский, технико-юридический, мето-
дологический и субстанциональный  
[8 c. 14-18].

В советской правовой науке ука-
занные подходы были объединены 

в один, наиболее полно раскрыты 
А. Ф. Черданцевым. Он утверждает, 
что юридическая конструкция, как 
идеальная абстрактная модель яв-
ляется результатом использования 
моделирования как метода научного 
исследования в правовой науке и ис-
полняет интерпретационную, демон-
страционную, гносеологическую и 
нормативную функцию. Юридиче-
ские конструкции придают нормам 
права логичности, последовательно-
сти изложения, способствуют полно-
му и четкому урегулированию обще-
ственных отношений и представляют 
собой как-бы «схему», «скелет», на 
который нанизывается нормативный 
материал. При этом, юридические 
конструкции, выраженные в нормах 
права можно называть нормативны-
ми, а созданные юридической наукой 
в процессе познания права – теоре-
тическими. По мнению А. Ф. Чер-
данцева, между ними не может су-
ществовать четкой грани, поскольку 
етественно, что юридическая наука 
изучает нормы, и, следовательно, за-
крепленные в них нормативные кон-
струкции, выраженные в нормах пра-
ва. Теоретическая юридическая кон-
струкция может стать нормативной 
путем ее закрепления в нормативно-
правовом акте [14, c. 14-16].

Базой для создания той или иной 
юридической конструкции является 

Актуальность темы исследования. Исследование вопросов, 
связанных с государственных управлением, имеет давнюю традицию, 
которая продолжается в административно-правовой науке многих 
стран постсоветского пространства. Однако, несмотря на то, 
что категория «государственное управление» является одной из 
ключевых категорий административного права, единый подход к ее 
определению в науке все еще отсутствует. Современные правовые 
тенденции свидетельствуют о том, что при реализации многих 
полномочий органов исполнительной власти признаки управления, 
как властно-организующего воздействия на общественную 
деятельность с целью ее упорядочивания, координации и направления, 
не проявляются. В связи с этим возникает проблема глубинного 
переосмысления понятия государственного управления, поиска 
новых теоретических подходов к его определению. Кроме того, 
четкое и полное определение понятия государственного управления 
важно не только для теории административного права, но и для 
практики, поскольку позволит решить многие проблемы правового 
регулирования деятельности органов исполнительной власти, 
устранить коллизии в законодательстве и обеспечить реализацию 
прав, свобод и интересов частных лиц. Таким образом, целью данной 
статьи является освещение основных проблем конструирования 
юридической модели государственного управления, как особой формы 
реализации исполнительной власти.
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юридическое понятие. Понятию го-
сударственного управления посвя-
щено большое количество научных 
работ [15; 2; 4; 7]. Однако, несмотря 
на длительность этих исследований, 
вопрос дефиниции государственно-
го управления до сих пор является 
дискуссионным. Соответственно, 
множественность подходов к опре-
делению понятия государственного 
управления является первой пробле-
мой на пути формирования юридиче-
ской конструкции государственного 
управления.

В советское время государствен-
ное управление толковалось как 
сравнительно самостоятельный вид 
деятельности государства на ряду с 
такими видами, как: а) деятельность 
органов государственной власти – 
Советов народных депутатов всех 
уровней; б) правосудие; в) прокурор-
ский надзор. После введения в Укра-
ине конституционного принципа раз-
деления государственной власти вид 
деятельности, который раньше опре-
делялся как «государственное управ-
ление», начали толковать как «испол-
нительная власть» [3, c. 18].

Другим аспектом этой проблемы 
является то, что термин «государ-
ственное управление» употребля-
ется представителями разных наук 
(социологии, экономики, юриспру-
денции, отраслевых юридических 
наук) в разных значениях. На сегод-
няшний день сформировались так 
называемые «широкий» и «узкий» 
подходы к понятию государствен-
ного управления. Согласно первому 
из них, государственное управление 
является разновидностью социаль-
ного управления, определяемого как 
практическое, организующее и ре-
гулирующее влияние государства на 
общественную жизнедеятельность 
людей с целью ее упорядочивания, 
сохранения и преобразования, опи-
рающиеся на властную силу [2, c. 62; 
6, c. 132; 5, c. 9; 7, c. 12]. На этом те-
оретико-познавательном уровне, ста-
новиться возможным разграничить 
государственные институты управ-
ленческого воздействия на общество 
от негосударственных. Такой подход 
к определению государственного 
управления характерен для предста-
вителей теории государства и права, 

теории управления, конституцион-
ного права. Представители админи-
стративно-правовой науки придер-
живаются так называемого «узкого» 
подхода к толкованию государствен-
ного управления, акцентируют вни-
мание на том, что государственное 
управление – это вид деятельности 
государства, присущий не всем его 
органам, а только отдельному виду, 
основными из которых являются ор-
ганы исполнительной власти [15, c. 
261; 1, c. 261].

Определение государственного 
управления в Украине отсутствует на 
законодательном уровне и содержит-
ся в единственном нормативно-пра-
вовом акте – Указе Президента Укра-
ины «О мерах по внедрению Кон-
цепции административной реформы 
в Украине» от 22.06.1998 № 810/98. 
Согласно Разделу VII Концепции го-
сударственное управление – это вид 
деятельности государства, состоя-
щий в осуществлении ним управлен-
ческого, то есть организующего воз-
действия, на сферы и отрасти обще-
ственной жизни, требующие опреде-
ленного вмешательства государства, 
путем использования полномочий 
исполнительной власти [9]. Однако, 
если перефразировать это определе-
ние и заменить некоторые термины 
синонимами, становится очевидным 
наличие логической ошибки дефи-
ниции – тавтологии. На сегодняшний 
день термин «государственное управ-
ление» упоминается более чем у 100 
законах Украины, однако ни один из 
них не содержит определения этого 
понятия. 

Из вышеизложенного можно сде-
лать вывод, что не следует пытаться 
определить понятие государствен-
ного управления лишь на основе те-
оретических знаний, накопленных 
административно-правовой наукой. 
Представители как «широкого», так 
и «узкого» подходов к толкованию 
государственного управления рас-
сматривают это понятие исключи-
тельно с позиций теории и во многом 
находятся под влиянием взглядом на 
государственное управление, сфор-
мировавшимися еще в советское 
время. Вследствие этого достаточно 
логичная и совершенная юридиче-
ская конструкция государственного 

управления, разработанная советской 
юридической наукой и практикой 
уже не может быть эффективной для 
выполнения целей правового регули-
рования в наше время.

Поэтому делать обобщения ка-
сательно содержания этого понятия 
можно лишь на основе значения, в 
котором оно употребляются в дей-
ствующем административном за-
конодательстве и практике его при-
менения к конкретным ситуациям, 
требующим юридического решения. 
При этом следует учитывать, что от-
каз государства от административно-
командных методов управления при-
вел к тому, что содержание государ-
ственного управления изменилось, а 
сфера его осуществления сузилась. 
Поэтому актуальным является вопрос 
построения новой юридической кон-
струкции государственного управле-
ния и нового понятия государствен-
ного управления, соотносимого с 
системой предписаний действующе-
го в Украине административного за-
конодательства. Как известно, если 
теория не соответствует практике, 
следует менять теорию.

В качестве отправной точки мы 
предлагаем взять подход к госу-
дарственному управлению, соглас-
но которого оно понимается как 
определенный вид общественной 
деятельности (влияния), поскольку 
с этим соглашается большинство 
ученых, не зависимо от того, ка-
кую отрасль научного знания они 
представляют. Кроме того, государ-
ственное управление рассматрива-
ется как вид деятельности и в ад-
министративном законодательстве, 
а именно как вид деятельности ор-
ганов исполнительной власти [10, 3; 
12, 9; 13, 6; 11, 10].

Содержание государственного 
управления раскрывается через его 
функции, являющиеся основными 
направлениями управленческой де-
ятельности, с помощью которых ис-
полняются задания, и достигается 
цель, заложенная законодателем в 
нормах права. Поскольку государ-
ственное управление – это особен-
ный вид социального управления, его 
объектом является социальная орга-
низация (общественные отношения, 
виды деятельности и социальные 
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роли), имеющая свойства системы, 
поэтому управление может направ-
ляться, в зависимости от потребно-
стей системы, на ее упорядочивание, 
стабилизацию либо переведение в 
другое состояние, и осуществляется 
путем соответствующей организации 
и координации деятельности людей.

На основе анализа действующего 
законодательства можно выделить 
несколько групп функций государ-
ственного управления, различных 
по направлению влияния на систему 
управления: 

1) функции ориентирования си-
стемы (прогнозирование, планирова-
ние, методическое руководство, нор-
мативное регулирование); 

2) функции обеспечения системы 
(кадрового, финансового, материаль-
но-технического, организационного, 
информационного, научного); 

3) функции оперативного управ-
ления системой (непосредственного 
руководства, контроля, оценки, учета 
данных, организации, координации).

При этом объекты государствен-
ного управления являются настолько 
различными, что при воздействии на 
каждый из них используется различ-
ный набор функций государственно-
го управления, обусловленных их по-
требностями, в той время как полный 
набор функций не используется ни-
когда. Кроме того, каждая конкретная 
функция государственного управле-
ния в зависимости от сферы управле-
ния может быть по-разному конкре-
тизирована в полномочиях органов 
государственной власти. Это и объяс-
няет существенные различия между 
определениями государственного 
управления, дающимися представи-
телями разных отраслевых правовых 
наук, и именно поэтому, мы считаем, 
что дать казуистическое определение 
понятию «государственное управле-
ние» на данном этапе развития ад-
министративного законодательства 
Украины невозможно.

В то же время, можно сформу-
лировать абстрактное определение 
государственного управления, то 
есть определение через родовые и 
видовые признаки: государственное 
управление – это вид деятельности 
органов исполнительной власти, со-
держанием которой является органи-

зация практического исполнения за-
конов, как самим субъектом государ-
ственного управления, так и другими 
участниками общественных отноше-
ний. Государственное управление от-
личается от других видов деятельно-
сти государства тем, что:

1) осуществляется в сферах, тре-
бующих активного вмешательства 
государства;

2) объектом государственного 
управления являются общественные 
отношения, виды деятельности и со-
циальные роли, урегулированные за-
конами, а конечной целью – достиже-
ние степени упорядоченности обще-
ственных отношений, отображенных 
в законах государства, и полного со-
ответствия поведения всех субъектов 
нормативным моделям, описанным в 
этих законах;

3) конечным этапом государствен-
ного управления является осущест-
вления контроля как за законностью 
деятельности участников обществен-
ных отношений, та и за целесообраз-
ностью такой деятельности;

4) конкретный набор функций го-
сударственного управления, за счет 
реализации которых обеспечивается 
исполнение закона, зависит от сферы 
общественных отношений, урегули-
рованных этим законом.

Другой проблемой построения 
юридической конструкции госу-
дарственного управления является 
сложность разграничения понятий 
«государственное управление» и 
«государственное регулирование», 
часто употребляющихся как синони-
мы либо разновидности друг друга. 
Содержание государственного регу-
лирования часто раскрывается через 
функции, тождественные функциям 
государственного управления (нор-
мативного регулирования, контроля, 
учета данных, планирования и др.). 
На наш взгляд, государственное регу-
лирование на данном этапе развития 
административного законодательства 
Украины можно считать новой фор-
мой реализации исполнительной вла-
сти, отличной от государственного 
управления. Основные их различия 
состоят в следующем:

1) наборы функций, исполняе-
мых государственным управлением 
и государственным регулированием, 

отличаются только одной: государ-
ственное регулирование, при реа-
лизации оперативного управления 
системой предусматривает контроль, 
а государственное регулирование – 
надзор;

2) отношения государственного 
управления связаны с наличием у од-
ной из сторон управления властных 
полномочий и подчиненного статуса 
у другой стороны, а отношения госу-
дарственного регулирования возни-
кают между субъектом властных от-
ношений и множеством других субъ-
ектов, имеющих в основном равное 
положение относительно друг друга 
и не связанных с субъектом регули-
рования отношениями власти-подчи-
нения;

 3) государственное управление 
применяется в тех сфера обществен-
ной жизни, где необходима перво-
очередная реализация публичных 
интересов и исполнения целей го-
сударства. Так, исключительно го-
сударственное управление исполь-
зуется для исполнения социальной 
функции государства (образование, 
социальная защита населения и т. п.), 
функции обеспечения общественной 
безопасности, функций культуры и 
науки. Кроме того, государственное 
управление осуществляется внутри 
органов государственной власти для 
организации их деятельности. Госу-
дарственное регулирование осущест-
вляется в тех сферах, где необходи-
мо обеспечить баланс публичных и 
частных интересов, например при 
реализации экономической и эколо-
гической функций государства.  

На наш взгляд, построить нор-
мативную конструкцию государ-
ственного управления на данный 
момент невозможно, однако можно 
вести речь о формировании теоре-
тической юридической конструкции 
государственного управления. В те-
ории права считается, что первич-
ными структурными элементами 
юридической конструкции являются 
субъективные права и юридические 
обязанности, то есть юридическое 
содержание правоотношений [8, c. 
45]. Такие юридические конструк-
ции можно назвать элементарными, 
или конструкциями микроуровня. В 
то же время следует согласиться с 
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Д. Е. Пономаревым, что не все юри-
дические конструкции могут быть 
представлены в виде структуры прав 
и обязанностей. Отдельные из них 
принадлежат к так называемым мета-
конструкциям, строящимся не на ма-
териале правовых норм, а на основе 
других конструкций. Такие конструк-
ции исполняющих роль звеньев, 
объединяющих конструкции более 
низких уровней в целостную схему с 
целью обеспечения их эффективной 
«работы» [8, c. 127]. Особенностями 
конструкций мета-уровня является 
то, что они слишком абстрактны и 
сложны для того, чтобы их можно 
было представить в виде схем прав и 
обязанностей.

Выводы. На наш взгляд, юри-
дическая конструкция государ-
ственного управления является 
мета-конструкцией и строится из 
определенного набора юридических 
конструкций внутренних и внеш-
них административных процедур 
и производств. При этом внешние 
административные процедуры де-
лятся на два вида: те, что начинают-
ся по инициативе частного лица, в 
результате которых орган исполни-
тельной власти принимает админи-
стративный акт, которым влияет на 
его права, свободы, обязанности и 
интересы (например, лицензирова-
ние, сертификация, разрешительная 
деятельность, патентирование, го-
сударственная регистрация, ведение 
реестров и др.) и те, что начинают-
ся по инициативе органа исполни-
тельной власти (государственный 
контроль, государственный надзор, 
привлечение к административной 
ответственности, применение мер 
административного принуждения). 
К внутренним процедурам следует 
отнести организационно-распоря-
дительные, нормотворческие, учре-
дительные, административные про-
цедуры и производства, процедуры 
планирования, прогнозирования и 
другие. Таким образом, перспективу 
дальнейших исследований составля-
ет изучение структурных элементов 
юридической конструкции государ-
ственного управления, а также поиск 
критериев разграничение государ-
ственного управления и других форм 
реализации исполнительной власти.
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SUMMARY
In this article considers the legal aspects of international and national legislation of Ukraine, relating to the subject matter of human 

cloning and its bodies in terms of biological safety of personality, society and state as a whole. Determined that, in General, at the 
international level, agreement on the unacceptability of reproductive human cloning. However, as the international зконодательство 
and legislation of Ukraine requires improvements in this direction. Features: adoption of the universal Convention on the prohibition 
of cloning human; in Ukraine the introduction of a moratorium on therapeutic cloning and establish criminal sanctions for conduct 
research in the field of reproductive cloning human.

Key words: reproductive human cloning, therapeutic cloning, embryo clone, biotechnology.
* * *

В данной статье рассмотрены правовые аспекты международного и национального законодательства Украины, касающих-
ся проблематики клонирования человека и его органов с точки зрения обеспечения биологической безопасности личности, 
общества и государства в целом. Определено, что в целом, на международном уровне, достигнуто согласие относительно 
неприемлемости репродуктивного клонирования человека. Однако как международное законодательство, так и законодатель-
ство Украины требует усовершенствования в данном направлении. Предлагается: принятие универсальной международной 
конвенции о запрете клонирования человека; в Украине введение моратория на терапевтическое клонирование и установле-
ние уголовных санкций за проведение исследований в области репродуктивного клонирования человека.

Ключевые слова: репродуктивное клонирование человека, терапевтическое клонирование, эмбрион, клон, биотехнологии.

Анализ исследований и публи-
каций. Освещение отдельных 

аспектов проблемы влияния биотехно-
логического прогресса на права чело-
века можно найти в трудах юристов М. 
А. Абдулиевой, В. Б. Аверъянова, М. 
П. Авдеенковой, С.С. Алексеева, В. П. 
Басика, Л.І. Глухаревой, А. М. Голови-
стиковой, Л.Ю. Грудцины, Ю. А. Дми-
триева, В. О. Карташкина, Р. С. Крав-

ченко, В. И. Крусс, Т. Р. Короткого, А. С. 
Мордовец, С. О. Опалевой и др. Однако, 
с юридической стороны, проблема кло-
нирования человека остается мало ис-
следованной. Подтверждением того, что 
правовые нормы, регулирующие клони-
рование человека необходимо разраба-
тывать уже сейчас, причем не только на 
национальном, а и на международном 
уровне, является стремление ряда ве-

дущих ученых мира встать на защиту 
возможности проведения клонирования 
человека [3]. 

Цель исследования: анализ тенден-
ций формирования международного 
законодательства в контексте проблемы 
клонирования человека и выяснение 
целесообразности закрепления соответ-
ствующих его положений в правовых 
нормах национального законодатель-
ства. 

Изложение основного материала ис-
следования. Прежде чем перейти к ана-
лизу правовых проблем, возникающих 
в связи с осуществлением биомедицин-
ских исследований по клонированию, 
следует дать разъяснение основных 
определений и терминов, связанных с 
данной тематикой. Так, понятие «кло-
нирование» определяется, как репро-
дукция биологического организма, 
идентичного на генетическом уровне 
организму донора [5, с. 7]. Объект, по-
лученный в результате клонирования 
называется «клон» (др. греч. κλών – по-
бег, ветка, почка, потомок) [6, с. 79]. 

Клонирование человека, это «…соз-
дание человека, генетически идентич-
ного другому живому или умершему че-
ловеку, путем переноса в оставленную 
без ядра женскую половую клетку ядра 
соматической клетки человека» [7, с.14-
17]. Клонирование человека можно раз-

Актуальность. Тенденции научно-технического прогресса ХХ-XXI 
веков привели к появлению новых технологий, в числе которых особую 
роль играют биомедицинские технологии, при помощи которых стало 
возможным изменение природы человека [1, с. 4-7;2, с. 42]. В частности, 
был расшифрован геном человека. Данное открытие поставило 
перед человечеством столь большое количество вопросов, что на их 
осмысление, бесспорно, уйдут годы. Сегодня, огромный общественный 
резонанс вызывают настойчивые заявления ученных, что уже в 
ближайшем будущем станет возможным клонирование человека, что 
выделяет эту тему из узкоспециализированных в ряд животрепещущих 
социально-правовых проблем, которые имеют глубокий философский 
и гуманитарный смысл. Учитывая, что за последнее время появились 
новые аргументы, мысли и предложения, в частности, широкую огласку 
получила Декларация в защиту клонирования, подписанная ведущими 
учеными мира, лауреатами многих, в том числе Нобелевской, премий [3], 
в данной статье сделано попытку актуализации проблемы обеспечения 
биологической безопасности личности, общества и государства с 
учётом новых обстоятельств, сложившихся в связи с потенциальной 
возможностью клонирования человека. Именно поэтому данную 
проблему необходимо рассматривать с учетом прогресса науки. Это 
тот случай, когда «...правовое влияние имеет упреждающий характер 
и дает возможность проследить за возникновением и развитием новой 
отрасли правового регулирования»[4, C.46-48].
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делить на два вида: 1) терапевтическое, 
в результате которого развитие появив-
шегося эмбриона останавливается через 
14 дней, а он сам используется для по-
лучения стволовых клеток [8]; 2) репро-
дуктивное, в результате которого появ-
ляется клон человека. Именно этот вид 
клонирования запрещен в большинстве 
государств, в т.ч. на Украине, в Молда-
вии, России, странах Европы и США.

Под репродуктивным клонировани-
ем человека понимается возможность 
создать клон человека, который будет 
воспроизводить человека-донора не 
только внешне, но и на генетическом 
уровне. В процессе такого клонирова-
ния участвуют три лица: донор клетки, 
донор яйцеклетки и суррогатная мать. 
Донором может быть не только живой 
человек, но и умерший, в случае если 
сохранилось его ДНК. Гипотетический 
клон, несмотря на механизм своего за-
чатия, будет вынашиваться течение де-
вяти месяцев женским организмом (сур-
рогатной матерью) и появится на свет 
более чем прозаическим способом [9, с. 
32-34, 41]. Из этого следует, что рожден-
ный клон это человеческое существо со 
всеми правами и свободами. 

Большинство ученых, политиков, 
врачей, юристов, как в Украине, так и 
за рубежом, склоняются к мысли, что 
терапевтическое клонирование, как 
метод выращивания тканей и органов 
человека – это польза, в то время как 
репродуктивное клонирование челове-
ка должно быть запрещено. Запрет на 
репродуктивное клонирование вызван 
невозможностью спрогнозировать ре-
зультаты такого клонирования, а также 
моральные и биоэтические осложнения, 
которые могут возникнуть и, которые не 
сможет постичь человеческий разум [3].

Относительно биологической без-
опасности вида, вопрос репродуктив-
ного клонирования человека является 
достаточно сложным и спорным. Риск 
данного вида клонирования челове-
ка состоит в неотработанности самой 
технологии клонирования, в результате 
чего существует большая вероятность 
возможных мутаций и появления «бра-
кованных клонов», т.е. лиц с генетиче-
скими мутациями, неизвестными ранее 
заболеваниями и т.д. Это, безусловно, 
является колоссальной биоугрозой для 
всего человеческого вида.

Юридические вопросы, которые 

ставит перед нами проблема клониро-
вания человека, в частности репродук-
тивного, подразделяются на первичные 
и производные. К первым относятся: 
разрешить или запретить клонирова-
ние человека; наложить временный 
запрет (мораторий). Что касается про-
изводных, то это те, что могут возник-
нуть, если клонирование человека все 
же будет разрешено. К ним относятся: 
регламентация процедуры репродуктив-
ного и терапевтического клонирования 
человека; законодательное закрепление 
правового статуса эмбриона человека, 
клона и некоторые другие.

Учитывая то, что опасность от при-
менения медицинских биотехнологий 
в отношении человека, в частности 
клонирования, остается на достаточно 
высоком уровне, в различных между-
народных и национальных актах уста-
новлены меры по оценке и управлению 
генетическим (биологическим) риском. 
В частности, международно-правовой 
регламентации проблем, связанных с 
клонированием человека, посвящен 
ряд международных документов: Кон-
венция Совета Европы «О защите прав 
и достоинства человека в связи с при-
менением достижений биологии и ме-
дицины» (1997г.) (Конвенция о правах 
человека и биомедицине) [10], Всеоб-
щая декларация ООН о геноме чело-
века и правах человека (1997 г.) [11, с. 
185-191], Дополнительные протоколы о 
запрете клонирования человека к Кон-
венции СЕ о правах человека и биоме-
дицине [7, с. 14-17;12]; Хартия ЕС об 
основных правах (Ницца, 07.12.2000 г.) 
[13], и наконец, Декларация ЮНЕСКО 
относительно универсальных норм 
биоэтики (2005г.) [14]. Однако единого 
общеобязательного международного 
документа о запрете клонирования не 
существует.

Базовым, среди указанных между-
народных документов, призывающих 
к запрету репродуктивного клониро-
вания человека является Конвенция о 
правах человека и биомедицине (1997 
г.), к которой присоединились 30 из 42 
стран-членов ЕС. Конвенция запреща-
ет любую форму дискриминации лич-
ности по признаку ее генетической на-
следственности (ст. 11). Распространяя 
действие данной нормы на потенциаль-
ных клонов человека, можно говорить 
об их равных правах с другими людьми. 

О возможности клонирования человека 
важным является правило ст.18 Кон-
венции, согласно которому, если закон 
разрешает проводить исследования на 
эмбрионах in vіtrо, то он должен пред-
усматривать и соответствующую их за-
щиту. Эта статья содержит также запрет 
на создание эмбрионов человека с ис-
следовательской целью.

Единственным международным ак-
том в Европе, запрещающим клониро-
вание человека является Дополнитель-
ный протокол о запрете клонирования 
человека к Конвенции о правах челове-
ка и биомедицине. Протокол закрепляет 
положение, что любое вмешательство, 
имеющее целью создания человеческо-
го существа, генетически идентичного 
другому человеческому существу, жи-
вому или умершему, запрещается. В 
этом же документе указывается на «се-
рьезные сложности медицинского, пси-
хологического и социального порядка, 
которые такая преднамеренная биоме-
дицинская практика могла бы повлечь 
для всех, причастных к ней индивидов». 
Однако, не смотря на то, что Конвенция 
о правах человека и биомедицине и До-
полнительный протокол к ней о запрете 
клонирования человека содержат жест-
кие ограничения на использование био-
технологий, в то же время эти докумен-
ты не определяют механизмов междуна-
родного сотрудничества при нарушении 
установленных запретов. 

Статус универсального междуна-
родно-правового акта, устанавливаю-
щего общие правила в сфере регулиро-
вания биомедицинских исследований 
имеет Всеобщая Декларация о геноме 
человека (1997 р.) [11], устанавливаю-
щая запрет, как на репродуктивное, так 
и на терапевтическое клонирование, а 
также на любые модификации челове-
ческого генома. Декларация выдвигает 
требование относительно соблюдения 
строгого контроля над всеми подоб-
ными работами в каждом государстве, 
осуществляющем научные исследова-
ния в этой области. В данном документе 
говорится о необходимости междуна-
родного сотрудничества, направленного 
на выявление практики клонирования 
в целях воспроизводства человеческой 
личности, и установлении соответству-
ющих мер, призванных не допустить та-
кую практику (ст. 2). Предостережения 
по этому поводу сделаны в ст. 24 Декла-
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рации, где практика, которая может вли-
ять на потомков человека, признается 
несовместимой с человеческим досто-
инством. Однако следует заметить, что 
Декларация о геноме человека имеет 
рекомендательный характер, а, следова-
тельно, не является юридически обяза-
тельным документом. К тому же, данная 
Декларация, так же как и Протокол о за-
прете клонирования человека, не имеет 
конвенционального механизма между-
народного сотрудничества. Кроме того, 
Декларация содержит объективно за-
ложенные в нее противоречия. С одной 
стороны, ст. 11 провозглашает запрет на 
практику репродуктивного клонирова-
ния, а государствам и международным 
организациям предлагает сотрудничать 
с целью выявления такой практики и 
принятие необходимых мер. С другой 
стороны, ст. 12 содержит требования о 
всеобщем доступе к достижениям нау-
ки в области биомедицины и генетики, 
касающиеся генома человека и свободы 
проведения научных исследований. При 
этом ст. 11 предполагает негативное ис-
пользование биотехнологий, а ст. 12 – 
позитивное, в целях уменьшения стра-
даний людей и улучшения состояния 
здоровья всего человечества.

В целом, на международном уров-
не, достигнуто согласие относительно 
неприемлемости репродуктивного кло-
нирования. Запреты на клонирование 
человека, вплоть до введения уголовной 
ответственности, в том числе на про-
ведение исследований в этой области, 
содержат национальные законы более 
чем 40 государств [15]. Многие веду-
щие эксперты ООН занимают твердую 
позицию, в соответствии с которой ре-
продуктивное клонирование человека и 
другие подобные виды генной инжене-
рии должны быть квалифицированы как 
одна из категорий преступлений против 
человечества. В этой связи было сфор-
мулировано предложение о том, чтобы 
Международный уголовный суд рассле-
довал и преследовал случаи клонирова-
ния человека [16].

В то же время с большой долей ве-
роятности можно предположить, что, 
несмотря на любые возможные ограни-
чения и запреты, работы по нелегаль-
ному клонированию человека будут 
проводиться. Тем более что технологии 
для этого уже созданы. А учитывая, что 
запрет на клонирование человека не 

является абсолютным, не исключена 
возможность, что разрешение на тера-
певтическое клонирование способно 
привести к тому, что отдельные лабо-
ратории, «под вывеской» разрешенного 
клонирования, будут проводить экспе-
рименты и по репродуктивному клони-
рованию. К тому же некоторые ученые 
и политики, вообще выдвигают идею о 
признании репродуктивного клониро-
вания одним из видов искусственного 
оплодотворения (воспроизведение че-
ловека путем неполового размножения 
– in vitro) [ , с. 159-160;17, с. 119]. 

Ссылаясь на выше изложенное и 
учитывая то, что эксперименты по кло-
нированию человека могут быть пере-
несены в любое государство, законода-
тельство которого не запрещает их про-
ведение, считаем необходимым ограни-
чить, и если нужно, даже запретить лю-
бые действия в практике клонирования, 
связанные с неоправданным риском для 
здоровья и благополучия матери и буду-
щего ребенка. Для практической реали-
зации данного предложенного считаем 
необходимым принятие универсальной 
международной конвенции о запрете 
клонирования человека. 

Украина подписала и ратифициро-
вала международные акты о запрете ре-
продуктивного клонирования человека. 
В соответствии со ст. 9 Конституции 
Украины, международные договора, 
должным образом ратифицированные 
Верховной Радой Украины, являются 
частью национального законодатель-
ства [18]. Отношения по вопросам 
клонирования человека регулируются 
законами Украины «О запрете репро-
дуктивного клонирования человека» от 
14.12.2004 г. [19] и «О трансплантации 
органов и других анатомических мате-
риалов человека» от 16.07.1999 г. [20]. 
Исходя из содержания Закона «О за-
прете репродуктивного клонирования 
человека», законодательная позиция 
Украины заключается в разграничении 
терапевтического и репродуктивного 
клонирования человека. При этом за-
прет распространяется только на ре-
продуктивное клонирование, а на те-
рапевтическое – не установлен, что со-
ответствует положениям Хартии ЕС об 
основных правах человека (2000 г.). Од-
нако тут следует принять во внимание 
тот факт, что в техническом плане оба 
вида клонирования (и терапевтическое, 

и репродуктивное) являются идентич-
ными и разнятся лишь конечной целью. 
Поэтому, позволяя терапевтическое 
клонирование, невольно закладывается 
фундамент для развития репродуктив-
ного, а, следовательно, государство не 
может полностью контролировать дан-
ную сферу деятельности человека [21, 
с. 40-43].

Закон Украины «О запрете репро-
дуктивного клонирования человека» 
предусматривает применение уголов-
ной ответственности за нарушение за-
конодательства о клонировании челове-
ка, однако данная норма является декла-
ративной, так как применение санкции 
за этот вид преступления не предус-
матрено. В проекте Уголовного кодек-
са Украины (2001 г.) предполагалось 
введение уголовной ответственности 
за проведение исследований с целью 
воспроизведения (репликации) челове-
ка методом клонирования [22], но этот 
пункт был исключён. Сегодня же такая 
норма представляется необходимой.

Закон Украины «О запрете репро-
дуктивного клонирования человека» 
устанавливает также запрет на ввоз в 
Украину и вывоз с ее территории кло-
нированных эмбрионов человека. В 
то же время в Украине разрешено осу-
ществление клинических испытаний с 
применением стволовых клеток с целью 
лечения патологий (цирроза печени, ге-
патитов, ожогов, сахарного диабета и т. 
п.) [23]; правовых ограничений на тера-
певтическое клонирование с использо-
ванием стволовых клеток, полученных 
из тканей абортивных эмбрионов, в т.ч. 
выращенных методом in vitro не суще-
ствует; юридический статус раннего за-
родыша человека не определен.

Об условиях предоставления фе-
тальных материалов для транспланта-
ции говорится в Законе Украины «О 
трансплантации органов и других ана-
томических материалов человека». Фе-
тальные материалы это анатомические 
материалы мертвого эмбриона (плода) 
человека, которые предоставляются 
для трансплантации с согласия женщи-
ны, решившей сделать аборт (ч. 7 ст. 1) 
[21]. При этом никакое вознаграждение 
ей не выплачивается; вред, связанный 
с изъятием эмбриона, не возмещается. 
Но желающие заработать денег врачи 
платят по 200-300 $ женщинам, которые 
ради заработка идут на аборт, доносив 



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
8/4.2013

26

ребенка до соответствующего срока, 
когда возраст клеток является опти-
мальным. Как правило, он превышает 
трехмесячный срок, предусмотренный 
украинским законодательством для про-
ведения аборта. В данном случае врачи 
обычно провоцируют выкидыш, из ко-
торого берут пункции.

Вести борьбу с незаконной торгов-
лей фетальными (эмбриональными) 
тканями человека позволяет установ-
ление уголовной ответственности за 
незаконную торговлю органами и тка-
нями человека (ч.4 ст.143 Уголовного 
кодекса Украины) [24]. Однако с точки 
зрения права, основная проблема ис-
пользования стволовых клеток эмбри-
она заключается в том, что законность 
их использования зависит от состояния 
разработки и возможности практиче-
ского использования альтернативных 
источников этих клеток. Дело в том, что 
обычно одна и та же частная клиника 
одновременно предлагает платные ус-
луги и по искусственному прерыванию 
беременности (в т.ч. на поздних сроках, 
когда ее прерывания возможно только 
по медицинским показаниям), и эмбри-
ональные инъекции с целью омоложе-
ния. Стоимость указанных услуг, как 
правило, очень высока.

Выводы. В связи с недостаточной 
урегулированностью вопроса право-
вого регулирования биотехнологий по 
клонированию человека, считаем це-
лесообразным введение на Украине 
моратория на терапевтическое клони-
рование на определенный период (уста-
новленный не временными рамками, а 
готовностью общества и государства к 
этому процессу). Лишь впоследствии, 
с принятием надлежащей законодатель-
ной базы, сохраняя запрет на репродук-
тивное клонирование, можно говорить 
о целесообразности разрешения тера-
певтического клонирования в Украине. 
Например, целесообразно было бы при-
нять закон о терапевтическом клониро-
вании, который запретил бы манипуля-
ции с эмбрионами и их использование 
для получения стволовых клеток; уре-
гулировал специальный метод лечения; 
закрепил основания и порядок про-
ведения такого клонирования, права и 
обязанности участников этого метода 
лечения, ответственность, а также со-
ответствующие биоэтические гарантии.

Руководствуясь принципом «ре-

гламентации заранее», считаем необ-
ходимым разработать и принять ряд 
специальных законов о репродукции 
человека, о защите эмбрионов, о защите 
генома человека. И, наконец, Украине 
необходима имплементация во внутри-
государственное законодательство норм 
Конвенции 1997 г. с Дополнительными 
протоколами. Необходимо разработать 
эффективный правовой механизм ре-
ализации требований Конвенции 1997 
г., обеспечивающий наличие в законо-
дательстве мер по юридической ответ-
ственности. 

В то же время, поскольку практиче-
ски невозможно искусственными барье-
рами прекратить развитие науки, следу-
ет искать пути теоретических наработок 
медикоправового регулирования этого 
направления биотехнологии, учитывая 
при этом запрет на репродуктивное кло-
нирование. Ведь рано или поздно мы 
все-таки столкнемся с необходимостью 
регулирования тех или иных отноше-
ний, возникающих в связи с новыми 
открытиями в области клонирования. 
Именно поэтому здесь необходимо 
стремиться к реализации принципа 
«регламентации заранее», когда право 
обеспечивает рамки, внутри которых 
развиваются общественные отношения, 
связанные с клонированием.
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Введение. Украина, согласно ст. 1 Конституции Украины, 
является суверенным и независимым, демократическим, социальным, 
правовым государством [1]. Потребности общественного развития 
на базе указанных принципов требуют постоянного переосмысления 
и совершенствования механизма правового регулирования, способов и 
методов управления государством и обществом. В законодательстве 
Украины эти вопросы постепенно находят свое разрешение, однако 
имеется и много пробелов и недостатков, устранение которых 
связано с необходимостью всестороннего теоретического осмысления 
определенных проблем. К одной из таких проблем относится 
законодательное обеспечение эффективного функционирования органов 
местного самоуправления, роль и место которых в государственном 
механизме вызывает неоднозначные мнения.

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ 
ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ 
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SUMMARY
The article is concerned with the ways of improving the legal instruments for social 

relations regulations in the context of solving problem of differentiation between the 
fields of legal regulation. On the basis of analysis of existing theoretical views and 
effective legislation provisions of Ukraine there was concluded that due to principle 
of unity and separation of powers, necessity to develop democratic foundations of the 
society and ensuring the rule of law it is essential to consider restriction of a score of 
the state competent regulation authority as well as the using the narrow interpretation 
of the term «legislation» expedient and positive measure. It is summarized that at the 
local management level, where the principle of democratic decentralization of power 
should be applying, there is an essentiality for clear delimitation of power between local 
executive authorities and local self-governments.

Key words: legal instruments for social relations regulations, legislation, executive 
authorities, local self-governments.

* * *
Статья посвящена вопросам совершенствования механизма правового регули-

рования общественных отношений в контексте решения проблемы разграничения 
сфер правового регулирования. На основе анализа существующих теоретических 
взглядов и положений действующего законодательства Украины сделан вывод, что 
в условиях применения принципа единства и разделения государственной власти, 
необходимости развития демократических основ общественной жизни, утвержде-
ния принципа верховенства права и закона необходимо считать целесообразным и 
позитивным ограничение круга правоустанавливающих субъектов в системе ор-
ганов государственной власти, применение узкой трактовки термина «законода-
тельство». Резюмируется, что на местном управленческом уровне, где действует 
принцип демократической децентрализации власти, существует необходимость 
четкого разграничения компетенции местных органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления.

Ключевые слова: механизм правового регулирования, законодательство, ор-
ганы исполнительной власти, органы местного самоуправления.

Цель этой статьи – рассмотрение 
вопроса совершенствования за-

конодательного регулирования деятель-
ности органов местного самоуправле-

ния, как элемента демократии, в контек-
сте решения проблемы разграничения 
сфер правового регулирования путем 
централизации и децентрализации нор-
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мативно-правового регулирования об-
щественных отношений.

Методы и использованные мате-
риалы. В данном исследовании исполь-
зованы общенаучный и специально-на-
учные методы, позволяющие прийти к 
выводу о целесообразности примене-
ния централизации и децентрализации 
нормативно-правового регулирования 
общественных отношений зависит от 
уровня и задач государственного управ-
ления, необходимости четкого разгра-
ничения компетенции местных органов 
исполнительной власти и органов мест-
ного самоуправления.

Изложение основного материала 
исследования. В контексте примене-
ния принципа единства и разделения 
государственной власти разграничение 
сфер правового регулирования, осу-
ществляемого органами государства, 
имеет ключевое значение. Профессор 
В. В. Лазарев отмечал, что «государство 
в соответствии с познанными им за-
конами общественного развития, зако-
номерностями стихийного правогенеза 
определяет потребность в юридической 
регламентации тех или иных отношений 
(деятельности), определяет наиболее 
рациональную юридическую форму (за-
кон, акт исполнительной власти и т. п.) 
и устанавливает общие нормы, придавая 
им авторитетом государственной власти 
формально-юридический, общий харак-
тер» [2, с. 87].

В этой связи особого внимания тре-
бует трактовка термина «законодатель-
ство». На современном этапе развития 
нашего государства все чаще предпочте-
ние отдается его узкой трактовке, кото-
рая включает в этот термин только зако-
нодательные акты и не относит к состав-
ным элементам законодательства все 
нормативно-правовые акты государства. 
Показательной в этом смысле является 
точка зрения Е. П. Евграфовой, которая 
считает, что широкое понимание терми-
на «законодательство» не согласовыва-
ется с понятием правового государства, 
и отмечает, что такое понимание ука-
занного термина состоит в размывании 
авторитета законов в системе правовых 
актов государства, что недопустимо для 
правовой системы и противоречит кон-
ституционному принципу приоритет-
ности закона в правовом регулировании 
общественных отношений [3, с. 15]. 

Следует отметить, что широкое по-

нимание термина «законодательство» 
берет свое начало из фактического со-
стояния советской системы права, обу-
словленного ее особенностями, связан-
ными с началом формирования указан-
ной системы, когда собственно законов 
было принято мало, а большая часть 
общественных отношений регулирова-
лась правовыми актами так называемых 
органов государственного управления, 
то есть подзаконными актами. В отличие 
от советского периода высший предста-
вительский орган современной Украины 
имеет статус парламента (ст. 75 Консти-
туции Украины), члены которого (народ-
ные депутаты Украины) осуществляют 
свои полномочия на постоянной основе 
(ч. 1 ст. 78 Конституции Украины). По-
этому при эффективной организации 
деятельности отечественный парламент 
имеет реальную возможность прини-
мать законодательные акты в необходи-
мом для развития общества объеме, не 
перекладывая существенную часть пра-
вотворческой деятельности на исполни-
тельную власть. Тем более, что согласно 
п. 1 ч. 1 ст. 92 Конституции Украины 
права и свободы человека и гражданина, 
гарантии этих прав и свобод; основные 
обязанности гражданина определяются 
исключительно законами Украины [1].

Исходя из содержания п. 1 ч. 1 ст. 
116 Конституции Украины главной за-
дачей Кабинета Министров Украины 
является исполнение Конституции и за-
конов Украины, актов Президента Укра-
ины [1]. Можно утверждать, что главная 
социальная роль всей системы органов 
исполнительной власти Украины со-
стоит в организации жизни общества 
на основе законов, принятых законода-
тельной властью, то есть в обеспечении 
правореализации, а не в создании новых 
правовых норм. Таким образом, если в 
процессе исполнения законов возникает 
необходимость нормативного регулиро-
вания определенных общественных от-
ношений, то устанавливаемые органами 
исполнительной власти правила должны 
иметь преимущественно организацион-
ный, процедурный характер. Устанав-
ливать же нормы материального права 
(устанавливающие первичные права и 
обязанности субъектов общественных 
отношений) органы исполнительной 
власти должны, на наш взгляд, только в 
случае специального уполномочия их на 
это законодательной властью. 

Такие взгляды разделяют многие ав-
торы. Например, Ю. О. Фрицкий счита-
ет, что деление государственной власти 
в Украине на ветви значительно огра-
ничило нормотворчество исполнитель-
ной власти и главным средством в ее 
деятельности стало распорядительство, 
обеспечивающее осуществление прак-
тических мероприятий относительно 
воплощения в жизнь законов и других 
правовых актов Верховной Рады и Пре-
зидента Украины [4, с. 271]. Исходя из 
этого он считает правильным лишение 
аппарата управления статуса фактиче-
ского законодателя, ориентирования 
субъектов исполнительной власти не на 
правоустановление, а на правопримене-
ние [4, с. 292].

Идея централизации нормативно-
го регулирования государством обще-
ственных отношений, те есть ограниче-
ния круга правоустанавливающих субъ-
ектов в системе органов государствен-
ной власти, отстаивалась некоторыми 
советскими авторами, а также предла-
гается в настоящее время многими от-
ечественными и зарубежными учены-
ми. В Украине это в значительной сте-
пени связано с проблемами внедрения 
в общественные отношения принципа 
верховенства права и закона. Известно, 
что попытки «подкорректировать» тре-
бования закона в нормативно-правовых 
актах органов исполнительной власти, 
органов местного самоуправления до-
статочно распространенное явление в 
отечественной правовой жизни. Практи-
ка издания нормативно-правовых актов 
в системе органов исполнительной вла-
сти изобилует многочисленными приме-
рами нарушения принципа верховенства 
права и закона и ведет к подмене этого 
принципа субъективизмом отдельных 
должностных лиц. Очень часто в таких 
актах закрепляются узковедомственные 
интересы (возмутительные примеры да-
леких от норм закона и несправедливых 
правил, установленных организациями 
типа «водоснабжения» также имеются), 
что очень негативно влияет на состояние 
законности в общественных отношени-
ях, затрудняет реализацию гражданами 
своих законных прав. Поэтому в настоя-
щее время уделяется внимание не только 
разграничению сфер законодательного 
и правоприменительного регулирова-
ния. Все больше не поддерживается 
практиковавшееся ранее увлечение так 
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называемым «ведомственным нормот-
ворчеством» или «ведомственным зако-
нодательством», нарушение принципа 
законности в котором, в данный момент 
жизни общества очень слабо контроли-
руется и редко исправляется.

В этом вопросе обращает на себя 
внимание подход, примененный в Зако-
не Украины «О центральных органах ис-
полнительной власти». В соответствии с 
п. 1 ч. 1 ст. 7 указанного Закона к основ-
ным заданиям министерства как органа, 
который обеспечивает формирование и 
реализует государственную политику 
в одной или нескольких сферах, сре-
ди прочего, принадлежит обеспечение 
нормативно-правового регулирования, 
а в ст. 15 закреплен ряд положений, ка-
сающихся актов министерств, имеющих 
нормативно-правовой характер [5]. Од-
новременно относительно содержания 
актов других центральных органов ис-
полнительной власти имеются некото-
рые ограничения. В частности, исходя 
из смысла ст. 23 того же Закона приказы 
других центральных органов исполни-
тельной власти могут быть только орга-
низационно-распорядительного харак-
тера [5]. И хотя издание правовых актов 
организационно-распорядительного 
характера, по сути, не исключает воз-
можности размещения в их тексте поло-
жений общего характера с признаками 
нормативности, анализ приведенных 
норм закона позволяет сделать вывод, 
что украинский законодатель все-таки 
имел целью сокращение ведомственно-
го нормотворчества.

Вместе с тем, если тенденцию цен-
трализации нормативного регулирова-
ния на центральном уровне, особенно 
касающуюся регламентации нормотвор-
ческой деятельности высшего (Кабинета 
Министров Украины) и центральных ор-
ганов исполнительной власти в Украине, 
в целом можно считать прогрессивной, 
то на местном управленческом уровне 
потребности современного обществен-
ного развития обуславливают иные 
подходы – применение принципа демо-
кратической децентрализации власти и 
гарантирование деятельности органов 
местного самоуправления.

В законодательстве Украины к ве-
дению местного самоуправления от-
несено решение существенной части 
общественных дел. Анализ сути воз-
ложенных законом на органы местного 

самоуправления многочисленных пол-
номочий относительно регулирования 
на местах различных сфер обществен-
ной жизни позволяет прийти к выводу, 
что они могут реализовываться путем 
принятия (издания) органами местно-
го самоуправления на свое усмотрение 
нормативно-правовых актов, как наибо-
лее универсальной формы организации 
общественной жизни. Как справедли-
во считает Рабинович П.М. властные 
полномочия государственного органа 
состоят в возможности устанавливать 
формально обязательные правила по-
ведения общего или индивидуального 
характера (юридические предписания) 
и добиваться, обеспечивать их испол-
нение [6, с. 59]. Это касается и органов 
местного самоуправления, основное 
функциональное назначение которых 
состоит в исполнении на местах тех же 
задач и функций, которые исполняют 
органы исполнительной власти. Участие 
органов местного самоуправления в осу-
ществлении правотворческой функции 
государства путем принятия норматив-
ных актов является характерной чертой 
правового статуса указанных субъектов, 
подтверждающей их государственно-
правовую природу [7, с. 492].

Однако оригинальность органов 
местного самоуправления, как субъек-
тов социального управления, вызывает 
неоднозначные взгляды и дискуссии 
относительно природы власти этих ор-
ганов и соответственно пределов их 
нормотворчества. Представляется, что в 
концептуальном отношении правильно 
рассматривать местное самоуправле-
ния как форму децентрализации госу-
дарственного управления, которое есть 
проявлением реализации прежде всего 
исполнительной власти [7, с. 532].

В то же время целесообразно уточ-
нить, что в основу Европейской хартии 
местного самоуправления, положения 
которой ратифицированы Законом Укра-
ины № 452/97 – ВР от 15.07.97 р. [8] 
(далее по тексту – Хартия) и ныне есть 
частью национального законодательства 
Украины, положен подход к местному 
самоуправлению как важному элементу 
в процессе развития демократии, эффек-
тивного управления и децентрализации 
власти. Из этого вытекает необходи-
мость демократического формирования 
органов местного самоуправления, кото-
рые должны иметь широкую автономию 

относительно своих функций, путей и 
средств осуществления этих функций, а 
также ресурсы, необходимые для их ис-
полнения (Преамбула Хартии). То есть 
речь идет о реализации принципа демо-
кратической децентрализации власти и 
обеспечении участия граждан в управ-
лении публичными делами. Тем самым 
целью Хартии является предоставление 
органам местного самоуправления воз-
можностей для эффективного участия в 
процессе принятия решений относитель-
но всех вопросов местного значения. 

В этом контексте заслуживает вни-
мания точка зрения Т. С. Смирновой, 
которая отметила, что «в теории права 
децентрализация государственной вла-
сти характеризуется передачей прав 
принятия решений по вопросам мест-
ного значения органам, не пребыва-
ющим в иерархическом подчинении 
центральным органам исполнительной 
власти, а, как правило, избираются за-
интересованными в решении этих во-
просов гражданами (территориальными 
сообществами)» [9, с. 11-12]. Этот под-
ход согласуется с положениями ч. 1 ст. 
3 Европейской хартии местного само-
управления [8], где предусмотрено, что 
местное самоуправление означает право 
и способность местных властей, в пре-
делах закона, осуществлять регулирова-
ние и управление существенной частью 
общественных дел, под их собственную 
ответственность и в интересах местного 
населения. При этом местные власти, в 
пределах закона, имеют полное право 
действовать по собственной инициативе 
относительного любого вопроса, не изъ-
ятого из сферы их компетенции и реше-
ние которого не поручено никакому дру-
гому органу (ч. 2 ст. 4 Хартии) [8].

Необходимо отметить, что этот по-
ход, фактически, реализован в Законе 
Украины «О местном самоуправлении 
в Украине», который содержит ряд по-
ложений, прямо предусматривающих 
право органов местного самоуправ-
ления принимать определенные виды 
нормативно-правовых актов: о порядке 
внесения местной инициативы (ч. 2 ст. 
9); уставы территориальных сообществ 
сел, поселков, городов (ч. 1 ст. 19); опре-
делять содержание, описание и порядок 
использования символики территори-
альных сообществ сел, поселков, горо-
дов (ч. 3 ст. 22), утверждать программы 
социально-экономического и культур-
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ного развития соответствующих адми-
нистративно-территориальных единиц, 
целевых программ по другим вопросам 
местного самоуправления (п. 22 ч. 1 ст. 
26); утверждать местный бюджет (п. 23 
ч. 1 ст. 26); устанавливать в соответ-
ствии с законодательством правила по 
вопросам благоустройства территории 
населенного пункта, обеспечения в нем 
чистоты и порядка, торговли на рынках, 
соблюдения тишины в общественных 
местах, за нарушение которых предус-
матривается административная ответ-
ственность (п. 44 ч. 1 ст. 26); принятие в 
пределах, определенных законом, реше-
ний по вопросам борьбы со стихийным 
бедствием, эпидемиями, эпизоотиями, 
за нарушение которых предусмотрено 
административную ответственность (п. 
45 ч. 1 ст. 26) и многие другие [10].

Вместе с тем характерной особен-
ностью закрепленных в положениях за-
конодательства Украины полномочий 
органов местного самоуправления явля-
ется то, что они тесно вмонтированы в 
деятельность местных органов исполни-
тельной власти. При этом значительную 
часть полномочий исполнительных ор-
ганов сельских, поселковых, городских 
советов составляют так называемые 
«делегированные» полномочия органов 
исполнительной власти. Однако в преде-
лах делегированных полномочий орга-
ны местного самоуправления действуют 
не автономно, а под контролем соответ-
ствующих государственных органов, по-
скольку делегирование не есть формой 
их полной передачи (деволюции) тому, 
кому они делегируются. Эти полномо-
чия остаются полномочиями соответ-
ствующих государственных органов [11, 
с. 65]. В связи с этим обеспечение право-
вой автономности принимаемых органа-
ми местного самоуправления норматив-
но-правовых актов выглядит трудной 
задачей. Кроме того, не совсем понятны 
философия и механизм контроля за со-
держанием таких актов, поскольку исхо-
дя из ст. 142 Конституции Украины акты 
органов местного самоуправления могут 
быть отменены только в связи с их неза-
конностью и только в судебном порядке 
[1]. Аналогичное правило содержится и 
в ч. 2 ст. 8 Европейской хартии местно-
го самоуправления, согласно которому 
любой административный надзор за де-
ятельностью местных властей, как пра-
вило, имеет целью только обеспечение 

соблюдения закона и конституционных 
принципов [8]. То есть целью админи-
стративного надзора за актами органов 
местного самоуправления может быть 
только оценка их правомерности, хотя 
понятно, что законные, но не эффектив-
ные нормативно-правовые акты органов 
местного самоуправления могут суще-
ственно усложнять взаимодействие этих 
органов с местными органами исполни-
тельной власти. 

Кроме того, децентрализация нор-
мативно-правового регулирования 
общественных отношений на местном 
уровне, в той форме, в которой она ре-
ализована в законодательстве Украины, 
создает проблему дублирования полно-
мочий местных органов исполнитель-
ной власти и органов местного само-
управления. Очевидно, ее решение воз-
можно только путем четкого исполнения 
п. 4 ст. 4 Европейской хартии местного 
самоуправления, где устанавливается, 
что полномочия, которыми наделяются 
местные власти, как правило, должны 
быть полными и исключительными.

В этом контексте важной задачей 
относительно совершенствования за-
конодательства является исправление 
проблемы достаточно схематичного и 
нечеткого разграничения полномочий 
органов, функционирующих на местном 
уровне в сфере исполнительной власти. 
Для этого необходимо дальнейшее из-
учение нового концептуального похода 
к объему и характеру компетенции орга-
нов местного самоуправления, в основу 
которого желательно положить не коли-
чество властных полномочий, финанси-
рование которых, как известно, вызыва-
ет существенные трудности, а вопросы, 
решение которых обеспечит консоли-
дированное взаимодействие органов 
местного самоуправления с различными 
социальными группами в интересах и 
государства, и местного населения.

Выводы. Решение государством, в 
лице его органов, задач по соблюдению и 
охране прав граждан требует дифферен-
цированного подхода к осуществлению 
правотворческой функции на различных 
уровнях государственного механизма. 
Наряду с потребностями некоторого 
ограничения деятельности централь-
ных органов государственной власти в 
вопросах правотворчества, на местном 
уровне в вопросах правоприменения ос-
новной задачей является децентрализа-

ция принятия властных решений в поль-
зу органов местного самоуправления. 
Это, в свою очередь, требует четкого за-
конодательного размежевания полномо-
чий местных органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправле-
ния, включая реформирование подходов 
к сути и характеру полномочий органов 
местного самоуправления. 
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SUMMARY
The state of administrative and legal guaranteeing of international cooperation in the sphere of combating organized crime 

is researched in the article, a system of regulations in this sphere is characterized, the importance of the administrative and legal 
guaranteeing of international cooperation in the sphere of combating organized crime is proved. It is grounded that there is a necessity 
to form corresponding mechanism of international interaction’ realization in the sphere of combating organized crime on the national 
level. In particular subject membership of such an interaction, its principles and directions, forms and methods must be specified in 
the legislation; measures on practical implementation of the results of international interaction on combating organized crime on the 
national level must be elaborated.

Key words: coordination, principles, legal grounds, international cooperation, organized crime, guaranteeing.
* * *

В статье исследовано состояние административно-правового обеспечения международного взаимодействия по противо-
действию организованной преступности, охарактеризована система нормативно-правовых актов по этому вопросу, доказана 
важность именно административно-правового обеспечения международного взаимодействия по противодействию организо-
ванной преступности. Обосновано, что необходимо создать соответствующий механизм реализации международного взаи-
модействия по противодействию организованной преступности на национальном уровне. В частности, законодательно долж-
ны быть уточнены субъектный состав такого взаимодействия, его принципы и направления, формы и методы, разработаны 
меры по практическому внедрению (применению) на национальном уровне результатов международного взаимодействия по 
противодействию организованной преступности. 

Ключевые слова: координация, принципы, правовые основы, международное взаимодействие, организованная преступ-
ность, обеспечение.

Украина, четко осознавая, что 
она также не застрахована от 

столкновения с разного рода прояв-
лениями организованной преступно-
сти и ее негативными последствиями, 
как и большинство развитых стран 
мира, принимает активное участие в  
международном взаимодействии по 
этому поводу.

Актуальность темы исследования 
и его состояние. Следует отметить, что 
отдельным аспектам очерченного про-
блемного вопроса в своих исследовани-
ях касались В. Быков, В. Каламкарян В. 
Волженкин, Н. Бажанов, А. Джужа, Ю. 
Баулин, А. Шостко, В. Карташкин,  Е. 
Ляхов, С. Черниченко, И. Пшеничный, 

А. Виноградов, П. Биленчук, А. Погреб-
няк и др. Однако, несмотря на довольно 
активный научный интерес исследова-
телей к проблематике организованной 
преступности, целый ряд ее моментов 
все еще нуждаются в существенном 
уточнении и научной проработке. В 
частности, это касается вопросов ад-
министративно-правового обеспечения 
международного взаимодействия. 

Цель и задачи статьи. Учитывая 
все вышеизложенное, целью данной 
статьи является: исследовать состояние 
административно-правового обеспече-
ния международного взаимодействия 
по противодействию организованной 
преступности. Для этого планируется 

исследовать категорию «правовое обе-
спечение» и предоставить ей опреде-
ление, а также проанализировать дей-
ствующую нормативно-правовую базу, 
регулирующую международное вза-
имодействие Украины с мировым со-
обществом по вопросам преодоления 
такого антисоциального явления, как 
организованная преступность.

Изложение основного материала. 
Для того чтобы понять сущность явле-
ния административно-правового обе-
спечения, проанализируем дефиницию 
понятия «правовое обеспечение». Так, 
термин «обеспечение» в словарной ли-
тературе трактуется как: 

1) поставлять что-то в достаточном 
количестве, удовлетворять кого-ни-
будь, что-нибудь в каких-то потребно-
стях;

2) предоставлять кому-либо доста-
точные материальные средства к суще-
ствованию; 

3) создавать надежные условия для 
осуществления чего-либо, гарантиро-
вать что-то; 

4) сделать вполне возможным, дей-
ствительным, реально выполнимым; 

5) защищать охранять кого-нибудь, 
что-нибудь от опасности [2, c. 375; 3, с. 
18; 4, с. 133].

Постановка проблемы. Сегодня, выйдя за пределы границ каких-то 
отдельных государств, организованная преступность создает опасные 
препятствия для всех сфер жизнедеятельности как отдельных 
государств, так и межгосударственных отношений, лишает 
человечество чувство защищенности от преступных посягательств 
[1, с. 3]. Учитывая это, ни одно государство мира, даже самое развитое, 
не в состоянии самостоятельно создать и реализовать по-настоящему 
эффективные меры по противодействию возникновения, развития и 
функционирования организованной преступности. Поэтому активное 
международное сотрудничество, направленное на совместное 
преодоление данного антисоциального явления, должно стать одним из 
центральных направлений каждого государства мирового сообщества.
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В свою очередь право представ-
ляет собой сложное, многогранное и 
многоаспектное явление и обуслав-
ливает большое количество определе-
ний, предлагаемых исследователями в 
юридической литературе. Не вдаваясь 
в детальный анализ существующих 
точек зрения относительно понима-
ния понятия права, согласимся с мне-
нием В. С. Нерсесянца, который, на 
наш взгляд, справедливо отмечал, что 
различные определения права, пред-
ставляющие собой разные направле-
ния конкретизации смысла принципа 
правового равенства, выражают еди-
ную сущность права. Причем каждое 
из этих определений предполагает и 
другие определения в общем понима-
нии принципа правового равенства. 
Отсюда и внутренняя равноценность 
таких внешне различных определе-
ний, как: право – это формальное 
равенство, право – это всеобщая и 
необходимая форма свободы в обще-
ственных отношениях людей, право 
– это всеобщая справедливость и т. д. 
[5, c. 35-36].

Поэтому считаем, что под право-
вым обеспечением международного 
взаимодействия по противодействию 
организованной преступности следу-
ет понимать систему материальных 
и процессуальных правовых норм, 
исходящих от государства, в которых 
закрепляются общие и отдельные во-
просы осуществления международ-
ного взаимодействия по противодей-
ствию организованной преступности. 
Особое место в урегулировании ис-
следуемой взаимодействия играют 
нормы административного права. 
Ведь, как мы уже отмечали, борьба 
с организованной преступностью и 
международное сотрудничество по 
этому поводу – это одно из направле-
ний государственной управленческой 
деятельности. Именно управленче-
ская деятельность является пред-
метом административно-правового 
регулирования. Так, В. К. Колпаков в 
своих работах отмечает, что админи-
стративное право – это отрасль права, 
средствами которой (нормы, отноше-
ния, законодательство, методы, фор-
мы, компетенция субъектов, способы 
реализации норм) формируются пу-
блично управленческие отношения, 
а также организуется и обеспечива-

ется публично-управленческая дея-
тельность. Административное право 
- наиболее объемная, мобильная, не-
стабильная и одна из самых сложных 
юридических отраслей [10, c. 33]. Да-
лее ученый указывает, что предметом 
административного права является 
совокупность правовых отношений, 
складывающихся в сфере публичного 
(государственного и общественного) 
управления, а ведущая роль в этой 
системе принадлежит государствен-
ному управлению, а значит и государ-
ственно-управленческим отношени-
ям [10, c. 34]. Ю. П. Битяк понимает 
административное право как отрасль 
права (совокупность правовых норм), 
регулирующий с целью реализации 
задач и функций государства обще-
ственные отношения управленческо-
го характера, которые складываются 
в сфере исполнительной и распоряди-
тельной деятельности органов испол-
нительной власти, внутриорганизаци-
онной деятельности других государ-
ственных органов, а также в процессе 
осуществления общественными ор-
ганизациями, их органами внешних 
юридически властных полномочий 
[11, c. 21-22]. Юрист отмечает, что 
административное право является 
самостоятельной отраслью права, с 
помощью которой государство регу-
лирует однородные общественные 
отношения в сфере государственного 
управления, развивает и укрепляет 
его демократические основы. Адми-
нистративное право выступает не-
обходимым и важным инструментом 
управления социальными процесса-
ми в обществе [11, c. 22].

В свою очередь административно-
правовые нормы – это установленные, 
санкционированные или ратифици-
рованные государством, формально 
определеные, юридически обязатель-
ные, охраняемые средствами госу-
дарственного принуждения правила 
поведения участников общественных 
отношений в сфере реализации ис-
полнительной власти и управленче-
ской деятельности государственных 
органов и органов местного само-
управления, которые обеспечивают 
условия реализации этими участни-
ками своих прав и выполнения воз-
ложенных на них обязанностей [12, c. 
110]. Свое реальное, объективное от-

ражение административно-правовые 
нормы находят в соответствующих 
нормативно-правовых актах. Поэто-
му, соглашаясь с Ю. П. Битяк, счита-
ем, что основу административного 
права составляет административное 
законодательство, которое является 
составной частью (элементом) всего 
законодательства Украины. Под ад-
министративным законодательством 
понимается система правовых актов, 
в которых находят свое внешнее про-
явление административно-правовые 
нормы. Оно охватывает не все нор-
мативно-правовые акты, а лишь те из 
них, которые относятся к управленче-
ской деятельности (исполнительной 
и распорядительной) [11, с. 16-17]. 
Итак, исследуя правовое обеспечение 
(в том числе административно-право-
вое) международного взаимодействия 
по противодействию организованной 
преступности, следует обратиться к 
анализу действующего законодатель-
ства. Заметим, что в данном случае 
мы термин «законодательство» упо-
требляем в его широком толковании, 
т. е. имеем в виду не только чисто за-
коны, а всю совокупность норматив-
но-правовых актов, которая так или 
иначе осуществляют регулирование 
исследуемой взаимодействия.

С нашей точки зрения, основную 
массу национальных нормативно-пра-
вовых актов, которые так или иначе 
касаются международного взаимодей-
ствия по вопросам противодействия 
организованной преступности можно 
разделить на общие и специальные. 
Первую группу должны составлять 
нормативно-правовые акты, опреде-
ляющие административно-правовой 
статус субъектов, реализующих иссле-
дуемую взаимодействие, и регламен-
тируют основополагающие вопросы 
их деятельности. В частности, в таких 
правовых актов следует отнести: зако-
ны «О милиции», «О Службе безопас-
ности Украины», «О прокуратуре», 
Положение о Министерстве внутрен-
них дел Украины и др. В специальный 
же законодательства должны быть от-
несены те нормативно-правовые акты, 
которые касаются противодействия 
организованной преступности. И пре-
жде всего это Законы Украины «Об 
организационно-правовых основах 
борьбы с организованной преступно-
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стью» и «Об оперативно-розыскной 
деятельности», также в данной группе 
относятся подзаконные нормативно-
правовые акты, регламентирующие 
деятельность специальных подраз-
делений по борьбе с организованной 
преступностью, например, Положе-
ние о порядке комплектования, мате-
риально-технического, военного, фи-
нансового и социально-бытового обе-
спечения специальных подразделений 
по борьбе с организованной преступ-
ностью Министерства внутренних 
дел Украины и т. п.

Выводы. Резюмируя выше про-
анализированный материал, можем 
констатировать, что Украина доста-
точно четко представляет себе насто-
ящую угрозу, которую несет в себе ор-
ганизованная преступность особенно 
транснациональная. Поэтому она яв-
ляется активным участником между-
народного сотрудничества по проти-
водействию этому антисоциальному 
явлению, и подтверждением тому 
является большое количество между-
народных правовых документов, ко-
торые подписала наша страна как в 
двустороннем, так и многостороннем 
порядке с другими странами мира. 

Однако для того, чтобы осущест-
влять реальное эффективное противо-
действие организованной преступ-
ности, чтобы ее результаты были по-
настоящему ощутимыми, недостаточ-
но только стать участником тех или 
иных международных соглашений. 
Необходимо создать соответствую-
щий механизм реализации междуна-
родного взаимодействия по противо-
действию организованной преступно-
сти на национальном уровне. Украина 
уже сделала в этом направлении ряд 
важных шагов, однако целый спектр 
вопросов в данной сфере все еще тре-
буют решения. В частности, законода-
тельно должны быть уточнены субъ-
ектный состав такого взаимодействия, 
его принципы и направления, формы 
и методы, разработаны меры по прак-
тическому внедрению (применению) 
на национальном уровне результатов 
международного взаимодействия по 
противодействию организованной 
преступности и т. д. А учитывая тот 
факт, что данное взаимодействие 
происходит, как правило, на уровне 
определенных органов исполнитель-

ной власти, то особая роль в части 
совершенствования национального 
законодательства в этом направлении 
отводится именно административно-
правовым нормам.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ 
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SUMMARY
A system of legal regulation in the field of radioactive waste, which consists of three levels of documents: documents the overall 

impact, special effects and industry influence. The problems of legislative regulation of the management of radioactive waste and 
are the possible solutions to overcome them. In particular, it is proposed to centralized management in the field of radioactive waste 
management to provide a wide range of powers of a single executive body - the Ministry of Ukraine of Emergencies and Affairs 
of Population Protection from the Consequences of Chernobyl disaster, and the systematization of legal regulation in the field of 
radioactive waste management At the national level, which would have connected the separate regulations among themselves, as 
well as the creation of the Code of Ukraine on the use of nuclear energy and radioactive waste that would cover the regulation of all 
activities in the field of nuclear energy, including the management of radioactive waste and has would be the basis for organizing all 
nuclear legislation.

Key words: radioactive waste, legal regulation in the field of radioactive waste management, the system of government in the field 
of radioactive waste management.

* * *
В статье рассматривается система правового регулирования в сфере обращения с радиоактивными отходами, которая 

состоит из документов трех уровней: документы общего воздействия, специального воздействия и отраслевого влияния. Ос-
вещены проблемы законодательного характера регулирования сферы обращения с радиоактивными отходами и приведены 
возможные предложения по их преодолению. В частности, предложено с целью централизованного управления в сфере об-
ращения с радиоактивными отходами предоставление широкого круга полномочий единому органу исполнительной власти 
– Министерству Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской 
катастрофы, а также систематизация правового регулирования в сфере обращения с радиоактивными отходами на общего-
сударственного уровне, которая бы связывала отдельные нормативно-правовые акты между собой, а также создание Кодекса 
законов Украины об использовании ядерной энергии и обращения с радиоактивными отходами, который бы охватывал ре-
гулирование всей деятельности в сфере использования ядерной энергии, включая обращение с радиоактивными отходами и 
стал бы основой для систематизации всего ядерного законодательства.

Ключевые слова: радиоактивные отходы, правовое регулирование в сфере обращения с радиоактивными отходами, си-
стема государственных органов в сфере обращения с радиоактивными отходами.

Введение. Обращение с радиоактивными отходами и обеспечения 
защиты человека и окружающей среды от вредного воздействия 
радиоактивных отходов для Украины, которая имеет развитую 
атомную энергетику, уранодобывающую и перерабатывающую 
промышленность, широко использует радиоактивные вещества 
в различных областях, является одной из важнейших проблем 
на современном этапе развития нашего государства. Однако 
существующие экологические проблемы, а также последствия 
Чернобыльской катастрофы на сегодняшний день еще все больше 
обостряют эту проблему и одновременно делают ее весьма актуальной.

Цель. Освещение проблем за-
конодательного характера ре-

гулирования сферы обращения с ради-
оактивным отходами в Украине.

Изложение основного материала. 
Правовое обоснование государствен-
ного регулирования и управления в 
сфере обращения с радиоактивны-
ми отходами, их пределы и порядок 
осуществления, права, полномочия, 
обязанности и ответственность всех 
участников правоотношений в сфере 
обращения с радиоактивными отхода-
ми закрепляются соответствующими 

законодательными актами, составляют 
нормативно-правовую базу обращения 
с радиоактивными отходами.

В Украине принято европейский 
подход к регулированию безопасно-
сти в ядерной отрасли, в том числе и 
при обращении с радиоактивными от-
ходами. Система законодательства и 
нормативно-правовых актов Украины 
в сфере обращения с радиоактивными 
отходами построена по иерархической 
структуре (рис. 1):

К документам общего воздействия 
относятся нормативно-правовые акты 

в сфере обращения с радиоактивными 
отходами, а именно: международные 
конвенции, участницей которых явля-
ется Украина, законы и подзаконные 
акты. Среди международно-правовых 
источников, ратифицированных Вер-
ховной Радой Украины, выступающих 
частью национального законодатель-
ства (ч. 1 ст. 9 Конституции Украины) 
можно выделить следующие: Кон-
венция о ядерной безопасности от 
17.06.1994 г., Конвенция о безопасно-
сти обращения с отработавшим топли-
вом и о безопасности обращения с ра-
диоактивными отходами от 05.09.1997 
г., Конвенция о помощи в случае 
ядерной аварии или радиационной 
аварийной ситуации от 26.09.1986 г., 
Конвенция о физической защите ядер-
ного материала и ядерных установок 
от 26.10.1979 г., Конвенция об опера-
тивном оповещении о ядерной аварии 
от 26.09.1986 г.; Венская конвенция по 
гражданской ответственности за ядер-
ный ущерб от 21.05.1963 г.; Базельская 
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Рис. 1. Иерархическая структура системы законодательства и нормативно-
правовых актов Украины в сфере обращения с радиоактивными отходами.

конвенция о контроле за трансгранич-
ной перевозкой опасных отходов и их 
удалением.

Украина является одной из пер-
вых стран, которая подписала и рати-
фицировала в 2000 г. Объединенную 
конвенцию о безопасности обращения 
с отработавшим ядерным топливом 
и безопасности обращения с радио-
активными отходами. Согласно ее по-
ложениям, каждая договаривающаяся 
сторона один раз в три года представ-
ляет национальный отчет о состоянии 
выполнения и соблюдения требований 
Объединенной конвенции.

Основными принципами государ-
ственной политики Украины в сфере 
обращения с отработанным ядерным 
топливом и радиоактивными отходами 
являются приоритет защиты человека 
и окружающей среды от влияния ио-
низирующего излучения, обеспечение 
безопасности на всех стадиях обраще-
ния с отработавшим ядерным топли-
вом и радиоактивными отходами, от-
крытость и доступность информации 
по этим вопросам, участие граждан 
и их объединений, местных органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления в принятии 
решений по вопросу размещения хра-
нилищ радиоактивных отходов и отра-
ботанного топлива.

К основным законам и подзакон-
ным нормативно-правовым актам в 
сфере обращения с радиоактивны-

ми отходами можно отнести: Закон 
Украины «Об обращении с радиоак-
тивными отходами» № 255/95-ВР от 
30.06.1995 г., Закон Украины «Об ис-
пользовании ядерной энергии и ради-
ационной безопасности» № 39/95-ВР 
от 08.02.1995 г., Закон Украины «О 
защите человека от влияния иони-
зирующего излучения» № 15-98-ВР 
от 14.01.1998 г., Закон Украины «О 
физической защите ядерных устано-
вок, ядерных материалов, радиоак-
тивных отходов, других источников 
ионизирующего излучения», Закон 
Украины «О порядке принятия реше-
ний о размещении, проектировании, 
строительстве ядерных установок и 
объектов, предназначенных для об-
ращения с радиоактивными отходами, 
которые имеют общегосударственное 
значение», Закон Украины «О раз-
решительной деятельности в сфере 
использования ядерной энергии» № 
1370-XIV от 19.06.2003., Закон Укра-
ины «Об Общегосударственной целе-
вой экологической программе обра-
щения с радиоактивными отходами» 
№ 516-17 от 17.09.2008 г. Распоряже-
ние КМУ № 990-р от 19.08.2009 года 
«Об одобрении Стратегии обращения 
с радиоактивными отходами в Укра-
ине» Указ Президента Украины № 
300/96 от 15.06.2001 года «Об образо-
вании Чернобыльского центра по про-
блемам ядерной безопасности, радио-
активных отходов и радиоэкологии».

Вышеприведенные нормативно-
правовые акты определяют основы 
правового регулирования обеспечения 
обращения с радиоактивными отхода-
ми, центральное место среди которых 
занимает Закон Украины «Об обраще-
нии с радиоактивными отходами» от 
30.06.1995 г. № 255/95-ВР содержащий 
нормы, регламентирующие порядок 
обращения с радиоактивными отхо-
дами, а именно их хранения и захоро-
нения, эксплуатацию и закрытие (кон-
сервацию) хранилищ радиоактивных 
отходов (статьи 17-21). В этих право-
вых положениях предусмотрено, что 
вся вышеприведенная деятельность 
с радиоактивными отходами должна 
обязательно осуществляться с соблю-
дением норм, правил и стандартов 
радиационной безопасности. Однако 
следует обратить внимание на то, что 
в этом нормативно-правовом акте зако-
нодателем не четко закреплены функ-
ции государственного регулирования 
в сфере обращения с радиоактивными 
отходами по конкретным органам госу-
дарственной власти [1].

Действующая система органов в 
сфере обращения с радиоактивными 
отходами состоит из органов государ-
ственного регулирования общей и спе-
циальной компетенции и, в свою оче-
редь, органы государственного регу-
лирования специальной компетенции 
делятся на органы государственного 
управления и органы государственно-
го регулирования в сфере обращения с 
радиоактивными отходами (рис. 2).

Как видно из вышеприведенного 
рисунка, к органам государственного 
регулирования общей компетенции от-
носятся Верховная Рада Украины, Ка-
бинет Министров Украины, местные 
органы исполнительной власти и орга-
ны местного самоуправления.

Органы государственного регули-
рования специальной компетенции 
делятся на органы управления и регу-
лирования в сфере обращения с радио-
активными отходами. В частности, к 
органам управления относятся – Госу-
дарственная служба Украины по чрез-
вычайным ситуациям, Министерство 
энергетики и угольной промышленно-
сти Украины, Министерство экологии 
и природных ресурсов Украины, Ми-
нистерство здравоохранения Украины, 
Министерство внутренних дел Украи-

Документы общего воздействия - международные 
конвенции, учаницею которых является Украина, законы и 
подзаконные акты. 

Документы специального воздействия - нормативно-
правовые документы (нормы, правила, стандарты) в сфере 
обращения с радиоактивными отходами, которые, 
основываясь на принципах и положениях законодательных 
актов, устанавливают критерии, требования, условия 
обеспечения деятельности в сфере обращения с 
радиоактивными отходами 

Документы отраслевого влияния - отраслевые стандарты 
и ведомственные документы, направленные на 
достижение соответствия требованиям нормативных 
документов специального воздействия и конкретизируют 
показатели, указанные в них, а также возможные пути их 
достижения. 
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ны, а систему органов регулирования 
в сфере обращения с радиоактивными 
отходами образуют – Государственная 
инспекция ядерного регулирования 
Украины и его территориальный орган, 
Государственная региональная инспек-
ция по ядерной и радиационной безо-
пасности, Государственная экологиче-
ская инспекция при Министерстве эко-
логии и природных ресурсов Украины.

Нужно отметить, что действия 
органов в сфере обращения с радио-
активными отходами не всегда согла-
сованы, а часто даже противоречивы. 
Так, отсутствует четкое взаимодей-
ствие указанных органов о деятельно-
сти в сфере обращения с радиоактив-
ными отходами. К тому же постоянные 
реорганизации ведут к дублированию 
полномочий государственных органов.

Итак, на сегодня в нашем госу-
дарстве сложилась ситуация, когда 
управление в сфере обращения с ра-
диоактивными отходами осуществля-
ется децентрализовано, что отнюдь не 
способствует эффективному должном 
влияния в данной сфере. Как видим, 
государственную политику в сфере 
обращения с радиоактивными отхода-
ми реализует Государственная служба 
Украины по чрезвычайным ситуациям, 
а в ядерно-промышленном комплексе 
Министерство энергетики и угольной 
промышленности Украины. Поэтому 
можно сделать вывод, что в системе 
органов управления в сфере обраще-
ния с радиоактивными отходами дол-
жен быть единый орган исполнитель-
ной власти, который бы полностью 
выполнял полномочия управления в 
данной сфере, как и было, Министер-
ство Украины по вопросам чрезвычай-
ных ситуаций и по делам защиты насе-
ления от последствий Чернобыльской 
катастрофы.

Нужно отметить, что большим 
толчком в преодолении проблем, ко-
торые существуют в сфере обращения 
с радиоактивными отходами были ут-
верждения постановлением Кабинета 
Министров Украины от 5 апреля 1999 
№ 542 Комплексной программы об-
ращения с радиоактивными отходами. 
Поскольку утверждена в свое время 
Комплексная программа обращения 
с радиоактивными отходами не от-
вечала требованиям Закона Украины 
от 18 марта 2004 № 1621-IV «О  госу-

дарственных целевых программах» и 
постановления Кабинета Министров 
Украины от 31 января 2007 № 106 «Об 
утверждении Порядка разработки и 
выполнения государственных целе-
вых программ» МЧС был разработан, 
а Кабинетом Министров Украины рас-
поряжением от 1 августа 2007 № 587-р 
одобрена Концепция Общегосудар-
ственной целевой экологической про-
граммы обращения с радиоактивными 
отходами, в соответствии с которой 
МЧС разработало, а Верховная Рада 
Украины приняла 17 сентября 2008 г. 
№ 516-V и Закон Украины «Об обще-
государственной целевой экологиче-
ской программе обращения с радиоак-
тивными отходами» [2].

С целью финансирования вышеу-
казанной Общегосударственной про-
граммы Верховной Радой Украины был 
принят Закон Украины «О внесении 
изменений в некоторые законы Укра-
ины по обращению с радиоактивными 
отходами», которым определен меха-
низм формирования Государственного 
фонда обращения с радиоактивными 
отходами. Во исполнение этого Закона 
Украины и с целью определения по-
рядка отчислений в Государственный 
фонд обращения с радиоактивными 

отходами разработан проект постанов-
ления Кабинета Министров Украины 
«О внесении изменений в Порядок 
установления нормативов сбора за за-
грязнение окружающей природной 
среды и взыскания этого сбора».

Также на выполнение стратегиче-
ских направлений и задач, определен-
ных Энергетической стратегией Укра-
ины до 2030 года, разработана и одо-
брена Стратегия обращения с радиоак-
тивными отходами в Украине. Целью 
которой является завершение создания 
и обеспечения эффективного функци-
онирования в Украине целостной си-
стемы обращения с радиоактивными 
отходами, что позволит достичь безо-
пасного обращения с радиоактивными 
отходами всех типов и категорий, ко-
торые были накоплены в предыдущие 
периоды, возникающие при текущего 
использования ядерной энергии и об-
разовываться в будущем. Указанная 
стратегия учитывает опыт, накоплен-
ный в сфере обращения с радиоактив-
ными отходами в Украине, странах 
Евросоюза и полностью соответствует 
принципам и требованиям европейско-
го законодательства и рекомендациям 
МАГАТЭ, Евроатома и других между-
народных организаций.

Рис. 2. «Система государственных органов 
в сфере обращения с радиоактивными отходами».
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К тому же в целях реализации 
Плана мероприятий по захоронению 
радиоактивных отходов в хранилищах 
комплекса производств «Вектор» раз-
работан и направлен на согласование 
в Госатомрегулирования «Техническое 
решение по организации паспортиза-
ции, перевозки и временного хранения 
(далее – захоронения) твердых радио-
активных отходов межобластных спец-
комбинатов ДК УкрГО «Радон» в спе-
циально оборудованном поверхност-
ном хранилище твердых радиоактив-
ных отходов комплекса производств« 
Вектор» [3].

Что же касается второй группы 
нормативно-правовых актов в сфере 
обращения с радиоактивными отхо-
дами в Украине, то в нее входят нор-
мативные документы (нормы, прави-
ла и стандарты), конкретизирующие 
положения законодательных актов и 
выполняют непосредственно регули-
рующую роль как в основной отрасли 
использует ядерную энергию, так и в 
смежных с ней областях, где ионизиру-
ющее излучение используют для реше-
ния различных научно-исследователь-
ских, производственных, социальных 
и общественных задач.

А. В. Носовский указывает на то, что 
в Украине разработка новых стандар-
тов, норм и правил в сфере безопасно-
сти в основном осуществляется путем 
копирования международных рекомен-
даций и правил, без анализа и адапта-
ции к реально существующим в стране 
технологий и без надлежащего методи-
ческого обеспечения по выполнению 
на практике требований норм и стан-
дартов, которые вводятся [4]. Поэтому 
целесообразнее было бы, по мнению О. 
Сушик, подготовить весь пакет необхо-
димых документов, включая методику и 
справочники, и только потом официаль-
но вводить в действие новые стандарты. 
Кроме того, следует добавить, что сам 
текст норм является сложным для пони-
мания не только гражданам, но и широ-
кому кругу специалистов [5].

Выводы. Таким образом, данный 
обзор источников правового регули-
рования в сфере обращения с радиоак-
тивными отходами позволяет сделать 
следующие выводы.

Система правового регулирования 
в сфере обращения с радиоактивными 
отходами состоит из документов трех 

уровней. Документы общего воздей-
ствия – международные конвенции, 
участницей которых является Украина, 
законы и подзаконные акты. К доку-
ментам специального воздействия от-
носятся нормативные документы (нор-
мы, правила, стандарты), конкретизи-
рующие положения законодательных 
актов и выполняют непосредственно 
регулирующую роль как в основной 
отрасли использует ядерную энергию 
так и в смежных с ней областях, где 
ионизирующее излучение используют 
для решения различных научно-иссле-
довательских, производственных, со-
циальных и общественных задач. До-
кументами отраслевого влияния высту-
пают отраслевые стандарты и ведом-
ственные документы, направленные на 
достижение соответствия требованиям 
нормативных документов специально-
го воздействия и конкретизируют по-
казатели, установленные в них, а также 
возможные пути их достижения.

Кроме того, принимая во внима-
ние тот факт, что действующее зако-
нодательство Украины, регулирующее 
сферу обращения с радиоактивными 
отходами находится в состоянии по-
стоянного развития, находясь на ста-
дии активного формирования и совер-
шенствования, регулирования обраще-
ния с радиоактивными отходами осу-
ществляется с помощью различных по 
форме и отраслевой направленностью 
нормативно правовых актов. Поэтому 
в ситуации, сложившейся на сегодняш-
ний день, необходимые систематиза-
ция правового регулирования в сфере 
обращения с радиоактивными отхо-
дами на общегосударственном уров-
не, которая бы связывала отдельные 
нормативно-правовые акты между со-
бой, а также создание Кодекса законов 
Украины об использовании ядерной 
энергии и обращения с радиоактивны-
ми отходами, который бы охватывал 
регулирование всей деятельности в 
сфере использования ядерной энергии, 
включая обращение с радиоактивными 
отходами и стал бы основой для систе-
матизации всего ядерного законода-
тельства.

Выводы. Итак, как видим, на про-
тяжении лет независимости в Украи-
не проведена определенная работа по 
развитию общегосударственной си-
стемы обращения с радиоактивными 

отходами. Приняты основные законы, 
разработаны и находятся в процессе 
разработки многочисленное количе-
ство нормативно-правовых актов, ре-
гулирующих деятельность юридиче-
ских лиц и органов государственного 
управления в данной сфере. Однако 
остается много проблем на законода-
тельном уровне, в определенной сте-
пени усложняют и должным образом 
не регулируют в рамках нормативно-
правового поля деятельности по об-
ращению с радиоактивными отходами 
Чернобыльского происхождения и с 
отходами ядерной энергетики в целом.
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SUMMARY
The article proposed a classification of legal systems to national and supranational. The composition of the national legal systems 

may include sub-national legal systems. Their signs are the creation and existence within the national legal system, lack of independence 
of the value and function only in contact with the national system etc.

The supranational legal systems are inter-state system and the religious legal systems, the common feature that stands out their 
activities outside the state as a political and territorial organization.
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* * *

В статье предложена классификация правовых систем на национальные и наднациональные. В состав национальных 
правовых систем могут входить субнациональные правовые системы, среди признаков которых – создание и существование 
в пределах национальной правовой системы; несамостоятельное значение и функционирование только в контакте с нацио-
нальной системой и др. 

К наднациональным правовым системам относятся межгосударственные системы и религиозные правовые системы, об-
щим признаком которых выступает выход их действия за пределы государства как политико-территориальной организации.

Ключевые слова: правовая система, уровни правовых систем, классификация правовых систем, субнациональные систе-
мы, наднациональные системы.

Введение. Несмотря на значи-
тельные наработки в иссле-

довании правовых систем современ-
ности, много аспектов их сущности, 
видов, закономерностей функциони-
рования и взаимодействия еще не-
достаточно исследованы. Среди них 
– вопрос о видах существующих в 
мире правовых систем, критериях их 
разграничения. В этой связи нельзя не 
вспомнить уже ставшее хрестоматий-
ным высказывание Р. Родьера: «Клас-
сификаций существует почти столько 
же, сколько и компаративистов» [1, c. 
27]. В целом учеными, в зависимости 
от задач исследования, действитель-
но может быть предложено большое 
множество самых различных крите-
риев для классификации правовых си-
стем. Однако наиболее значимыми из 
них будут лишь те, с помощью кото-

рых можно дать более полную и точ-
ную характеристику самой правовой 
системы, выявить закономерности 
в ее развитии или функциональные, 
институциональные либо иные связи 
между образующими ее элементами.

Американский компаративист К. 
Осакве приходит к вполне справед-
ливому выводу о том, что в сравни-
тельном правоведении выделяют три 
направления сравнения: институты, 
цели и уровни [2, c. 56; 3, c. 244]. Если 
принять данный тезис за заданную си-
стему координат, то следует отметить, 
что целью данной статьи выступает 
характеристика правовых систем в 
рамках последнего из названных на-
правлений сравнения, то есть в осно-
ву сравнения положен такой критерий 
как уровень правовой системы.

Изложение основных положений. 

В юридической науке достаточно рас-
пространенной является характери-
стика правовой системы как комплекс-
ного явления социальной реальности, 
представляющего собой совокупность 
правопонимания в данный истори-
ческий период, систем права и зако-
нодательства, правовых институтов, 
механизма реализации права, правосо-
знания и правовой культуры общества 
[4, c. 24]. Иными словами, речь идет о 
таких составляющих правовой систе-
мы как нормативно-правовая сфера, 
характеризующая особенности внеш-
него и внутреннего строения права; 
деятельностная (или функциональная) 
сфера, определяющая особенности 
правотворчества, правоприменения и 
толкования права; и, наконец, идеоло-
гическая сфера, включающая право-
вую идеологию и правовую культуру 
общества [5, c. 131].

Но при этом правовая система 
традиционно в преимущественном 
большинстве научных исследований 
и учебных публикаций продолжает 
рассматриваться в контексте связи с 
государством как основным носите-
лем публичной власти [6, c. 4]. Сто-
ронники подобного подхода настаива-
ют на том, что именно «национально-
государственный критерий» является 
системообразующим признаком для 
выделения любой правовой системы. 

Обращение юридической наукой к такой теоретической конструкции 
как правовая система стало закономерным результатом накопленного 
опыта исследования различных аспектов формирования и реализации 
права, возникновения необходимости охватить в единой согласованной 
характеристике все взаимосвязанные правовые явления, что позволяет 
системно раскрыть их внутренние и внешние отношения. Одна из 
задач, которая стоит на этом пути, – разрешение вопроса о том, всегда 
ли существование правовой системы находится в необходимой связи 
с государством или все же ее функционирование может выходить за 
пределы такой политико-территориальной организации.
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«Когда мы говорим о правовой си-
стеме, мы имеем в виду прежде всего 
явления и процессы, происходящие на 
территориальном поле конкретно взя-
той страны», отмечают они.

Как представляется, на сегодняш-
ний день вполне очевидна необхо-
димость преодоления имеющегося в 
юридической науке одностороннего 
подхода к правовой системе, связыва-
ющего ее проявления лишь с государ-
ством, что, бесспорно, следует при-
знать некоторым упрощением [7, c. 6].

Однако даже в тех научных ра-
ботах, в которых авторы признают 
такую необходимость, в основу пред-
лагаемых классификаций берется 
критерий наличия или отсутствия 
связи (либо степени ее проявления) 
правовой системы не с государством, 
но с государственными образования-
ми. Так, к примеру, в одной из работ 
предложена следующая классифи-
кация правовых систем: одноуров-
невые правовые системы унитарных 
государств; двухуровневые правовые 
системы, как сложных унитарных 
государств, так и регионалистских 
и федеративных государств; трех-
уровневые правовые системы феде-
ративного государства; параллельные 
(дуалистические) правовые системы 
государств; конкурирующие право-
вые системы государств [8, c. 64]. Как 
видим, автор данной классификации 
пытается уйти от ограниченного, на 
что он сам указывает, подхода, при 
котором существование правовой си-
стемы связано только с государством. 
Однако в качестве замены предло-
жен подход, когда правовая система 
оказывается в обязательном порядке 
связанной с государственно органи-
зованным сообществом – непосред-
ственно государством как организа-
цией суверенной публичной власти, 
распространяющих ее посредством 
права на всю территорию и населе-
ние страны; внутригосударственными 
образованиями как пользующимися 
определенной самостоятельностью 
частями единого союзного государ-
ства; зависимыми территорий, на-
ходящихся под властью так называ-
емых управляющих государств, но 
обладающих собственными админи-
стративными структурами, которые 
организуют непосредственное управ-

ление населением посредством нор-
мативно-правовых предписаний; го-
сударственно-подобных образований 
(квазигосударств), которые являются 
так называемыми непризнанными 
государствами; межгосударственных 
образований как объединений, осно-
ванных на международном договоре 
государств [8, c. 75].

Частично совпадающий с приве-
денной выше классификацией под-
ход заключается в делении правовых 
систем на моноядерные и полиядер-
ные. Сторонники указанного подхода 
указывают на то, что большинство 
правовых систем современности мож-
но отнести к моноядерным: такие 
правовые системы следуют алгорит-
мам развития одного единственного 
стиля правового мышления. Право-
вые системы с полиядерной структур-
ной организацией, напротив, берут за 
основу два и более стиля правового 
мышления. Сущность построения оз-
наченных выше систем заключается 
в том, что несмотря на приоритетное 
развитие на социальной арене отдель-
но взятого государства определенного 
стиля правового мышления, на его 
пространстве существуют террито-
рии, где господствуют доминанты со-
вершенно иного стиля юридического 
менталитета [3, c. 250].

В целом, признавая правильность 
рассуждений приведенных авторов и 
их сторонников, считаем, что пред-
ложенные точки зрения на классифи-
кацию правовых систем требуют рас-
ширения.

Как было отмечено выше, в от-
дельных государствах одновременно 
может существовать несколько право-
вых систем, которые одновременно с 
этим обладают признаками самосто-
ятельной правовой системы. Такие 
правовые системы, называемые суб-
национальными, пребывают в нераз-
рывной связи с национальной право-
вой системой, но не совпадают с ней. 
Таким образом, в качестве признаком 
субнациональных правовых систем 
можно назвать следующие:

- создание и существование в 
пределах национальной правовой си-
стемы;

- несамостоятельное значение и 
функционирование только в контакте 
с национальной системой, составляю-

щей частью которой и выступает суб-
национальная правовая система;

- подчиненный по отношению к 
национальной системе характер;

- определенная степень автоном-
ности в регулировании общественных 
отношений по отношению к нацио-
нальному уровню правового регули-
рования;

- возможность построена на иных 
типах права чем национальная система. 

Особенно остро вопрос о статусе 
таких правовых образований стоит 
в федеративных государствах. Ус-
ложнение национальной правовой 
системы, формирование в ее рамках 
автономных региональных правовых 
систем, как правило, бывает следстви-
ем сложных исторических процессов 
становления и развития соответству-
ющего федеративного государства. В 
таком случае существование регио-
нальной правовой системы, отличаю-
щейся спецификой как нормативной 
основы (законодательства), так и осо-
бенностями правоприменительной 
практики и правовой идеологии, яв-
ляется одной из неизбежных уступок, 
делающих возможным как создание 
федеративного государства, так и со-
хранение государственного единства 
в нем [9, c. 37].

Один из ярких примеров субнацио-
нальной правовой системы – правовая 
система Квебека в Канаде. В целом, 
правовая система Канады характеризу-
ется уникальным, в своем роде, сочета-
нием национальной правовой системы 
и двойственными по своей природе 
субнациональной правовой системой 
провинции Квебек, которая обладает 
значительной автономией. В данной 
провинции Канады присутствует ком-
плекс институтов, свойственный ав-
тономным правовым системам: само-
стоятельная система законодательства, 
самостоятельная сфера правоприме-
нительной деятельности и, наконец, 
своебразная правовая идеология, осо-
бый стиль правового мышления. При-
чиной формирования такого правового 
образования стало отражение особен-
ностей колонизации данной провин-
ции Канады. В отличие от остальной 
части страны, Квебек на протяжении 
длительного времени являлся терри-
торией колонизации не Великобрита-
нии, а Франции. В результате в данной 
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провинции формирование правовых 
институтов и традиций осуществля-
лось на основе французского права, 
принадлежащего к романо-германской 
правовой семье. Между тем констата-
ция факта формирования субнацио-
нальной правовой системы в данной 
канадской провинции основывается не 
только на «исторических корнях», про-
исхождении от французских правовых 
традиций, но и на существовании всех 
без исключения элементов правовой 
системы [9, c. 38].

Еще один пример субнациональ-
ной правовой системы – правовая си-
стема штата Луизиана Соединенных 
Штатов Америки, «остров граждан-
ского права в море общего права» [10, 
c. 2]. Исторически это связано с тем, 
что английские колонисты привезли в 
колонии общее право Англии, перво-
начальные 13 штатов приняли общее 
право, другие штаты последовали их 
примеру, вступая в Союз. Однако Лу-
изиана сохранила гражданское право, 
которое действовало в те времена, ког-
да Франция уступила эту территорию 
Англии [11, c. 67]. Сегодня Луизиа-
на – территория кодифицированного 
права. Здесь действуют гражданский, 
уголовный и процессуальный кодексы 
[12, c. 25].

Впрочем, субнациональные право-
вые системы не следует считать пре-
рогативой государств с федеративным 
устройством. Так, например, обще-
признанным фактом является наличие 
правовой системы Фарерских остро-
вов, являющихся самоуправляемой 
территорией в составе Дании, в отно-
шении которой существует принцип 
обязательности подтверждения юри-
дической силы нормативных право-
вых актов Дании парламентом Фарер-
ских островов – лагтингом [13, c. 21].

В качестве примера правовых си-
стем, которые нами условно названы 
субнациональными, приводятся также 
общества, на отдельных территориях 
которых действует система обычного 
права (например, адат в Малайзии), 
часто смешиваясь с религиозными 
нормами [14, c. 50].

Следует отметить, что субнаци-
ональной правовой системой может 
быть признанно только целостное 
образование, включающее в себя 
не только нормативную составляю-

щую, но и функциональную, а так-
же идеологическую. Потому вполне 
оправданным представляется подход 
тех ученных, которые не признают 
существование в пределах каждого 
субъекта федерации именно право-
вых систем, предлагая ограничиться 
установлением того, какое место за-
нимает система норм права, закре-
пленная в нормативных правовых 
актах органов государственной власти 
субъектов и их должностных лиц, в 
общенациональной правовой системе 
[15, c. 1037]. В пользу такого, условно 
назовем его, монистического подхода 
в качестве аргумента приводится тот 
факт, что правовую систему образуют 
не только правовые нормы, зафикси-
рованные в нормативных правовых 
актах и иных формах права, принятых 
(созданных) органами государствен-
ной власти и (или) должностными 
лицами субъектов федерации, но и 
специфические правовые институты, 
особенности правоприменительной 
практики и даже своеобразие право-
вой культуры. Кроме того, следует 
согласиться и с тем аргументом, что 
понятие правовой системы охваты-
вает не только правовые нормы, ин-
ституты, результаты правотворческой 
деятельности, но также, что принци-
пиально важно, завершенный массив 
отраслей [15, c. 1038].

Но этим природа правовых систем 
не исчерпывается. Кроме националь-
ных и существующих в их пределах, но 
обладающих значительной автономи-
ей субнациональных правовых систем, 
существуют также правовые системы, 
действие которых выходит за пределы 
территории одного государства. В силу 
такой их специфики они могут быть 
названы наднациональными.

Среди наднациональных правовых 
систем в первую очередь должны быть 
названы так называемые межгосудар-
ственные правовые системы, которые 
образовываются отдельными государ-
ствами согласно заключенным между-
народным соглашениям [16]. Приме-
ром такой системы является правовая 
система Европейского Союза, для 
которой характерны собственные 
структура и источники права, формы 
правотворчества и правоприменения, 
специфические механизмы защиты 
юридических норм от возможных на-

рушений [17], правовая система Со-
вета Европы и др. Для обозначения 
правовой системы Евроcоюза неко-
торыми ученными предложен термин 
«надинтегрированная правовая систе-
ма» [18] или даже «супернациональ-
ная правовая система» [19].

Подчеркнем, что термин «надна-
циональный» в предложенном нами 
контексте используется в широком 
значении, используемом выход за 
рамки государства, неограниченность 
его политико-территориальным про-
странством. В юридической же лите-
ратуре можно встретить употребление 
данного термина в более строгом уз-
ком значении [20, c. 84]. Так, напри-
мер, английский юрист Джо Шо суть 
наднациональности видит в передаче 
компетенции государств органам либо 
организациям более высокого уровня, 
то есть объединению государств, и 
в эволюции особой формы процесса 
принятия решений на таком уровне 
[21]. Можно встретить работы авторов, 
которые термин «наднациональность» 
понимают как ориентацию интеграции 
на федерацию [22, c. 126]. В этой свя-
зи отдельные ученные даже указывают 
на необходимость разграничения над-
национальных (то есть обладающих 
высокой степенью интегрированости, 
имеющих приоритет перед националь-
ными системами) и международных 
правовых систем [23; 24].

Отметим, что классификация 
правовых систем на национальные и 
наднациональные имеет своей целью 
раскрыть природу правовой систе-
мы как образования, не замкнутого в 
пределах одного государства. Такой 
подход ни в коей мере не отрицает 
возможности более детальной клас-
сификации как национальных, так и 
наднациональных правовых систем, 
которые бы в том числе позволили 
раскрыть специфику такой наднацио-
нальной правовой системы как право-
вая система Европейского Союза. Так, 
например, Л. А. Луць указывает на 
то, что по сфере их функционирова-
ния можно выделить универсальную 
межгосударственную правовую си-
стему (ООН) и региональные (евро-
пейские, американские, африканские 
и т. д.) правовые системы. Последние, 
в свою очередь (например, европей-
ские), можно классифицировать по 
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кругу субъектов или задач, которые 
они призваны решать [25, c. 153].

Основанием же для того, чтобы 
правовая система Евросоюза (как и лю-
бое другое правовое образование) была 
включена в число межгосударственных 
правовых систем, является ее соответ-
ствие следующим признакам:

- образуются несколькими госу-
дарствами на основании имеющейся 
международной правоспособности;

- их действие распространяется 
на социальные системы государств-
участников;

- создаются на основании учреди-
тельного договора, который опреде-
ляет основные параметры правовой 
системы;

- в рамках системы создаются 
наднациональные органы, которые 
могут наделяться компетенцией 
правотворчества, правоприменения, 
правосудия;

- в нормативную основу системы 
могут входить также новые источни-
ки права, принятые наднациональны-
ми органами;

- наличие субординационных 
связей с национальными системами 
государств-участников и других госу-
дарств.

Отдельным правовым феноменом 
является существование религиоз-
ных правовых систем, которые также 
имеют наднациональный характер и 
огромную специфику, которая в зна-
чительной мере остается малоиссле-
дованной в современной правовой 
науке [26; 27]. Их специальные при-
знаки:

- неразрывная связь с религией 
(каждая правовая система, входящая в 
эту правовую семью, является частью 
определенной религии – ислама, ин-
дуизма, иудаизма, христианства);

- отношение к праву как к резуль-
тату божественного открытия, а не 
как к следствию рациональной дея-
тельности личности и государства;

- персональный характер действия 
права (основанное на религии право 
распространяет свое действие не в 
определенную территорию, а на кон-
кретную религиозную общину, то есть 
действует индивидуально; это одно из 
принципиальных отличий религиоз-
ных систем права от национальных, 
распространяющих свое действие по 

территориальному признаку – на всех 
лиц в пределах границ государства – 
и экстерриториальному – на своих 
граждан за пределами государства. 
Религиозные правовые системы рас-
пространяют свое действие только на 
лиц, исповедующих определенную 
религию, независимо от того, где, на 
какой территории они проживают);

- признание социальной ценности 
права;

- непризнание принципа формаль-
ного равенства прав человека.

Таким образом, на основании из-
ложенного может быть сделан вывод 
о том, что на правовой карте совре-
менного мира необходимо различать 
национальные (в состав которых 
могут входить субнациональные) и 
наднациональные (международные и 
религиозные) правовые системы, ко-
торые сосуществуют и конкурируют 
между собой.
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Постановка проблемы. Среди главных задач, решаемых при 
проведении в жизнь таможенной политики государства, является 
защита экономических интересов Украины. Особое значение в 
деятельности таможенных органов Украины, наряду с фискальными 
функциями, придается решению задач по борьбе с контрабандой и 
нарушениями таможенных правил.

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ТАМОЖЕН: ПРАВОВЫЕ 

И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
А. ЛЫСЕНКО,

аспирант Академии таможенной службы Украины, 
начальник отдела таможенного оформления 

Черниговской таможни Министерства доходов и сборов Украины

SUMMARY
The article is devoted to consideration of law-enforcement activity of customs 

authorities of Ukraine as one of active forms of practical realization of the mechanism 
of state customs, reveals the essence of mainstreaming activities specified at the 
stage of detection and prevention of violations of customs legislation, the ways of its 
improvement and further development. The object of the author's research is the analysis 
of standardized operating and search for new forms and methods of law enforcement 
activity of customs bodies of Ukraine, implemented in the early stages of the prevention 
and combating of customs offenses by considering the concept of the state customs and 
its components.

Key words: law-enforcement activity of customs authorities, administrative-legal 
measures provision of law enforcement activity of customs authorities, struggle against 
contraband, violations of customs rules.

* * *
Статья посвящена рассмотрению правоохранительной деятельности тамо-

женных органов Украины как одной из активных форм практической реализации 
механизма государственного таможенного дела, раскрывается суть проблематики 
указанной деятельности на этапе выявления и пресечения нарушений таможен-
ного законодательства, путей ее усовершенствования и дальнейшего развития. 
Объектом авторского исследования является как анализ унифицированных, дей-
ствующих, так и поиск новых форм и методов правоохранительной деятельности 
таможенных органов Украины, реализуемых на ранних этапах профилактики и 
пресечения нарушений таможенного законодательства посредством рассмотрения 
понятия государственного таможенного дела и его составляющих.

Ключевые слова: правоохранительная деятельность таможенных органов, 
административно-правовые меры обеспечения правоохранительной деятельности 
таможенных органов, борьба с контрабандой, нарушения таможенных правил.

Анализ имеющейся информации 
свидетельствует, что в послед-

нее время контрабанда и нарушения 
таможенных правил приобрели значи-
тельные масштабы, а организация ме-
роприятий по их пресечению на местах 
организована на недостаточном уровне.

Согласно статистическим данным, 
на протяжении 2012 года таможенны-
ми органами Украины возбуждено 172 
уголовных дела о контрабанде на сумму 
27,78 млн. гривен. Помимо этого, в 2012 
году должностными лицами таможен-
ных органов Украины составлено 23 386 
протоколов о нарушении таможенных 

правил общей стоимостью предметов 
правонарушений 1,99 млрд. гривен [1].

Далее в современных условиях 
трудно рассчитывать на положительные 
результаты в выявлении и пресечении 
правонарушений, достигнутые в ходе 
отдельных поисковых мероприятий. 
Нарушения таможенного законодатель-
ства вышли на качественно новый уро-
вень, так как субъекты для совершения 
проступков чаще стали применять так 
называемый метод «интеллектуально-
го» сокрытия, при котором на первый 
взгляд все выглядит вполне законно. 
Данные факты свидетельствуют о не-
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обходимости разработки и введения в 
действие эффективной правовой базы, 
которая даст возможность реализовать 
кардинальные меры не только по улуч-
шению эффективности борьбы с нару-
шениями таможенного законодатель-
ства при осуществлении таможенных 
формальностей, но создании условий, 
не позволяющих перевозить, хранить 
и реализовывать незаконно ввезенные 
товары на внутреннем рынке Украины.

Целью статьи является обоснова-
ние нормативных и практических ос-
нов правоохранительной деятельности 
таможен как реакции государственного 
механизма на правонарушения в сфере, 
урегулированной таможенным законо-
дательством.

Изложение основного материа-
ла исследования. Указом Президента 
Украины от 18.03.2013 № 141/2013 ут-
верждено Положение о Министерстве 
доходов и сборов Украины как право-
преемнике Государственной налоговой 
службы Украины и Государственной 
таможенной службы Украины, что ре-
организуются.

Пунктом 1 данного Положения 
предусмотрено, что Министерство до-
ходов и сборов Украины (далее – Мин-
доходов) является главным органом в 
системе центральных органов испол-
нительной власти, в частности, по во-
просам обеспечение формирования и 
реализации государственной политики 
в сфере борьбы с правонарушениями 
при применении таможенного законо-
дательства.

Согласно пункту 7 указанного По-
ложения Миндоходов осуществляет 
полномочия непосредственно и через 
территориальные органы, к числу кото-
рых отнесены и таможни [2].

Во-первых, нормы данного По-
ложения предоставляют возможность 
объединить усилия налоговых и тамо-
женных органов как территориальных 
органов новосозданного министерства 
единым замыслом в рамках своих пол-
номочий и опыта для решения общей 
задачи - защиты экономической без-
опасности Украины.

Во-вторых, делают акцент на важ-
ности административно-правового обе-
спечения правоохранительной деятель-
ности таможенных органов, что обу-
словлено деятельностью Миндоходов в 
следующих направлениях:

1) контрольном:
- организации и контроля над со-

блюдением субъектами внешнеэконо-
мической деятельности и гражданами 
установленного законодательством по-
рядка перемещения товаров, транспорт-
ных средств через таможенную границу 
Украины;

- осуществления контроля над при-
менением в соответствии с законом ме-
роприятий тарифного и нетарифного ре-
гулирования при перемещении товаров 
через таможенную границу Украины, в 
частности после завершения операций 
таможенного контроля и таможенного 
оформления;

- осуществления предварительного 
документального контроля;

- организации контроля над пра-
вильностью определения таможенной 
стоимости товаров в соответствии с за-
коном и общепринятой международной 
практикой, а также за правильностью 
определения страны происхождения 
товаров, которые перемещаются через 
таможенную границу Украины;

- обеспечения применения таможен-
ных режимов, осуществления таможен-
ного контроля и таможенного оформ-
ления товаров, помещенных в соответ-
ствующие таможенные режимы;

- принятие мер относительно защи-
ты прав интеллектуальной собственно-
сти в процессе внешнеэкономической 
деятельности, недопущения перемеще-
ния через таможенную границу Украи-
ны контрафактных товаров;

- проведения анализа и осуществле-
ния управления рисками с целью опре-
деления форм и объемов таможенного 
контроля;

- организации контроля над достав-
кой товаров, которые находятся под та-
моженным контролем и прочее;

2) правоохранительном:
- обнаружение криминальных и 

других правонарушений в таможенной 
сфере;

- проведения мероприятий по пре-
дотвращению и противодействию кон-
трабанде, борьбе с нарушениями тамо-
женных правил на таможенной террито-
рии Украины;

- обнаружение системных причин и 
условий, которые способствуют совер-
шению криминальных и других право-
нарушений в таможенной сфере, приня-
тие мер к их устранению;

- осуществление производства по 
делам об административных правона-
рушениях;

- получение от органов, которые 
осуществляют государственный финан-
совый контроль, правоохранительных 
органов материалов ревизий и другой 
информации в случае выявления фактов 
нарушения законодательства;

- сбор, анализ, обобщение информа-
ции о нарушении законодательства в та-
моженной сфере, прогнозирование тен-
денций развития негативных процессов 
в сфере таможенных правоотношений;

- решения в соответствии с Тамо-
женным кодексом Украины вопроса от-
носительно реализации компромисса;

- осуществление кинологического 
обеспечения;

- обращение в суд в случаях, предус-
мотренных законодательством и прочее.

Своего дальнейшего урегулирова-
ния на нормативном уровне указанные 
полномочия приобрели в соответствии 
с утвержденными приказами Миндо-
ходов положениями о структурных 
подразделениях данного органа ис-
полнительной власти. В частности, 
Положением о Черниговской таможне 
Миндоходов, утвержденным приказом 
Миндоходов от 17.04.2013 № 69, к ос-
новным заданиям, реализуемым тамож-
ней, отнесено борьбу с правонарушени-
ями во время применения таможенного 
законодательства [3].

Детальнее останавливаясь на рас-
смотрении правоохранительной дея-
тельности таможенных органов, особо-
го упоминания требуют имевшие место 
быть на протяжении 2011-2012 годов 
изменения в уголовном (декриминали-
зация товарной контрабанды) и уголов-
но-процессуальном законодательстве 
Украины (упразднения полномочий та-
моженных органов, как органов дозна-
ния по делам о контрабанде).

Указанные факторы существенным 
образом повлияли на формы и методы 
осуществления правоохранительной де-
ятельности таможенных органов, в том 
числе путем сужения их полномочий в 
данной сфере. Также не стоит сбрасы-
вать со счетов то, что на данный момент 
таможенные органы Украины не отне-
сены к субъектам оперативно-розыск-
ной деятельности.

Учитывая факт наличия право-
вых пробелов в правоохранительной 



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
8/4.2013

44

деятельности, таможенные органы 
Украины вынуждены изменять подход 
к решению задач по борьбе с правона-
рушениями в сфере внешнеэкономиче-
ской деятельности, осуществлять по-
иск новых форм и методов выявления 
и пресечения нарушений таможенного 
законодательства, основанных на адми-
нистративно-правовом обеспечении их 
правоохранительной деятельности.

Е. В. Додин, раскрывая специфиче-
ские черты правоохранительной дея-
тельности таможенных органов, отдель-
но указывал на формы, методики, меро-
приятия та способы ее осуществления. 
При этом полномочия подразделений 
таможенной стражи (упраздненных с 
принятием Таможенного кодекса Украи-
ны 2012 года), проведение специальных 
мероприятий были отнесены к «эксклю-
зивным», то есть таким, значительная 
часть которых основывается на компе-
тенции таможенных органов и предна-
значена для таможенных целей [4, с. 82].

Акцентируя внимание на «эксклю-
зивности» и особенностях механизма 
правоохранительной деятельности та-
моженных органов Украины, следует 
отметить, что согласно части первой 
статьи 7 Таможенного кодекса Украи-
ны, к составляющим государственного 
таможенного дела отнесено, в том чис-
ле, предотвращение и противодействие 
контрабанде, борьбу с нарушениями та-
моженных правил [5].

В дальнейшем законодателем, со-
гласно части третьей указанной статьи, 
предусмотрено, что основы государ-
ственного таможенного дела определя-
ются этим кодексом и другими законами 
Украины.

Действительно, в указанном коди-
фицированном нормативно-правовом 
акте предусмотрено разделы, посвя-
щенные предотвращению и противо-
действию контрабанды (раздел XVII), 
нарушению таможенных правил и от-
ветственности за них (раздел XVIII), а 
также производству по делам о наруше-
нии таможенных правил (раздел XIX).

Системный анализ законодательства 
Украины, в том числе вышеуказанных 
разделов Таможенного кодекса Украи-
ны, свидетельствует о факте отсутствия 
правового урегулирования вопросов 
деятельности таможенных органов 
(структуры, задач, полномочий, прав, 
обязанностей и т. п.) в части выявления 

и пресечения ими нарушений таможен-
ного законодательства исключительно 
при реализации правоохранительной 
функции.

Последнее особенно диссонирует с 
закрепленным в статье 8 Таможенного 
кодекса Украины принципом исклю-
чительных полномочий таможенных  
органов Украины относительно осу-
ществления государственного тамо-
женного дела.

С. В. Кивалов подчеркивал, что осу-
ществление любым государством своей 
собственной таможенной политики и 
осуществление таможенного дела неиз-
бежно должны повлечь создание норм, 
обеспечивающих проведения такой по-
литики. Исходя из определения тамо-
женного дела, которое дается не только 
Таможенным кодексом Украины, но и 
другими нормативными актами многих 
зарубежных стран, С. В. Кивалов делает 
вывод о том, что особенность предмета 
регулирования требует от законодате-
ля создание нового вида норм – норм, 
которые непосредственно регулируют 
отношения в связи с осуществлением 
таможенного дела [6, с. 14].

В дополнение к уже сказанному от-
метим, что в соответствии со статьей 
491 Таможенного кодекса Украины, ос-
нованиями для возбуждения дела о на-
рушении таможенных правил являются:

1) непосредственное выявление 
должностными лицами таможенного 
органа нарушения таможенных правил;

2) официальные письменные со-
общения о совершении лицом наруше-
ния таможенных правил, полученные от 
правоохранительных органов, а также 
органов, которые осуществляют виды 
контроля, отмеченные в части первой 
статьи 319 этого кодекса;

3) официальные письменные со-
общения о совершении нарушения та-
моженных правил, полученные от тамо-
женных и правоохранительных органов 
иностранных государств, а также от 
международных организаций [5].

При этом содержание первого из 
вышеуказанных оснований на законода-
тельном уровне остается скорей декла-
ративным и влечет за собой выгодную 
для отдельно сложившейся ситуации 
либо субъекта трактовку, что может по-
влечь за собой нарушения законности 
как при отправлении государственного 
таможенного дела, так и реализации 

права на осуществлении внешнеэконо-
мической деятельности, перемещении 
товаров гражданами.

Особую актуальность данной про-
блематики являет собой реализация 
принципа инклюзивности в правоохра-
нительную деятельность в сфере тамо-
женных правоотношений, что подраз-
умевает под собой вовлечение в меха-
низм правоохраны значительного числа 
структурных подразделений таможен 
(по борьбе с контрабандой и таможен-
ными правонарушениями, таможенных 
постов, отделов таможенного оформле-
ния), граждан, участников внешнеэко-
номической деятельности.

Упомянутые подразделения при-
званы изучать оперативную обстановку 
в регионе или на конкретном участке, 
определять факторы и тенденции вли-
яющие на совершение противоправной 
деятельности, пресекать правонаруше-
ния, а также разрабатывать обоснован-
ные предложения и рекомендации по 
активизации комплекса мероприятий по 
их пресечению, то есть осуществлять 
правоохранительную деятельность пу-
тем ведения активной аналитическо-по-
исковой работы.

В свою очередь, аналитическо-поис-
ковая работа – это творческий процесс, 
основанный на анализе, синтезе, про-
гнозировании и моделировании проти-
воправной деятельности и оперативной 
обстановки в зоне деятельности тамож-
ни, а также других методах научного 
познания по изучению и учету данных, 
поступающих в таможню и материалов, 
опубликованных в средствах массовой 
информации, имеющих отношение к та-
моженному делу, с целью последующей 
разработки обоснованных предложений 
по совершенствованию управленческой 
деятельности и активизации борьбы 
с контрабандой и нарушениями тамо-
женных правил, а также для решения 
других задач в интересах таможенных 
органов Украины.

Указанное определение полностью 
согласуется с положениями и принци-
пами Рамочных стандартов безопас-
ности и облегчения мировой торговли, 
принятых сессией Всемирной торговой 
организации 24.06.2005 года в целях 
установления возможных каналов не-
законного перемещения товаров и при-
нятия адекватных правовостановитель-
ных мер [7].
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В развитие сказанного отметим, что 
практическая сторона деятельности 
таможенных органов свидетельствует 
о дуалистической природе непосред-
ственного выявление должностными 
лицами нарушений таможенного за-
конодательства, что обусловлено реа-
лизацией контрольной (организация и 
осуществление таможенного контроля и 
таможенного оформления, отправления 
таможенных формальностей) и право-
охранительной функций.

Принимая во внимание взаимное 
проникновение, а иногда и полное со-
впадение в пространстве и во времени 
указанных функций, отмечаем то, что 
в основу первой из них (контрольной) 
возложен один из принципов осущест-
вления государственного таможенного 
дела, – нормативность. Данный факт 
обосновывается как определением на 
законодательном уровне понятия тамо-
женного контроля вообще, так и детали-
зацией каждой из предусмотренных за-
конодательством форм указанного вида 
государственного контроля в частности.

Таким образом, правоохранитель-
ная деятельность таможенных орга-
нов Украины не обретает паритетного 
статуса в соотношении с контрольной 
функцией, в том числе, принимая во 
внимание наличие в их структуре спе-
циальных подразделений, осуществля-
ющих борьбу с контрабандой и тамо-
женными правонарушениями.

Считаем, что комплекс указанных 
причин свидетельствует о том, что ос-
нову правоохранительной деятельности 
таможенных органов Украины на данном 
этапе составляет именно администра-
тивно-правовое обеспечение и меры его 
реализации контрольного и правоохра-
нительного характера, предусмотренные 
законодательством Украины по вопро-
сам государственного таможенного дела.

На наш взгляд, административно-
правовое обеспечение правоохрани-
тельной деятельности таможенных ор-
ганов Украины является особым видом 
реализации правоохранительной функ-
ции последних путем применения пред-
усмотренных нормами права админи-
стративно-правовых мер, направленных 
на обеспечение таможенной защиты со-
циальных, экономических, культурных 
и прочих прав и законных интересов 
государства, предприятий, учреждений 
и граждан.

Также административно-правовые 
меры влияют на порядок производства 
таможенного контроля и таможенно-
го оформления товаров, транспортных 
средств коммерческого назначения пе-
ремещаемых через таможенную грани-
цу Украины и ответственность юриди-
ческих и физических лиц совершивших 
нарушения таможенных правил, кроме 
того, охрану правопорядка, упорядочен-
ность общественных отношений, осно-
ванных на праве и законности, воспита-
ние и профилактическую работу.

Практическая реализация админи-
стративно-правового обеспечения право-
охранительной деятельности таможен-
ных органов обусловлена системой мер 
борьбы с нарушениями таможенного 
законодательства включающей как ком-
плекс правовых норм, так и совокупность 
организационно-поисковых мероприя-
тий, объединенных единым замыслом, 
которые имеют своей целью выявление 
и пресечение таможенных правонаруше-
ний с использованием находящихся в на-
личие сил и средств. Последнее дополни-
тельно подтверждает принцип инклюзив-
ности правоохранительной деятельности 
таможенных органов.

Выводы. Таким образом, харак-
терной чертой правоохранительной 
деятельности таможенных органов 
Украины является многовекторность, 
возможность использования для целей 
реализации охраны правоотношений в 
сфере внешнеэкономической деятель-
ности широкого инструментария, форм, 
методов практической работы. С другой 
стороны отмечаем ненадлежащее пра-
вовое обеспечение правоохранительной 
деятельности таможенных органов, что 
существенно влияет на эффективность 
применяемых ими мер в противодей-
ствии правонарушениям, минимизирует 
бюджетные поступления от реализации 
правоохранительной функции.

Для создания качественно новой 
системы административно-правового 
обеспечения правоохранительной дея-
тельности таможенных органов, на наш 
взгляд, следует активизировать нормот-
ворческие процессы в рамках обеспе-
чения деятельности новообразованного 
путем реорганизации Государственных 
налоговой и таможенной служб Украи-
ны Миндоходов, а именно:

- дополнить Таможенный кодекс 
Украины разделом, содержащим нормы, 

предусматривающие структуру, задачи, 
полномочия, функции, права, обязанно-
сти подразделений по борьбе с контра-
бандой и таможенными правонаруше-
ниями;

- либо внести изменения в пере-
чень форм таможенного контроля пу-
тем включения в их состав отдельных, 
специально предусмотренных для осу-
ществления правоохранительной функ-
ции таможенных органов.

Реализация данных предложений 
создаст юридическое основание вести 
речь о замкнутой цепи правоохрани-
тельного механизма таможенных орга-
нов, создаст предпосылки для дальней-
шего отнесения последних к перечню 
правоохранительных.
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SUMMARY
In the article for the first time consent documents are scrutinized as administrative acts. Having analyzed the notion and main 

features of administrative acts, author delineates the consent documents as acts issued by authorized body and giving to the applicant 
right for defined actions or occupation. Author emphasizes on such features of consent documents as individuality, issuing by authorized 
body, external validity, as well as pays attention to specific features of consent documents that help to distinguish consent documents 
from other types of administrative acts.
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* * *

В статье документ разрешительного характера впервые рассматривается как административный акт. Проанализировав по-
нятие и главные признаки административных актов, автором определено документ разрешительного характера как акт, изда-
ваемый уполномоченным разрешительным органом и дающий право на совершение частным лицом определенных действий 
или занятие определенной деятельностью. Автор подчеркивает, что документам разрешительного характера свойственны 
главные признаки административных актов, такие как индивидуальность, принятие административным органом, внешнее 
действие акта, а также особенности документов разрешительного характера, которые позволяют отличить документи раз-
решительного характера от других видов административных актов. 

Ключевые слова: административная процедура, административный акт, документ разрешительного характера, разреши-
тельное производство.

Постановка проблемы. Административные услуги по выдаче 
документов разрешительного характера можно без сомнения назвать 
одними из наиболее востребованных гражданами в деятельности 
органов публичной администрации. В случае соблюдения всех 
требований закона лицом, которое инициировало разрешительное 
производство, результатом такого производства является выдача 
административным органом разрешения, заключения или другого 
документа разрешительного характера. Определение природы и 
сущности таких документов является чрезвычайно важным для 
надлежащего обеспечения защиты прав и законных интересов человека. 

Актуальность темы исследо-
вания заключается в том, что 

получение документов разрешитель-
ного характера на сегодня является 
сложной, непрозрачной и слишком 
забюрократизированной процедурой. 
Таким образом, необходимость науч-
ного исследования и реформирования 
этой сферы не вызывает сомнений. 

Состояние исследования. Иссле-
дование административной процеду-
ры осуществлялось многими отече-
ственными учеными. Среди ведущих 
ученых следует назвать В. Аверьяно-
ва, В. Тимощука, А. Школыка и др., 
исследования которых служили фун-
даментальной базой для дальнейшего 
изучения рассматриваемых вопросов.

Целью и задачей статьи являет-
ся определение понятия документа 
разрешительного характера как ад-
министратиного акта, исследование 
соответствия основних признаков ад-

министративных актов признакам до-
кумента разрешительного характера, 
а также акцентирования внимания на 
особенных признаках разрешитель-
ных документов, которые отличают их 
от других видов административный 
актов.

Изложение основного матери-
ала. На законодательном уровне по-
нятие «документа разрешительного 
характера» определено в Законе Укра-
ины «О разрешительной системе в 
сфере хозяйственной деятельности» 
как разрешение, заключение, реше-
ние, согласование, свидетельство, или 
другой документ, который разреши-
тельный орган обязан выдать субъекту 
хозяйствования в случае предостав-
ления ему права на осуществление 
определенных действий относительно 
осуществления хозяйственной дея-
тельности или видов хозяйственной 
деятельности и без наличия которого 

субъект хозяйствования не может осу-
ществлять определенные действия по 
осуществлению хозяйственной дея-
тельности или видов хозяйственной 
деятельности [3, с. 484]. Анализ при-
веденного выше определения дает 
основания говорить о документе раз-
решительного характера как об адми-
нистративном акте. Стоит отметить, 
что такой подход является новым для 
украинской науки административного 
права.

Кратко рассмотрим понятие ад-
министративного акта. Прежде всего 
необходимо отметить, что украинский 
законодатель не использует понятие 
«административный акт». На сегодня, 
эта категория используется только в 
постановлении Кабинета министров 
Украины от 17 июля 2009 г. «О мерах 
по упорядочению административных 
услуг [4]» и проекте Административ-
но-процедурного кодекса Украины для 
обозначения решений индивидуально-
го действия, принятых администра-
тивным органом за результатами рас-
смотрения административных дел [5].

Целесообразность использования 
именно этой категории обусловлена 
следующими аргументами:

1) прилагательное «администра-
тивный» указывает на то, что акт ис-
ходит от административных органов 
(в отличие от актов судебных или за-
конодательных). Более того, примене-



47

ЗАКОН И ЖИЗНЬ
8/4.2013

ние категории «административный» 
ярко свидетельствует об основной за-
даче, которая возлагается на органы 
публичной администрации – служе-
ние народу Украины, а также пред-
ставляется более рациональным ввиду 
идеологического соответствия теории 
публичной администрации.

2) понятие «акт» означает дей-
ствие, поступок, а также документ, вы-
данный или принятый уполномочен-
ным на это органом государственной 
власти, органом местного самоуправ-
ления, их должностными лицами.

Основная трудность в определении 
административного акта заключается 
в отсутствии его легального опреде-
ления самим законодателем. Поэтому, 
определяя это понятие, ученые, как 
правило, указывают его важнейшие 
признаки.

Украинский ведущий ученый в 
области административных процедур 
В. П. Тимощук выделяет следующие 
ключевые признаки административ-
ных актов [8, ст. 24]:

а) индивидуальность (конкрет-
ность). Конкретность содержащихся 
в административных актах волеизъяв-
лений (предписаний) обусловливается 
как тем, что с помощью таких актов 
решаются индивидуальные админи-
стративно – правовые вопросы, возни-
кающие в сфере публичной админи-
страции, так и тем, что эти акты всегда 
персонифицированы (их адресатом яв-
ляется определенное лицо или группа 
лиц). То есть фактически, в отличие от 
нормативных актов, административ-
ный акт является актом правоприме-
нения.

б) это акт административного орга-
на, то есть субъекта уполномоченного 
на осуществление административной 
власти. К административным органам 
относятся органы исполнительной 
власти, органы местного самоуправле-
ния, их должностные или служебные 
лица, уполномоченные рассматривать 
административные дела, другие го-
сударственные органы, а также пред-
приятия, учреждения, организации, 
их должностные или служебные лица, 
другие субъекты, которые по закону 
уполномочены осуществлять власт-
ные функции, в том числе и на выпол-
нение делегированных полномочий по 
рассмотрению административных дел.

в) внешнее действие администра-
тивного акта. Это означает, что дей-
ствие акта направлено на субъектов, 
которые не входят в структуру адми-
нистративного органа.

Ученые выделяют многочислен-
ные критерии для классификации ад-
министративных актов. Рассмотрим 
критерии которые предлагает извест-
ный украинский профессор Вадим 
Аверьянов [6, с. 283-285]:

- За юридическими последствиями 
административные акты делят на: 

1) обязывающие; 
2) запрещающие; 
3) уполномачивающие;
4) содержащие отказ.
- По критерию формы волеизъяв-

ления: 
1) письменные акты; 
2) устные акты.
- За порядком принятия: 
1) единолично; 
2) коллегиально; 
3) совместно двумя или более 

субъектами; 
4) по согласованию.
- За субьектом, который имеет 

право выдавать или принимать адми-
нистративные акты: 

1) акты Кабинета министров Укра-
ины; 

2) акты центральных органов ис-
полнительной власти; 

3) акты местных органов исполни-
тельной власти. 

Этот перечень целесообразно 
было бы дополнить актами органов 
местного самоуправления, поскольку 
к их полномочиям относятся приня-
тие многочисленных индивидуальних 
актов.

- В зависимости от момента начала 
действия: 

1) немедленно, то есть с даты под-
писания или принятия; 

2) с даты, указанной в самом акте: 
3) в срок, указанный в другом акте; 
4) после государственной реги-

страции; 
5) после официального доведения 

до сведения населения в установлен-
ном порядке.

Интересно разделение админи-
стративных актов по характеру дей-
ствия в отношении лица на положи-
тельные и отрицательные [7, с. 167]. 
Такое разделение характерно для на-

уки польского административного 
права. Практическое значение такого 
разделения заключается в особенно-
стях процедуры принятия каждого из 
таких актов. Принимая акт, который 
имеет негативные последствия для 
лица, орган публичной администра-
ции или его должностное лицо должен 
письменно обосновать необходимость 
принятия такого акта, в то время как 
при приеме положительных актов это 
не требуется.

В доктрине немецкого админи-
стративного права административные 
акты по содержанию делят на поста-
новляющие, констатирующие, право-
устанавливающие и такие, которые 
решают спор. Постановляющими яв-
ляются акты, которые предписывают, 
запрещают, позволяют, отказывают, 
ограничивают, отменяют (распростра-
ненная категория). К учредительным 
актам относятся акты, которые кон-
статируют определенное состояние 
(например, подтверждение места жи-
тельства). Правоустанавливающие 
акты, в свою очередь, устанавливают 
определенные правоотношения (на-
пример, присвоение статуса чиновни-
ка) [9, с. 108].

Учитывая вышеизложенное, до-
кумент разрешительного характера 
можно определить как акт, издава-
емый уполномоченным разрешитель-
ным органом и дающий право на со-
вершение частным лицом определен-
ных действий или занятие определен-
ной деятельностью.

Для того чтобы понять сущность 
документов разрешительного харак-
тера, необходимо определить каким 
именно видам административних ак-
тов соответствуют документы разре-
шительного характера согласно пере-
численным више критериям для кла-
сификации. 

Итак, за юридическими послед-
ствиями документы разрешительного 
характера можно отнести к право-
уполномачивающим административ-
ним актам, поскольку выдача лицу до-
кумента разрешительного характера 
фактически предоставляет ему право 
на совершение определенных дей-
ствий или занятие определенной дея-
тельностью.

Стоит также отметить, что резуль-
татом разрешительного производства 
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может стать акт, который содержит 
отказ. Например, в случае подачи ли-
цом, которое ходатайствовало о вы-
даче разрешения неполного пакета 
документов, необходимых для полу-
чения документа разрешительного 
характера или выявления в докумен-
тах, представленных лицом, недосто-
верных сведений, административный 
орган отказывает заявителю в выдаче 
документа разрешительного характе-
ра. Стоит отметить, что отказ в выдаче 
документа разрешительного характера 
не должет лишать заявителя права об-
ратиться за документом разрешитель-
ного характера еще раз после исправ-
ления допущенных ошибок.  

По критерию формы волеизъяв-
ления, документ разрешительного 
характера должен иметь письмен-
ную форму. Это обусловлено, прежде 
всего, сущностью документа разре-
шительного характера. Кроме того, 
предусмотрена административная и 
уголовная ответственность за совер-
шение определенных действий или 
занятие определенной деятельностью 
без получения разрешения или друго-
го документа разрешительного харак-
тера. В частности, административная 
ответственность предусмотрена за 
осуществление хозяйственной дея-
тельности без получения разрешения 
или другого документа разрешитель-
ного характера, если его получение 
предусмотрено законом (кроме случа-
ев применения принципа молчаливого 
согласия) [2, ст. 161-4]. Уголовная от-
ветственность предусмотрена за неза-
конное обращение с огнестрельным, 
холодным оружием, боевыми припа-
сами, взрывчатыми и радиоактивными 
веществами, наркотическими сред-
ствами и т. д. [1, ст. 263 - 265]. Таким 
образом, можно сделать вывод, что 
документ разрешительного характера 
имеет своеобразную правопотвержда-
ющую функцию. 

Документы разрешительного ха-
рактера могут приниматься единолич-
но (например, разрешение на выпол-
нение строительных работ) или колле-
гиально (разрешение на размещение 
объектов внешней рекламы).

По критерию юридической формы 
выражения, документы разрешитель-
ного характера существенно отлича-
ются от классификации предложенной 

для административных актов. К до-
кументам разрешительного характера 
законодательством отнесены:

- разрешение; 
- согласование; 
- заключение;
- решение; 
- свидетельство; 
- и другие документы, которые 

предусмотрены занодательством 
Украины и имеют разрешительный 
характер.

Следует отметить, все норматив-
ные акты, которые определяют виды 
документов разрешительного харак-
тера, содержат их открытый перечень, 
что на практике является существен-
ным препятствием для частных лиц 
при реализации ними своих прав. От-
крытость перечня разрешительных 
документов, установленого законода-
телем, позволяет органам публичной 
администрации применять разреши-
тельную процедуру и относительно 
получения других документов, кото-
рые по своей сущности не имеют раз-
решительного характера.

Существенное практическое зна-
чение для классификации документов 
разрешительного характера имеет де-
ление на срочные и бессрочные. Бес-
срочными документами являются те, 
срок действия которых не ограничен. 
Срочные разрешительные документы 
предоставляются лицу на определен-
ный срок. Их срок действия ограничен 
разрешительным органом или норма-
тивными актами. Срок действия до-
кумента разрешительного характера 
или неограниченность срока действия 
такого документа устанавливается ис-
ключительно законами Украины. 

Безусловно, что документ разре-
шительного характера является по-
ложительным (способствующим) для 
лица, которое ходатайствовало о его 
получении, поскольку он предостав-
ляет лицу право на совершение опре-
деленных действий или занятие опре-
деленной деятельностью.

Выводы. Подытоживая вышеска-
занное, можно сделать вывод, что до-
кументы разрешительного характера 
являются административными актами, 
учитывая тот факт, что им присущи 
все признаки и особенности админи-
стративных актов, а также специфиче-
ские признаки, позволяющие отличить 

разрешительные документы от других 
актов индивидуального действия.
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SUMMARY
The article deals with theoretical problems, concerning the necessity of revision of role of international law as a universal system 

of principles and norms, being the basis of new international order for the whole international association. The ideas of reconfiguration 
of international law, gaining the features of constitutional importance, were verified into the corresponding modern idea of «global 
constitutionalism». In the article the concept aspects of formation of global constitutionalism and its critical ideological positions are 
highlighted. Besides in the article the author analyzed the basic burning questions of global constitutionalism and titled the visions of 
its formation.
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* * *
Статья посвящена проблематике, связанной с необходимостью пересмотра роли международного публичного права как 

универсальной системы принципов и норм, выступающей основой нового международного порядка для всего международ-
ного сообщества в целом. Идеи реконфигурации международного публичного права, приобретая черты конституционной зна-
чимости, оформились в соответствующую новейшую концепцию под названием «глобальный конституционализм». В статье 
рассмотрены концептуальные аспекты становления глобального конституционализма. высветлены критические идейные по-
зиции, касающихся данного политико-правового феномена. Кроме того, в данной статье автор осуществил анализ основных 
актуальных вопросов глобального конституционализма и обозначил перспективы его дальнейшего формирования.

Ключевые слова: глобальный конституционализм, глобализация, глобаль¬ное управление, конституция, конституциона-
лизм, конституционализация, международное право.

Результатом такого консти-
туционного прочтения роли 

международного права стало доми-
нирование в современной западной 
юриспруденции новейшей концеп-
ции под названием «глобальный кон-
ституционализм».

Актуальность темы. В между-
народных отношениях закрепи-
лась тенденция к объединению на-
циональных сообществ в единую 
мировую систему, что нашло свое 
выражение в активизации междуна-
родного сотрудничества государств 
с целью выработки новых правовых 

инструментов решения глобальных 
проблем и противостояния глобаль-
ным угрозам. Государства предстали 
перед необходимостью объединения 
в соответствующие интеграционные 
институты, что привело к глобаль-
ной взаимозависимости стран. По-
следняя, в свою очередь, обозначила 
значимость построения новейшего 
международного правопорядка, в ко-
тором будут главенствовать ценности 
национального конституционализма.

Решением данного вопроса стала 
концепция «глобального конститу-
ционализма», которая представляет 

собой политико-правовую идеоло-
гию, предусматривающую создание 
глобального правового сообщества 
с собственными организационно-
правовыми механизмами управления 
политической властью, которая га-
рантировала бы общие интересы всех 
государств мира и реализовывала бы 
общечеловеческие ценности.

Целью данной статьи является 
комплексное изучение сущности и 
значения новейшей концепции «гло-
бальный конституционализм», а так-
же определение влияния глобальных 
процессов на формирование совре-
менного конституционализма. 

Анализ последних исследова-
ний и публикаций. На постсовет-
ском пространстве теоретико-ме-
тодологические аспекты влияния 
глобализации на формирование кон-
ституционно-правовых отношений, 
а также правовой анализ сдвигов в 
системе международного, европей-
ского и национального конституци-
онализма стали предметом фунда-
ментальных научных исследований 
ведущих ученых-юристов, например, 
в Украине таких, как: М. О. Байму-
ратов, О. В. Батанов, Ю. М. Бысага, 
М. В. Буроменский, Ю. О. Волошин, 
О. Ф. Высоцкий, В. Н. Денисов, В. 

Постановка проблемы. Первое десятилетие ХХІ века 
ознаменовалось глобальными негативными явлениями (мировой 
финансово-экономический кризис, террористические атаки, 
революции, экологические катаклизмы и т.п.), которые повысили 
значимость вопроса реализации прав человека и определили 
новое направление конституционного развития государств во 
всем мире. На сегодняшний день международное право является 
единственным существенным инструментом обеспечения 
оптимального правого регулирования сложившегося международного 
порядка. Тем не менее стало очевидным, что в условиях глобальных 
вызовов устоявшиеся понятия международного права подлежат 
модернизации. В международном праве активно стала использоваться 
конституционная терминология, кроме того его конституционной 
основой стало обеспечение прав и свобод человека, которое нашло свое 
отображение в теории «конституционализации» и в формировании 
отрасли глобального конституционного права.
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М. Кампо, О. Л. Копыленко, Л. А. 
Луць, Н. Р. Нижник, М. П. Орзих, В. 
Ф. Опришко, В. Ф. Погорилко, О. Ф. 
Скакун, В. Я. Таций, Ю. М. Тодыка, 
О. Ф. Фрицкий, В. М. Шаповал, Ю. 
С. Шемшученко и др. Например, в 
России исследованием влияния гло-
бализации на конституционное право 
посвящены работы О. Барабанова, Н. 
Богдановой, Г. Вельяминова, И. Ко-
нюховой и др.

В свою очередь, научное ис-
следование концепта «глобальный 
конституционализм» в контексте 
конституционализации современно-
го международного правопорядка и 
глобального управления базируются 
на работах ученых-представителей 
американской и западно-европейской 
правовой науки - А. фон Богданди, 
К. Веземан, А. Винер, Я. Дунофа, 
Р. Йохансена, С.Кима, М. Кумма, 
Я.Клабберса, М. Коскеньеми, М. Ма-
дуро, А. Петерса, Д. Розенау, А. Сто-
ун Свита, Е. Танчева, К. Томушата, Я. 
Трахтмана, К. Тускоза, М. Тушнета, 
Р. Фалька, К. Швебель и др.

Изложение основных положе-
ний. Перманентный процесс гло-
бализации стал «катализатором» 
для выявления несостоятельности 
правительств государств самосто-
ятельно справляться с проблемами 
финансово-экономического, эколо-
гического и военно-политического 
характера, которые не имеют опре-
деленной «территориальной пропи-
ски» и стали опасными для других 
стран мира.

В таких качественно новых ус-
ловиях универсализации между-
народных отношений глобальный 
конституционализм выступил как 
новейший концепт, который носит 
междисциплинарный характер и за-
трагивает вопросы пересмотра кон-
ституционно-правового регулирова-
ния общественных отношений как 
внутри государств мира, так и на 
международном уровне. Глобальный 
конституционализм основывается на 
идеях американского и европейского 
конституционализма, которые осу-
ществили значительное влияние по 
всему миру в конце ХХ века. 

«Праотцом» глобального консти-
туционализма можно считать немец-
кого ученого Кристиана Тамушата, 

который в конце 90-х гг. ХХ ст. озву-
чил новый подход к пониманию меж-
дународного права, высказал мнение 
о схожести Устава ООН с Конститу-
цией международного сообщества и 
ввел понятие «международного кон-
ституционализма» [1]. По мнению 
директора Гейдельбергского Инсти-
тута Макса Планка по зарубежному 
публичному и международному пра-
ву Армина фон Богданди, междуна-
родный конституционализм, являясь 
просто дополнением к внутригосу-
дарственному конституционализму, 
стал значительным шагом в прогрес-
се цивилизации [2].

Основателями теории глобаль-
ного конституционализма в сегод-
няшнем его проявлении можно на-
звать американских исследователей 
Р. Фалька, Р. Йохансена, С. Кима 
(1993). Под «глобальным конститу-
ционализмом» они понимают набор 
транснациональных норм, правил, 
процедур, та институций, созданных 
для определения направления транс-
формационной политики, посвящен-
ной реализации ценностей мирового 
порядка как внутри, так и между тре-
мя системами перекрестной полити-
ческой деятельности в независимом 
мире (первая система представлена 
государственными игроками, вторая 
– межправительственными организа-
циями (в т. ч. система ООН), третья – 
негосударственными объединениями 
и индивидуумами) [3].

По мнению современного аме-
риканского ученого – исследователя 
глобального конституционализма, 
профессора Йельского университета 
А. Стоун Свита, формированию тео-
рии глобального конституционализ-
ма  способствовал перенос идей Не-
мецкого классического права (1949), 
давшего основу системе конституци-
онной юстиции, которая, в свою оче-
редь, не только трансформировала 
Немецкое право, политику и теорию 
государства, а значительно повлияла 
на развитие конституционализма по 
всему миру [4]. Действительно, идеи 
принципа пропорциональности меж-
ду обеспечением прав и публичными 
интересами (который характерен для 
европейского права), идеи немецкого 
административного права (полицей-
ского права) сегодня находят своё но-

вое выражение в отраслях глобально-
го конституционного и глобального 
административного права. 

Глобальный конституциона-
лизм представляет собой доктрину, 
которая устремляется к примене-
нию конституционных принципов 
в международно-правовой сфере с 
тем, чтобы легализовать правовое 
регулирование процесса глобально-
го управления. Как методологически 
верно заметил российский ученый О. 
М. Барабанов, глобальный консти-
туционализм – это очередная форма 
правления, когда власть, чтобы соот-
ветствовать требованиям демократии 
должна быть конституционного огра-
ниченной [5].

Одна из приверженцев теории 
«глобального конституционализма», 
профессор международного права 
Университета г. Базель Анне Петерс 
отмечает, что глобальный конститу-
ционализм стал основной повесткой 
дня современной науки междуна-
родного права, поскольку он дает 
возможность создать всемирно при-
емлемую транснациональную сеть 
правовых порядков [6].

Идеи о создании глобального со-
общества с соответствующей норма-
тивно-правовой регламентацией не 
новы и базируются на разработках 
ученых-философов и юристов про-
шлых веков. Так первые идеи созда-
ния всемирной федерации и всемир-
ного гражданства были обоснованы 
в XVIII веке в работе известного не-
мецкого философа И. Канта, который 
продолжил идеи Диогена Синопского 
(ок. 412 до н. э.) о рассмотрении всех 
жителей планеты как нераздельное 
сообщество «космополитов». В ХХІ 
в. данная теория вызывает особый 
интерес в контексте построения но-
вого информационного общества в 
условиях усиления роли сети Интер-
нет, и развития новых систем комму-
никации.

По мнению А. Петерс, в свете 
процессов глобализации и старая до-
брая идея о международной консти-
туции для международного правово-
го сообщества (С. А. Вердросс, 1926) 
стала актуальной и также требует 
пересмотра [6].

Очевидно, что новейшее гло-
бальное правовое сообщество несо-
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мненно требует появления акта кон-
ституционного характера, поскольку 
конституционализм выступает как 
легитимная основа существования 
человечества, и сама идея общества 
неотделима от права (Ubi societas, 
іbi jus). Известны несколько вариан-
тов текста Глобальной Конституции, 
однако вопрос легитимации тако-
го единого документа, который бы 
стал приемлем для всех стран мира  
именно в писаной форме остается от-
крытым. 

Однако, все же вызываются кри-
тические мнения относительно воз-
можных сверх-ожиданий, связанных 
с нереальностью и преждевременно-
стью идей глобального конституцио-
нализма. Некоторые ученые считают, 
что глобальный конституционализм 
– это утопия, не имеющая под собой 
основания. Например, к недостаткам 
глобального конституционализма 
относят: формирование конституци-
онного империализма (Н. Лахман, 
П. Еллот), отсутствие конституци-
онной методологии, наличие евро-
центризма, антидемократическую 
юристократию, отсутствие возмож-
ности революционных изменений в  
будущем и т. п.

Так, например, исследуя вопрос 
конкуренции стран за международ-
ный финансовый капитал, Алекс 
Нунн высказал точку зрения о том, 
что концепция глобального консти-
туционализма представляет собой 
идею, благодаря которой в много-
численных соглашениях и правовых 
институтах фиксируются «мотивы» 
государств-конкурентов, которые 
заинтересованы лишь в экономиче-
ском росте [7]. По мнению А. Нунна, 
самым скандально известным из по-
добных соглашений – является ВТО, 
но есть и другие, разработанные в 
региональных организациях, таких 
как ЕС, НАФТА и АСЕАН, и осо-
бенно условия, оговоренные в новой 
Программе по борьбе с бедностью, 
осуществляемой в рамках «Инициа-
тивы МВФ и Всемирного Банка для 
нуждающихся стран с большими 
долгами». Тем самым, зарождаю-
щийся «глобальный конституцио-
нализм» призван – в долгосрочной 
перспективе – закрепить завоевания 
капитала и помешать протесту – в 

настоящем и будущем – сопротивля-
ющихся государств и подчиненных 
социальных классов. 

Вышеописанные альтернативные 
критические замечания, безусловно, 
имеют право на жизнь, однако они 
не вполне обоснованы, так как, по 
нашему мнению, глобальный кон-
ституционализм является новейшей 
конституционной доктриной, кото-
рая только формируется и не должна 
восприниматься как «уже готовый к 
употреблению продукт». Глобальный 
конституционализм очень четко от-
ражает реалии современных между-
народных отношений, выступает как 
идеология, которая постоянно обнов-
ляется, усиливается и «расцветает». 
На ранней стадии своего становле-
ния данная концепция уже имеет 
внутреннюю логику формирования 
и развития, механизмы, частные тео-
рии и принципы.

По нашему мнению, можно вы-
делить следующие основные струк-
турные характеристики (элементы) 
глобального конституционализма:

1) Глобальное конституционное 
правовое сознание. Глобализация 
конституционного права осущест-
вляется благодаря глобализации 
правового сознания (переход от ло-
кального к планетарному правовому 
сознанию). Ученые из Англии Дж. Л. 
Дунофф и Дж. П. Трахтман в своей 
работе «Функциональный подход к 
глобальному конституционализму» 
определяют глобальный конститу-
ционализм как расширение консти-
туционного мышления до мирового 
порядка, который основывается на 
идеях, убеждениях, и обязательствах 
также как политика или правовая 
доктрина [8]. Кроме того, глобаль-
ный конституционализм также вли-
яет на национальное конституцион-
ное самоопределение в части идей 
самоуправления, форм демократи-
ческого участия и представительства 
(М. Мадуро).

2) Конституционно-правовое ре-
гулирование глобального управле-
ния Глобальный конституционализм 
предусматривает создание глобаль-
ной социальной системы (глобально-
го сообщества) с глобальным всепла-
нетарным) демократическим управ-
лением, Глобальной конституцией 

и глобальным конституционным 
правом (Р. Фальк, А. Петерс, В. Бога-
тырёв, М. Баймуратов, Ю. Волошин, 
В. Чиркин).

3) Глобальные конституционные 
правоотношения. Государство явля-
ется основным представителем ми-
рового сообщества. (К. Тамушат). 
Расширение идеи национального 
государства как институционализи-
рованного сообщества может счи-
таться последней точкой процесса 
конституционного обеспечения меж-
государственных глобализационных 
процессов (Р. Робертсон)).

4) Глобальная конституционная 
законность. Повышение интенсивно-
сти глобализации мира в ХХІ ст. вы-
явило тенденцию к принятию во мно-
гих странах мира кодексов и писаных 
конституций, что привело к повы-
шению роли закона как источника 
права. (В. Богатирёв). Поскольку как 
политико-правовое явление консти-
туционализм сформировался при пе-
реходе к индустриальному обществу, 
то и переход к информационному 
обществу ознаменовался появлением 
на рубеже ХХІ века глобального кон-
ституционализма.

5) Глобальные конституционно-
нормативные постулаты (Междуна-
родные принципы и нормы (Устав 
ООН, Глобальная Хартия Земли, 
уставные соглашения («конститу-
ции») Европейского Союза и другие 
писаные и неписаные источники 
права ЕС, Лиссабонское соглашение 
2007 г., Документ Копенгагенского 
совещания Конференции по челове-
ческому измерению СБСЕ, Париж-
ская Хартия для новой Европы, Де-
кларации и конвенции по вопросам 
устойчивого развития и т. д.).

В то же время нельзя не подчер-
кнуть, что идеология глобального 
конституционализма должна соз-
даваться с использованием таких 
юридических конструкций, которые 
будут соответствовать современным 
реалиям с учетом основных принци-
пов международного права, в особен-
ности суверенного равенства госу-
дарств и защиты прав человека.

Как отмечает А. Петерс, для того 
чтобы заслужить признание в по-
литической сфере, глобальные кон-
ституционалистам следует освещать 
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текущую ситуацию глобальной не-
зависимости. При таком обстоятель-
стве дел национальные и глобальные 
общественные интересы все больше 
тяготеют к конвергенции, при чем 
национальные интересы и всемир-
ный идеализм отнюдь не находятся 
в противодействии друг с другом. 
Поэтому глобальный конституциона-
лизм в далекой перспективе сможет 
даже расширить национальные эко-
номические и политические интере-
сы, хотя некоторые государства могут 
выиграть больше, чем другие. Тем не 
менее за всю историю развития че-
ловечества в сравнении с многими 
национальными конституционными 
системами, согласительные (договор-
ные) режимы ЕС, Европейского Суда 
по правам человека и Всемирной ор-
ганизации торговли могут быть отне-
сены к лучшим из конституционных 
режимов [9].

Примечательно, что глобаль-
ный конституционализм актив-
но обсуждается на одноименных 
международных семинарах (Global 
Constitutionalism Seminar), которые 
с частой периодичностью проводят-
ся в Йельском университете (Yale 
Law School). В 2012 году с целью 
создания лучшего понимания основ 
и принципов политического поряд-
ка в глобальных масштабах под ре-
дакцией известных ученых из США 
и Европы (Матиаса Кумма, Энтони 
Ф.Ланга, Мигеля Мадуро, Джейсма 
Тулли, Андже Винера) в издательстве 
Cambridge University Press стал выпу-
скаться научный профессиональный 
журнал под названием «Глобальный 
конституционализм», в котором пу-
бликуются работы ученых в сфере 
международного права [10].

Выводы. Подводя итоги, следует 
отметить, что активный процесс гло-
бализации продолжает стремительно 
сказываться на развитии правовых 
систем, и не всегда международное 
право выступало эффективным ин-
струментом для адекватного управле-
ния этими изменениями. В свою оче-
редь глобальный конституционализм 
стал отправной точкой трансформа-
ции международного права в новей-
шую правовую систему, отвечающую 
реалиям ХХІ века, поскольку именно 
легитимация международного права 

является главной среди функций гло-
бального конституционализма.

Для правовых систем стран быв-
шего СССР, особенно для Украины, 
которая определила для себя курс на 
евроинтеграцию, глобальный консти-
туционализм может стать значимой 
парадигмой научного знания в усло-
виях глобальных угроз, поскольку 
дает возможность для качественно 
новых конституционно-обеспечен-
ных условий межгосударственно-
го сотрудничества. Таким образом, 
глобальный конституционализм не-
сомненно достоин внимания уче-
ных-юристов и практиков, поскольку 
за столь недолгую историю своего 
развития, глобальный конституци-
онализм стал известен как револю-
ционная идеология в защиту между-
народного права с международным 
правопорядком, который способству-
ет решению глобальных проблем и 
эффективно обеспечивает соблюде-
ние универсальных принципов, со-
держащихся в уставе ООН.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ КОНЦЕСИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРАИНЕ И РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
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SUMMARY
Modern development of concession activity status in Ukraine and Republic of Moldova is considered in the article, the basic 

factors of influence are analysed and systematized on development of concession activity in these countries. Using the potential of the 
concession activity acquires a strategic nature in the context of globalization and the role of transport infrastructure (road and water 
mix between Ukraine and the Republic of Moldova), the innovation infrastructure (technology parks, venture capital companies, 
technology transfer centers) to ensure a competitive, sustainable and economic development in the countries. A promising direction 
of integration of economic entities of Ukraine and the Republic of Moldova in the world economy based on innovation and the 
development of transport infrastructure with the use of the concession mechanism can be exported outsourcing services.

Key words: investment, concession activity, concession agreement.
* * *

В статье рассмотрено современное состояние развития концессионной деятельности в Украине и Республике Молдова, 
проанализированы и систематизированы основные факторы влияния на развитие концессионной деятельности в этих стра-
нах. Использование потенциала концессионной деятельности приобретает стратегический характер в условиях глобализации 
и повышения роли транспортной инфраструктуры (автомобильное и водное соединение между Украиной и Республикой 
Молдова), инновационной инфраструктуры (технопарков, венчурных предприятий, центров трансферта технологий) в обе-
спечении конкурентоспособного, устойчивого и безопасного развития экономики в странах. Перспективным направлением 
интеграции хозяйствующих субъектов Украины и Республики Молдова в мировую экономику на основе развития инноваци-
онной и транспортной инфраструктуры с применением концессионного механизма может стать экспорт услуг аутсорсинга.

Ключевые слова: инвестиции, концессионная деятельность, договор концессии.

Целью данной статьи является 
исследование, анализ и рас-

крытие особенностей и усовершен-
ствование развития концессионной 
деятельности  в Украине и Республике 
Молдова, основных факторов, влияю-
щих на развитие и становление концес-
сионной деятельности в этих странах, 
которые помогут усовершенствовать.

Для достижения указанной были 
поставлены следующие задачи:

- исследовать состояние развития 
концессионной деятельности в Украи-
не и Республике Молдова;

- проанализировать и группировать 
основные факторы влияния на разви-
тие концессионной деятельности, на 
основе научной литературы и действу-
ющего законодательства в Украине и 
Республике Молдова;

- создать основные предложения 
для активного и успешного развития 

концессионной деятельности в Украи-
не и Республике Молдова.

Методологической и теоретической 
основой исследования послужили кон-
цепции и гипотезы, представленные в 
трудах отечественных и зарубежных 
юристов. Вопросами правового регули-
рования концессионной деятельности 
занимались отечественные и зарубеж-
ные ученые, в частности В. К. Маму-
тов, С. А. Сосна, А. Н. Григоров, А. А. 
Конопляник, Н. И. Бернштейн, А. В. 
Бенедиктов, A. B. Карасс, Л. Г. Ландау.

Изложение основного материала 
исследования. Концессионная дея-
тельность (концессия), как форма при-
влечения инвестиций в национальные 
экономики широко распространена 
в современном мире. На территории 
бывшего СССР законодательство о 
концессии после более чем 60-летнего 
перерыва стало возрождаться в нача-
ле 90-х годов. Так, Закон Республики 
Молдова «О концессиях» был принят 
13 июня 1995 года, а в Украине Закон 
«О концессиях» датирован 16 июля 
1999 года. 

Согласно Закону Республики Мол-
дова «О концессиях»,  концессия 
- договор, по которому государство 
уступает (передает) инвестору (фи-
зическому либо юридическому лицу, 
в том  числе иностранному) право на 

Постановка проблемы. Процесс развития и становления рыночных 
отношений в Украине и Республике Молдова продолжается около 
двадцати лет. Однако проблема дефицита инвестиций в экономике 
этих стран остается нерешенной и по сегодняшний день. Внедрение и 
эффективная реализация концессионной деятельности по привлечению 
средств частных инвесторов в государственный сектор, разработка 
и совершенствование необходимого правового поля, становятся все 
более актуальными. 

Концессионная деятельность насчитывает столетия истории, 
является достаточно исследованной в правовой, экономической и 
других сферах, отличается простотой и универсальностью. Это 
единственная из договорных форм использования общественной 
собственности, которая может использоваться практически во всех 
сферах хозяйствования.

Однако, несмотря на значительное количество научных 
исследований, вопросы особенности и перспектив развития 
концессионной деятельности в Украине и Республике Молдова, как 
странах, которые имеют общие исторические этапы развития, 
а также поиск и объединение основных факторов, влияющих на 
становление и развитие концессионной деятельности являются 
недостаточно исследованными. 
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осуществление деятельности по раз-
ведке, разработке, освоению или вос-
становлению природных ресурсов на 
территории Республики Молдова, на 
оказание государственных услуг, экс-
плуатацию объектов государственного 
(муниципального) имущества, которые 
в соответствии с законодательством 
полностью или частично исключены 
из гражданского оборота, а также пра-
во на осуществление отдельных видов 
деятельности, в том числе составляю-
щих государственную монополию, вза-
мен на компенсацию и взятие на себя 
управления объектом концессии, пред-
полагаемого риска и имущественной 
ответственности [1].

В основном концессионном за-
коне в Украине выделяются понятия 
концессия – предоставление с целью 
удовлетворения общественных по-
требностей уполномоченным органом 
исполнительной власти или органом 
местного самоуправления на основа-
нии концессионного договора на плат-
ной и срочной основе юридическому 
или физическому лицу (субъекту пред-
принимательской деятельности) права 
на создание (строительство) и (или) 
управление (эксплуатацию) объекта 
концессии, при условии взятия субъ-
ектом предпринимательской деятель-
ности (концессионером) на себя обя-
зательств по созданию (строительству) 
и (или) управлению (эксплуатации) 
объектом концессии, имущественной 
ответственности и возможного пред-
принимательского риска; и договор 
концессии (концессионный договор) – 
договор, к которому уполномоченный 
орган исполнительной власти или ор-
ган местного самоуправления (концес-
сиедатель) предоставляет на платной 
и срочной основе субъекту предпри-
нимательской деятельности (концес-
сионеру) право создать (построить) 
объект концессии или существенно 
его улучшить и (или) осуществлять его 
управление (эксплуатацию) в соответ-
ствии с настоящим Законом с целью  
удовлетворения общественных потреб-
ностей [2].

Из этих понятий следуют выводы, 
что в Республике Молдова концессия 
приравнивается к договору, а в Украи-
не – это услуга на основании договора.

Факторами влияния на развитие 
концессионной деятельности в Укра-

ине и Республике Молдова являются 
основные направления, сферы и сред-
ства, которые с разных сторон влия-
ют на концессионную деятельность. 
Факторы влияния на развитие кон-
цессии можно разделить по разным  
критериям.

Мы предлагаем следующие:
1) по направлению в применении 

концессий – внутренние и внешние; 
2) по темпам развития – статиче-

ские и динамические; 
3) за субъектами реализации кон-

цессионной деятельности – националь-
ные и международные; 

4) за объектами применения кон-
цессионной деятельности – факторы, 
влияющие на объект государственной 
или коммунальной собственности.

Следует выделить основные поло-
жительные и динамические факторы 
разивтия концессионной деятельности 
Украины и Республики Молдове:

- получение льгот от государствен-
ного или муниципального финансового 
учреждения для реконструкции и мо-
дернизации объекта концессии;

- возможность получения прибыли 
от управления объектом концессии;

- возможная приватизация объ-
екта концессии по истечении срока  
контракта;

- улучшение имиджа предприятия-
концессионера, что в свою очередь 
приведет к повышению уровня его кон-
курентоспособности для органов мест-
ного самоуправления;

- концессия позволяет привлечь 
инвестиции в малорентабельный сек-
тор. Ее использование создает для 
инвестора условия, позволяющие ему 
вкладывать собственный капитал в 
объекты коммунальной собственности, 
тем самым ослабляя для местного бюд-
жета тяжелое бремя финансирования  
предприятий жилищно-коммунальной 
сферы;

- объекты, созданные концессионе-
ром в исполнение условий концесси-
онного договора,автоматически стано-
вятся коммунальной собственностью и 
за органами местного самоуправления 
сохраняется право собственности на 
имущество усовершенствованное, ре-
конструированного и за счет средств 
концессионера;

- концессия является эффективным 
механизмом управления и организа-

ции. Преимуществом концессии явля-
ется и то, что она позволяет привлечь 
к управлению государственной и му-
ниципальной собственностью «эффек-
тивного» руководителя. Частный руко-
водитель-концессионер, работающий 
за вознаграждение, напрямую связана с 
результатами его работы, будет эффек-
тивным по сравнению с государствен-
ным чиновником, работает за бюджет-
ные средства;

- концессия дает возможность ис-
пользовать новейшие научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские 
разработки, с помощью которых по-
является возможность снизить себе-
стоимость жилищно-коммунальных 
услуг, а соответственно и тарифов, что, 
в свою очередь, создаст предпосылки 
для существенного уменьшения ком-
пенсационных платежей с бюджета пу-
тем сокращения численности населе-
ния, которое претендует на жилищные 
субсидии;

- с применением концессии обеспе-
чивается комплексное использование 
имущества предприятий жилищно-
коммунальной сферы;

- согласно условиям использова-
ния концессии, предприятие остается 
в коммунальной собственности, и его 
деятельность контролируется органа-
ми местного самоуправления.

 Существуют и негативные факто-
ры, основным способом преодоления 
которых является внесение соответ-
ствующих дополнений и поправок в за-
конодательно-нормативную базу.

Перед подписанием договором кон-
цессии в обеих странах имеет место 
процедура выбора концессионера – по-
иск соискателя или международные 
тендеры в Молдове, и концессионный 
конкурс в Украине.

Особенностью объекта концесси-
онной деятельности как в Украине, так 
и в Республике Молдова, в первую оче-
редь, является его «нестандартность», 
ведь недра, природные ресурсы в раз-
личные исторические периоды и се-
годня представляют собой отдельный 
вид объектов с особым правовым ста-
тусом, изъятых из общего публичного 
обращения. Так, Законом Украины «О 
передаче объектов права государствен-
ной и коммунальной собственности» 
определены основные принципы пере-
дачи государственных объектов в соб-
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ственность территориальных общин и 
урегулированы отношения, связанные 
с этим [4].

Предоставление иностранным ин-
весторам концессии на исследование, 
добычу и развитие природных ресур-
сов в Республике Молдова находится 
в исключительной компетенции Пра-
вительства Республики Молдова и осу-
ществляется в соответствии с его по-
становлениями. Срок концессии при-
родных ресурсов не должен превышать 
50 лет. Предоставление иностранным 
инвесторам прав пользования суще-
ствующими или строящимися объекта-
ми, находящимися в государственной 
(муниципальной) собственности, но 
не переданными в хозяйственное веде-
ние предприятиям, учреждениям или 
организациям, а также прав на строи-
тельство, владение и пользование объ-
ектами, передаваемыми по окончании 
согласованного срока их эксплуатации 
в государственную (муниципальную) 
собственность, осуществляется на ос-
нове концессионных договоров, заклю-
чаемых с уполномоченными органами 
государственного управления.

Исторически сложилось, что объ-
ектами концессионной деятельности 
является имущество, которое относит-
ся к праву государственной или комму-
нальной собственности. Эти объекты 
находятся в общем пользовании всеми 
членами общества, что является одной 
из причин, по которой они не подле-
жат свободном обращении на рынке и 
не отчуждаются. В первую очередь это 
касается объектов государственной и 
социальной инфраструктуры. Установ-
ка подобного правового режима обу-
словлено также фактом необходимости 
обеспечения непрерывного производ-
ственного процесса на этих объектах 
вследствие постоянной потребности в 
его результатах [7].

Особенностью концессионной дея-
тельности является то, что в конечном 
итоге во внедрении объекта заинтере-
сован не только концессионер, на ко-
торого возлагаются обязанности удов-
летворять потребности третьих лиц в 
определенной продукции и услугах, но 
и сами эти третьи лица - потребители, 
клиенты и т. д. Они могут сравнивать 
деятельность того или иного объекта 
при государственном/коммунальном 
управлении или частном и выбирать 

объект с более высоким уровнем сер-
виса и качеством обслуживания.

Перечень концессионных объектов 
закреплено Законом Украины от 19 
июля 1999 года «О концессиях». Зако-
нодатель оставил право дополнять этот 
перечень за концессиедателем. Однако 
это касается только концессий комму-
нального имущества. Так, согласно п. 3 
ст. 3 указанного Закона, соответствую-
щие местные советы могут принять ре-
шение по этому вопросу исключитель-
но на пленарных заседаниях.

 А в Республике Молдова Поста-
новленим Перламента утвержден пере-
чень объектов, предлагаемых для сдачи 
в концессию [3].

Особенностью объекта концесси-
онной деятельности является высокая 
доходность из-за отсутствия или огра-
ниченности конкуренции. Монополь-
ное функционирования таких объектов 
обусловлено, например, социальной 
значимостью, особенностями произ-
водства.

Основной целью концессионных 
договоров в обеих странах на основе 
концесии является определение орга-
ном местного самоуправления условий 
хозяйствования, основанных на пока-
зателях деятельности, которые четко 
направляют концессионера на дости-
жение поставленных городом целей, а 
концессионер берет на себя обязатель-
ства по выполнению поставленных ему 
задач в обмен на определенную автоно-
мию в вопросах управления предпри-
ятием.

Как продолжение развития концес-
сионной деятельности, в 2010 году в 
Украине был принят Закон «О государ-
ственно-частном партнерстве», а уже в 
следующем году был утвержден специ-
альный порядок предоставления част-
ным партнером государству информа-
ции о выполнении договора в рамках 
государственно-частного партнерства.

При правительстве Республики 
Молдова был создан Национальный 
совет по государственно-частном пар-
тнерстве. Помимо него вопросами го-
сударственно-частного партнерства 
занимается Агентство публичной соб-
ственности Молдавии, заинтересован-
ное в повышении эффективности ис-
пользования инфраструктуры, находя-
щейся в госсобственности.

Однако главным показателем успе-

ха развития механизма государственно-
частного партнерства в обеих странах 
будут проекты, которые из-за долгих 
сроков реализации (до 30 лет и выше) 
находятся на разных стадиях заверше-
ния и анализировать их еще рано.

Концессия как форма партнерства 
государства и частного капитала явля-
ется одним из важных методов улуч-
шения эффективности инфраструкту-
ры, быстрым и привлекательным для 
государства способом привлечения 
инвестиций в экономику. Государство 
постепенно отказывается от неэффек-
тивных методов ведения хозяйства, 
передавая функции управления госу-
дарственной собственностью частно-
му сектору, который, в свою очередь, 
пользуясь государственными гаранти-
ями, привносит в производство опыт, 
знания, ноу-хау, осуществляет капита-
ловложения, минимизирует риски [5].

Социально-экономический эффект 
концессионной деятельности заключа-
ется в том, что потребители получают 
более качественное обслуживание при 
минимальных расходах со стороны 
государства. В этом контексте можно 
выделить следующие задания для раз-
вития концессионной деятельности в 
Украине и Республике Молдова: соз-
дание конкуренции на рынке, макси-
мизация благополучия потребителей и 
наиболее эффективное предоставление 
услуг. Концессионер, следовательно, 
должен быть более эффективным, не-
жели государственная монополия.

Потребители заинтересованы в 
том, чтобы концессионер предоставил 
им более низкий тариф, а снижение 
тарифов возможно только при сниже-
нии расходов на производство. И тут 
концессионный платеж, исчисляемый 
от стоимости основных фондов, может 
стать недостатком, и не только потому, 
что превращается в дополнительные 
расходы концессионера на производ-
ство, но также и потому, что такой пла-
теж может быть зафиксирован в раз-
мере, гораздо большем, чем прибыль 
государственной монополии. В этом 
случае концессионный проект может 
стать неприбыльным.

В результате инфраструктурные 
проекты с низкой прибыльностью (на-
пример, жилищно-эксплуатационная 
сфера, городской транспорт, водоснаб-
жение) имеют мало шансов на вне-
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дрение, особенно в условиях высоких 
политических рисков, поскольку инве-
стор всегда оценивает прибыльность и 
рисковость проекта.

На сегодня актуальными и в Укра-
ине, и в Республике Молдова являются 
вопросы передачи в концессию аэро-
портов. По мнению экспертов, аэро-
порт Кишинева является потенциаль-
ным конкурентом Международного 
аэропорта «Одесса» в борьбе за пас-
сажиропоток. Эти города находятся на 
сравнительно небольшом расстоянии 
друг от друга – порядка 190 киломе-
тров – на пересечении евроазиатских 
торгово-экономических путей. 

Подводя итоги сказанному, можна 
сделать следующие выводы, что пер-
спективы для развития и совершен-
ствования концессионной деятельно-
сти в Украине и Республике Молдова 
есть, но для этого надо:

- улучшить и усовершенствовать 
концессионное законодательство, осо-
бенно по различным отраслям, где 
предусмотрено подписание концесси-
онных соглашений;

- сформировать доступный пере-
чень объектов, передаваемых в концес-
сию;

- создать налоговые льготы для от-
ечественных концессионеров, с целью 
более широкого привлечения частного 
сектора в сферы, которые нуждаются 
в поступлении дополнительного капи-
тала;

- создать единый государственный 
орган, который будет следить за объ-
ектами, которые были переданы в кон-
цессию, за ценовой политикой концес-
сионеров;

- четко установить права и обязан-
ности для субъектов концессионных 
правоотношений.

Концессионерам необходимо раз-
рабатывать бизнес-план безубыточной 
деятельности как условия подписания 
договора концессии. Следует усовер-
шенствовать нормы, касающиеся ор-
ганизационно-правового механизма 
реализации концессии, а, в частности, 
необходимо в законодательном порядке 
определить, кому принадлежит право 
собственности на объект концессии 
после заключения договора концес-
сии и имеет концессионер право изме-
нять организационно-правовую форму 
предприятия. 

Также важно решить вопрос о за-
щите прав территориальной общины, 
дебиторской и кредиторской задолжен-
ности, а также вопрос возмещения кон-
цессионеру расходов в связи с приоб-
ретением новых объектов в контексте 
недостаточности средств бюджетов 
местных советов.

Выводы. Использование потенци-
ала концессионной деятельности при-
обретает стратегический характер в 
условиях глобализации и повышения 
роли транспортной инфраструктуры 
(автомобильное и водное соединение 
между Украиной и Республикой Мол-
дова), инновационной инфраструкту-
ры (технопарков, венчурных предпри-
ятий, центров трансферта технологий) 
в обеспечении конкурентоспособного, 
устойчивого и безопасного развития 
экономики в странах. Перспективным 
направлением интеграции хозяйствую-
щих субъектов Украины и Республики 
Молдова в мировую экономику на ос-
нове развития инновационной и транс-
портной инфраструктуры с применени-
ем концессионного механизма может 
стать экспорт услуг аутсорсинга. 

Ведь, как показывает опыт раз-
витых стран, одним из эффективных 
путей успешного функционирования 
государственного сектора экономики 
является привлечение к финансирова-
нию и управлению объектами государ-
ственной собственности частного ка-
питала за счет развития концессионной 
деятельности. 
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SUMMARY
The issues concerning the problems of Ukrainian legislation about administrative legal regulation of retail trade of used goods, in 

particular the issues concerning improvement of administrative legal regulation of commission trade of non-food goods and also laws 
of regulation of so called «second hand» trade are studied in the article. Some history moments of origin of «second hand» category 
goods, tendencies of their distribution both in Ukraine and in other countries, influence of these goods on home trade market in Ukraine 
are studied by the author.

Key words: commission trade, «second hand» trade, humanitarian aid, «second hand» licensing.
* * *

В статье исследуются вопросы, касающиеся проблем украинского законодательства относительно административно-пра-
вового регулирования розничной торговли товарами, бывшими в употреблении, в частности вопросы относительно усовер-
шенствования административно-правового регулирования комиссионной торговли непродовольственными товарами, а также 
законодательного урегулирования так называемой торговли «секонд-хенд». Автором рассматриваются некоторые моменты 
истории возникновения товаров категории «секонд-хенд», тенденции их распространения как в Украине, так и в других стра-
нах, влияние этих товаров на рынок внутренней торговли Украины. Кроме того, в статье анализируются вопросы относитель-
но ограничения импорта в Украину товаров «секонд-хенд», а также осуществления надлежащего государственного контроля 
за реализацией одежды, бывшей в употреблении.

Ключевые слова: комиссионная торговля, торговля «секонд-хенд», гуманитарная помощь, лицензирование «секонд-хенда».

Введение. Торговля бывшей в 
употреблении одеждой суще-

ствует уже много столетий. В эпохи 
Средневековья и Возрождения она 
была средством, с помощью которого 
бедные слои населения получали до-
ступ к качественной и модной одежде, 
поскольку новая одежда была очень 
дорогой. При этом оживлению тор-
говли в те времена способствовала не 
только потребность в одежде со сторо-
ны бедного населения, но и экзотич-

ность одежды из других частей мира, 
поскольку в те времена уникальность 
одежды свидетельствовала о благосо-
стоянии и социальном статусе владель-
ца. Торговля бывшей в употреблении 
одеждой быстрее развивалась в тех 
странах, где имело место избыточное 
производство одежды. В большинстве 
стран в течение последних десятиле-
тий торговля бывшей в употреблении 
одеждой и обувью приобретает всё 
большее распространение. Одним из 

известных факторов роста объёмов 
торговли является расслоение насе-
ления по уровню доходов как внутри 
стран, так и между странами.

Целью этой статьи является попыт-
ка исследования проблем украинского 
законодательства относительно адми-
нистративно-правового регулирования 
торговли товарами, бывшими в употре-
блении, а также изложение собствен-
ных взглядов на данную проблему и 
внесение предложений касательно пу-
тей ее разрешения.

Изложение основного материала. 
Одной из составляющих розничного 
товарооборота является торговля това-
рами, которые уже были в употребле-
нии. На сегодняшний день в Украине 
такая торговля осуществляется в фор-
ме комиссионной торговли и так назы-
ваемой торговли «секонд-хенд».

По данным аналитического отчета 
Института экономических исследова-
ний и политических консультаций, се-
годня бывшие в употреблении одежда 
и обувь редко сразу выбрасываются 
старыми владельцами. Существуют 
три основные направления использо-
вания бывшей в употреблении одежды:

- использование в качестве одежды 
внутри страны или ее экспорт;

Постановка проблемы. В Украине в последние годы время от 
времени возникает вопрос относительно ограничения импорта 
одежды, бывшей в употреблении, который, по мнению правительства 
отрицательно воздействует на развитие легкой промышленности 
внутри страны. На даный момент нормативно-правовое регулювание 
розничной торговли товарами, бывшими в употреблении является 
достаточно опосредованным. В связи с этим возникает необходимость 
в исследовании проблем действующего украинского законодательства 
относительно административно-правового регулирования розничной 
торговли товарами, бывшими в употреблении, а также влияния такой 
торговли на экономику страны в целом и развитие отечественной 
легкой промышленности в частности. Анализ научной литературы 
свидетельствует, что существующие исследования лиш опосредованно 
посвящены вопросам возникновения и развития торговли товарами, 
бывшими в употреблении в рамках общей характеристики этого 
института. В основном же данная проблема широко обсуждается 
в сети Интернет. Таким образом, вопрос административно-
правового регулирования розничной торговли товарами, бывшими в 
употреблении, в науке исследован недостаточно.
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- использование в качестве сырья в 
разных секторах экономики;

- утилизация в качестве мусора.
В зависимости от направления ис-

пользования бывших в употреблении 
вещей можно выделить такие группы 
основных заинтересованных игроков 
на рынке:

- население, которое жертвует свои 
бывшие в употреблении одежду и об-
увь в благотворительные организации, 
или же продаёт в комиссионных мага-
зинах, на рынках, через сеть Интернет, 
и т. п.;

- население (прежде всего бедное), 
которое покупает бывшую в употре-
блении одежду;

- неприбыльные организации, кото-
рые получают бывшие в употреблении 
вещи бесплатно и передают их бедным 
слоям населения, или же продают в 
собственной сети магазинов, или же 
коммерческим экспортерам бывшей в 
употреблении одежды;

- экспортеры и импортеры бывшей 
в употреблении одежды;

- коммерческие компании по перера-
ботке текстильных отходов [1, c. 12-13].

В развитых странах мира значи-
тельной является сеть «экономных» 
(thrift shops) или благотворительных 
(charity shops) магазинов при церквях 
и благотворительных организациях, 
куда население отдаёт бывшие в упо-
треблении вещи бесплатно. Сегодня 
благотворительные организации явля-
ются одним из крупнейших источни-
ков международной торговли бывшей 
в употреблении одеждой вследствие 
своей активности по её собиранию. 
Поскольку благотворительные органи-
зации часто получают больше одежды, 
чем могут раздать бедным или же про-
дать в своих магазинах, они всё чаще 
продают излишки одежды компаниям, 
которые перерабатывают текстильные 
отходы или же экспортерам такой одеж-
ды [2]. Деньги, полученные от продажи 
бывших в употреблении одежды и обу-
ви в благотворительных магазинах, на-
правляются на благотворительность. В 
частности, на эти деньги финансируют 
программы по обучению, закупку ле-
карств и оказание медицинской помо-
щи, а также деятельность миссий бла-
готворительных организаций в другие 
страны, прежде всего страны Африки.

Индустриализация и экономиче-

ский рост способствовали развитию 
маркетинговых кампаний по продви-
жению новых товаров, включая одеж-
ду. Кроме того, вследствие экономиче-
ской глобализации произошло перене-
сение производства в страны с дешевой 
рабочей силой (в частности Китай), что 
способствует снижению цен на опреде-
лённые виды одежды.

Всё большую популярность приоб-
ретают комиссионные магазины, куда 
население приносит свою одежду на 
продажу. Комиссионная торговля яв-
ляется дополнительным источником, 
который не требует выпуска товаров, 
а увеличивает розничный товароо-
борот. Она включает в товарооборот 
имеющиеся у населения товарные 
ресурсы (предметы потребления) без 
существенных материальных затрат 
и, в свою очередь, стимулирует покуп-
ку новых товаров, которые население 
покупает за деньги, вырученные от 
продажи лишних, ненужных вещей и 
имущества. Такой вид торговли даёт 
возможность соответствующим груп-
пам семей с низким и средним доходом 
покупать более дешевые товары.

Комиссионная торговля непродо-
вольственными товарами в Украине 
подчинена общим нормам договора 
комиссии, установленным граждан-
ским законодательством Украины, но 
с учётом особенностей, определённых 
Правилами комиссионной торговли 
непродовольственными товарами, ут-
верждёнными приказом Министерства 
внешнеэкономических связей Украины 
от 13 марта 1995 г. № 37. В соответ-
ствии с указанными Правилами на ко-
миссию принимают непродовольствен-
ные товары, пригодные для исполь-
зования (как новые, так и те, которые 
были в употреблении, но не нуждаются 
в ремонте или реставрации и соответ-
ствуют санитарным нормам и требова-
ниям), а также антикварные и уникаль-
ные вещи, произведения искусства. Не 
принимают для комиссионной торгов-
ли военное снаряжение, ткани и другие 
товары военного ассортимента, бельё 
со штампами учреждений, товары бы-
товой химииї, лекарственные средства 
и изделия медицинского назначения, 
газовые плиты и баллоны к ним без 
документов службы газового хозяй-
ства, товары с просроченным сроком 
хранения, пиротехнические изделия, 

игрушки для детей возрастом до трёх 
лет, игрушечное оружие с пластико-
выми пулями, копии аудиовизуальных 
призведений и фонограмм, которые 
были в употреблении, а также новые в 
случае отсутствия сопроводительных 
документов.

Таким образом, по нашему мнению, 
комиссионная торговля способствует 
развитию внутренней торговли в це-
лом, не оказывая при этом негативного 
влияния на продвижение на рынок то-
варов отечественных производителей.

Несколько противоположной яв-
ляется ситуация, которая сложилась в 
Украине с торговлей товарами «секонд-
хенд». Понятие «секонд-хенд» в нашем 
современном понимании появилось 
более века назад. По одной из версий, 
понятие «секонд–хенд» появилось в 
Англии ХVII века, когда короли из ми-
лости дарили свою одежду наиболее 
верным вассалам. А один из предме-
тов гардероба высокопоставленного 
лица – королевский плащ – передавал-
ся только во временное пользование, 
что считалось особой милостью. Пока 
вассал–фаворит носил плащ короля, 
он считался его главным поверенным 
– «вторыми руками», по-английски – 
«секонд–хенд». 

На сегодняшний день в Европе 
существует много компаний, которые 
поставили этот бизнес на профессио-
нальную основу. Во многих развитых 
странах работают прибыльные ком-
пании, которые собирают бывшую 
в употреблении одежду, сортируют 
её и экспортируют в другие страны. 
«Секонд-хенд» закупается на специ-
ализированных фабриках, предназна-
ченных для сбора ношенной одежды, 
её дезинфекции и санитарной обработ-
ки, сортирования, переработки и про-
дажи. Особенно серьезно относятся к 
индустрии «секонд-хенда» в Велико-
британии, Ирландии, Голландии. Дея-
тельность компаний в этих странах ли-
цензируется и пребывает под строгим 
контролем государства. Первая фабри-
ка по переработке бывшей в использо-
вании одежды была открыта в Англии 
более 100 лет назад [3]. Необходимо 
заметить, что во всем мире «секонд-
хенд» является внутренним – внутри 
страны изготавливают, сдают и там 
же продают. В Украине же своя спец-
ифика. То есть, одежда «секонд-хенд» 
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к нам поступает из-за рубежа. В свою 
очередь торговля «секонд-хендом» за-
нимает определенный сегмент рынка, 
а это – дополнительная конкуренция 
отечественной продукции. Поскольку 
объемы поставок «секонд-хенда» стре-
мительно растут, то можно сделать вы-
вод, что растет и спрос на такой товар. 
Торговля «секонд-хендом» в Украине 
– это, прежде всего, прибыльный биз-
нес. Поскольку, покупая за границей 
одежду за бесценок, экспортируя ее в 
Украину и продавая здесь значительно 
дороже, предприниматель выигрывает 
значительную сумму на разнице в цене. 
Кроме того, украинская система тамо-
женного налогообложения содержит 
значительные упущения. Поскольку 
льготная ставка ввозной пошлины на 
«секонд-хенд» (для большинства стран 
Европы, с которыми Украина подписа-
ла контракты о двусторонних торговых 
отношениях) всего лишь 5,3%. А раз-
мер пошлины на ввоз в Украину новой 
одежды – 12% от ее стоимости. Таким 
образом, нетрудно догадаться, что вы-
годнее ввозить в нашу страну. 

Как совершенно резонно отмечает 
Л. А. Гончар, торговля импортной по-
ношенной одеждой («секонд-хенд») не 
требует больших капиталовложений 
и дает гарантированную прибыль. На 
украинском рынке сегодня функцио-
нирует много больших фирм, которые 
занимаются закупкой и оптовой реа-
лизацией больших партий импортного 
«секонд-хенда»» и более 100 мелких 
оптовиков, которые совершают достав-
ку товара к розничной торговой сети. 
Технология продаж «секонд-хенда» 
предусматривает два основные спосо-
ба продажи – с сортированием и без со-
ртирования. Несортированные партии 
в розничной торговой сети продаются 
на вес независимо от качества товаров. 
В зависимости от цены и качества по-
ставляются и реализуются четыре кате-
гории «секонд-хенда»:

1. Смешанный «секонд-хенд» – это 
одежда, которая сортируется по сезо-
нам – зима, лето, весна, осень в мешки 
весом 50, 100 и 150 кг.

2. Ассортимент – это одежда выс-
шего качества, которая продается по-
штучно, сортируется по видам и паку-
ется в мешки весом 25, 50 и 100 кг.

3. Шоп – дорогие качественные 
вещи (мех, кожаная одежда). Они паку-

ются в мешки по 25, 50 и 100 кг и про-
даются в магазинах.

4. Оригинал – это несортирован-
ный товар. Он продается в таком виде, 
в котором был отгружен из контейнера. 
Это самая дешевая категория «секонд-
хенда». Пакуется в мешки по 100-200 
кг и полиэтиленовые пакеты, которые 
содержат несортированные вещи (зим-
ние, летние, обувь, одежда и тому по-
добное) [4, с. 27-28].

Влияние торговли использован-
ными вещами на экономику стран-
импортеров, по нашему мнению, явля-
ется неоднозначным. Существуют как 
преимущества, так и недостатки такой 
торговли. С одной стороны, она делает 
доступной качественную одежду для 
бедных слоев населения, а с другой – 
может угрожать развитию националь-
ной легкой промышленности. Поэтому 
эффект, который производит ввоз ис-
пользованных вещей на благосостоя-
ние населения стран-импортеров, так-
же зависит от его влияния на выпуск и 
занятость в легкой промышленности.

В Украине в течение последних лет 
время от времени возникал вопрос от-
носительно ограничения импорта ис-
пользованной одежды, которая, по мне-
нию правительства, негативно влияет 
на развитие легкой промышленности 
внутри страны. В частности, 18 февра-
ля 2013 года депутат Виталий Немило-
стивый зарегистрировал в Верховной 
Раде законопроект «О запрете оптовой 
и розничной торговли, кроме комисси-
онной, старых текстильных изделий, 
одежды и обуви» под № 2320. По его 
словам, необходимость принятия за-
конопроекта обосновывается тем, что 
все больше и больше происходит пере-
насыщение внутреннего рынка одеж-
дой и обувью, бывшей в употреблении 
(«секонд-хендом»). «В 2012 году объем 
товаров, которые были ввезены на тер-
риторию Украины, составил 98,6 тыс. 
тонн, а за последние 5 лет он составил 
447 843 000 кг (это по 10 кг на каждо-
го украинца). Эти показатели ежегодно 
увеличиваются, что негативно влияет 
на развитие как отечественной легкой 
промышленности, так и экономики 
страны в целом. Указанные статисти-
ческие данные свидетельствуют о су-
ществовании коррупционной составля-
ющей в указанной экономической сфе-
ре, что приводит к многомиллиардным 

потерям госбюджета Украины, Пенси-
онного и других социальных фондов», 
– указывает автор в пояснительной за-
писке к законопроекту.

Хотя, это не впервые, когда возник 
вопрос относительно регулирования 
ввоза «секонд-хенда». Еще в 2008 году 
народный депутат Павел Костенко 
инициировал изменения к Закону «О 
лицензировании определенных видов 
хозяйственной деятельности» путем 
лицензирования импортеров «се-
конд-хенда». Тогда поддержала идею 
лицензирования и Украинская ассо-
циация предприятий легкой промыш-
ленности [5]. В сентябре 2010 года в 
проекте Налогового кодекса Украины 
были предусмотрены несколько по-
ложений, которые бы имели послед-
ствием фактический запрет импорта 
использованных вещей в страну при 
условии их внедрения. Речь идет о 
предложенном изменении подхода к 
оплате ввозной пошлины на товары 
«секонд-хенд» и запрет использовать 
упрощенную систему налогообложе-
ния розничными продавцами исполь-
зованной одежды. Но эти нормы были 
исключены из принятого Налогового 
Кодекса Украины вследствие значи-
тельных протестов в защиту торговли 
товарами «секонд-хенд». 

По нашему мнению, ограничения 
на ввоз в Украину «секонд-хенда» с 
помощью тарифных мер противоречат 
обязательствам, взятым Украиной при 
вступлении во Всемирную торговую 
организацию (ВТО). Поскольку наша 
страна является членом ВТО, это вле-
чет за собой соблюдение определенных 
обязательств относительно ограниче-
ния таможенных тарифов и сборов, 
которые не могут быть выше установ-
ленных международными договорами 
категорий. 

С другой стороны, поддерживаем 
мнение президента Всеукраинского 
объединения областных организаций 
работодателей легкой промышленно-
сти, относительно того, что введение 
лицензирования повысило бы ответ-
ственность операторов данного рын-
ка и не позволило бы им ввозить под 
видом секонд-хенда какой-то другой 
товар и нарушать санитарно-эпидеми-
ологические нормы. Но, по нашему 
убеждению, такой подход не решает 
проблему в целом. Поскольку, в резуль-
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тате введения лицензирования мелкие 
компании не смогут работать на рын-
ке, они будут вынуждены или «уйти 
в тень», или прекратить работу. Для 
крупных же поставщиков введение ли-
цензирования пойдет даже на пользу, 
поскольку, таким образом, из рынка уй-
дут мелкие конкуренты. При условии 
введения лицензирования поставлять 
продукцию в Украину будут только не-
сколько крупных компаний, а осталь-
ные компании начнут и них покупать 
и на месте реализовывать продукцию.

Вместе с угрозами для развития от-
ечественной легкой промышленности 
в Государственной службе Украины 
по вопросам регуляторной политики 
и развития предпринимательства (да-
лее – Госпредпринимательство) также 
обеспокоены санитарным аспектом 
данного вопроса: чиновники подчер-
кивают, что наличие значительного 
объема товаров «секонд-хенд» на тер-
ритории Украины несет угрозу для 
жизни и здоровья населения Украины 
из-за риска распространения опас-
ных инфекций. По словам президента 
Украинской ассоциации предприятий 
легкой промышленности Валентины 
Изовит, товары «секонд-хенд» при вво-
зе в Украину практически не проверя-
ются на соблюдение гигиенических и 
санитарных норм, хотя, как известно, 
«секонд-хенд» обрабатывается на за-
граничных фабриках формальдегидом, 
формалинами, которые опасны для здо-
ровья человека. С мнением В. Изовит 
соглашается и председатель Госпред-
принимательства Михаил Бродский, 
который заявляет, что в Украину этот 
товар поступает обработанным опас-
ными формальдегидами, которые от-
рицательно влияют на органы зрения и 
дыхательные пути, что подтверждается 
заключениями СЭС и итогами серти-
фикаций [6].

Кроме того, реализация «секонд-
хенда» может быть достаточно при-
быльной деятельностью для частных 
предпринимателей, большинство из 
которых зарегистрированы как пла-
тельщики единого налога, однако она 
не приносит всех возможных доходов 
в госбюджет, поскольку, по данным Го-
спредпринимательства, 80% «секонд-
хенда» ввозится в качестве гуманитар-
ной помощи без уплаты таможенных 
платежей [7]. По мнению председателя 

Госпредпринимательства М. Бродско-
го, необходимо исключить продавцов 
«секонд-хенда» из перечня предпри-
нимателей, которые могут работать 
на едином налоге, что приведет к ро-
сту цен на их товар и соответственно 
уменьшит спрос. Категорически не со-
гласны с таким мнением, поскольку то-
вар «секонд-хенд», по нашему мнению, 
является социально значимым товаром, 
так как в преимущественном большин-
стве случаев является единственным 
источником пополнения гардероба для 
малообеспеченных слоев населения, 
и его подорожание лишит их возмож-
ности покупать необходимую одежду 
и обувь. А вот обещания М. Бродско-
го о том, что Госпредпринимательства 
будет делать регулярные заявления об 
опасности такого товара для покупате-
лей, заслуживает внимания.

На каждом пограничном пункте, 
через который в нашу страну ввозят 
одежду «секонд-хенд» оптом, есть 
санитарно-контрольные пункты или 
отделы. На этих пунктах работники 
санэпидемслужбы должны проверять 
все документы на «секонд-хенд», в том 
числе и сертификат, удостоверяющий 
безопасность товара для потребите-
лей. Этот сертификат должен иметь от-
метку министерства здравоохранения 
той страны, из которой к нам ввозят 
«секонд-хенд», а также данные о про-
ведении профилактических действий 
для обеззараживания одежды.

По словам главного санитарного 
врача Крымской республиканской са-
нитарно-эпидемиологической станции 
Марии Кровяковой, несмотря на то, 
что этот товар проходит таможенный 
карантин и дезинфекцию, санитарно-
эпидемиологическая служба(СЭС) не 
всегда успевает проверить все постав-
ки такого товара на содержание вред-
ного фенола и формальдегида [8].

К сожалению, в Украине санитар-
ные нормы и правила работы точек 
продажи «секонд-хенда» отсутству-
ют. Поэтому в cанэпидемстанции при 
проверках руководствуются Правила-
ми розничной торговли непродоволь-
ственными товарами, утвержденными 
Приказом Министерства экономики 
Украины от 19.04.2007 г. № 104, кото-
рые, конечно же, не охватывают весь 
комплекс проблем, возникающих в свя-
зи с реализацией «секонд-хенда».

Но, по нашему мнению, такой мо-
тив для запрета «секонд-хенда», как 
забота о здоровье граждан, не является 
обоснованным, поскольку не меньше 
сомнений вызывает дешевая синтети-
ческая одежда, произведенная в Китае, 
обработанная неустановленным кра-
сителем, которая захватила большую 
часть нашего внутреннего рынка про-
мышленных товаров.

Таким образом, подытоживая все 
вышеизложенное, заметим, что, по 
нашему мнению, отечественный по-
требитель сам имеет право выбирать, 
какой товар покупать, тем более что 
такое право гарантированно ему зако-
нодательством. Поэтому, если не будет 
спроса на товары «секонд-хенд», то и 
не будет смысла делать бизнес на его 
ввозе и продаже.

Выводы. В результате можно сде-
лать вывод, что на украинском рынке 
совсем немного конкурентоспособных 
отечественных предприятий, которые 
выпускают товары легкой промышлен-
ности, поэтому выбор у отечественно-
го потребителя небольшой: вещи ки-
тайско-турецкого происхождения (не-
дорого, но и качество оставляет желать 
лучшего), совсем небольшой процент 
продукции отечественного производи-
теля и товары «секонд-хенд».

По нашему мнению, в настоящее 
время вопрос торговли товарами, быв-
шими в употреблении является доста-
точно опосредованным. Поэтому суще-
ствует необходимость в детальном за-
конодательном урегулировании данной 
категории товаров, которое состоит, 
во-первых, в законодательном закре-
плении понятия «товары секонд-хенд», 
а во-вторых – в необходимости такого 
государственного регулирования ука-
занного сегмента рынка, которое сде-
лало бы невозможной колоссальную 
прибыльность данного вида бизнеса, 
но при этом оставило бы такой товар 
доступным для самых малообеспечен-
ных слоев населения.
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Постановка проблемы. Статья 3 Конституции Украины 
закрепляет: человек, его жизнь и здоровье признаются в 
Украине наивысшей социальной ценностью. Именно поэтому 
политика нашего государства направлена на совершенствование 
фармацевтического и медицинского законодательства. 
Транспортировка является очень важным этапом поступления 
лекарственных средств в медицинские учреждения, аптеки и т. д. 
От соблюдения всех норм и правил транспортировки субъектами, 
уполномоченными осуществлять перевозки, непосредственно 
зависят жизнь и здоровье граждан нашего государства. Сегодня, 
особенно в условиях нових изменений в законодательстве, 
исследование данного вопроса приобретает особую актуальность.

РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖБ В 
ПРОЦЕССЕ КОНТРОЛЯ 

ЗА ТРАНСПОРТИРОВКОЙ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
И НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Ю. МАЛЬЧЕНКО,
аспирант кафедры административного права и административного
процесса Одесского государственного университета внутренних дел

SUMMARY
The article is devoted to the actual to date problem of transporting medicines and 

drugs on the territory of Ukraine, as well as the role of public services in the process 
of monitoring the transport of medicines and drugs in Ukraine. This issue is poorly 
understood and requires special attention and further research. In this paper, disclose 
such basic concepts as the control and state control, the peculiarities of transporting 
medicines and drugs, as well as precursors, the basic organs directly involved in the 
control of the transport of medicines and drugs and their main task. Particular attention 
is paid to the State Service of Ukraine for Drug Control and the State Inspectorate for 
Quality Control of Medicines of the Ministry of Health of Ukraine Investigated and 
analyzed the sources of law governing the state control over the quality and shipment of 
medicines and drugs in Ukraine.

Key words: government control, transportation, drug, the State Inspectorate for 
Quality Control of Drugs Ministry of Health of Ukraine, The State Service of Ukraine 
on Drug Control.

* * *
Cтатья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме транспортиров-

ки лекарственных и наркотических средств на территории Украины, а также роли 
государственных служб в процессе контроля за транспортировкой лекарственных 
и наркотических средств на территории Украины. Данная проблема мало изучена 
и требует особого внимания и дальнейших исследований. В этой работе раскры-
ты такие основные понятия, как контроль и государственный контроль, выявлены 
особенности транспортировки лекарственных и наркотических средств, а также 
прекурсоров, определены основные органы, непосредственно участвующие в про-
цессе контроля за транспортировкой лекарственных и наркотических средств и их 
основные задачи. Особое внимание уделено Государственной службе Украины по 
контролю за наркотиками и Государственной инспекции по контролю за качеством 
лекарственных средств Министерства здравоохранения Украины. Исследованы 
и проанализированы правовые источники регулирующие государственный кон-
троль за качеством и транспортировкой лекарственных и наркотических средств 
в Украине.

Ключевые слова: государственный контроль, транспортировка, лекарствен-
ное средство, Государственная инспекция по контролю за качеством лекарствен-
ных средств Министерства здравоохранения Украины, Государственная служба 
Украины по контролю за наркотиками.
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Актуальность темы. Обе-
спечение государственного 

контроля за транспортировкой лекар-
ственных и наркотических средств 
связано с наличием целой системы 
правовых норм, создающих базу для 
ее правильного функционирования. 
При условии развития правового го-
сударства и надлежащем правовом 
регулировании органы, осуществля-
ющие контроль за транспортиров-
кой лекарственных и наркотических 
средств, должны обладать слаженной, 
прогрессивной организацией работы, 
поскольку их эффективное функцио-
нирование является основой стабиль-
ной жизнедеятельности общества и 
государства в целом.

Теме контроля как одного из основ-
ных способов обеспечения законно-
сти и дисциплины в государственном 
управлении посвящено значительное 
количество исследований ряда авто-
ров: С. В. Кивалова, Е. В. Додина, Д. Н. 
Бахраха, Ю. П. Битяка, Б. Н. Габричид-
зе Л. Р. Белой, А. П. Алехина, В. М. Га-
ращука, П. Н. Белого, С. А. Баранова, 
В. Л. Грохольского, С. В. Продайко, А. 
А. Музыки [1, с. 58]. Но в данных науч-
ных работах особого внимания не уде-
лялось роли государственных служб в 
процессе контроля за транспортиров-
кой лекарственных и наркотических 
средств, поэтому актуальность такого 
исследования не вызывает сомнений.

Целью статьи является опреде-
ление места в системе государствен-
ных органов Украины и роли госу-
дарственных служб в обеспечении 
контроля за транспортировкой лекар-
ственных и наркотических средств.

Украина на сегодняшний день 
является страной транзита нарко-
тических средств и новым рынком 
сбыта. Под видом новых лекарствен-
ных средств могут ввозиться и нар-
котические средства, психотропные 
вещества, прекурсоры и их аналоги. 
Опасность неконтролируемого обо-
рота лекарственных и наркотических 
средств веществ общеизвестна. Уве-
личение масштабов их производства 
и оборота, антисоциальные тенден-
ции, проявляющиеся на этом фоне, 
обуславливают необходимость при-
менения на национальном и между-
народном уровнях соответствующей 
системы контроля.

Как отмечают С. В. Кивалов, Ю. 
П. Битяк, Л. Р. Белая, контроль − это 
основной способ обеспечения закон-
ности и дисциплины в государствен-
ном управлении, один из важнейших 
элементов государственного управ-
ления. Без организации и осущест-
вления контроля невозможна над-
лежащая работа государственных 
служб, других подконтрольных госу-
дарственных структур. Режим закон-
ности и дисциплины в государствен-
ном управлении, главными направ-
лениями осуществления которого 
являются: а) соблюдение плановой, 
финансовой, ценообразовательной, 
договорной, технологической, испол-
нительной, трудовой и других видов 
государственной дисциплины; б) ис-
пользование государственных ресур-
сов; в) выполнения требований при-
родно-охранного законодательства; г) 
подбор и расстановка кадров в госу-
дарственном секторе; д) выполнение 
социальных программ.

Сущность государственного кон-
троля государственных служб опре-
деляется прежде всего его содержа-
нием. Д. Н. Бахрах, отмечает, что 
содержание контроля состоит из: 1) 
наблюдения за функционированием 
подконтрольных объектов (или под-
контрольного субъекта), получения 
объективной информации о выполне-
нии ими правил и поручений, получе-
ние объективной информации об их 
состоянии;

2) анализа собранной информа-
ции, выявления тенденций, причин, 
разработки прогнозов;

3) принятия мер по предупреж-
дению нарушений дисциплины, 
вредных последствий, в том числе 
прекращение противоправных дей-
ствий с целью недопущения новых  
нарушений

 4) прекращения противоправной 
деятельности с целью недопущения 
вредных последствий, новых наруше-
ний;

5) учета конкретных нарушений, 
определения их причин и условий, 6) 
выявление виновных, привлечения их 
к ответственности [1, с. 58, 59].

Контроль как за законным, так и 
за незаконным оборотом наркотиков 
осуществляется путем законодатель-
ного закрепления основных направ-

лений, форм и методов противодей-
ствия незаконному обороту наркоти-
ков в ходе практической деятельности 
государственных органов, осущест-
вляющих борьбу с незаконным обра-
щением наркотических средств, пси-
хотропных веществ и прекурсоров.

Контроль за качеством лекар-
ственных средств в Украине возла-
гается на Государственную инспек-
цию по контролю за качеством ле-
карственных средств Министерства 
здравоохранения Украины , которая 
была создана приказом Министер-
ства здравоохранения Украины в 1992 
году. Полномочия, структура Государ-
ственной инспекции МОЗ и права ее 
должностных лиц были определены 
Законом Украины «О лекарственных 
средствах» от 4 апреля 1996 года.

Согласно ст. 14 Закона, систему 
органов государственного контроля 
качества лекарственных средств пред-
ставляют Государственная инспекция 
по контролю качества лекарственных 
средств Министерства здравоохра-
нения Украины с непосредственно 
подчиненными ей государственными 
инспекциями по контролю качества 
лекарственных средств в Автономной 
Республике Крым, областях, городах 
Киеве и Севастополе [2].

Проектом приказа Министерства 
здравоохранения Украины утвержда-
ется Порядок осуществления контро-
ля качества лекарственных средств 
при транспортировке, однако следует 
отметить, что на сегодняшний день в 
Украине отсутствует уивержденный 
государством порядок осуществле-
ния контроля качества лекарственных 
средств при транспортировке.

Согласно данному проекту, при 
транспортировке лекарственных 
средств должны быть соблюдены ус-
ловия, обеспечивающие сохранение 
их исходного качества и сохранности, 
не допуская попадания на них пыли, 
атмосферных осадков и воздействия 
посторонних запахов. Если лекар-
ственные средства требуют особых 
условий хранения при транспорти-
ровке необходимо руководствоваться 
информацией приведенной на упа-
ковке лекарственного средства или в 
инструкции по применению лекар-
ственного средства.

Формой государственного кон-
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троля за качеством лекарственных 
средств является проведение пла-
новых и внеплановых инспекцион-
ных проверок в т. ч. с согласованием 
взаимодействия с Государственной 
службой Украины по контролю за 
наркотиками, Госавтоинспекцией, Го-
сударственной таможенной службой, 
органами Государственного санитар-
ного надзора Украины и их террито-
риальными подразделениями.

Специальными требованиями 
для транспортировки лекарственных 
средств являются: защита от повреж-
дения упаковки, разливки, загрязне-
ния, контаминации другими лекар-
ственными средствами или вещества-
ми, микроорганизмами. Не допуска-
ется транспортировка лекарственных 
средств с пищевыми продуктами и 
другими видами груза, кроме пара-
фармацевтической продукции. Де-
зинфицирующие и лечебно-космети-
ческие средства транспортируются в 
отдельной транспортной таре, кото-
рая защищает другие лекарственные 
средства от воздействия на них по-
сторонних запахов.

Уполномоченное лицо, ответ-
ственное за проведение входного 
контроля качества лекарственных 
средств, должно периодически выбо-
рочно осуществлять контроль усло-
вий транспортировки лекарственных 
средств, которые загружаются и вы-
гружаются, а именно: температурный 
режим, влажность (с помощью атте-
стованных средств измерений), защи-
щенность от света, санитарное состо-
яние, целостность упаковок, наличие 
паспорта транспортного средства и т. 
п. и сделать соответствующую отмет-
ку в накладной в случае отсутствия 
нарушений.

При установлении фактов нару-
шения условий транспортировки ле-
карственных средств, поступающих 
в предприятия, уполномоченное лицо 
должно составить соответствующий 
акт об установлении фактов нару-
шения поставщиком условий транс-
портировки, провести визуальный 
контроль качества лекарственных 
средств. При отрицательном резуль-
тате визуального контроля уполномо-
ченное лицо составляет акт о выяв-
ленных дефектах, который является 
основанием для возвращения серии 

поставщику или возмещении мате-
риального стоимости лекарственных 
средств.

Кроме того, лекарственные сред-
ства должны транспортироваться с 
учетом их физических и физико-хи-
мических свойств, в условиях, кото-
рые защищают от воздействия на них 
различных факторов внешней среды. 
При транспортировке лекарственных 
средств необходимо:

- обеспечить транспортировку 
ядовитых веществ и лекарственных 
средств отдельно от других лекар-
ственных средств и сопутствующих 
товаров (в металлических шкафах, 
плотно закрытых ящиках и т. д.);

- обеспечить защиту от воздей-
ствия света (в транспортной таре све-
тозащитных материалов, отсутствие 
в автомобиле окон или их полное зат-
мение)

- обеспечить защиту от влажно-
сти;

- обеспечить защиту от воздей-
ствия повышенной или пониженной 
температуры, независимо от темпера-
туры внешней среды.

- наркотические средства, пси-
хотропные вещества и прекурсоры 
транспортируются в соответствии с 
требованиями действующих норма-
тивных актов, регулирующих их обо-
рот в Украине. Перевозка наркотиче-
ских средств, психотропных веществ 
и прекурсоров осуществляется только 
на основании документов строгой от-
четности и при хранении сохранно-
сти груза [3].

Кроме того, согласно п.4 Положе-
ния о Государственной службе Укра-
ины по контролю за наркотиками от 
13 апреля 2011 года, Государственная 
служба по контролю за наркотиками 
готовит и вносит в установленном 
порядке на рассмотрение Кабинета 
Министров Украины предложения 
относительно определения порядка 
перевозки наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсо-
ров территории Украины и оформле-
ния необходимых документов [4].

Деятельность по перевозке нарко-
тических средств, психотропных ве-
ществ и прекурсоров на территории 
Украины осуществляется юридиче-
скими лицами всех форм собствен-
ности при наличии у них лицензии на 

этот вид деятельности. Согласно По-
становлению Кабинета Министров 
Украины от 14.11.2000 года «Об ут-
верждении перечня органов лицензи-
рования» Государственная служба по 
контролю за наркотиками выдает ли-
цензии на разработку, производство, 
изготовление, хранение, перевозку, 
приобретение, реализацию (отпуск), 
ввоз на территорию Украины, вывоз 
с территории Украины, использо-
вание, уничтожение наркотических  
средств, психотропных веществ и 
прекурсоров [5].

Порядок перевозки наркотиче-
ских средств, психотропных веществ 
и прекурсоров на территории Укра-
ины, а также порядок оформления 
необходимых для этого документов 
устанавливаются Кабинетом Мини-
стров Украины.

Перевозка наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров 
может осуществляться при условии 
обеспечения сохранности груза юри-
дическими лицами, такие средства, 
вещества и прекурсоры перевозят. 

Пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ и 
прекурсоров в почтовых (в том чис-
ле международных) отправлениях 
запрещается. Пересылка наркотиче-
ских средств, психотропных веществ 
и прекурсоров в качестве гуманитар-
ной помощи запрещается, за исклю-
чением случаев чрезвычайного поло-
жения, если наркотические средства, 
психотропные вещества и прекурсо-
ры направляются в соответствующие 
регионы Украины по отдельному ре-
шению Кабинета Министров Украи-
ны [6].

Особенностями транспортировки 
прекурсоров являются: 

1. Право осуществлять перевозки 
на территории Украины прекурсо-
ров имеют только государственные 
предприятия, занимающиеся изго-
товлением, хранением, распределе-
нием, торговлей, вывозом и ввозом 
прекурсоров. В случае привлечения 
государственными предприятиями 
к перевозке прекурсоров транспорт-
ных предприятий, которые не явля-
ются подразделениями указанных 
государственных предприятий, от-
ветственность за сохранность груза 
возлагается на государственные пред-
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приятия, уполномоченные осущест-
влять обращение прекурсоров. За 
транспортировку прекурсоров несет 
ответственность руководитель пред-
приятия, осуществляющего перевоз-
ки прекурсоров.

2. Перевозка прекурсоров про-
изводится с соблюдением всех мер 
предосторожности, личной и обще-
ственной безопасности и обязательно 
в сопровождении специальной ответ-
ственного лица − представителя гру-
зоотправителя или грузополучателя, 
экспедитора, который хорошо знает 
свойства указанных веществ и умеет 
обращаться с ними.За правильный 
подбор лиц для сопровождения груза 
и их инструктаж ответственные руко-
водители предприятий (организаций), 
которым выделяются данные лица. 
После тщательной проверки и вво-
дного инструктажа лицом, на которое 
возложены руководством эти обязан-
ности, начальник отдела материаль-
но-технического обеспечения (сбыта) 
принимает подписку в вышеуказан-
ных лиц о соблюдении настоящей Ин-
струкции и правил транспортировки 
прекурсоров с предупреждением об 
ответственности за их нарушение [7].

Законом Украины «О лекарствен-
ных средствах» определено, что 
государственный контроль за каче-
ством лекарственных средств − это 
совокупность организационных и 
правовых мер, направленных на со-
блюдение субъектами хозяйственной 
деятельности, независимо от форм 
собственности и подчинения, требо-
ваний законодательства относительно 
обеспечения качества лекарственных 
средств [2].

Выводы. Таким образом, дея-
тельность государственных служб, 
осуществляющих контроль за транс-
портировкой лекарственных, нар-
котических средств и прекурсоров, 
регламентирована законами и подза-
конными нормативно-правовыми ак-
тами. Основные из них: Закон Укра-
ины «О лекарственных средствах», 
Закон Украины «О наркотических 
средствах, психотропных веществах 
и прекурсорах», а также Положение 
о Государственной службе Украины 
по контролю за наркотиками, При-
каз Министерства Промышленно-
сти Украины «Об утверждении Ин-

струкции о порядке производства, 
хранения, перевозки и реализации 
прекурсоров», Приказ Министерства 
транспорта Украины «Об утвержде-
нии Правил перевозок грузов авто-
мобильным транспортом в Украине», 
Постановление Кабинета Министров 
Украины «Об утверждении перечня 
органов лицензирования», Положе-
ние о Государственной инспекции по 
контролю за качеством лекарствен-
ных средств Министерства здраво-
охранения Украины, Постановление 
Кабинета Министров Украины «Об 
утверждении порядка отбора образ-
цов лекарственных средств для госу-
дарственного контроля их качества», 
которые закрепляют основные функ-
ции по определенным видам нарко-
тических, психотропных и других 
лекарственных препаратов и прекур-
соров, а также основные требования 
и условия как к субьектам транспор-
тировки, так и к самой транспорти-
ровке в целом. Подытоживая вышеиз-
ложенное, можно констатировать, что 
Государственная служба по контролю 
за наркотиками и Государственная 
инспекция по контролю за качеством 
лекарственных средств являются ко-
ординирующими органами между со-
ответствующими профильными ми-
нистерствами и ведомствами, а также 
общественными организациями.
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SUMMARY
This article analyzes national legislation, publications and information displayed in periodicals covering controversial issues 

related to setting goals administrative penalties for offenses. Consider the proposals of individual scientists regarding appropriate 
options in the administrative law of Ukraine of the term «administrative penalty» term «administrative punishment».

Speaking about the inevitability of punishment, the author uses statistics promulgated by the Ministry of Justice of Ukraine on the 
results of examination by courts of administrative corruption offenses in the period 2011-2012 years. This allows you to analyze the 
situation on the application of administrative and disciplinary sanctions for corruption offenses.

Key words: administrative, administrative responsibility, punishment, penalty, goals administrative penalties.
* * *

Статья посвящена анализу отечественного законодательства, научных публикаций и сведений, отраженных в периоди-
ческих изданиях, освещающих дискуссионные вопросы, касающиеся определения целей административных взысканий за 
совершение правонарушений. Рассматриваются также предложения отдельных ученых о целесообразности замены в адми-
нистративном праве Украины термина «административное взыскание» термином «административное наказание».

Говоря о неотвратимости наказания, автор использует статистическую информацию, опубликованную Министерством 
юстиции Украины о результатах рассмотрения судами дел об административных коррупционных правонарушениях за период 
2011-2012 гг. Это позволяет проанализировать ситуацию по применению административных и дисциплинарных взысканий за 
совершение коррупционных правонарушений.

Ключевые слова: административные правонарушения, административная ответственность, наказание, взыскание, цели 
административных взысканий.

Постановка проблемы. Современное развитие украинского 
общества и развитие демократического государства невозможны без 
дальнейшего совершенствования национальной правовой системы. 
Особенно актуальными являются вопросы исследования института 
административной ответственности, реализуемой путем наложения 
на правонарушителей административных взысканий. В то же 
время вопросы, связанные с определением целей административных 
взысканий, остаются дискуссионными в науке административного 
права и требуют проведения дальнейших научных исследований с 
учетом системных преобразований, сопровождающих процесс перехода 
от тоталитаризма к правовому государству.

Анализ исследований данной 
проблемы. Общетеоретиче-

ские аспекты исследования админи-
стративной ответственности отражены 
в работах как отечественных, так и за-
рубежных ученых: В. Б. Аверьянова, Д. 
Н. Бахраха, Ю. П. Битяка, Е. В. Доди-
на, И. А. Галагана, И. П. Голосничен-
ко, Л. В. Коваля, Ю. М. Козлова, В. К. 
Колпакова, А.Т. Комзюка, А. И. Оста-
пенко, В. Д. Сорокина, В. А. Шамрая, 
Х. П. Ярмаки и других. В то же время 
вопросы, посвященные определению 
целей административных взысканий, 
рассматривались фрагментарно.

Целью статьи являются анализ и 
обобщение взглядов и подходов уче-
ных к вопросу определения целей ад-
министративного взыскания в совре-
менном правовом поле.

Изложение основного материала 
исследования. Определяя задачи за-
конодательства Украины об админи-
стративных правонарушениях, статья 
1 КУоАП к ним относит: охрану прав 
и свобод граждан, собственности, кон-
ституционного строя Украины, прав и 
законных интересов предприятий, уч-
реждений и организаций, установлен-
ного порядка, укрепление законности, 
предупреждение правонарушений, 
воспитание граждан в духе точного 
и неуклонного соблюдения Консти-
туции и законов Украины, уважения 
к правам, чести и достоинству дру-
гих граждан, к правилам общежития, 
добросовестного выполнения своих 
обязанностей, ответственности перед 
обществом [1, с. 5].

Сущность административной от-

ветственности проявляется в наложе-
нии административных взысканий на 
лиц, совершивших противоправные 
деяния. Административное взыска-
ние представляет собой определен-
ную законом меру наказания в виде 
определенных неблагоприятных мер 
морального, материального или фи-
зического характера, которая при-
меняется в отношении субъекта ад-
министративного проступка за его 
противоправное деяние.

Действующее законодательство 
рассматривает наказание как «меру 
ответственности», а все остальное 
касается цели применения этой меры. 
Целью административного взыска-
ния, как указано в статье 23 КУоАП, 
является воспитание лица, совершив-
шего административный проступок, 
в духе соблюдения законов, уваже-
ния к правилам общежития, а также 
предупреждения совершения новых 
правонарушений как самим право-
нарушителем, так и другими лицами. 
Административные взыскания ха-
рактеризуются элементами репрес-
сивного, воспитательного и пред-
упредительного характера, как это 
следует из содержания ст. 23 КУоАП. 
Кроме того, их целью является защи-
та общественной безопасности, соб-
ственности, установленного порядка 



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
8/4.2013

66

управления и других общественных 
отношений, охраняемых администра-
тивными нормами. Каждое админи-
стративное взыскание – это неблаго-
приятные юридические последствия, 
это своеобразное наказание за вред, 
причиненный проступком опреде-
ленным общественным отношениям.

Говоря о цели, ее понимают как 
«то, к чему кто-то стремится, чего 
хочет достичь» [2, с. 661]. Цель адми-
нистративного взыскания носит ком-
плексный характер.

Если исходить из понятия и целей 
административного взыскания, то их 
можно охарактеризовать как:

1) степень ответственности, то 
есть осуществление определенных 
репрессивных мер со стороны госу-
дарства для того, чтобы виновный 
почувствовал определенные ограни-
чения своих прав, страдания и т. д.;

2) воспитательную цель, то есть 
исправление и перевоспитание пра-
вонарушителя;

3) предупредительную цель, то 
есть профилактическое воздействие 
с целью недопущения совершения 
новых правонарушений со стороны 
наказанного лица (индивидуальная 
превенция правонарушений) и пре-
дотвращения совершения правонару-
шений со стороны других лиц (общая 
превенция правонарушений).

Стоит обратить внимание на то, 
что в науке административного права 
вопрос о воспитательной и предупре-
дительной целях административного 
взыскания достаточно разработан и 
не вызывает особых противоречий, 
а в вопросе установления степени 
ответственности и соотнесения ее с 
наказанием за совершенное деяние 
дискуссия продолжается. Имеют 
место взгляды относительно целе-
сообразности замены понятия «взы-
скание» понятием «наказание». Так, 
В. К. Колпаков считает, что термин 
«наказание» более точно соответ-
ствует сущности принуждения, при-
меняемого за совершение админи-
стративных правонарушений, чем 
термин «взыскание». Любая мера от-
ветственности за административное 
правонарушение содержит соответ-
ствующие ограничения в отношении 
прав и свобод субъекта ответствен-
ности. Эти ограничения и являются 

наказанием [3, с. 45]. Указанную по-
зицию поддерживает А. В. Когут, ак-
центируя внимание на том, что:

- среди признаков администра-
тивного правонарушения ученые 
всегда выделяют такой признак, как 
наказуемость;

- с точки зрения языкового значе-
ния, термин «наказание» подходит 
ко всем видам административных 
взысканий, в то время как термин 
«взыскание» (который происходит от 
глагола взыскивать, что означает, в 
частности, заставлять оплатить что-
либо) является не совсем удачным в 
отношении предупреждения и адми-
нистративного ареста;

- Кодексом Российской Федера-
ции об административных право-
нарушениях от 30 января 2001 [4] в 
третьей главе предусмотрено приме-
нение к правонарушителям именно 
термина «административное наказа-
ние» [5, с. 292].

По нашему мнению, целесоо-
бразно придерживаться позиции за-
конодателя, рассматривая наказание 
все же как меру ответственности, а 
не как наказание, поскольку это эле-
мент, который присущ уголовным по-
сягательствам (преступлениям).

Некоторую ясность при рассмо-
трении этого вопроса можно внести, 
обратившись к уголовному законода-
тельству. Так, в ч. 2 ст. 50 УК Украи-
ны указано, что наказание имеет це-
лью не только кару, но и исправление 
осужденных, а также предупрежде-
ние совершения новых преступлений 
как осужденными, так и другими ли-
цами [6].

В данном случае можно четко 
проследить, что такие понятия, как 
«наказание» и «кара», касаются ско-
рее сферы уголовного права и крими-
налистики. В подтверждение этому 
стоит обратиться к специалистам в 
этой области, которые занимались ис-
следованием исторического развития 
указанных понятий. Так, М. И. Бажа-
нов, Ю. В. Баулин, В. И. Борисов и 
другие указывают, что проблема цели 
наказания интересовала многих уче-
ных-юристов и философов, которые 
работали в области уголовного права 
в течение всего периода его развития. 
Многие предложенные ими концеп-
ции и теории не привели к однознач-

ному толкованию этой сложной про-
блемы. Однако среди их множества, 
как отмечают исследователи, можно 
выделить две основные группы:

а) абсолютные теории наказания 
(теории возмездия);

б) относительные теории наказа-
ния (теории достижения полезных 
целей). Представители абсолютных 
теорий (Кант, Гегель и их последо-
ватели) не видели в наказании ни-
какого другого содержания, кроме 
единственной абсолютной идеи 
– цели возмездия за совершенное 
преступление. Как практическую 
реализацию сторонники этих теорий 
отстаивали необходимость законо-
дательного закрепления различных 
систем пропорциональности престу-
пления и наказания, отплаты равным 
злом за причиненное виновным зло. 
Сторонников относительных тео-
рий объединяло то, что они видели 
смысл и полезность наказания в до-
стижении какой-то конкретной цели. 
Так, сторонники теории устрашения 
(Бентам и др.) и теории психологи-
ческого принуждения (А. Фейер-
бах) считали, что наказание должно 
сдерживать других лиц от соверше-
ния преступлений, то есть выпол-
нять цель общего предупреждения. 
Представители теории специального 
предупреждения отстаивали идею 
применения наказания исключитель-
но для того, чтобы сам виновный 
не совершил нового преступления. 
Односторонность этих теорий не 
могла удовлетворить практиков. По-
этому в середине XIX в. появляются 
так называемые смешанные теории 
наказания. Общим для них является 
объединение идей нескольких аб-
солютных и относительных теорий 
о цели наказания, их сторонники в 
различных вариациях признают це-
лями наказания: устрашение, воз-
мездие, возмещение причиненного 
преступлением морального вреда, 
исправление, общее и специальное 
предупреждение. Однако больше 
всего дискуссий велось по вопросу о 
признании «кары» целью наказания. 
Разработчики нового УК Украины 
решили этот вопрос положительно, 
исходя из того, что цели наказания 
многогранны и такое толкование це-
лей наказания соответствует самой 
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природе этого вида государственного 
принуждения [7, с. 341].

А. И. Миколенко, исследуя су-
ществующие в литературе опреде-
ления понятия административного 
взыскания, обращает внимание на 
их «карательный» характер и выде-
ляет следующие: во-первых, адми-
нистративное взыскание – это мера 
государственного принуждения, мера 
административной ответственности, 
установленной законом; во-вторых, 
административное взыскание – это 
мера ответственности, которая мо-
жет быть применена органом адми-
нистративной юрисдикции только к 
лицу, признанному виновным в со-
вершении административного про-
ступка; в-третьих, административное 
взыскание – это мера ответственно-
сти, которая заключается в осужде-
нии поведения правонарушителя и 
ограничении его личных благ, мате-
риальных и иных правовых интере-
сов; в-четвертых, административное 
взыскание – это мера ответственно-
сти, которая применяется к правона-
рушителю с целью наказания, воспи-
тания его в духе уважения к законам 
и предупреждения новых правонару-
шений, как со стороны самого право-
нарушителя, так и других лиц [8, с. 
78]. Многообразие определений по-
нятия административного взыскания 
в юридической литературе, по мне-
нию автора, объясняется тем, что в 
этих определениях акцент делается 
то на одни, то на другие особенности, 
которые характеризуют указанное 
правовое явление.

Р. А. Калюжный, А. Т. Комзюк, 
А.А. Погребной и другие, комменти-
руя статью 23 КУоАП, указывают на 
то, что административные взыскания 
в определенной степени являются 
карательными, «штрафными» санк-
циями, потому что они, как правило, 
заключаются в лишении или огра-
ничении определенных прав, благ. 
Этим достигается цель наказания 
нарушителя. За совершенный про-
ступок гражданин либо лишается 
какого-то субъективного права (пра-
ва управления транспортным сред-
ством), либо ограничивается его пра-
восубъектность (административный 
арест), либо на него накладываются 
специальные «штрафные» обязан-

ности. Кроме потерь и ограничений, 
наказание влечет для нарушителя 
еще и состояние так называемой 
«административной наказанности» 
(аналогичной судимости в уголовном 
праве), которое существует в течение 
одного года со дня окончания испол-
нения взыскания. Однако указанные 
ученые отмечают, что в комментиру-
емой статье законодатель акцентиру-
ет внимание на том, что главная цель 
административного взыскания – вос-
питание нарушителя, т. е. формиро-
вание у него привычки законопос-
лушного поведения. Взыскание яв-
ляется средством воздействия на его 
сознание, с помощью которого лицу 
предоставляются навыки, стимули-
рующие добровольное сознательное 
выполнение им своих обязанностей. 
Ограничения, связанные с мерами 
административного взыскания, так-
же осуществляют свое воспитатель-
ное воздействие, поскольку лицо в 
будущем стремится не повторять 
действий, которые влекут установле-
ние указанных ограничений [9, с. 53].

А. Т. Комзюк отмечает, что вос-
питательное воздействие на нару-
шителя осуществляет как сам факт 
наложения на него административ-
ного взыскания, так и специальные 
воспитательные меры, применяемые 
к нему во время выполнения неко-
торых взысканий. Так, например, во 
время отбывания исправительных ра-
бот осуществляется трудовое воспи-
тание нарушителя, с лицами, подвер-
гнутыми административному аресту, 
проводятся различные беседы и т. д. 
Применение мер административного 
взыскания имеет целью воспитание 
правонарушителя в духе соблюдения 
требований закона [10, с. 27]

Т. А. Голоядова, исследуя соот-
ношение понятий «мера администра-
тивной ответственности» и «админи-
стративные взыскания», указывает, 
что когда речь идет о мерах админи-
стративной ответственности, то ос-
новной целью применения этих мер 
является воспитание правонаруши-
теля в духе уважения и соблюдения 
требований Конституции и законов 
Украины, а все остальные функции, 
выделяемые учеными, носят лишь 
дополнительный характер [11, с. 87].

Д. М. Лукьянец указывает на не-

исследованность воспитательных 
свойств административной ответ-
ственности в целом и цели админи-
стративного взыскания в частности, 
связывая это, с одной стороны, с из-
менением взглядов на роль админи-
стративной ответственности в право-
вом регулировании общественных 
отношений, а с другой – со стреми-
тельным уходом от доминирующих 
в советские времена взглядов на воз-
можность воспитания человека сред-
ствами юридической ответственно-
сти. В контексте рассмотрения данно-
го вопроса автор исходит из того, что 
целью воспитания является создание 
таких качеств личности, которые об-
условливают ее правомерное пове-
дение, а само же правомерное пове-
дение, в зависимости от мотивации, 
разделяет на социально активное, 
привычное, конформистское и мар-
гинальное, которое на данном этапе 
развития общества считает домини-
рующим. Для обеспечения реально-
го воспитательного воздействия на 
правонарушителя и равенства всех 
перед законом автор предлагает пред-
усмотреть такой механизм, который 
сможет обеспечить соответствие ад-
министративных взысканий в виде 
штрафа уровню фактических дохо-
дов правонарушителя и установить 
такие их размеры, чтобы интерес к 
избежанию административной ответ-
ственности преобладал перед интере-
сом совершения административного 
правонарушения и, таким образом, 
удерживал бы лицо от его соверше-
ния. Еще одним направлением автор 
считает необходимость обеспечения 
абсолютного выполнения админи-
стративных взысканий независимо 
от личных характеристик и имуще-
ственного положения правонаруши-
теля. При этом важную роль может 
сыграть система замены взысканий 
с использованием такого их вида, как 
общественные работы [12, с. 91].

Соглашаясь с возможностью вве-
дения в перспективе предлагаемой 
системы замены взысканий (что уже 
частично имеет место в администра-
тивном законодательстве Украины 
(ст. 325 КУоАП), все же возникает 
сомнение в возможности установ-
ления «фактических доходов право-
нарушителя», особенно при совер-
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шении им коррупционных правона-
рушений.

По нашему мнению, именно 
неотвратимость наказания за со-
вершенное правонарушение, кото-
рое реализуется путем выполнения 
правонарушителем наложенного на 
него административного взыскания 
(с учетом возможности замены взы-
сканий, что должно способствовать 
их непосредственному выполнению), 
имеет более важное значение, чем 
установление «фактических доходов 
правонарушителя» (даже с исполь-
зованием возможностей налоговых 
органов, что подчеркивает Д. Н. Лу-
кьянец), тем более, что определение 
и назначение административного 
взыскания в части его индивидуа-
лизации является прерогативой суда 
(или другого органа юрисдикции), в 
пределах санкций конкретных статей 
Особой части КУоАП.

Стоит также учесть позицию М. 
С. Малеина: ответственностью лица 
является выполнение обязанности 
под принуждением, а наступает она 
(ответственность) только тогда, когда 
такая обязанность является выпол-
ненной лицом [13, с. 139].

Согласно Закону Украины «Об ос-
новах предотвращения и противодей-
ствия коррупции» [14] за совершение 
коррупционного правонарушения к 
лицу, кроме оплаты штрафа, приме-
няется также увольнение. В данном 
контексте обращает на себя внима-
ние то, что в 2011 году судами Укра-
ины было принято решение по 1125 
протоколам, в том числе – по 943 
протоколам наложен штраф, однако 
лишь 216 человек (22,9% от количе-
ства оштрафованных) были уволены 
в связи с привлечением к ответствен-
ности за коррупционное правонару-
шение. В 2012 году судами было при-
нято решение по 2626 протоколам, в 
том числе – по 1987 протоколам нало-
жен штраф, однако лишь 551 человек 
(27,7% от количества оштрафован-
ных) были уволены в связи с при-
влечением к ответственности за кор-
рупционное правонарушение. Хотя в 
этой ситуации и наблюдается опре-
деленная положительная динамика, 
все же, считать такое положение дел 
удовлетворительным нельзя. Боль-
шое количество правонарушителей 

продолжают работать, тем самым не 
испытав до конца (не отбыв в полном 
объеме) предусмотренной Законом 
ответственности. Это в определен-
ной степени порождает у окружаю-
щих и самого правонарушителя чув-
ство безнаказанности.

Учитывая вышесказанное, счита-
ем необходимым предложить предус-
мотреть ответственность должност-
ных лиц (руководителей) за невыпол-
нение требований законодательства 
Украины об увольнении лиц, при-
знанных виновными в совершении 
коррупционных правонарушений, 
путем внесения соответствующих 
изменений и дополнений в КУоАП. 
Введение данной нормы должно спо-
собствовать утверждению принципа 
неотвратимости наказания.

Заключение. Анализ наведенных 
в статье взглядов и позиций ученых 
по вопросу определения целей адми-
нистративного взыскания дает нам 
право утверждать, что они являются 
органически взаимосвязанными и 
взаимодополняющими, а также та-
кими, которые обусловливают друг 
друга. Поэтому дальнейшие научные 
исследования должны охватывать 
всю совокупность их разнообразных 
проявлений, и рассматривать их нуж-
но только комплексно.
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SUMMARY
The article gives the description of competence of local governments of the EU countries in the sphere of regulation of land 

relations and provided suggestions on improvement of the municipal law of Ukraine in this regard. The author stresses that the territory 
planning is the most important common feature that unites States of the EU. In the EU the members of the territorial community in the 
obligatory order are added to the discussion of land-use plans. Local governments in the EU have considerable autonomy in the aspect 
of decision-making. Through land-use plans, local authorities in the EU member States are creating norms of law and comprehensively 
regulating land relations.
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* * *
В статье дается характеристика формирования компетенции органов местного самоуправления стран ЕС в сфере регу-

лирования земельных отношений и предоставляется предложения по совершенствованию муниципального права Украины 
в этом аспекте. Автор подчеркивает, что планировка территории является важнейшей общей чертой, которая объединяет 
государства ЕС. В государствах ЕС члены территориальной общины в обязательном порядке приобщаются к обсуждению 
планов землепользования. Органы местного самоуправления в странах ЕС имеют значительную автономию в аспекте при-
нятия решений. Именно посредством создания планов землепользования местные власти государств ЕС создают нормы права 
и комплексно регулируют земельные отношения.

Ключевые слова: компетенция органов местного самоуправления, правовое регулирование земельных отношений, пла-
нирования развития территории.

Введение. Хотя в Украине за годы независимости сформировалась 
система органов местного самоуправления, однако «самоуправлением» 
такую деятельность назвать пока трудно. Сейчас органы местного 
самоуправления Украины действуют под тотальным контролем 
со стороны государственной власти и осуществляют реализацию 
в первую очередь функций государства. Проанализировав опыт 
отдельных стран Европейского Союза в данной сфере общественных 
отношений, сравнив его с отечественным, возможно будет выделить 
некоторые элементы, которые можно было бы, при соответствующей 
национальной модификации, применить при реформировании 
отечественного муниципального права.

Проблемам компетенции органов местного самоуправления уделено 
достаточно внимания современными украинскими учеными, такими 
как О. В. Батанов, П. М. Любченко, В. И. Борденюк, Г. В. Бублик, И. 
Б. Ковтун, О. А. Лазор, В. Ф. Орзих, Н. А. Погорелко и другие. Однако 
компетенция органов местного самоуправления в сфере регулирования 
земельных отношений с точки зрения правотворчества местных 
советов в части планирования землепользования, а также в сравнении 
с зарубежным опытом, рассматривается впервые.

Цель статьи: выделить основ-
ные принципы формирова-

ния компетенции органов местного 
самоуправления стран ЕС в сфере ре-
гулирования земельных отношений и 
обосновать возможность заимствова-
ния зарубежного опыта на террито-
рии Украины.

Изложение основного матери-
ала. Земля как объект в зарубежной 
трактовке является более сложным, 
чем в Украине. Это и почвы, и терри-
тория размещения производительных 
сил, и недра, даже пространство над 
ней. Размещения земельного участка 
определяется реальными и мнимыми 

точками, установленным в соответ-
ствии с земной поверхностью. Права 
на пространство и на любое матери-
альное содержание, которые нахо-
дятся внутри границ определенного 
участка, являются особыми юриди-
ческими вопросами [1]. Поскольку 
Украина стремится стать членом Ев-
ропейского Союза, то исследовать и 
оценивать следует именно муници-
пальное и земельное право стран ЕС.

В ЕС пока нет общей системы 
земельных отношений. Почти все 
страны имеют собственные законы, 
регулирующие земельные отноше-
ния. Так, Франция, Бельгия, Италия, 
Люксембург и Испания опираются на 
Кодекс Наполеона, Великобритания – 
на собственно Общее право. Своя си-
стема законов существует в Австрии, 
Германии и Швейцарии. Отдельно 
от всей Европы стоят Скандинавские 
страны. Тем не менее во всех запад-
ноевропейских стран много похожего.

С недавних пор ЕС держит курс 
на отказ от финансирования из ев-
робюджета локальных проектов. 
Средства предоставляются только 
на условиях софинансирования из 
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государственного и региональных 
бюджетов. Нужно отметить, что са-
мофинансирования местных бюдже-
тов важный аспект существования 
местного самоуправления в странах 
ЕС. Дотации, конечно существуют, 
однако они имеют вид финансирова-
ния полномочий, которые делегиру-
ются органам местного самоуправ-
ления (как например во Франции). 
Поскольку динамика развития рынка 
недвижимости напрямую зависит от 
земельной политики, которую про-
водит местная власть и от стоимости 
земельных участков, отводимых под 
застройку, то городская власть во 
всех развитых странах Европы прямо 
или опосредованно формирует цены 
на землю. Городская власть пытается 
использовать земельный механизм 
максимально, поскольку это позво-
ляет эффективно пополнять бюджет 
и одновременно развивать городскую 
инфраструктуру.

Несмотря на то, что законодатель-
ство в странах ЕС по-разному регу-
лирует земельные отношения, суще-
ствует общая черта, которая их объ-
единяет, – планирование территории.

Планирование территории опре-
деляется как процесс, который объ-
единяет экономические прогнозы 
и прогнозы развития населенных 
пунктов и территорий, имеющийся 
развитие социальной сферы, инже-
нерно-транспортной инфраструкту-
ры, экологическое состояние терри-
тории. Зарубежный опыт помогает 
решить проблемы управления раз-
витием градостроительных объектов 
в условиях рыночных отношений и 
способствует усовершенствованию 
методологической базы отечествен-
ного территориального планирова-
ния. Территориальное планирование 
рассматривается как средство содей-
ствия рыночным отношениям. При 
этом используют территориальное 
прогнозирование и моделирование, 
системный анализ, что дает возмож-
ность более обоснованно определять 
проблемы.

В разных странах территориаль-
ное планирование определяется не-
одинаково, применяют различные 
формы, методы, сроки относительно 
территориального (пространственно-
го) планирования. Несмотря на тер-

минологические различия, речь идет 
о видах работ по благоустройству, 
объектом которых является террито-
рия. Уровни планирования в государ-
ствах – членах ЕС регулируются по-
разному. Однако, существует общая 
структура градостроительного про-
ектирования, который начинается с 
государственного или местного пла-
нирования, которая затем прогресси-
рует до муниципального или местно-
го уровня в процессе большей точно-
сти и определения. За исключением 
Франции и Ирландии, где существует 
только один план на муниципальном

уровне, территории муниципали-
тетов в ЕС запланированы на двух 
уровнях (это имеет место в Герма-
нии): один план охватывает полную 
муниципальную область, детальное 
же планирование землепользования 
предполагает применение различных 
ступеней регулирования.

Двенадцать государств-участ-
ниц ЕС разделяют [2] на следующие 
группы в соответствии с их исполь-
зованием планов: страны (меньшие), 
которые имеют полный охват планом 
развития территории (Дания, Люк-
сембург) и страны, которые могут 
применяться вместо планов нормы 
(например, Германия, Греция, где 
право строить в пределах застро-
енных участков также существует, 
когда для них нет никакого плана). В 
определенных странах планирования 
является юридически категоричным, 
в других от предложения можно от-
казаться на основе других важных 
аргументов, несмотря на то, что 
предложение соответствует нормам 
планирования землепользования. 
Подобные положения имеются в за-
конодательстве Франции, Ирландии. 
Есть страны, где предложения осо-
бой сложности могут быть одобрены 
и без наличия детального плана зем-
лепользования [3].

Роль местной власти в странах ЕС 
по регулированию земельных отно-
шений является весомой. Регулиро-
вание осуществляется путем плани-
рования землепользования и путем 
заключения договоров с землеполь-
зователями. Установление налога на 
землю, арендная плата за пользование 
землей, условия использования, стро-
ительство, инфраструктура, дальней-

шее развитие территории в связи с 
возведением новостройки - все это и 
не только входит в полномочия, с по-
мощью которых органы местного са-
моуправления регулируют земельные 
отношения местного значения. Стоит 
отметить, что кадастр, регистрация 
права собственности, выдача право-
устанавливающих документов на 
земельные участки сюда не входит, 
поскольку это прерогатива государ-
ственных органов.

Т. А. Князькова [2] приводит при-
мер местной власти Амстердама, 
которая регулирует земельные отно-
шения не через принятие решений 
представительным органом местного 
самоуправления (как в Украине), а 
путем заключения договоров, то есть 
диспозитивним методом. Преимуще-
ством такого метода является гиб-
кость, поскольку в каждом конкрет-
ном случае городская власть догова-
ривается с инвестором относительно 
конкретных условий, а значит, пра-
вила поведения субъектов договора 
могут изменяться, уточняться в до-
говорном порядке в зависимости от 
обстоятельств. Такая практика могла 
бы найти свое отражение в Украине в 
договорах аренды земельного участ-
ка, заключаемым между органом 
местного самоуправления и юриди-
ческими лицами (физическими лица-
ми - предпринимателями). Сдержива-
ющим фактором сейчас является то, 
что арендная плата за землю является 
общегосударственным налогом и ее 
границы определены законодатель-
ством.

Следует констатировать наперед, 
что полностью применить ту или 
иную модель местного самоуправ-
ления какой-то конкретной страны 
ЕС в Украине не возможно. Каждое 
государство имеет свои особенно-
сти. Однако стоит остановиться на 
некоторых положениях и обдумать 
возможность их имплементации в от-
ечественное законодательство.

Например, в Австрии все админи-
стративно-территориальные едини-
цы являются равными, отсутствует 
разделение на города, поселки и села. 
Независимо от размеров территории 
и численности населения они явля-
ются равноправными звеньями мест-
ного самоуправления.
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В Украине, согласно положению 
закона, разделение в зависимости от 
размера и численности территори-
альной общины существует. Такое 
деление пока что привело к запусте-
нию деревень и поселков, их опусто-
шения. Младшее поколение пытается 
перебраться в города и желательно в 
большие, поскольку развитие наблю-
дается только там. Поэтому разделе-
ние на города, поселки и села создало 
ситуацию, когда города стали важнее, 
более значимыми административно-
территориальными единицами. Если 
бы отказаться от такого разделения в 
Украине на законодательном уровне, 
то меньшие и большие территориаль-
ные общины получили бы одинако-
вые возможности для развития.

В странах ЕС организация зем-
леустройства, выдача правоустанав-
ливающих документов на земельный 
участок, регистрация права собствен-
ности, земельно-кадастровые работы 
не является компетенцией органов 
местного самоуправления. Данные 
полномочия даже не могут быть де-
легированы органам местного само-
управления. Для выполнения этих 
задач создаются специальные госу-
дарственные органы. Такой опыт был 
бы полезен для Украины в контексте 
разграничения полномочий между 
органами государственной власти и 
органами местного самоуправления. 
В настоящее время в Законе Укра-
ины «О местном самоуправлении» 
[4] содержатся положения о том, 
что к делегированных полномочий 
исполнительных органов местного 
самоуправления относятся, в част-
ности, регистрация субъектов права 
собственности на землю; регистра-
ция права пользования землей и до-
говоров на аренду земли; выдача 
документов, удостоверяющих право 
собственности и право пользования 
землей; разрешение земельных спо-
ров в порядке, установленном зако-
ном; организация и осуществление 
землеустройства, согласования про-
ектов землеустройства; осуществле-
ние контроля за внедрением меро-
приятий, предусмотренных докумен-
тацией по землеустройству; создание 
и обеспечение функционирования 
местных экологических автомати-
зированных информационно-анали-

тических систем, которые являются 
составляющей сети общегосудар-
ственной экологической автоматизи-
рованной информационно-аналити-
ческой системы обеспечения доступа 
к экологической информации. Дан-
ные полномочия по своей природе 
является государственно-властными 
полномочиями и должны осущест-
вляться государственными органами.

Полезным является также опыт 
Германии в аспекте признания му-
ниципального совета высшим орга-
ном местного самоуправления. Затем 
устанавливается иерархия в системе 
местного самоуправления. Предста-
вительский орган справедливо яв-
ляется высшим органом, поскольку 
члены муниципального совета - из-
бранные народом представители. На 
сегодняшний день, согласно действу-
ющего отечественного законодатель-
ства, иерархия нормативно-правовых 
актов органов местного самоуправ-
ления Украины - отсутствует. По-
ложение о том, что местный совет 
является высшим органом местного 
самоуправления, по сравнению с мэ-
ром и исполнительным комитетом не 
нашло свое отражение в законе. По-
этому в Украине наблюдается уси-
ление роли мэра и ослабление роли 
представительного органа. Такая 
тенденция является негативным яв-
лением и не приведет к демократиза-
ции общества, укрепления местного 
самоуправления Украины согласно 
общеевропейским стандартам.

Земельный налог является важ-
ным финансовым ресурсом мест-
ного самоуправления в странах ЕС. 
Данный налог отнесен к местным 
налогам. Порядок его установки раз-
личается в каждой стране. В общем 
прерогативой государства является 
лишь оценка стоимости земельного 
участка. На основании такой оценки 
муниципальный совет устанавливает 
ставку земельного налога. Опять же, 
видно четкое разграничение полно-
мочий.

Учитывая вышеизложенное, сле-
дует отнести земельный налог к мест-
ным налогам (согласно Налоговому 
Кодексу Украины [5], данный налог 
является общегосударственным) и 
предоставить органам местного са-
моуправления Украины право само-

стоятельно устанавливать его ставку 
в зависимости от стоимости конкрет-
ного земельного участка. Пока что по 
разным оценкам объем доходов мест-
ных бюджетов от местных налогов и 
сборов составляет от 1 до 3%.

Земельный налог в Украине вклю-
чает также арендную плату за землю. 
Считаю, что в этом контексте будет 
полезен опыт Нидерландов диспози-
тивного, договорного регулирования 
данных отношений. Жесткий зако-
нодательно установленный размер 
арендной платы, который существует 
в Украине, не приведет к прогрессив-
ному развитию арендно-земельных 
отношений. Как уже ранее отмеча-
лось, на договорных началах орган 
местного самоуправления с каждым 
отдельно взятым инвестором, в зави-
симости от различных обстоятельств 
аренды земли, может согласовать все 
существенные условия договора. В 
таком случае инвестор будет видеть 
в органе местного самоуправления 
делового партнера, а не орган власти.

Для обеспечения государствен-
ного контроля над деятельностью 
местного самоуправления, можно 
воспользоваться опытом Франции. 
Это касается проверки законности 
(подчеркиваю законности, а не целе-
сообразности) нормативно-правовых 
актов, которые принимаются на мест-
ном уровне. Такими функциями госу-
дарство может наделить областные и 
районные государственные админи-
страции. В результате внесения таких 
положений в законодательство Укра-
ины, одновременно повысится роль 
и ответственность органов местного 
самоуправления. Таким образом, го-
сударство сможет увеличить пределы 
нормотворчества совета в вопросах 
местного значения.

Главное, что хотелось бы почерп-
нуть из зарубежного опыта местного 
самоуправления, это, конечно, плани-
рование землепользования. Это ком-
плексный подход к планированию бу-
дущего территории. Члены террито-
риальной общины могут знакомиться 
с планом на соответствующем офици-
альном веб-сайте города, обсуждать, 
вносить свои предложения. Только 
когда такой план утвержден местная 
власть начинает привлекать инвести-
ции для его реализации. Таким об-
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разом, планирование обеспечивает 
поступательное, гармоничное разви-
тие соответствующей территории. По 
моему мнению, такой подход можно 
применять и в сельской местности 
также с некоторыми особенностями.

И, наконец, важным является та-
кой опыт как образования межмуни-
ципальных образований вроде тех, 
что создаются в странах ЕС. Как от-
мечается в рекомендациях Совета 
Европы муниципальная структура 
Украины является очень фрагменти-
рованной. Поэтому следует Законом 
предусмотреть хотя бы институци-
ональные рамки для развития меж-
муниципального сотрудничества 
(ММС) и поощрять органы местного 
самоуправления входить в их состав, 
при этом сохраняя свои пределы с 
целью выполнения на соответствую-
щем территориальном уровне полно-
мочий, которые не могут быть реали-
зованы в малых общинах. Органом 
ММС должна быть государственная 
корпорация, которая действует в рам-
ках публичного, а не частного права. 
Только так совместный орган ММС 
сможет использовать государствен-
ные средства и вырабатывать полити-
ку на своем уровне. Также необходи-
мо предусмотреть положение отно-
сительно возможности преодоления 
изолированности отдельных общин. 
При решении проблемы муниципаль-
ной фрагментации существует только 
два пути для рационализации терри-
ториального устройства и усовершен-
ствование предоставления основных 
услуг: слияния территорий или ММС 
с рядом основных функций, передан-
ных на межмуниципальный уровень. 
Новый Закон должен содержать этот 
вопрос [6]. Включение в националь-
ное законодательство вышеупомя-
нутых положений нужно начинать с 
внесения соответствующих измене-
ний в Конституцию Украины. Ведь 
существуют многочисленные разли-
чия между положениями Конститу-
ции и Европейской Хартии местного 
самоуправления. После этого можно 
будет создавать новую редакцию за-
кона «О местном самоуправлении» 
и вносить изменения земельного и 
иного, связанного законодательства. 
А тогда остается ждать принятия 
органами местного самоуправления 

нормативных актов по поводу регу-
лирования земельных отношений на 
соответствующей территории, так 
как в случае реализации вышеуказан-
ных предложений сможем увидеть 
в решениях местной власти нормы 
права, которые выходят из воли тер-
риториальной общины.

Выводы. Единого регулирования 
земельных отношений в странах ЕС 
нет. В каждом государстве свое спец-
ифическое законодательство по это-
му поводу. Планировка территории 
является важнейшей общей чертой, 
которая объединяет государства ЕС. 
В государствах ЕС члены территори-
альной общины приобщаются к об-
суждению планов землепользования 
по-разному: анкетирование, опросы, 
обсуждения на форумах в сети Ин-
тернет, через референдум. Органы 
местного самоуправления в странах 
ЕС имеют значительную автономию 
в аспекте принятия решений и рас-
поряжение финансовыми ресурсами, 
которые являются преимуществен-
но собственными ресурсами, а не 
дотациями. Через создание планов 
землепользования местные власти 
государств ЕС создают нормы пра-
ва и комплексно регулирующих зе-
мельные отношения, учитывая то, 
что земля является особым много-
аспектным объектом регулирования. 
Позитивный зарубежный опыт в сфе-
ре арендно-земельных отношений, 
планирования территории, распреде-
ления полномочий между органами 
государственной власти и органами 
местного самоуправления, земельно-
го налогообложения и др. возможно 
применить при внесении изменений 
в Конституцию Украины, муници-
пальное и иное связанное законода-
тельство.
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SUMMARY
The article describes general theoretical grounds of the urban law, which includes following issues: the historical origins of the 

city as a legal phenomenon; studying the city as the concept of the city legal system, sprouting on the basis of the specific legal space; 
formation of the normative basis related to the definition of the legal status of the city in the context of the center-periphery relations 
theory; features of the urban legal consciousness and urban legal culture.

Key words: urban law, urban legal system, urban legal space, urban legal consciousness, urban legal culture.
* * *

В статье представлено общетеоретическое обоснование городского права, включающее в своё содержание проблематику, 
связанную с историческими истоками существования города как правового явления; рассмотрением города как концепта го-
родской правовой системы, вырастающей на основании специфического правового пространства; оформлением нормативной 
основы, связанной с выделением правовых статусов городов в контексте теории центр-периферийных отношений; особен-
ностями городского правового сознания и городской правовой культуры. На основании системного подхода доказывается, что 
городское право не тождественно муниципальному праву, так как муниципальное право является отраслью права, а городское 
право выступает как правовая система.

Ключевые слова: городское право, городская правовая система, городское правовое пространство, правовой статус горо-
да, городское правовое сознание, городская правовая культура.

Постановка проблемы. Городское право – новое направление 
исследований в юриспруденции, которое пока ещё не имеет своего 
полного институционального отображения, а также выражения 
в нормативной форме. Очевидной является связь этого пробела с 
нечёткой определённостью предмета городского права, его институтов, 
особенностей действия. Кроме того, понимание городского требует 
его детализированного изучения, анализа и признания.

Целью статьи является обо-
снование фундаментальных 

(общетеоретических) оснований го-
родского права, что позволит выде-
лить определённый пласт вопросов 
теории и практики в области правовых 
отношений, возникающих в городской 
сфере. С одной стороны, городское 
право даст возможность юристам ис-
пользовать разработки урбанистики 
для познания специфики городского 
правового пространства, а с другой 
стороны, обособление городского пра-
ва может синтезировать в себе про-
блематику правовой сферы города, 
которая частично содержится в кон-
ституционном, хозяйственном, финан-
совом, земельном праве и др. Кроме 
того, смысловым центром городского 
права является город и его проявления 
в сфере права, что позволяет опреде-
лить более четкую границу между ним 
и муниципальным правом.

Изложение основного матери-
ала исследования. Если в рамках 
социологии, экономики, культуроло-
гии, политологии и ряде других сфер 

знания проблематика города и «го-
родского» рассматривается как уже 
сформированная или стремительно 
развивающаяся концепция, то в юри-
спруденции границы этого вопроса 
определяются, чаще всего, с помо-
щью констатации существования му-
ниципального права, а также исследо-
ванием истории городов-государств и 
местного самоуправления, что под-
тверждается работами таких ученых, 
как М. А. Баймуратов, О. В. Батанов, 
В. И. Борденюк, Н. В. Мишина, О. Ф. 
Фрицкий и др.

Между тем для утверждения суще-
ствования городского права есть веские 
основания. Уже существуют работы, в 
которых на различных методологиче-
ских уровнях исследуется правовое 
измерение города, например, работа 
российских учёных В. В. Таболина и 
А. В. Корнева по муниципальному го-
родскому праву [1], исторические ис-
следования факторов формирования 
городского права [2; 3], монография по 
хозяйственной правосубъектности го-
рода [4] и др.

Следует отметить, что такие, на 
данный момент, пунктирные доказа-
тельства существования городского 
права дают возможность для его обо-
снования с помощью наработок в об-
щетеоретической юриспруденции, а то, 
что существующие в юридической на-
уке исследования городского права яв-
ляются такими разноплановыми, даёт 
основания для их обобщения. Теорети-
ческое определение городского права 
должно заполнить пространство между 
его историческими началами и вопло-
щением в догматической юриспруден-
ции (конституционном, хозяйственном, 
земельном праве и т. д.).

Городское право может быть со-
держательно аргументировано в связи 
с историческими истоками существо-
вания города как правового явления; 
рассмотрением города как концепта 
городской правовой системы, вырас-
тающей на основании специфического 
правового пространства; оформлением 
нормативной основы, связанной с вы-
делением правовых статусов городов в 
контексте теории центр-периферийных 
отношений; особенностями городского 
правового сознания и городской право-
вой культуры.

Как правило, в истории различают-
ся культурно-исторические сообщества, 
существовавшие в различные историче-
ские периоды: античный город, средне-
вековый город, город эпохи Возрожде-
ния. Темпоральный критерий выделе-
ния различных образов городов даёт 
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основания для утверждения также горо-
дов Нового времени и современности.

Правовой аспект античного города 
связан с существованием городов-го-
сударств (полисов). Констатируя на-
личие своих нормативных подсистем 
в данных городах, институтов функци-
онирования правотворческих и право-
применительных органов, системы 
субъектов права, правовых связей и 
правовых отношений, идеологической 
составляющей, можно говорить о тес-
ном переплетении пространственного 
измерения государства и правовой си-
стемы города. То есть античные горо-
да-государства уже могут быть клас-
сическим примером формирования и 
существования правовой системы в 
рамках отдельного города.

Исследование средневекового ев-
ропейского города связано с рассмо-
трением основ индивидуализма, авто-
номии личности, уважения ее жизни, 
здоровья и достоинства, провозглаше-
нием курса на обеспечение свободы и 
равенства в обществе, т. е. выдвиже-
нием основополагающих ценностей 
современной Западной цивилизации 
[5, с. 336-377]. На правовом уровне 
делается попытка (Хартия Фрейбурга, 
1120 г.) закрепить гарантии обеспече-
ния не выраженных прямо, но подраз-
умеваемых гражданских прав, таких 
как право на жизнь, личную неприкос-
новенность и неприкосновенность жи-
лища. Фиксируются прообразы права 
на свободу выбора места жительства и 
свободу передвижения [6, с. 85]. По ут-
верждению одного из исследователей 
города и городского права в Средневе-
ковой Европе, «история города и исто-
рия городского права неотделимы друг 
от друга», и связано это с закономер-
ностями формирования европейского 
города [7, с. 66].

Средневековый европейский город 
в первую очередь выступал как особое, 
искусственно созданное и выделенное 
пространство, где сохраняется посто-
янный мир. Формирование городского 
права происходило в условиях своео-
бразного правового плюрализма, когда 
на одной территории сосуществовали 
римское право, каноническое право, 
обычное право и т. д. Необходимость 
формирования такого интегрирующего 
права была продиктована сложной со-
циальной обстановкой того времени, 

что привело к созданию Магдебургско-
го, Хелминского, Шредского права и др.

Правовое оформление городов Но-
вого Времени связано уже не только с 
пунктирными контурами осмысления 
некоторых прав человека, а с четкими 
знаковыми отражениями их в правовых 
документах того времени (Билль о пра-
вах 1689 г., Французская декларация 
прав человека и гражданина 1789 г.).

Кроме того, следует обратить вни-
мание на современное образное вы-
ражение, призванное подчеркнуть 
особенности и приоритеты жизнедея-
тельности в тех городах, муниципаль-
ные власти и общественность которых 
приняли идею прав человека в развитии 
всех сфер жизни населения – «города 
прав человека». Нормативно-правовая 
наполненность утверждения таких го-
родов связана уже с акцентом на разви-
тие законодательства (Европейская хар-
тия городов, 1992 г.) и его реализацию.

Таким образом, уже на основании 
исторического осмысления города как 
правового феномена очевидны и сли-
ты в целое несколько критериев для 
утверждения городского права – вре-
менной, пространственный и фор-
мально-функциональный. Специфика 
городского права напрямую связана с 
представлениями об историческом раз-
витии каждого города, который харак-
теризуется некоторой территориально-
правовой протяженностью, имеет свои 
правовые функции и формально-закре-
плённые характеристики в норматив-
но-правовой сфере.

Современное понимание городско-
го права связано с его рассмотрением 
как особой правовой системы, что мо-
жет быть аргументировано с помощью 
обращения к методологии системного 
подхода. В системологии используется 
тезис о том, что любой объект явля-
ется системой по определению, если 
в этом объекте на основании опреде-
ленной идеи (концепта) реализуются 
какие-то свойства (субстрат), которые 
находятся в заранее заданном отноше-
нии (структура) [8, с. 42]. Выведение 
города в центр определенной системы 
в качестве концепта приводит к основа-
ниям для построения модели городской 
правовой системы, которая может быть 
подкреплена доказательствами своего 
существования не только в историче-
ском, но и в современном контексте.

Представление города как концепта 
городского права, которое существует 
наряду с другими уровнями права (на-
циональным, интегративным и между-
народным), даёт основание для более 
глубокого изучения и категориально-
го обоснования городского правового 
пространства. При этом именно город-
ское правовое пространство будет вы-
ступать субстратом данной системы, а 
структурными составляющими будут 
его ценностная, нормативная, субъект-
ная и коммуникативная наполненность.

Можно утверждать, что компонен-
тами городского правового простран-
ства как субстрата являются терри-
тория города, границы города (черта 
города), наполнение (содержание), 
которое может выходить за пределы 
территории и границ: правовые ситуа-
ции и события (правоотношения, субъ-
екты, ценностно-нормативная опре-
делённость, городское правосознание 
и правовой образ города). Городское 
правовое пространство выступает как 
структурированное вокруг правового 
образа города и на основе городского 
правосознания явление, связанное со 
специфическими правовыми ситуа-
циями и событиями, определяющими 
ценностно-нормативную наполнен- 
ность центр-периферийных отношений  
в пределах территории городского  
влияния.

Городское правовое пространство 
стремится к обособлению и может быть 
признано субстратом городской право-
вой системы как внутренне согласован-
ной, взаимосвязанной совокупности 
городских правовых ценностей, норм, 
связей, отношений, статусов и т. д.

Продолжая обоснование городско-
го права как специфической правовой 
системы, следует обратиться к вы-
ведению его понятия. В современной 
юриспруденции можно выявить два 
разноплановых толкования феномена 
городского права, когда оно воспри-
нимается как одна из составляющих 
городского самоуправления (как часть 
муниципального права) и как результат 
развития города, оформленный в опре-
деленную правовую систему.

Ученые Львовской школы права ут-
верждают, что историческую сущность 
городского права можно в полной мере 
осознать только на основе социологи-
ческого правопонимания и громадской 
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(общественной) теории городского 
самоуправления. История городского 
права исследуется как целостный, за-
кономерный, типичный историко-пра-
вовой процесс становления специфи-
ческого явления, его трансформации 
из частного в городское публичное, 
которое стало основой современного 
муниципального права. А городское 
право Львова понимается как есте-
ственное право городской громады на 
самоуправление, право на гражданство 
и позитивное право как совокупность 
правовых норм [3, с. 2, 3].

Заметно, что понимание городского 
права в его исторической ретроспекти-
ве дает основания для его толкования, 
в первую очередь, как права на местное 
самоуправление. Здесь городское пра-
во рассматривается как совокупность 
прав соответствующих субъектов и как 
позитивное (нормативное) право. То 
есть можно констатировать использо-
вание позитивистского подхода к пра-
вопониманию вообще, и, соответствен-
но, изучению городского права.

Такое узкое понимание городского 
права частично можно связать с опре-
делением его как комплексного инсти-
тута муниципального права, который 
регулирует правовые отношения в 
границах города с целью создания ус-
ловий для его стабильного развития на 
основании принципов самостоятель-
ности и ответственности населения 
(городских жителей). В. В. Таболин та 
А. В. Корнев рассматривают городское 
право как комплексное образование, 
которое вырастает из глубин муни-
ципального права, то есть городское 
право понимается как системный эле-
мент муниципального. Вместе с тем, 
очень осторожно этими же авторами 
обращается внимание на то, что го-
родское право является определенной 
реальностью, связанной с отраслевым 
характером его становления [1, с. 67, 
68]. Следовательно, городское право 
также является системным явлением. 
При этом возникает два вопроса: 1) 
какие составляющие входят в систему 
городского права, и 2) какие комплекс-
ные институты входят в муниципаль-
ное право наряду с городским (иначе, 
какие еще элементы входят в систему 
муниципального права)?

Городское право, если оно мыслит-
ся как отрасль права, тождественно 

муниципальному, что, на наш взгляд, 
сужает его настоящий объём. Соответ-
ственно, городское право в узком смыс-
ле должно быть частью национальной 
правовой системы, ограниченной госу-
дарственным суверенитетом, в отличие 
от городского права в широком смысле, 
которое не ограничено государствен-
ным суверенитетом.

Широкое понимание городского 
права можно частично обосновывать 
на идеях А. В. Корнева, который, при 
обращении к городскому праву в исто-
рическом контексте, утверждает, что 
оно содержит в себе нормы граждан-
ского, налогового, финансового, уго-
ловного, конституционного, муници-
пального, международного права [9, с. 
112]. То есть город как экономический, 
культурный, политический субъект за 
историю своего существования смог 
создать уникальное явление – город-
ское право, которое регулировало от-
ношения как в границах города, так и 
за его пределами.

Думается, что сведение городско-
го права к местному самоуправлению 
является неточным, поскольку истори-
чески городским правом оформлялось 
не только право избирать свои власт-
ные учреждения, издавать законы, но 
и осуществлять суд над жителями, под-
держивать порядок. Городскому праву, 
таким образом, присуща регуляция, ко-
торая не может быть сведена к самоу-
правлению. Город – это специфическое 
пространство, в котором могут возни-
кать случайные связи между различны-
ми субъектами, а это уже наталкивает 
на выделение дополнительных основа-
ний для исследования и определения 
городского права в широком смысле.

Структура городского права вклю-
чает в себя особенности правового ста-
туса города, его типологию, влияние 
на правовую сферу, специфику образа 
права у городского человека. Право в 
этом контексте предстает как творе-
ние городской культуры. В этой связи 
важно подчеркнуть тот факт, что право 
как исторически сформированная цен-
ностно-нормативная система, в первую 
очередь, мыслится как городское явле-
ние, а история архаичного права – во 
многом история городского права. И 
сегодня город является центральным 
звеном не только территориального 
развития, но и развития правового и го-

сударственного. Не случайно городское 
право выступает как правовая система 
со своими составляющими в виде спец-
ифических субъектов, правовых источ-
ников, институтов, набора функций, 
ценностно-нормативных оснований и 
многоуровневых правовых отношений, 
что может быть обосновано только с 
позиций его широкого понимания.

Итак, городское право и муници-
пальное право представляют собой 
разные компоненты правового бытия, 
так как выстраиваются на основании 
разных концептов. Для муниципально-
го права концептом является муници-
палитет (самоуправление), а для город-
ского права концептом является город.

Широкое понимание городского 
права выводит к признанию городской 
правовой системы (Магдебургское 
право, Хелминское право, право горо-
дов порто-франко и т. д.) и правовой 
системы города, которая включает в 
себя городское право одного города 
(городское право Львова, Кишинева, 
Одессы и т. д.). Соответственно, город-
ское право – это городская правовая 
система или правовая система города, 
которая складывается из определен-
ных составляющих: статусного (субъ-
ектного), ценностного, нормативного, 
институционально-функционального и 
коммуникативного.

Проблематика нормативно-функ-
ционального наполнения городско-
го права непосредственным образом 
связывается с вопросами правового 
статуса городов, механизмом при-
знания правового положения города, 
направлениями действия городского 
права и рядом других. Все это приоб-
ретает особую значимость в условиях 
развития государства и права, перерас-
пределения функциональной нагрузки 
между центром и периферией совре-
менного государства.

Разнообразие правовых статусов 
городов связано с особенностями их 
территориального, экономического и 
культурного развития. Правовой ста-
тус города может быть представлен с 
учетом существования трех их осно-
вополагающих типов, которые в той 
или иной форме существуют в каждом 
государстве: общий, специальный и ис-
ключительный.

Общий правовой статус – статус, 
при котором город воспринимается как 
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урбанистическое сообщество, призван-
ное решать ряд общих задач по обеспе-
чению жизнедеятельности и прав го-
родского населения (жилье, транспорт, 
образование и т. д.). Специальный 
правовой статус свойственен городам, 
обладающим особенностями террито-
риального, экономического, оборон-
ного характера. Здесь и проявляется 
использование функционального кри-
терия для закрепления за городом того 
или иного статуса. Яркими примерами 
здесь являются приграничные города 
(Чоп, Тирасполь), курортные города 
(Монте-Карло, Карловы Вары, Ан-
талия), портовые города (Ливерпуль, 
Одесса), города-базы военных объек-
тов (Севастополь), города финансовые, 
промышленные, транспортные, науч-
ные центры и т. д.

Утверждая формальный критерий 
для классификации городов, следует 
обратиться к определению их исклю-
чительного правового статуса, при 
котором город выделяется по конкрет-
ному индивидуальному основанию (го-
род-столица, город-памятник истории 
и культуры, город республиканского 
значения, город-герой и пр.). Если рас-
сматривать статусные характеристики 
города-столицы, то можно отметить, 
что исключительный правовой статус 
находит свое выражение в том, что го-
род выступает политическим и адми-
нистративным центром государства. 
Правовой статус и образ города-сто-
лицы основывается на представлении 
и правовом закреплении того, что это 
место размещения резиденции главы 
государства, высших и центральных 
органов государственной власти. Го-
род-столица может представлять собой 
культурный, исторический, научно-об-
разовательный, или духовный центр, 
является местом размещения диплома-
тических представительств иностран-
ных государств и международных ор-
ганизаций. 

Кроме того, связывая правовые 
статусы городов с городским право-
вым пространством, правосубъектные 
характеристики каждого города могут 
быть связаны со спецификой правово-
го пространства конкретного города. В 
этом смысле город может рассматри-
ваться как носитель правосубъектно-
сти, которая будет нормативно выра-
жаться в его хозяйственной, земельной, 

экологической, финансовой, муници-
пальной и т.д. форме.

Ещё одной составляющей, концен-
трирующей в своём содержании осо-
бенности городского права, его генези-
са, городского правового пространства 
и правосубъектности городов, является 
определение и изучение городского 
правосознания и правовой культуры.

Если обратить внимание на модели 
поведения, нормы, ритуалы, идеоло-
гии, то есть на то, что связано с право-
вым сознанием, правовой культурой и 
городским пространством, то можно 
констатировать существование спец-
ифического городского правосознания 
и городской правовой культуры в виде 
отношения к праву и правового пове-
дения представителей локальных суб-
культур, региональных общностей и т. 
д., которые имеют свои языковые осо-
бенности, традиции и т. п.

Разнообразие городского простран-
ства в соотношении с городским право-
сознанием и правовой культурой в рам-
ках одного города подтверждает идею 
их вариативности у горожан, которые 
проживают в различных районах го-
рода. Источники такого разнообразия 
можно обнаружить, руководствуясь 
географическими, социальными, эко-
номическими, политическими, исто-
рическими характеристиками как того 
или иного пространства, так и пред-
ставлений о праве определённого круга 
горожан, принадлежащих к этому про-
странству.

Горизонтальный критерий соот-
ношения правосознания, правовой 
культуры и городского пространства, 
который проявляет себя в границах го-
рода, может быть дополнен его расши-
рительным значением, то есть утверж-
дением существования однообразного 
представления, отношения и следова-
ния праву жителей города в целом.

Вертикальные же представления о 
пространственном критерии, опреде-
ляющие типы правосознания, могут 
быть рассмотрены при соотношении 
понятий города и не-города (перифе-
рии). В городских условиях чаще всего 
формируются новые типы отношений 
между людьми. В отличие от перифе-
рии городские отношения становятся 
менее личными и приобретают черты 
не исключительно соседские, а эконо-
мические, социальные и правовые.

Таким образом, пространственное 
бытие права и государства в целом, 
может быть критерием для выделения 
городского правосознания и правовой 
культуры наряду с периферийным и 
национальным, которое выражается 
в территориальной правовой идеоло-
гии (идеях, понятиях, знаниях о праве 
индивидов, которые идентифицируют 
себя с определённой территорией и 
соответствующим отношением к пра-
ву, например, к праву определенного 
города) и территориальной правовой 
психологии (чувствах, эмоциях и пе-
реживаниях по отношению к праву в 
соответствии с индивидуальными ус-
ловиями и обстоятельствами жизни в 
рамках городского пространства).

Выводы. Следовательно, городское 
право как новый вектор в юриспруден-
ции сосредотачивает в себе вопросы 
правовой жизни города, его правового 
статуса, правового образа, городско-
го правового пространства, что, с од-
ной стороны, позволяет расширить и 
уточнить уже сложившиеся представ-
ления и категории в сфере городского 
управления, муниципального права, 
местного самоуправления, а с другой, 
будет толчком для реализации тенден-
ций децентрализации государственной 
власти при решении правовых вопро-
сов городского значения и повышения 
автономии городов в государственном 
пространстве.
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Актуальность темы. Система органов административно-
деликтной юрисдикции стран СНГ и процедура их деятельности 
по рассмотрению дел об административных правонарушениях 
за отдельными исключениями есть очень похожей поскольку 
базируется на принципах сложившихся еще во времена Советского 
Союза и в связи с развитием общественных отношений в этих странах 
а также в свете повышения требований по защите прав граждан 
нуждается в усовершенствовании. Такое усовершенствование 
должно осуществляться взвешенно, постепенно, базироваться 
на выделении предыдущего положительного опыта практики 
деятельности таких органов, устранения недостатков такой 
деятельности, обновления процедурного законодательства. 
Положительным приоретением на пути к этому может стать 
изучение зарубежного опыта функционирования и деятельности 
органов административно-деликтной юрисдикции по привлечению 
лиц к административной ответственности, и выделение 
направлений его внедрения в отечественное законодательство, что 
и определяет цель и задачи исследования данной статьи.

ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНОЙ 

ЮРИСДИКЦИИ СТРАН СНГ (НА ОСНОВАНИИ 
ОБОБЩЕНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА)

Р. МИРОНЮК, 
кандидат юридических наук, доцент, 

профессор кафедры административного права 
и административной деятельности ОВД  

Днепропетровского государственного университета внутренних дел

SUMMARY
In the article the experience of the activities of the administrative tort jurisdiction 

in foreign countries, on the basis of which are formulated and substantiated positions 
that need fixing in the domestic administrative and tort law, in order to improve the 
legality of the measures of administrative responsibility. Specifically asked: to expand 
the powers of the administrative tort jurisdiction to implement the abridged bring the 
person to administrative responsibility for offenses with a low degree of social harm, 
give local governments the authority to apply administrative sanctions for violation of 
the rules, regulations landscaping; introduce specialization judges the most complex 
cases on administrative offenses.

Key words: administrative responsibilities, proceedings on administrative 
violations, bodies of administrative tort jurisdiction, foreign experience.

* * *
В статье исследован опыт деятельности органов административно-деликтной 

юрисдикции в зарубежных государствах, на основании чего сформулированы и 
обоснованы положения, которые нуждаются в закреплении в отечественных ад-
министративно-деликтном законодательстве, с целью повышения уровня законно-
сти применения мер административной ответственности. В частности предложе-
но: расширить полномочия органов административно-деликтной юрисдикции по 
осуществлению сокращенной процедуры привлечения лица к административной 
ответственности за правонарушения с невысокой степенью общественной вред-
ности; наделить органы местного самоуправления полномочиями по применению 
административных санкций за нарушение норм, правил благоустройства терри-
торий; ввести специализацию судей по рассмотрению наиболее сложных дел об 
административных правонарушениях.

Ключевые слова: административная ответственность, производство по делам 
об административных правонарушениях, органы административно-деликтной 
юрисдикции, зарубежный опыт.
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Основное содержание. На 
основании изученного ино-

странного, прежде всего европейского 
опыта функционирования и деятельно-
сти органов административно-деликт-
ной юрисдикции о привлечении лиц к 
административной ответственности, в 
частности таких стран, как Германия, 
Италия, Испания, Австрия, Франция, 
Бельгия, Греция, Чехия, Польша и дру-
гих государств Европейского Союза а 
также стран СНГ, в частности России, 
Беларуси, Казахстана были сформу-
лированы и обоснованы положения, 
нуждающиеся в закреплении в отече-
ственном административно-деликтном 
законодательстве. Основные из них бу-
дут приведены ниже.

Очевидной есть необходимость 
расширения полномочий органов ад-
министративно-деликтной юрисдик-
ции по осуществлению сокращенной 
процедуры привлечения лица к адми-
нистративной ответственности за пра-
вонарушения с невысокой степенью 
общественной вредности, санкция за 
совершение которых предусматрива-
ет применение предупреждения или 
штрафа, не превышающего 10% ми-
нимальной заработной платы лица и 
в случае признания ее вины а также 
уплаты или предоставления согласия 
на уплату штрафа (по примеру боль-
шинства развитых европейских госу-
дарств). В таком случае протокол об 
административном правонарушении не 
составляется, а на месте совершения 
правонарушения выносится постанов-
ление по делу об административном 
правонарушении. Оформление такого 
постановления следует осуществлять 
на специальном номерном бланке упро-
щенной формы, где указывается только 
резолютивная часть решения органа 
административно-деликтной юрисдик-
ции и дается разъяснение относительно 
порядка и реквизитов для уплаты штра-
фа. В случае несогласия нарушителя с 
фактом совершения им нарушения или 
совершения нарушения неустановлен-
ным лицом или предусматривающего 
применение выше неведеного штрафа, 
органом административно-деликтной 
юрисдикции осуществляется общая 
процедура рассмотрения дел, которая 
предусматривает вызов и заслушива-
ние нарушителя, свидетелей, оценки 
доказательств, проведения экспертиз и 

т. д., что завершается принятием про-
цессуального документа – постановле-
ния о наложении штрафа, которое мо-
жет быть обжаловано в суд.

Необходимым является разработка 
и внедрение единых стандартных для 
всех органов административно-де-
ликтной юрисдикции бланков номер-
ных протоколов об административ-
ном правонарушении, а информация 
об их составления должна ежедневно 
вноситься в единый реестр совершен-
ных и выявленных административных 
правонарушений, доступ к которому 
будут иметь все правоохранительные 
органы по специальным кодам досту-
па, по примеру регистрации уголовных 
производств, которое осуществляется в 
соответствии с нормами УПК Украины 
[1]. Ведение такого реестра предусмо-
трено во всех европейских странах с 
деликтным производством уголовно-
правового характера.

Необходимо определить возмож-
ность внедрения в национальное ад-
министративно-деликтное законода-
тельство положительного опыта Фран-
ции, в частности о наделении органов 
местного самоуправления (сельских 
голов, мэров, и специально созданных 
коллегиальных органов на их основе) 
полномочиями по применению адми-
нистративных санкций за нарушение 
норм, правил благоустройства террито-
рий и нормальной жизнедеятельности 
общины, а также предоставление таких 
полномочий органам профессиональ-
ного самоуправления (объединением 
фармацевтов, адвокатов, медицинских 
работников, директорам частных обра-
зовательных учреждений и др.) за на-
рушение норм, правил благоустройства 
территорий и нормальной жизнедея-
тельности общества; и коллегиальным 
органам – профессиональным объеди-
нением граждан за нарушения в сфере 
нарушения порядка их профессиональ-
ной самореализации [2, с. 160]. Это с 
одной стороны разгрузит суды и другие 
органы административно-деликтной 
юрисдикции по рассмотрению данных 
категории дел, с другой – даст больше 
рычагов влияния органам местного са-
моуправления на регулирование, в том 
числе средствами административного 
принуждения, муниципальных отно-
шений, а объединениям граждан соз-
данным на основе профессионального 

самоуправления позволит защищать 
свои интересы от посягательства. При-
нятые этими органами решения могут 
быть обжалованы во внесудебном по-
рядке в две инстанции: решение ор-
гана власти – в вышестоящий орган, 
решения органа местного самоуправ-
ления – в специальной апелляционной 
коллегии, которая может создаваться на 
основе этого органа (по примеру Поль-
ши) [2, с. 184]. Решение же последних 
могут быть обжалованы в порядке ад-
министративного судопроизводства, 
на примере Украины – в администра-
тивный суд в порядке, определенном 
Кодексом административного судопро-
изводства [3].

Повышению профессиональной 
составляющей системы органов адми-
нистративно-деликтной юрисдикции 
будет способствовать внедрение опыта 
Словении, согласно которому на уров-
не закона определено образовательные 
требования к должностным лицам, ко-
торые уполномочены на ведение про-
изводства и принятия решения по делу 
[2, с. 189, 190]. Так, в связи с этим и ис-
ходя из собственных научных убежде-
ний и практической целесообразности, 
считаем, что упрощенное производство 
на месте совершения правонарушения 
имеют право осуществлять только 
должностные лица, имеющие базовое 
юридическое образование, а рассма-
тривать дела в общем порядке и вы-
носить решения по ним лица, которые 
имеют полное высшее образование. 
Кроме этого, требуют разработки и 
утверждения единые квалификацион-
ные требования к должностным лицам 
органов административно-деликтной 
юрисдикции, уполномоченным рассма-
тривать и разрешать дела об админи-
стративных правонарушениях.

Изучение положительного опыта 
практики деятельности института ми-
ровых судов в Российской Федерации 
по рассмотрению дел об администра-
тивных правонарушениях [4] указы-
вает на возможность введения анало-
гичного института в Украине и других 
странах СНГ, например в форме муни-
ципальных (общественных) судов, на-
делив их полномочиями по рассмотре-
нию большинства дел, которые сегодня 
подсудным судам общей юрисдикции. 
Это позволит, во-первых, разгрузить 
местные (районные) суды данной ка-
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тегории дел, во-вторых, определить их 
как альтернативную юрисдикционную 
инстанцию, которой направляются для 
рассмотрения дела возбужденые дру-
гими органами административно-де-
ликтной юрисдикции, при выборе та-
кой инстанции лицом, которое привле-
кается к ответственности (по примеру 
Республики Казахстан) [5], в-третьих, 
расширить компетенцию судов по рас-
смотрению сложных дел об админи-
стративных правонарушениях и пре-
жде всего тех за совершение которых 
предусмотрено выдворение за преде-
лы страны, административный арест, 
лишение лицензии или значительные 
суммы штрафных санкции (по примеру 
Германии) [6, с. 15].

Основным направлением развития 
системы органов административно-
деликтной юрисдикции является не-
обходимость сосредоточения внесу-
дебной административно-деликтной 
юрисдикции в руках государственных 
органов, которые наделены, с одной 
стороны материальными ресурсами по 
пресечению правонарушения, достав-
лению нарушителя для рассмотрения 
дела, проведения в полном объеме рас-
следование дела, с другой – кадровым 
потенциалом для осуществления такой 
деятельности, например, милиции (по-
лиции), что свойственно для Испании, 
Италии, России. По нашему мнению 
это может иметь место при рациональ-
ной организации работы подразделе-
ний полиции, для налаживания кото-
рой в этом направлении деятельности 
необходимо: во-первых, вернуться к 
практике введения должности инспек-
тора (старшего инспектора) отдела 
профилактики и административной 
практики, основными полномочиями 
которого должны стать подготовка ма-
териалов дел об административных 
правонарушениях и представления их 
на рассмотрение руководителю гор-
райлиноргана для принятия решения 
и представление интересов ответчика 
(руководителя полиции) в случае пере-
смотра принятого им решения по делу 
об административном правонарушении 
в административном суде, во-вторых, 
разработать четкие квалификационные 
характеристики должности такого ин-
спектора, основной из которых должно 
быть наличие высшего юридического 
образования и профессиональные зна-

ния в сфере административно-деликт-
ной юрисдикции. Следует предусмо-
треть возможность выделения такой 
должности в других органах, которые 
в соответствии с законодательством 
наделены значительными администра-
тивно-юрисдикционными полномочия-
ми по привлечению лиц к администра-
тивной ответственности, например, 
в сфере охраны окружающей среды, 
соблюдения налогового, таможенного, 
экологического законодательства и т. 
д. Расширение таких административ-
но-юрисдикционных полномочий дру-
гих, кроме суда, органов будет вполне 
оправданным с учетом общеевропей-
ской административно-деликтной 
практики, согласно которой по 2/3 из 
всех выявленных в стране правонару-
шений применения мер администра-
тивной ответственности осуществля-
ется именно административными орга-
нами в основу чего положено их отрас-
левой и профессиональный уровень, а 
за судами в подавляющем большинстве 
стран закреплены полномочия по пере-
смотру решений таких органов в связи 
с их обжалованием [7, с. 64].

Необходимым есть ограничение 
права применения органами адми-
нистративно-деликтной юрисдикции 
мер, правовая природа которых носит 
уголовно-процессуальных характер, 
в частности: административного аре-
ста, изъятие имущества, транспортных 
средств, применение которых может 
осуществляться в исключительных 
случаях по решению суда (свойственно 
для стран обособленного администра-
тивно-деликтного права, таких как: Ав-
стрия, Нидерланды, Испания, Польша, 
Чехия, Словакия). Следует заметить, 
что наличие достаточно широких пол-
номочий субъектов административно-
деликтной юрисдикции по осущест-
влению административного задержа-
ния лица свойственно для стран пост-
советского пространства в том числе 
для Украины. В зарубежных странах 
любое административное задержание 
лица полицией свойственно уголовно-
му производству (преследованию) и в 
рамках производства по делам об ад-
министративных правонарушениях не 
осуществляется, кроме исключитель-
ных случаев, когда сразу невозможно 
квалифицировать деяние как админи-
стративное или уголовное правона-

рушение. В таких случаях, например 
по законодательству США лицо после 
обнаружения в его действиях правона-
рушения, за которое законодательством 
возможно применение наказания свя-
зано с любым ограничением свободы 
доставляется полицией в суд и только 
суд принимает решение о дальнейшем 
задержании правонарушителя или его 
освобождения [8, с. 136]. В Велико-
британии любое задержание человека 
и доставки ее в полицейский участок 
называется арестом. Если он задержи-
вается на срок до 6 часов для состав-
ления протокола, выяснения вопросов 
о месте проживания, национальность и 
т. д., то это является предварительным 
арестом. Через 6 часов задержаный 
должен быть либо освобожден, либо 
доставлен в суд для решения вопроса о 
дальнейшем содержании под стражей. 
В Великобритании полицейский имеет 
право остановить любое транспортное 
средство, когда у него есть достаточ-
ные основания полагать, что водитель 
нарушил правила дорожного движения 
находился в нетрезвом состоянии За 
управление транспортным средством 
в состоянии опьянения гражданин 
арестовывается полицейскими в Ка-
наде и доставляется в суд [9, с. 11]. Во 
Франции, Италии, Германии института 
административного ареста также нет, 
однако достаточно подробно регламен-
тированы основы (нормами уголовного 
права) ареста, в том числе и предва-
рительного. Таким образом, принуди-
тельные полномочия государственных 
органов в зарубежных странах по при-
менению административного задержа-
ния лица, по сравнению с соответству-
ющей компетенцией отечественных 
государственных органов, несколько 
сужены, что имеет свое положительное 
значение и может быть заимствовано 
в нашем государстве в свете установ-
ления партнерских взаимоотношений 
личности и государства, сужения сфе-
ры принудительного вмешательства го-
сударства в жизнь человека.

Положительным и нуждающимся 
внедрения в национальное админи-
стративно-деликтное законодательство 
является уход в большинстве европей-
ских стран от принципа четкого рас-
пределения полномочий между долж-
ностными лицами одного органа от-
носительно составления протокола об 
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административном правонарушении 
(процессуальной фиксации его совер-
шения) и рассмотрения дела об адми-
нистративном правонарушении, кото-
рое подведомственно данному органу. 
Невозможно в законе прописать весь 
перечень должностных лиц более 40 
органов административно-деликтной 
юрисдикции, которые наделены выше-
указанными полномочиями, тем более 
когда Кодекс постоянно дополняется 
новыми составами правонарушений, 
к тому же довольно частым явлением 
есть постоянное перераспределение 
полномочий в системе органов испол-
нительной власти, что вызвано разви-
тием общественных отношений. Ведь 
процессуальная часть кодексов слиш-
ком перегружена нормами по распреде-
лению как административно-юрисдик-
ционных полномочий между различ-
ными государственными органами так 
и в пределах одного государственного 
органа на основании иерархии долж-
ностей в его структуре, что затрудня-
ет понимание данных норм не только 
рядовыми гражданами, которые хотят 
защитить свои права самостоятельно, 
так и юристами к которым обращают-
ся последние для получения правовой 
помощи.

По нашему мнению, такие нормы 
усложняют процедуру применения 
административной ответственности, 
а потому теория административно-де-
ликтного процесса имеет неотложную 
задачу – изобретение наиболее рацио-
нальных критериев определения под-
ведомственности дел об администра-
тивных правонарушениях, отдельные 
пути решения которого будут предло-
жены и систематизированы нами ниже. 
К тому же, как показывает опыт ФРГ 
отсутствие четкого иерархического 
построения системы органов админи-
стративно-деликтной юрисдикции не 
влияет на результаты административ-
но-деликтной практики, ведь не важ-
но какой орган будет применять меры 
административной ответственности к 
лицу, а важно то, чтобы лицо было при-
влечено к ответственности (понесло 
наказание) в наиболее простой и опе-
ративный способ, который является 
выгодным для обеих сторон, то есть 
для государства, поскольку расходу-
ются маленькие административные 
ресурсы и для нарушителя, поскольку 

он имеет возможность оперативно воз-
местить причиненный обществу ущерб 
в случае признания такого нарушения, 
или в противном случае – обжаловать 
решение органа административно-де-
ликтной юрисдикции в суд [2, с. 146]. 
Проблема в этом для стран СНГ в це-
лом и для Украины в частности, как 
нам представляется, заключается, с од-
ной стороны, в низком уровне доверия 
граждан к органам исполнительной 
власти в целом и органов, применяю-
щих административные санкции, вы-
званная низким уровнем их професси-
онализма (слабым знанием законода-
тельства, беспристрастностью своих 
действий, склонностью к коррупции, 
погоне за показателями выявленных 
нарушений, а не тех нарушений, совер-
шение которых удалось предотвратить, 
отсутствием практических навыков и 
др.), с другой – в низком уровне право-
сознания граждан (осознание того, что 
совершенное правонарушение являет-
ся таковым лишь в случае его обнару-
жения, а латентное противоправное де-
яние является нормой до тех пор когда 
оно не будет направлено на нарушение 
прав самого нарушителя, неспособно-
сти признать свою вину и доброволь-
но выполнить взыскания, изобретение 
незаконных способов уклонения от 
уплаты штрафа при осознанные вины 
даже в тех случаях, когда стоимостная 
оценка этих способов превышает сум-
му штрафа и др.).

Совершенствованию процедуры 
установления законности привлечения 
лица к административной ответствен-
ности будет способствовать, по наше-
му мнению, введение, кроме апелляци-
онного, и кассационного порядка пере-
смотра дел, подпадающих под юрис-
дикцию суда, что будет обеспечивать 
процедуру защиты прав граждан от 
предвзятого судопроизводства наряду 
с процедурой рассмотрения дел об уго-
ловных правонарушениях (по примеру 
стран несистематизированного адми-
нистративно-деликтного законодатель-
ства, таких, как Германия, Голландия). 
Также нормативного закрепления тре-
бует процедура пересмотра судами 
общей юрисдикции постановлений о 
наложении административных взы-
сканий, принятых субъектами адми-
нистративно-деликтной юрисдикции 
по примеру таких стран, как Испания 

и Италия [2, с. 168, 172]. В Кодексе об 
административных правонарушениях 
(далее – Кодекс) необходимо оставить 
порядок пересмотра дел об админи-
стративных правонарушениях, соглас-
но которому, решение по делу выне-
сено субъектом властных полномочий 
может быть обжаловано в суд, а реше-
ние последнего, по примеру Болгарии 
– в палату по рассмотрению уголовных 
дел Апелляционного суда, но в порядке 
определенном Кодексом [10].

Выводы. В заключение следует от-
метить, что несмотря на высказанные 
выше предложения по реформирова-
нию системы органов административ-
но-деликтной юрисдикции в странах 
СНГ в целом и в Украине в частности, 
ее развитие должно осуществляться в 
направлении приоритетности рассмо-
трения дел об административных пра-
вонарушений административным ор-
ганам а не суду, поскольку только при 
таком подходе ответственность за со-
вершение правонарушений будет счи-
таться административной ответствен-
ностью. Повышению эффективности 
административно-деликтной практики 
будет способствовать также передача 
полномочий по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях с 
высокой степенью общественной вред-
ности приближенной к общественной 
опасности в суд общей юрисдикции, 
выделив в их системе специализацию 
судей по рассмотрению такой кате-
гории дел; критерием определения 
подсудности таких дел, кроме этого, 
должно стать значительный размер 
штрафа (размер которого необходимо 
определить законодательно), а также 
исключительные полномочия по при-
менению административного ареста, 
изъятию (конфискации) предметов, 
вещей и лишение специального права 
предоставленного физическому или 
юридическому лицу.
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Постановка проблемы. Становление и развитие гарантий права 
обращения граждан в правоохранительные органы, представляет особое 
внимание в современной административно-правовой как науке так и 
практике. Речь идет прежде всего об утверждении гуманистических 
ориентиров для дальнейшего формирования в различных сферах 
деятельности, научно обоснованной государственной политики, т. е. 
ценностей, которые должны появляться одновременно как движущие 
силы и показатели исторического и социального прогресса общества и 
соответственно-практического значения достижений науки.

ЭВОЛЮЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ГАРАНТИЙ 
ПРАВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА ОБРАЩЕНИЕ 

В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ: 
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

А. МИРОШНИЧЕНКО,
соискатель 

кафедры административного права и административной деятельности 
Донецкого юридического института МВД Украины

SUMMARY
The article deals with the problems of the administrative approval of legal safeguards 

to the citizens to law enforcement agencies in Ukraine are analyzed scientific papers and 
the state of the current legislation in the context of the chosen topic, the proposals on 
the improvement of laws and regulations. Administrative and legal guarantees of the 
rights of citizens to direct application to the state authorities, experiencing during their 
successive formation and the formation of the influence of many ideological, political, 
social and other factors in the development of society at the moment is an organic 
combination of the two main forms of management - standard edition and individual 
acts of governance.

Key words: treatment of citizens, the executive, judicial guarantees, application, 
complaint, suggestion.

* * *
Статья посвящена проблемам утверждения административно правовых гаран-

тий на обращение граждан в правоохранительные органы в Украине, проанализи-
рованы научные труды и состояние действующего законодательства в контексте 
избранной тематики, разработаны предложения по усовершенствованию норма-
тивно-правовых актов. Административно-правовые гарантии реализации гражда-
нами права направлять обращения в органы государственной власти, испытывая 
во время своего последовательного формирования и становления влияния многих 
идеологических, политических, социальных и других факторов развития обще-
ства на данный момент представляют собой органическое сочетание двух ос-
новных управленческих форм – издание нормативных и индивидуальных актов 
управления.

Ключевые слова: обращение граждан, исполнительная власть, юридические 
гарантии, заявление, жалоба, предложение.

Актуальность темы иссле-
дования. Современная ад-

министративно-правовая наука на-
ходится в таком состоянии, когда 
потребность в разработке ее общих 
мировоззренческих и методологиче-
ских принципов и категориального 
аппарата считается не только насущ-
ной необходимостью, но и выступа-
ет как приоритетное направление ее 
развития. Воплощение в жизнь об-
щечеловеческих идеалов равенства, 

справедливости, ответственности 
перед человеком напрямую зависит 
от уровня их обеспечения действен-
ными и научно обоснованными сред-
ствами и механизмами. 

В этой связи еще в начале ХХ 
века известный русский социолог, де-
мократ и идеолог народничества Н. 
К. Михайловский отмечал: «идеи ра-
венства, свободы, братства народов, 
всеобщего мира и благополучия – не 
простая утопия, а такие же незыбле-
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мые истины разума, как закон физи-
ческого развития природы. Человек 
испытывает потребность в них, как в 
свете и воздухе [1, с. 430]. 

Состояние исследования. Науч-
ным обоснованием данного исследо-
вания являются труды ученых совет-
ского периода: Б. Бабия, В. Е. Браж-
никова, М. И. Козюбры, Б. М. По-
номарева, П. С. Ромашкина, а также 
отечественных и российских ученых 
современного периода: М. Котлярев-
ской, О. К. Костюкевича, Л. А. Лаза-
ренко, Л. А. Нудненко, В. А. Соболя, 
Н. Ю. Хаманевой. Следует заметить, 
что в большинстве исследований вни-
мание специалистов сконцентриро-
вано преимущественно вокруг обще-
теоретических проблем обеспечения 
прав человека и гражданина, тогда как 
вопросам развития законодательства, 
устанавливающего соответствующие 
гарантии реализации гражданами 
предоставленных им прав обращаться 
в органы государственной власти, не 
было уделено должного внимания.

Цель и задачи статьи. Целью 
предложенной вниманию работы яв-
ляется анализ юридической природы 
административно правовых гарантий 
права физических лиц на обраще-
ние в правоохранительные органы, а 
также разработка соответствующих 
практических рекомендаций.

Для достижения поставленной 
цели были определенны следующие 
задачи: проанализировать научные ра-
боты, а также состояние действующего 
законодательства в контексте избран-
ной тематики; разработать предложе-
ния по усовершенствованию законода-
тельства в соответствующей сфере.

Изложение основного матери-
ала. Реализация административно-
правовых гарантий права на обраще-
ние в правоохранительные органы 
имеет ряд задач: во-первых, отделить 
соответствующую группу гаран-
тий, входящую в единую систему, 
от остальных гарантий, во-вторых, 
определить составляющие данной 
системы, в-третьих, определить клас-
сификационные признаки гарантий 
права на обращение, в-четвертых, 
выделить соответствующие субъек-
ты управленческой деятельности, 
реализующие полномочия (функции) 
правоохранительных органов.

Термин «гарантия» от француз-
ского – garantie, переводится как 
обеспечение и означает предусмо-
тренное законом или договором обе-
спечение обязательства по полному 
выполнению договора надлежащим 
образом; под юридическими гаран-
тиями понимают законодательно за-
крепленные средства охраны прав и 
свобод граждан, способы их реализа-
ции, а также средства охраны право-
порядка, интересов общества и госу-
дарства [2].

Объединив изложенное выше, 
можно сделать вывод, что термин 
«гарантия» имеет два неотъемлемых 
свойства: во-первых, гарантия защи-
щает, во-вторых – реализует. Как пер-
вое, так и второе должно исходить от 
сильной влиятельной государствен-
ной власти.

Отсутствие концептуального под-
хода к современному развитию ин-
ститута гарантий права на обращения 
граждан в правоохранительные ор-
ганы и принципов реформирования 
этого института негативно отража-
ется на законотворческом процессе 
в этой сфере, следствием чего часто 
является бессистемные подготовка и 
принятие законодательных актов, их 
несогласованность между собой, за-
конодательное закрепление различ-
ных, а иногда и противоположных 
подходов к неоднозначному опреде-
лению правового статуса правоохра-
нительных органов и других субъек-
тов, вступающих с ними в определен-
ные правоотношения. 

Конституционные основы право-
вого регулирования обращений граж-
дан устанавливают равные возмож-
ности для всех и каждого направлять 
обращения, но следует отметить, что 
в административно-правовом аспекте 
институт права обращения граждан 
имеет свои особенности. Позиция, 
которая заложена в действующем За-
коне Украины «Об обращениях граж-
дан», как это следует из его названия, 
в основном обеспечивает реализа-
цию права на обращение для граждан 
Украины, но есть некоторые исклю-
чения. Так в ст. 1 Закона указано, что 
граждане Украины имеют право об-
ратиться в органы государственной 
власти, местного самоуправления, 
объединений граждан, учреждений, 

организаций независимо от форм 
собственности, предприятий, средств 
массовой информации, должностных 
лиц в соответствии с их функцио-
нальными обязанностями с замеча-
ниями, жалобами и предложениями, 
касающимися их уставной деятель-
ности, заявлением или ходатайством 
относительно реализации своих со-
циально-экономических, политиче-
ских прав и законных интересов и 
жалобой об их нарушении.

В отношении лиц, которые не 
являются гражданами Украины и за-
конно находящиеся на ее территории, 
установлено такое же право на по-
дачу обращений, как и для граждан 
Украины, если иное не предусмотре-
но международными договорами.

Начиная с 25 октября 1991 года 
для Украины вступил в силу Первый 
факультативный протокол к Между-
народному пакту о гражданских и 
политических правах, в соответствии 
со ст. 1 которого Украина признает 
компетенцию Комитета по правам че-
ловека, созданного на основании ча-
сти IV этого Пакта, принимать и рас-
сматривать сообщения от отдельных 
лиц, которые утверждают, что они 
являются жертвами нарушений опре-
деленных прав гарантированным до-
кументом. Согласно этому протоколу 
Комитет может признавать непри-
емлемыми те сообщения, которые 
являются анонимными или такие, ко-
торые, по его оценке, представляют 
собой злоупотребление правом.

Способами реализации институ-
та гарантирования права обращения 
граждан является зафиксированный 
в Законе Украины «Об обращении 
граждан» порядок направления из-
ложенных в письменной или устной 
форме предложений (замечаний), за-
явлений (ходатайств) и жалоб. Этот 
порядок предусматривает четкое 
разграничение обращений граждан 
на предложения (замечания), где 
даются советы, рекомендации от-
носительно деятельности субъектов 
государственной власти; заявления 
о содействии реализации закреплен-
ных Конституцией и действующим 
законодательством их прав и инте-
ресов или сообщений о нарушении 
действующего законодательства или 
недостатках в деятельности пред-
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приятий, учреждений, организаций 
независимо от форм собственности; 
ходатайство, которое также относит-
ся к заявлениям – письменные обра-
щения с просьбой о признании за ли-
цом соответствующего статуса, прав 
или свобод и т. п.; жалобы – обраще-
ние с требованием о восстановлении 
прав и защите законных интересов 
граждан, нарушенных действиями 
(бездействием), решениями госу-
дарственных органов, органов мест-
ного самоуправления, учреждений, 
организаций, объединений граждан, 
предприятий и должностных лиц.

В одном из исходных принципов 
утверждения гуманистических и со-
циальных ориентиров построения 
отношений государства и индивида 
была заложена идея о реальности 
прав и свобод – то есть, зафикси-
рованных в праве норм наличием 
конкретных возможностей для их 
осуществления. Под термином «на-
личие» М. К. Михайловский пони-
мал права и свободы, не только про-
возглашенные государством (закре-
пленные в объективном праве), но и 
имеющиеся «налицо» у граждан, ими 
пользующимися, а государство их не 
только гарантирует, но и помогает 
осуществлять [3, с. 74].

По мнению исследователей Л. А. 
Нудненко и Н. Ю. Хаманева, краткий 
исторический экскурс показывает, 
что институт обращений уходит сво-
ими корнями в далекое прошлое, во 
времена представления челобитных. 
Период отсчета современного этапа 
развития этого института начался с 
1917 г. [4, с. 6].

В начале ХХ века одной из первых 
попыток урегулировать отношения 
граждан с органами государствен-
ного управления стало принятие 12 
октября 1927 года Административ-
ного кодекса УССР, который счита-
ется первой попыткой кодификации 
административного права не только 
в УССР, но и в СССР. В частности, 
порядок обжалования действий ад-
министративных органов было изло-
жен в разделе 15 Административного 
кодекса УССР [5, с. 459-460]. Однако 
впоследствии, даже без официальной 
отмены, Административный кодекс 
перестали применять.

В 30-е годы действовало несколь-

ко нормативных актов, которые за-
крепляли право на обжалование и 
регулировали порядок производства 
по жалобам. Однако в конце 60-х го-
дов стало ясно, что законодательство, 
регулирующее эту сферу обществен-
ных отношений, является устарев-
шим и таким, что не отвечает требо-
ваниям времени. В связи с этим воз-
никла необходимость дальнейшего 
совершенствования законодательства 
по вопросу о порядке рассмотрения 
обращений граждан [4, с. 6].

Гарантии прав граждан вытекают 
как из общего законодательства, так 
и оформляются рядом специальных 
нормативных актов и обеспечива-
ются деятельностью определенных 
государственных органов. Закрепле-
ние права граждан на обращение на 
уровне Конституции страны является 
проявлением стремления ее обще-
ства и правительства к развитию это-
го института, в частности к наполне-
нию юридическим содержанием со-
ответствующих гарантий реализации 
предоставленных прав и свобод. В 
Конституции СССР 1977 года и дру-
гих актах союзного законодательства 
различались такие виды обращений, 
как предложения, заявления и жа-
лобы. Статьей 49 было определено, 
что «каждый гражданин СССР име-
ет право вносить в государственные 
органы и общественные организации 
предложения по улучшению их де-
ятельности, критиковать недостат-
ки в работе». Статьей 58 гражданам 
предоставлялось право «обжаловать 
действия должностных лиц, государ-
ственных и общественных органов» 
[6, с. 20-21]. Анализ содержания этой 
нормы позволяет утверждать о ее не-
достаточной определенности и дает 
основания согласиться с мнением Л. 
А. Лазаренко, которая также обраща-
ет внимание на то, что нельзя понять, 
о каких именно видах обращений го-
ворится: Конституция называет лишь 
предложения и заявления, но ничего 
не говорил о жалобах, ходатайствах и 
замечаниях [7, с. 12].

Аналогичные положения содер-
жались и в Конституции СССР. Не-
смотря на наличие отдельных шеро-
ховатостей, конституционные нормы 
стали тем основанием, на котором 
в дальнейшем осуществлялась вы-

работка предложений относительно 
четкого законодательного урегули-
рования отношений, возникающих в 
связи с применением, рассмотрением 
и решением различных видов обра-
щений граждан. На этом этапе про-
изошли коренные изменения госу-
дарственной политики в направлении 
создания гарантий прав личности и 
создания механизма, который позво-
лял бы каждому человеку беспрепят-
ственно и эффективно защитить свои 
интересы, а также активно участво-
вать в рассмотрении обращений и 
принятии решений, касающихся его 
личных прав.

В советское время, так же, как и 
в современных условиях, нередко 
случались ситуации, когда жалобы 
граждан оставались без удовлетво-
рения или удовлетворялись лишь 
частично. Это становилось причи-
ной спора между заявителями и со-
ответствующими государственными 
органами – спор возникал в связи с 
обжалованием гражданами действий 
должностных лиц, государственно-
го или общественного органа. При 
этом Конституцией СССР были за-
ложены возможности для реализации 
гражданами этого права как в адми-
нистративном, так и в судебном по-
рядке: «Действия должностных лиц, 
связанные с нарушением закона, с 
превышением полномочий, ущемля-
ющие права граждан, могут быть в 
установленном порядке обжалованы 
в суде [6, с. 21]. Более подробно эти 
положения были урегулированы в 
источниках различных отраслей пра-
ва, в частности административного. 
Как отмечал Б. М. Пономарев, «... 
административное законодательство, 
гарантируя право граждан на обра-
щение в государственные органы, 
создает реальные условия для его 
осуществления. В каждом учреж-
дении, предприятии и организации 
существует строгий порядок приема 
населения, правила рассмотрения и 
разрешения писем, жалоб и заявле-
ний трудящихся» [8, с. 26].

Законодательство СССР оказы-
вало гражданам право обращаться 
в любой государственный орган и к 
любому должностному лицу. Кро-
ме вышеупомянутых, среди таких 
нормативно-правовых актов следует 
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назвать Постановление ЦК КПСС 
от 29 августа 1967 г. «Об улучше-
нии работы по рассмотрению писем 
и организации приема трудящихся» 
[9], Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 12 апреля 1968 г. 
«О порядке рассмотрения предложе-
ний, заявлений и жалоб граждан» (в 
редакции Указа Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 4 марта 1980 г. 
«О внесении изменений и дополне-
ний в Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 12 апреля 1968 «О 
порядке рассмотрения предложений, 
заявлений и жалоб граждан»). В част-
ности, в последнем документе обра-
щения граждан рассматривались как 
«важное средство осуществления и 
охраны прав личности, укрепления 
связей государственного аппарата с 
населением, существенный источ-
ник информации, необходимой при 
решении текущих и перспективных 
вопросов государственного, хозяй-
ственного и социально-культурного 
строительства», как «одна из форм 
участия трудящихся в управлении 
государственными и общественными 
делами» [10]. Указ обязывал все госу-
дарственные и общественные органы 
обеспечивать необходимые условия 
для осуществления права граждан 
обращаться с предложениями, заяв-
лениями и жалобами в письменной 
или устной форме.

Основное содержание этого до-
кумента заключался в том, что пред-
ложения и заявления граждан долж-
ны быть не только приняты, но и в 
обязательном порядке рассмотрены 
соответствующими должностными 
лицами, которые обязаны давать на 
них ответы и принимать необходи-
мые меры. Соответственно устанав-
ливались и основные требования к 
оформлению обращений: например, 
в жалобе (заявлении) указывается 
название органа, которому она адре-
сована, краткое изложение сути дела, 
обоснования высказанного в прось-
бе, ходатайстве или предложении. 
С учетом пожеланий трудящихся об 
усилении борьбы с анонимными об-
ращениями и клеветой, которые не-
совместимы с принципом гласного, 
открытого и свободного обсуждения 
всех основных вопросов общегосу-
дарственного и местного значения, 

Президиум Верховного Совета СССР 
Указом от 2 февраля 1988 г. постано-
вил: письменное обращение гражда-
нина должно быть им подписано с 
указанием фамилии, имени, отчества 
и содержать, помимо изложения су-
щества предложения, заявления или 
жалобы, также данные о месте его 
проживания, работы или учебы. Об-
ращение не содержащие таких све-
дений, признается анонимным и рас-
смотрению не подлежит [8, с. 24].

Данным Указом был установлен 
предельный срок для рассмотрения 
предложений, заявлений и жалоб 
граждан – один месяц. В случаях, 
когда необходимо было проведение 
специальной проверки, получения 
дополнительных материалов и т.п., 
этот срок было разрешено продлить, 
но не более чем на один месяц. Прин-
ципиально важным следует признать 
положения Указа о том, что предло-
жения, заявления и жалобы граждан, 
поступающие от редакций газет, жур-
налов и других средств массовой ин-
формации, а также связанные с ними 
выступления и другие опубликован-
ные в печати материалы рассматри-
ваются в аналогичном порядке и в 
такие же сроки.

Советские ученые, труды кото-
рых оказали наибольшее влияние на 
дальнейшее становление основ нор-
мативно-правового регулирования 
реализации гражданами права на об-
ращение, отмечали, что «подобный, 
гарантированный Конституцией 
СССР оперативный и демократиче-
ский порядок рассмотрения и раз-
решения предложений, заявлений и 
жалоб граждан не известен буржу-
азному законодательству. Оно пред-
усматривает «право петиций», но не 
возлагает на государственные орга-
ны и должностных лиц обязанности 
в установленный срок принимать 
по ним решения» [11, с. 164]. Такое 
утверждение было вполне обосно-
ванным, поскольку в тогдашнем за-
конодательстве многих других стран 
выступления в средствах массовой 
информации вообще не рассматрива-
лись как основания для любых обяза-
тельных действий должностных лиц. 
Впрочем, толкование такого права с 
позиций советской идеологии следу-
ет признать неполным и односторон-

ним, поскольку по законодательству 
других стран возможность граждан 
подавать петиции существовала и 
продолжает активно использоваться 
наряду с правом направлять другие 
виды обращений. Такой тезис вполне 
убедительно был доказан в исследо-
ваниях отечественных правоведов 
современности, в частности А. К. Ко-
стюкевичем предложено выделение 
такого вида обращений граждан, как 
петиция, и разработаны отдельные 
процедурные аспекты ее подачи и 
рассмотрения [12, с. 10].

На сегодня не только нормативно-
правовые акты гарантируют соблю-
дение права гражданина направлять 
обращения. В повседневной работе 
различных органов государственной 
власти издаются индивидуальные 
акты, удовлетворяющие те или иные 
интересы граждан и которые, явля-
ются средством обеспечения осу-
ществления прав человека. Соответ-
ственно, к административно-право-
вым гарантиям реализации гражда-
нами права направлять обращения в 
органы исполнительной власти мож-
но отнести издание индивидуальных 
актов различными исполнительно-
властными структурами.

На наш взгляд, еще в советское 
время именно административному 
законодательству, которое в этот пе-
риод проходило важный этап своего 
становления, было вменено в обязан-
ности гарантирование прав человека 
при рассмотрении жалобы, предло-
жения или заявления, а так же при-
нятия по результатам их рассмотре-
ния соответствующих мер. Наряду 
с этим, обеспечение не означало и 
на данный момент не может толко-
ваться как то, что все жалобы граж-
дан должны всегда удовлетворяться. 
Стабильно высокий показатель коли-
чества обращений граждан в органы 
государственной власти свидетель-
ствует о том, что на пути достиже-
ния действенности системы защиты 
прав человека остается еще много 
препятствий. Поэтому насущной не-
обходимостью сегодняшнего дня яв-
ляется не расширение (обновление, 
совершенствование и др.) норматив-
но-правовой базы, в которой закре-
пляются различные гарантии реали-
зации гражданами права направлять 
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обращения, а прежде всего, улучше-
ние результатов работы должност-
ных лиц государственных органов 
исполнительной власти всех уровней 
– во-первых, путем обеспечения ус-
ловий для их объективного и беспри-
страстного рассмотрения, во-вторых, 
воспитание во всех без исключения 
работниках государственного секто-
ра сознательного стремления добро-
совестно и оперативно содействовать 
решению вопросов, изложенных в 
жалобах и заявлениях, поскольку 
только при этих условиях возможно 
укрепление авторитета государствен-
ной власти в обществе. 

Выводы. На основании изложен-
ного можно прийти к выводу, что 
административно-правовые гаран-
тии реализации гражданами права 
направлять обращения в органы го-
сударственной власти, испытывая 
во время своего последовательного 
формирования и становления вли-
яния многих идеологических, по-
литических, социальных и других 
факторов развития общества на 
данный момент представляют собой 
органическое сочетание двух основ-
ных управленческих форм – издание 
нормативных и индивидуальных ак-
тов управления. В свою очередь обе-
спечение органами исполнительной 
власти прав человека путем издания 
такого рода актов ни в коем случае не 
может рассматриваться как показа-
тель эффективности и результат ра-
боты с обращениями граждан – такая 
деятельность имеет сугубо обеспе-
чительный характер и заключается 
в создании государством реальных 
условий для использования каждым 
человеком предоставленных ему воз-
можностей реализовать свои права 
или защитить интересы. Оценивая 
особенности юридического закре-
пления гарантий права граждан на 
обращение в органы государствен-
ной власти на разных этапах исто-
рического развития нашей страны, 
следует отметить и то, что незави-
симо от общественно-политическо-
го устройства государства и форм 
фиксации в законодательстве его 
отношений с гражданами нередки 
случаи, когда жалобу или заявление 
основано не на законе, а на субъек-
тивном убеждении самого человека 

или вызвано недостаточной осведом-
ленностью в некоторых вопросах.
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SUMMARY
This article examined problems of creating legal framework for the specialized juvenile courts functioning, lays out results from 

studying the scientific literature on preventing juvenile delinquency. It surveyed special international instruments in the sphere of 
preventing juvenile delinquency as well as ensuring the rights of this category of persons in the process of justice administration  
relating to them. It analyzed criminal law and criminal procedural laws, institutional framework of the judicial system of Ukraine, in 
particular the specialization of judges in criminal cases on juvenile crimes, which made the basis for making conclusions on uncertainty 
of the role and place of juvenile justice procedures in Ukrainian laws, and prospects for introduction of the specialized juvenile courts.

Key words: juvenile, juvenile justice, legal framework, laws, justice, specialized court, judicial specialization.
* * *

В указанной статье исследованы проблемы формирования нормативно-правовой базы функционирования специализи-
рованных ювенальных судов, изложены результаты изучения научной литературы по вопросам предупреждения преступно-
сти несовершеннолетних. Исследованы специальные международные акты в сфере предупреждения преступности несовер-
шеннолетних, а также обеспечения прав этой категории лиц при осуществлении относительно них правосудия. Произведен 
анализ уголовного и уголовного процессуального законодательства, организационных основ судебной системы Украины, в 
частности специализации судей по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних. Сформулированы выводы о роли 
и месте процедур ювенальной юстиции в украинском законодательстве, перспективах введения специализированных судов 
по делам несовершеннолетних.

Ключевые слова: несовершеннолетний, ювенальная юстиция, нормативно-правовая база, законодательство, правосудие, 
специализированный суд, специализация судей.

Постановка проблемы. Идея предупреждения преступности 
получила четкое выражение у просветителей XVIII столетия. В 
частности, Монтескье в знаменитом трактате «О духе законов» 
отмечал: «Умный законодатель не столько беспокоится о наказании за 
эти нарушения, сколько о предупреждении преступлений. Он стремится 
не столько наказывать, сколько улучшать нравы» [1, с. 231]. Положение 
о возможностях и роли предупреждения преступности в направлениях 
противодействия ей было воспринято марксистской социологией. 
К. Маркс писал, что мудрый законодатель будет предупреждать 
преступление, чтобы не быть вынужденным карать за него [2, с. 131].

Фундаментом для развития струк-
туры государственных, правоохрани-
тельных и судебных органов, задачами 
которых является защита законных 
прав и интересов несовершеннолет-
них, которая устанавливает объемы 
полномочий и функции каждого орга-
на в этой сфере, а также права других 
субъектов, принимающих участие в 
регламентированной законом деятель-
ности, является законодательная база. 
Действующая нормативно-правовая 
база предупреждения преступности 
несовершеннолетних остается разроз-
ненной, что существенным образом 
усложняет ее реализацию на практике. 
Дискуссионным остается вопрос вве-
дения специализированных ювеналь-
ных судов и их роль в предупреждении 
преступности несовершеннолетних.

Целью данной работы является 
исследование проблем формирования 

нормативно-правовой базы для функ-
ционирования специализированных 
ювенальных судов и перспектив их 
введения. Поставленная цель обусло-
вила разрешение таких задач: изучить 
научную литературу, а также уголовное 
и уголовное процессуальное законо-
дательство и на основе проведенного 
анализа сделать выводы о том, целе-
сообразно ли введение специализиро-
ванных ювенальных судов. Методы 
исследования избраны исходя из по-
ставленных в работе задач. Так, основ-
ным методом, который используется 
в исследовании является диалектиче-
ский метод познания социальных яв-
лений и процессов, которые позволяют 
рассмотреть эти явления и процессы в 
развитии и взаимосвязи, выявить их за-
кономерности и тенденции. Также для 
анализа правовых норм относительно 
предупреждения преступности несо-

вершеннолетних и с целью их оптими-
зации использован формально-юриди-
ческий метод.

Изложение основного материала 
исследования. Изучение научной ли-
тературы по вопросам конституцион-
ных и криминологических правовых 
основ предупреждения преступно-
сти, в частности и несовершеннолет-
них, развития отечественной системы 
ювенальной юстиции показало, что 
проблемы нормативно-правового обе-
спечения указанной деятельности из-
учали многие отечественные ученые и 
правоведы, в частности А. Н. Джужа, 
Т. Л. Кальченко, Н. Н. Крестовская, И. 
Косянчук, Я. В. Мачужак, Э. Е. Силан-
тьева [3]. Тем не менее остается недо-
статочно исследованной наукой сфера 
нормативно-правового обеспечения 
предупредительной деятельности си-
стемы государственных и негосудар-
ственных институтов, направленных 
на защиту прав ребенка, правовое и 
социальное влияние на ребенка и его 
окружение.

Изучение специальных междуна-
родно-правовых актов свидетельствует 
о наличии в них норм, внедрение кото-
рых в национальное законодательство 
оказывало бы содействие предупреж-
дению противоправного поведения 
несовершеннолетних, а также в сфере 
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обеспечения их прав, при осуществле-
нии относительно них правосудия. К 
таким актам относятся «Минималь-
ные стандартные правила ООН, для 
отправления правосудия относительно 
несовершеннолетних (Пекинские пра-
вила)», утвержденные Генеральной 
Ассамблеей ООН 29 ноября 1985 г., а 
также «Правила ООН, что касаются за-
щиты несовершеннолетних, лишенных 
свободы». Эти документы устанавли-
вают минимальные стандарты ООН 
для защиты несовершеннолетних, их 
прав и основоположных свобод, про-
тиводействия неблагоприятным по-
следствиям всех видов заключения, 
содействие привлечению подростков в 
жизнь общества. В этом случае приме-
няется принцип специальной защиты 
прав ребенка.

14 декабря 1990 г. Генеральной Ас-
самблеей ООН приняты «Руководящие 
принципы ООН для предупреждения 
преступности среди несовершенно-
летних (Єр-Риядские руководящие 
принципы)». Особое внимание в этом 
документе отводится социальным ус-
ловиям, в которых развивается ребе-
нок, процессам подготовки его к жизни 
в обществе. Указанный акт определяет 
важнейшую роль в этих процессах се-
мьи, образования, общества, средств 
массовой информации, делает ударе-
ние на необходимости первоочередно-
го внимания к планам и программам 
для молодежи и предоставление в 
полном объеме финансовых ресурсов, 
услуг, помещений, персонала для обе-
спечения медицинского обслуживания, 
психического здравоохранения, пита-
ния и жилья. Сохранение целостности 
семьи, воспитание детей в условиях 
стабильной и благополучной семьи 
рассматривается как наиболее мощный 
ресурс предупреждения преступности 
несовершеннолетних.

14 декабря 1990 года Резолюцией 
ГА ООН приняты Минимальные стан-
дартные правила ООН относительно 
мер, не связанных с тюремным заклю-
чением (Токийские правила), 29 ноя-
бря 2000 года Комитетом Министров 
Совета Европы утверждена Рекомен-
дация (2000)22 касательно улучшения 
внедрения Европейских правил от-
носительно общественных санкций и 
мероприятий, в которой подчеркива-
ется о необходимости законодательно 

предусмотреть достаточное количе-
ство альтернативных по отношению к 
досудебному задержанию и тюремно-
му заключению мер, принудительного 
лечения правонарушителей, которые 
страдают наркоманией или алкоголиз-
мом, имеют психические отклонения, 
связанные с их противоправным пове-
дением, предоставление компенсации 
пострадавшей стороне (репатриации), 
посредничество между пострадавшей 
стороной и преступником. Акцентиру-
ется внимание на создании адекватных 
служб для внедрения таких обществен-
ных санкций, разработка местных про-
грамм, направленных на реинтеграцию 
правонарушителей, предупреждение 
преступности [4].

Общей чертой вышеуказанных 
международных документов является 
требование о создании в национальных 
судебных системах ювенальных судов, 
гарантий прав несовершеннолетних 
при осуществлении правосудия, вне-
дрении уголовно-правовых средств 
воздействия на несовершеннолетних 
правонарушителей, альтернативных 
тюремному заключению, введение 
программ предупреждения преступ-
ности на уровне местных общин, при-
влечение к процессу социализации и 
реинтеграции несовершеннолетних 
общественных организаций.

В Украине уголовное судопроиз-
водство относительно несовершен-
нолетних основывается на нормах 
уголовного, уголовно-процессуаль-
ного и конституционных принципах 
отечественного судопроизводства и 
осуществляется специализированными 
коллегиями судей в общих судах.

Общая часть Уголовного кодекса 
Украины 2001 г. содержит самостоя-
тельный раздел «Особенности уголов-
ной ответственности и наказания несо-
вершеннолетних», в котором сосредо-
точены как общие положения об ответ-
ственности несовершеннолетних, так 
и конкретные нормы, определяющие 
специфику наказаний, применяемых 
к несовершеннолетним, особенности 
их назначения, а также условия осво-
бождения от уголовной ответственно-
сти и наказания, которые разрешают 
акцентировать внимание правопри-
менительных органов на вопросах 
дифференциации, индивидуализации 
уголовной ответственности и наказа-

ния несовершеннолетних с учетом их 
возрастного развития [5, с. 12]. Ста-
тьи 45 и 46 Уголовного кодекса Укра-
ины предусматривают освобождение 
лица от уголовной ответственности в 
связи с раскаянием или примирением 
виновного с потерпевшим. Указанные 
нормы имеют императивный характер 
и являются основополагающими для 
проведения процедуры медиации в уго-
ловном процессе.

Положения Уголовного процессу-
ального кодекса Украины от 13 апреля 
2012 года (дальше – УПК Украины) 
корреспондируют с нормами Уголов-
ного кодекса Украины и применяются 
в уголовном производстве относи-
тельно уголовных правонарушений, 
совершенных лицами, не достигши-
ми 18-летнего возраста; общественно 
опасных деяний, которые подпадают 
под признаки деяния, предусмотрен-
ного законом об уголовной ответ-
ственности, совершенных лицом по-
сле достижения 11-летнего возраста, 
с которого может наступать уголовная 
ответственность. Существенными но-
веллами УПК Украины являются тре-
бование осуществления уголовного 
производства следователем, который 
специально уполномочен руководите-
лем органа досудебного расследования 
на осуществление досудебного рассле-
дования относительно несовершенно-
летних, требования относительно спе-
циализации судей по осуществлению 
правосудия относительно несовершен-
нолетних в соответствии со статьей 18 
Закона Украины «О судоустройстве и 
статусе судей» [6, с. 849-850].

Для гарантирования правовой за-
щиты несовершеннолетних на досу-
дебном следствии и во время судебного 
разбирательства уголовно-процессу-
альным законом предусмотрены спе-
циальные нормы, которые определяют 
особенности производства в этих де-
лах, в частности: обязательное участие 
защитника в уголовном производстве 
относительно лиц, которые подозре-
ваются или обвиняются в совершении 
уголовного правонарушения в возрас-
те до 18 лет и относительно которых 
предполагается применение принуди-
тельных мер воспитательного характе-
ра (п.п. 1,2 ч. 2 ст. 52 УПК Украины); 
участие законного представителя, пе-
дагога или психолога, а при необходи-
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мости – врача при проведении допроса 
малолетнего или несовершеннолетнего 
лица, других следственных действий 
при участии малолетнего или несовер-
шеннолетнего лица (ст.ст. 44, 226, 227 
УПК Украины); дополнен предмет до-
казывания в уголовном производстве 
относительно несовершеннолетних 
(ст. 485 УПК Украины), урегулирован 
порядок применения к несовершенно-
летнему обвиняемому принудительных 
мер воспитательного характера (ст. 497 
УПК Украины), а также основания для 
применения принудительных мер вос-
питательного характера к несовершен-
нолетним, которые не достигли возрас-
та уголовной ответственности (ст. 498 
КПК Украины).

Соответственно с требованиями 
статей 17 и 18 Закона Украины «О су-
доустройстве и статусе судей» одним 
из принципов построения системы су-
дов общей юрисдикции является спе-
циализация. Суды общей юрисдикции 
специализируются на рассмотрении, 
в частности уголовных дел. В судах 
общей юрисдикции может вводиться 
специализация судей по рассмотрению 
конкретных категорий дел. В отличие 
от действующего на настоящее время 
законодательства о судоустройстве, За-
кон Украины от 7 февраля 2002 года № 
3018-III «О судоустройстве Украины» 
аналогично одной из организационных 
основ системы судов общей юрисдик-
ции определял специализацию судей и 
судов, а также предоставлял правовую 
возможность создания специализи-
рованных судов отдельных судебных 
юрисдикций. Ведь законодатель введе-
нием специализации судей ограничил 
возможность создания таких судов в 
системе судов общей юрисдикции. 

Очевидно, что в основу специали-
зации суда в качестве классификаци-
онного признака могут быть положены 
два критерия – материально и процес-
суально-правовой. Этот подход не тре-
бует, на наш взгляд особых объясне-
ний – в первом случае специализация 
осуществляется по предметному кри-
терию, категории подведомственных 
дел, во втором – по связанным с ними 
особенностям процедуры, процесса, 
судопроизводства в целом. В частно-
сти, создание ювенальных судов пред-
полагается с учетом не только спец-
ифики предметной сферы подведом-

ственности, но и особенности субъекта 
процесса, которые обуславливают его. 
Тем не менее усматривается, что «спе-
циализация» суда исключительно по 
предметному – «подведомственному» 
признаку бессмысленна, так как при 
условии сохранения единства процеду-
ры это есть не что другое, как специа-
лизация судей, которые рассматривают 
более квалифицированно ту или иную 
категорию дел. На это обстоятельство 
справедливо указывают многие авто-
ры как отечественного и зарубежного 
правоведения. Использование только 
предметного критерия – материально-
правового признака безусловно есть 
первичным, но не является достаточ-
ным для создания специальной систе-
мы судебных органов [7, с. 11].

По нашему мнению, достаточным 
основанием специализации судов, в 
частности ювенальных, может быть 
только процессуально-правовой крите-
рий, т.е. наличие важных особенностей 
процедуры, которые обуславливают 
качественно новый ход процесса. К 
таким особенностям принадлежат на-
бор и внутреннее содержание стадий 
процесса, основы и цель деятельности 
суда в нем, круг участников процес-
суального правоотношения и их про-
цессуальные роли, виды и источники 
доказательств, гарантии соблюдения 
процессуальных норм, санкции за на-
рушение соответствующих правил [8, 
с. 10]. Не случайно в науке высказы-
валась мысль, что создание специали-
зированных судов – это «возможность 
приспособить процессуальные нормы 
к особенностям материальных право-
отношений, которые являются пред-
метом дел, которые рассматриваются 
специальными судами», так как в слу-
чае с ювенальной юстицией, например 
к особенностям участников, субъектов 
процесса [7, с. 11]. Применительно 
к ювенальной юстиции такими про-
цедурными особенностями есть, на-
пример, обязательная конфиденциаль-
ность процесса, такая, что существо-
вала раньше возможность направлять 
несовершеннолетних и малолетних в 
приюты при монастырях как альтерна-
тива наказанию [9, с. 37-40].

Законами, которые также определя-
ют основы предупреждения преступ-
ности несовершеннолетних являются 
Закон Украины «Об органах и службах 

по делам детей и специальных учреж-
дениях для детей», Закон Украины «О 
предупреждении насилия в семье».

Следует констатировать неопре-
деленность роли и места процедур 
ювенальной юстиции в украинском 
законодательстве и заметить, что для 
введения системы ювенальной юсти-
ции в нашем государстве необходимо 
создание программного документа, ко-
торый предусматривал бы комплексное 
внедрение составляющих ювенальной 
юстиции, охватывая гражданско-пра-
вовой и уголовно-правовой аспекты за-
щиты прав детей [10, с. 20].

Потребность принятия норматив-
но-правового акта, которым нужно 
определить основы предупреждения 
преступности вообще и ее отдельных 
видов обусловленная следующим. Не-
обходимо установить способен ли кон-
цептуальный акт систематизировать 
предупредительную деятельность ор-
ганов ювенальной юстиции. Если это 
так, то надо выходить из того, какое ме-
сто концепция занимает среди норма-
тивно-правовых актов, которые именно 
она будет регламентировать. Из теории 
права усматривается, что концепция по 
сути не содержит норм права, которые 
должны урегулировать правоотноше-
ния в сфере предупреждения престу-
плений несовершеннолетних, обеспе-
чить защиту детей, которые оказались 
в сложной жизненной ситуации: без 
надзора родителей, без жилья, без воз-
можности получать образование, та-
ких, которые имеют имеют девиантное 
поведение, детей, которые вступили в 
конфликт с законом.

Если учитывать, что деятельность 
судопроизводства, органов прокура-
туры, органов и служб в делах детей 
уже является предметом правового ре-
гулирования законов, то считаем, что 
отсутствует потребность принимать 
нормативно-правовой акт, который 
регламентировал бы основы деятель-
ности органов ювенальной юстиции, 
определял бы ее состав и направления 
деятельности.

Полагаем, что это должен быть акт, 
который будет содержать принципы и 
будет определять направления государ-
ственной политики Украины в сфере 
защиты прав детей, будет оказывать со-
действие внедрению механизма реали-
зации международно-правовых норм в 
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национальное законодательство, будет 
определять субъектов и направления 
их деятельности, будет анализировать 
современное состояние обеспечения 
прав детей, этапы развития элементов 
ювенальной юстиции и ее цель.

Субъектами государственной вла-
сти был принят ряд концептуальных 
актов в сфере создания целенаправ-
ленной, научно обоснованной мето-
дологической основы развития право-
судия в Украине на ближайшие десять 
лет, внедрение процедур примирения 
(медиации), реформирование системы 
уголовной юстиции и правоохрани-
тельных органов, развития уголовной 
юстиции относительно несовершенно-
летних, предупреждения наркомании, 
борьбы с незаконным обращением 
наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров, профилактики 
правонарушений, в частности среди 
детей.

К таким актам принадлежат Кон-
цепция усовершенствования судопро-
изводства для утверждения справедли-
вого суда в Украине соответственно ев-
ропейским стандартам, утвержденная 
Указом Президента Украины от 10 мая 
2006 года № 361; Концепция рефор-
мирования уголовной юстиции Украи-
ны, утвержденная Указом Президента 
Украины от 8 апреля 2008 года № 311; 
Концепция реализации государствен-
ной политики в сфере противодействия 
распространению наркомании, борьбы 
с незаконным обращением наркотиче-
ских средств, психотропных веществ 
и прекурсоров на 2011-2015 года, ут-
вержденная распоряжениям Кабинета 
Министров Украины от 13 сентября 
2010 года № 1808-р; Концепция Госу-
дарственной программы профилакти-
ки правонарушений на период до 2015 
года, одобренная распоряжениям Каби-
нета Министров Украины от 29 сентя-
бря 2010 года № 1911-р., Концепция ре-
ализации государственной политики в 
сфере профилактики правонарушений 
на период до 2015 года, утвержденная 
Распоряжениям Кабинета Министров 
Украины от 30 ноября 2011 года № 
1209-р, Концепция развития уголов-
ной юстиции относительно несовер-
шеннолетних в Украине, утвержденная 
Указом Президента Украины от 24 мая 
2011 года № 597.

Проанализировав работу относи-

тельно научной разработки проектов 
концепций и внедрения их в жизнь, 
заметим, что концепции утверждались 
разными субъектами нормотворчества: 
парламентом, правительством, Пре-
зидентом Украины. Исходя из того, 
что наивысшую юридическую силу 
в нашем государстве имеет закон и 
принятие законодательных актов при-
надлежит к компетенции Верховной 
Рады Украины, усматривается, что 
утверждение концепции развития уго-
ловной юстиции относительно несо-
вершеннолетних в Украине парламен-
том было бы более обоснованным и 
гарантировало бы в дальнейшем более 
эффективную реализацию поэтапного 
развития ювенальной юстиции в Укра-
ине, в частности ее предупредитель-
ной деятельности. Это мотивировано 
тем, что подготовку указанного закона 
осуществлял бы профильный комитет 
Верховной Рады Украины. После при-
нятия закона Украины об утвержде-
нии «Концепции уголовной юстиции 
относительно несовершеннолетних в 
Украине» тот же профильный комитет 
координировал бы работу относитель-
но принятия согласованных в концеп-
туальном акте законов, а также подза-
конных актов правительства, согласо-
вывал бы законотворческую работу в 
этой области между ведомствами [11, 
с. 51-53].

С учетом вышеизложенного, мож-
но сказать, что в уголовном и уголов-
ном процессуальном законодательстве 
Украины довольно полно урегулирова-
ны вопросы, связанные с защитой прав 
несовершеннолетних, что является 
основанием для развития отечествен-
ной модели ювенальной юстиции с ее 
преимущественно охранительной, вос-
становительной и реабилитационной 
функциями.

Выводы. Исходя их этого предла-
гаем в системе ювенальной юстиции 
создание сначала модельных, а потом 
и специализированных ювенальных 
судов, что даст возможность рассма-
тривать дела о преступлениях несо-
вершеннолетних наиболее квалифици-
рованным судьям, которые кроме юри-
дического образования будут владеть 
детской психологией и педагогикой. 
В Украине существует необходимость 
углублять специализацию судей общих 
судов, как в уголовных делах о престу-

плениях, совершенных несовершенно-
летними, так и в уголовных делах, в 
которых дети являются потерпевшими 
от преступления. Судей, которые опре-
делены для рассмотрения уголовных 
дел указанной категории следует ос-
вободить от нагрузки другими катего-
риями дел, которые никоим образом не 
касаются несовершеннолетних. Судеб-
ные решения в уголовных делах отно-
сительно несовершеннолетних в апел-
ляционном и кассационном порядке 
должны пересматриваться специали-
зированными составами судей, опреде-
ленных соответственно председателя-
ми апелляционных и кассационного су-
дов. В связи с этим необходимо внести 
следующие изменения в действующее 
законодательство: часть первую статьи 
18 Закона Украины «О судоустройстве 
и статусе судей» дополнить словами «В 
системе судов общей юрисдикции мо-
гут быть созданы специализированные 
суды отдельных судебных юрисдик-
ций».
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Постановка проблемы. Одним из приоритетных заданий для 
Украины на данном этапе является интеграция в европейское 
пространство на всех уровнях, что невозможно воплотить в жизнь без 
реформирования многих аспектов отечественной правовой системы. 
Одним из таких аспектов является необходимость соответствующего 
регулирования информационной сферы, ведь информация – исходный 
ресурс для разработки государственной политики и осуществления 
государственного управления любой сферы жизнедеятельности 
общества и государства. 

РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА В УКРАИНЕ 

КАК НЕОБХОДИМЫЙ ЭТАП СТАНОВЛЕНИЯ 
СЕРВИСНОГО ГОСУДАРСТВА

М. МИХРОВСКАЯ,
ассистент кафедры административного права 

Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

SUMMARY
Article is devoted to the historical stages of the formation of e-government in Ukraine. 

The essences of main concepts of e-government in other countries and their special 
features are explicated. The analysis of the Ukrainian legislation made in informational 
sphere, particularly, of e-government acts and acts that concerning cooperation between 
public administration and citizens through IT-technologies in general. Basic problems 
of the Ukrainian legislation in this field and ways of its improvement on the basis of 
international legislation are defined.

Key words: e-government, e-government conception, international legislation, 
legislation imperfections.

* * *
Данная статья посвящена исследованию становления электронного прави-

тельства в Украине, установлена сущность основных моделей электронного пра-
вительства других государств и их особенностей. Осуществлен анализ действу-
ющего законодательства Украины в информационной сфере, в частности актов, 
касающихся функционирования электронного правительства и взаимодействия 
органов власти с гражданами посредством информационно-телекоммуникацион-
ных технологий в целом. Определены основные недостатки данного законодатель-
ства, причины их возникновения и возможные пути их устранения. На основе ана-
лиза международных стандартов в данной сфере автором предложены варианты 
дальнейшего развития электронного правительства в Украине как необходимого 
элемента становления сервисного государства.

Ключевые слова: электронное правительство, концепция электронного пра-
вительства, модели электронного правительства, электронное государство, недо-
статки законодательства Украины.

Актуальность темы исследо-
вания состоит в отсутствии 

фундаментальных научных исследова-
ний в данной сфере, несмотря на гло-
бальные процессы информатизации и 
растущую популярность применения 
информационно-телекоммуникацион-
ных технологий в сфере публичной 
администрации для надлежащего обе-
спечения прав и свобод граждан.

Состояние исследования. Про-
блемы правового обеспечения инфор-
мационных технологий освещаются 

в работах украинских и российских 
ученых Н. Костенко, Т. Андреевой, В. 
Пугачова, О. Соловьева и зарубежных 
исследователей Д. Батлера, К. Дойча, 
Д. Истона, П. Лазарсфельда, Л. Пая, Н. 
Лумана, Т. Стоуньера и других.

Целью и задачей статьи являет-
ся исследование этапов становления 
такого понятия, как «электронное пра-
вительство» в Украине, а также смеж-
ных понятий, таких как «электронная 
демократия», «электронное государ-
ство», анализ моделей электронного 
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правительства в международной прак-
тике, выявление несовершенств наци-
онального законодательства в данной 
сфере и формулировка предложений 
для возможных путей их устранения.

Изложение основного материа-
ла. Своевременное обеспечение го-
сударственной власти достоверной 
информацией – одна из самых важных 
предпосылок эффективного функцио-
нирования государственного механиз-
ма, реализации всех стадий процесса 
государственного управления [1, c. 
60], ведь по оценке большинства зару-
бежных и отечественных исследовате-
лей, в конце ХХ столетия произошло 
качественное обновление информаци-
онно-коммуникативных технологий, 
которые кардинально видоизменяют 
политическую сферу, трансформируя 
ее институты, нормы, конструируя но-
вые модели взаимодействия власти и 
общества, новые формы организации 
дискурса, которые предъявляют осо-
бенные требования к государственной 
информационной политике [2, c. 27].

Последние десятилетия все более 
и более распространенным являются 
такие понятия как «электронное госу-
дарство» и «электронное правитель-
ство», причем оба часто переводят как 
«E-government».

Электронное правительство – фор-
ма организации государственного 
управления, которая за счет широкого 
использования информационно- ком-
муникационных технологий способ-
ствует повышению эффективности, 
открытости и прозрачности деятель-
ности органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, 
предоставлению в дистанционном ре-
жиме комплексу государственных ус-
луг для человека и гражданина, обще-
ства, государства и бизнеса [3]. 

Что касается смежных понятий, 
которые также часто используются 
наряду с понятием «электронное пра-
вительство», такие, как «электрон-
ный парламент», «электронный суд», 
«электронная прокуратура» и пр., то 
все эти понятия, равно как и «элек-
тронное правительство», являются 
частью понятия более широкого – 
«электронное государство», которое 
определяется как способ осуществле-
ния функций государства при помощи 
информационно-коммуникативных 

технологий и подразумевает, в первую 
очередь, переход от бумажного доку-
ментооборота к электронному на всех 
уровнях власти.

Целью внедрения электронного 
правительства в Украине является раз-
витие электронной демократии для 
достижения европейских стандартов 
качества электронных государствен-
ных услуг, открытости и прозрачности 
власти для человека и гражданина, 
общественных организаций и биз-
неса. Сущность электронной демо-
кратии состоит в том, что идеология 
«государство – для человека» должно 
распространяться также и на сферу 
электронного взаимодействия. Для 
граждан это означает не только воз-
можность реализовывать свои права и 
законные интересы, а и, что не менее 
важно, осуществлять это удобным для 
себя способом.

Первый прообраз электронно-
го правительства появился в Син-
гапуре в 1980 роду с принятием 
«Программ компьютеризации граж-
данских служб» (The Civil Service 
Computerisation Programme) [4]. Но 
массово создавать собственные си-
стемы электронного правительства 
большинство стран начали только на 
рубеже 1990-2000-х годов. Именно в 
этот период появились первые доку-
менты международного значения, на-
правленные на оптимизацию систем 
правительства, большинство из кото-
рых являются обязательными для ис-
полнения странами-участницами этих 
организаций, среди которых:

1. Декларация о европейской поли-
тике в сфере новых информационных 
технологий, принятая Комитетом ми-
нистров Совета Европы 6.05.1999 г.

2. Директива Европейского парла-
мента «Про систему электронных под-
писей, которые применяются в рамках 
Сообщества», принятая 13.12.1999 г.

3. Окинавская хартия глобального 
информационного общества, принятая 
лидерами стран G8, 22.07.2000 г.

4. Типовой закон ЮНИСИТРАЛ 
«Об электронных подписях», приня-
тый Комиссией ООН 5.07.2001 г.

5. Рекомендация Комитета Ми-
нистров Совета Европы по вопросам 
электронного правительства, принятая 
15.12.2004 г. [12].

Именно на основе указанных до-

кументов в мире сформировались 
различные модели электронного пра-
вительства, среди которых выделяют 
следующие [13]:

1. Континентально-европейская 
модель.

2. Англо-американская модель.
3. Азиатская модель.
Итак, континентально-европей-

ская модель характеризуется прежде 
всего присутствием надгосударствен-
ных институтов, таких как Европарла-
мент, рекомендации которого являют-
ся обязательными для исполнения все-
ми странами ЕС, высокой степенью 
интегрированности к единому инфор-
мационному пространству и свобод-
ный доступ к информации, жесткое 
законодательство, регулирующее ин-
формационные правоотношения.

Отличительными чертами англо-
американской модели электронного 
правительства можно назвать то, что 
все электронные услуги равноправ-
но предоставляются через любые 
информационные каналы: Интернет, 
мобильная связь, цифровое телеви-
дение и т. п. Кроме того, страны, ис-
пользующие эту модель электронного 
правительства, являются лидерами по 
внедрению и применению разны форм 
дистанционного обучения, в первую 
очередь с использованием интернет-
сети, что также является одним из су-
щественных показателей уровня раз-
вития государства.

Что касается азиатской модели, 
то она учитывает, прежде всего, высо-
кий уровень корпоративной культуры 
данных стран, доступность электрон-
ных ресурсов и специфику управле-
ния, которая сложилась исторически. 
Как отмечалось выше, первый прооб-
раз электронного правительства был 
создан в Сингапуре, который является 
классическим представителем азиат-
ской модели электронного правитель-
ства, здесь же первыми в мире стали 
доступными электронные услуги и, 
более того, сингапурская система 
«электронный суд» впервые позволи-
ла подавать судебные иски в электрон-
ном виде. 

Что касается Украины, то первоис-
точниками электронного взаимодей-
ствия стали принятие Закона Украины 
«Об информации» [5], «О Националь-
ной программе информатизации» [6], 
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«Об электронных документах и элек-
тронном документообороте» [7] и «Об 
основных принципах развития инфор-
мационного общества в Украине на 
2007-2015 годы» [9], распоряжение 
Кабинета Министров Украины «Во-
просы реализации пилотного проекта 
внедрения технологий электронного 
правительства» [10], Закон Украины 
«О доступе до публичной информа-
ции» [11], который установил такую 
важную обязанность для распоряди-
теля информации «обнародовать ин-
формацию о нормативно-правовых 
основах его деятельности, норматив-
но-правовые акты, принятие таким 
распорядителем, проекты своих реше-
ний, перечень и условия получения ус-
луг, которые предоставляются этими 
органами, формы и образцы докумен-
тов, правила их оформления».

Распоряжением Кабинета Мини-
стров Украины от 13 декабря 2010 
года была принята Концепция раз-
вития электронного правительства в 
Украине [3], целью которого является 
развитие информационного общества, 
которое определено как ориентиро-
ванное на интерес людей, открытое 
для всех и направленное на формиро-
вание инновационной модели разви-
тия высокотехнологическое общество, 
в котором каждый гражданин имеет 
возможность создавать и накапли-
вать информацию и знания, иметь к 
ним свободный доступ, пользоваться 
и обмениваться ими, чтобы дать воз-
можность каждому человеку в полной 
мере реализовывать свой потенциал 
для обеспечения личностного и обще-
ственного роста и повышения качества 
жизни. Главным достоянием внедре-
ния данной концепции должно стать 
развитие системы электронного пра-
вительства. Концепцией электронное 
правительство определено как единая 
инфраструктура межведомственного 
автоматизированного информацион-
ного взаимодействия органов государ-
ственной власти и органов местного 
самоуправления между собой, с граж-
данами и субъектами хозяйствования.

Однако неправильным было бы 
утверждать, что данное понятие – но-
велла украинского законодательства. 
Так, еще в 2002 году на заседание 
Межведомственной комиссии по во-
просам информационной политики и 

информационной безопасности при 
Совете национальной безопасности 
и обороны Украины было предложе-
но положить начало долгосрочной 
программе под условным названием 
«Электронная Украина», в рамках ко-
торой предусмотрены мероприятия 
по формированию завершенной нор-
мативно-правовой базы в этой сфере. 
«Электронная Украина » появилась 
как внедрение программы «eEurope» 
(«Электронная Европа»), утверж-
денная Еврокомиссией, а уже в 2003 
году Государственный комитет ин-
форматизации и связи Украины своим 
Приказом утвердил Порядок предо-
ставления информационных и других 
услуг с использованием электронной 
информационной системы «Электрон-
ное правительство». Хотя данный 
нормативный акт и не содержит рас-
сматриваемого определения, но в нем 
четко определена функция электрон-
ного правительства – предоставление 
административных услуг и содержит 
четкий перечень видов электронного 
представления информационных ус-
луг:

1) информирование (предоставле-
ние непосредственно информации о 
государственных (административных) 
услугах);

2) односторонне взаимодействие 
(обеспечена возможность пользовате-
лю получить электронную форму до-
кумента);

3) двустороннее взаимодействие 
(обеспечена возможность обработки 
электронной формы документа, вклю-
чая идентификацию);

4) проведение трансакций (элек-
тронная реализация возможностей 
принятия решений и их доставка).

Далее, 26 сентября 2011 года, рас-
поряжением Кабинета Министров 
Украины был утвержден План меро-
приятий касательно реализации Кон-
цепции развития электронного пра-
вительства в Украине. На то время 
Украина осуществила только первый 
шаг на пути к становлению электрон-
ного правительства, чего явно было 
недостаточно с учетом стремления 
Украины быть полноправным чле-
ном европейского сообщества. Далее 
в 2004 году было утверждено «Поло-
жение о Национальном регистре элек-
тронных информационных ресурсов», 

«Порядок применения электронной 
цифровой подписи органами государ-
ственной власти, органами местного 
самоуправления, предприятиями, уч-
реждениями и организациями госу-
дарственной формы собственности» 
и «Типовой порядок осуществления 
электронного документооборота в 
органах исполнительной власти». 
Следующими значимыми документа-
ми в данной сфере информационных 
технологий стали Закон Украины «Об 
Основных принципах развития ин-
формационного общества в Украине 
на 2007-2015 гг.» и распоряжение Ка-
бинета Министров Украины «Вопро-
сы реализации пилотного проекта вне-
дрения технологий электронного пра-
вительства», на исполнение которого в 
2010 году был открыт Национальный 
центр поддержки электронного прави-
тельства.

Несмотря на достаточное коли-
чество нормативно-правовых до-
кументов в данной сфере, правовое 
урегулирование, на наш взгляд, про-
исходит бессистемно, выборочно, 
порождая негативные последствия в 
виде несоответствия правовых норм 
в различных нормативных актах, ду-
блирования полномочий органов, от-
ветственных за те или иные вопросы 
и пробелов в законодательстве. Таким 
образом, основными проблемами ста-
новления системы электронного пра-
вительства в Украине, требующими 
немедленного решения, являются:

1. Отсутствие национальной си-
стемы параметров оценивания состоя-
ния электронного правительства.

2. Отсутствие единых стандартов 
и регламентов функционирования си-
стемы электронного документообо-
рота с использованием электронной 
цифровой подписи, а также ведение 
государственных информационных 
ресурсов, адаптированных к междуна-
родным.

3. Несовершенство нормативно-
правовой и методологической базы, 
которая дает возможность органам 
государственной власти и органам 
местного самоуправления, гражданам 
и субъектам хозяйствования функцио-
нировать в условиях информационно-
го общества.

4. Неурегулированность на зако-
нодательном уровне вопросов предо-
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ставления административных услуг 
и  обращений граждан к органам го-
сударственной власти и органов мест-
ного самоуправления через Интернет.

5. Неунифицированность формы 
веб-сайтов центральных органов вла-
сти, из-за чего ведомости об их дея-
тельности содержатся в различных 
структурных подразделениях сайта 
что, в свою очередь, отбирает гораздо 
большее количество времени на поиск 
таких сведений и другие.

Для того чтобы решить перечис-
ленные проблемы, необходимым яв-
ляется осуществление следующих ша-
гов, которые предусмотрят:

1. Организацию электронного до-
кументооборота в органах государ-
ственной власти и в органах местного 
самоуправления, который содержит в 
себе обеспечение всех органов госу-
дарственной власти, органов местного 
самоуправления информационными 
технологиями, их подключение к ло-
кальной сети и применение средств 
для обеспечения защиты информации.

2. Информирование граждан о де-
ятельности органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправ-
ления посредством информационных 
технологий, которые предусматрива-
ют не только наличие веб-страниц для 
каждого органа власти, но и их унифи-
кация – создание единого веб-портала 
органов исполнительной власти.

3. Обеспечения возможности об-
ращений граждан к органам испол-
нительной власти через интернет. На 
наш взгляд, решение данного вопро-
са играет важную роль в становлении 
качественно новых отношений в связи 
человек-государство. Только при на-
личии надлежащей «обратной» связи 
от граждан к государственным орга-
нам, в том числе, путем надлежащего 
и своевременного рассмотрения об-
ращений граждан и применения, при 
необходимости, адекватных действий 
для устранения правонарушений, 
ставших основанием для обращений, 
позволит приблизиться   к мировым 
стандартам правового государства.

Итак, приоритетными заданиями 
для Украины в сфере электронного 
правительства являются такие, как:

1. Создание единого органа испол-
нительной власти, ответственного за 
централизацию всех электронных ре-

сурсов органов исполнительной вла-
сти, создания единого «шаблона» для 
веб-сайтов таких органов, что позво-
лит получать быстрый доступ к любой 
информации, размещенной на таких 
сайтах, одновременно контролируя их 
надлежащее функционирование.

2. Принятие единого правового 
акта, который содержал бы основные 
понятия, употребляемые в правовом 
регулировании информационной сфе-
ры, в том числе определение элек-
тронного правительства и основ его 
функционирования. В последнее вре-
мя ученые все чаще подчеркивают не-
обходимость принятия Информацион-
ного кодекса Украины, которым будет 
устанавливаться единый регламент 
функционирования системы предо-
ставления государственных (админи-
стративных) услуг, порядок доступа 
к ресурсам органов власти, основы 
организации электронного документо-
оборота и  .д.

Выводы. Таким образом, про-
анализировав национальное законо-
дательство в информационной сфере, 
и, в частности, нормативные акты, 
регулирующие вопросы функциони-
рования электронного правительства, 
приходим к  выводам о необходи-
мости унификации законодательной 
базы в сфере, касающейся развития 
электронного правительства, что по-
зволит не только избежать коллизий 
правовых норм, их несоответствий в 
некоторых актах, пробелов в урегули-
ровании и дублировании полномочий 
органов исполнительной власти, но и 
создаст основу для перехода на более 
высокие уровни информатизации, что 
предусматривает полностью автомати-
зированный документооборот в сфере 
исполнительной власти, рассмотрение 
обращений граждан в онлайн режиме 
и предоставление административных 
услуг в минимальные сроки в элек-
тронном варианте.
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SUMMARY
In article features of legal status of the organizer of the auction in the sphere of economic legal relationship are defined. Demands 

which are made to an organizational and legal form of such subject of housekeeping are investigated. The question of rather legal 
nature of the contract of carrying out auction which is signed between the seller and the organizer is considered. The careful analysis 
of the current legislation of Ukraine by which activity of this subject of housekeeping is regulated is carried out. By results of research 
doctrinal definition of the organizer of the auction is offered.

Key words: оrganizer auction, economic auction, carrying out the auction, contract on carrying out auction, auction.
* * *

В статье рассмотрены особенности правового статуса организатора аукционных торгов. Исследованы требования, кото-
рые выдвигаются к организационно-правовой форме указанных субъектов ведения хозяйствования. Рассмотрен вопрос отно-
сительно юридической природы договора о проведении аукциона, который заключается между продавцом и организатором. 
Проведен тщательный анализ действующего законодательства Украины, которым регулируется деятельность данного субъек-
та ведения хозяйствования. По результатам исследования предложено доктринальное определение организатора аукционных 
торгов.

Ключевые слова: организатор аукциона, хозяйственный аукцион, проведение аукционных торгов, договор о проведении 
аукциона, аукцион, торги.

Целью статьи являются опреде-
ление особенностей правового 

статуса организатора аукционных тор-
гов в облати хозяйственных праовотно-
шений и разработка дефиниции данного 
субъекта хозяйствования.

Методы и использованные ма-
териалы. Исследование проведено 
с использованием метода правового 
анализа, благодаря которому были вы-
явлены недостатки современного за-
конодательства Украины в отрасли аук-
ционного товарооборота. При помощи 
статистического метода был определен 
уровень развития сферы хозяйствова-
ния в отрасли предоставления услуг по 
организации и проведению аукционов. 
Логический метод познания был при-
менен для аргументации истинности и 
ошибочности существующий научных и 

нормативно-закрепленных суждений от-
носительно определения правового ста-
туса организатора аукционных торгов. 

При проведении исследования были 
использованы нормативно-правовые 
акты Украины и Российской Федера-
ции, а также концепции, разработанные 
такими учеными, как В. В. Витрянский, 
К. И. Скловский, Д. Х. Валеев, Я. М. Ро-
манюк и другие.

Сегодня все более распространен-
ным видом хозяйственной деятельно-
сти становится предоставление услуг 
по проведению аукционных торгов. 
Cубъект хозяйствования, который пре-
доставляет такие услуги, именуется 
организатором аукциона. В некоторых 
нормативно-правовых актах, которые 
посвящены урегулированию продажи 
отдельных групп товаров на хозяйствен-

ных аукционах, закреплено требование 
относительно привлечения продавцом 
имущества на аукционе к проведению 
торгов специализированного субъекта 
ведения хозяйствования – организатора 
аукционных торгов.

Например, при аукционной прода-
же нефти сырой, газового конденсата 
собственной добычи и сжиженного газа 
для организации и проведения торгов 
Министерство энергетики и угольной 
промышленности Украины проводит 
конкурс по определению бирж, которые 
имеют право на предоставлениен таких 
услуг [1, п. 4]. В случае применения 
государством процедуры электронного 
реверсивного аукциона функции орга-
низатора торгов выполняются операто-
ром электронной площадки [2, ст. 39-1]. 
Аукционная продажа доступа к про-
пускной способности межгосударствен-
ных электрических сетей Украины для 
экспорта электрической энергии прово-
дится системным оператором, которым 
является предприятие, осуществляющее 
центральное диспетчерское управление 
[3, п.1.3]. Организация оптовой торгов-
ли сельскохозяйственной продукцией 
осуществляется оптовыми рынками 
сельскохозяйственной продукции, кото-
рые созданы в форме юридических лиц 
и в установленном законом порядке по-
лучили статус оптового рынка сельско-
хозяйственной продукции [4, ст. 7].

Приведенные примеры свидетель-
ствуют о том, что организаторами от-

Вводная часть. Анализирование сферы аукционной торговли в 
Украине предоставляет основания утверждать, что на территории 
нашего государства  аукционный способ заключения договоров 
используется в различных сферах ведения хозяйствования для 
достижения целей предпринимательской деятельности. Однако 
механизм его проведения регламентируется лишь в некоторых 
нормативно правовых актах, которые имеют отраслевой характер 
и, соответственно, являются применимыми только относительно 
аукционной торговли отдельными видами товаров. В связи с этим 
аукционный товарооборот имущества, которое не входит в предмет 
законодательного регулирования указанных актов, остается вне 
пределов нормативной регламентации и нуждается в исследовании на 
доктринальном уровне, что предоставит возможность выработать 
предложения для устранения данного пробела.
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дельных видов хозяйственных аукцио-
нов могут быть лишь специализирован-
ные субъекты ведения хозяйствования, 
созданные в соответствующей организа-
ционно-правовой форме.

Вместе с тем следует отметить, что 
перечень разновидностей хозяйствен-
ных аукционов в Украине является до-
статочно широким и не ограничивается 
видами аукционных торгов, которые 
регламентируются законодательством. 
Следовательно, порядок и условия про-
ведения большинства хозяйственных 
аукционов находится вне пределов нор-
мативного регулирования. Таким обра-
зом, руководствуясь принципом «разре-
шено то, что прямо не запрещено зако-
ном», субъект ведения хозяйствования, 
намеревающийся реализовать товар на 
аукционе, относительно которого зако-
нодательством не предусмотрены тре-
бования о привлечении специализиро-
ванного организатора аукционных тор-
гов, может осуществлять подготовку и 
проведение такой аукционной продажи 
самостоятельно или с помощью любого 
субъекта хозяйствования, который пред-
лагает услуги по организации и проведе-
нию аукционов.

Правоотношения между продавцом 
и организатором аукционных торгов 
оформляются договором о проведении 
аукциона, в котором продавец имену-
ется заявителем. Именно такая разно-
видность соглашений предусмотрена в 
большинстве нормативно-правовых ак-
тов Украины, регулирующих правоотно-
шения между участниками аукционного 
товарооборота. Вместе с тем в законо-
дательстве не содержится особенностей 
заключения подобного договора и его 
обязательных условий. В статье 4 Про-
екта Закона Украины «Об аукционах», 
который так и не  был принят, отмечено, 
что к договору о проведении аукциона 
применяются положения законодатель-
ства о договоре комиссии и договоре по-
ручения [5, ст. 2]. Хозяйственный кодекс 
Украины не закрепляет определений и 
правовых особенностей названных со-
глашений. Учитывая это, обратимся к 
гражданскому законодательству. В соот-
ветствии со статьей 1000 Гражданского 
кодекса Украины по договору поручения 
одна сторона (поверенный) обязуется 
выполнить от имени и за счет второй 
стороны (доверителя) определеные юри-
дические действия [6, ст. 1000]. В отли-

чие от поверенного, согласно со статьей 
1011 Гражданского кодекса Украины, по 
договору комиссии комиссионер обязу-
ется по поручению комитента за плату 
заключить одну или несколько сделок от 
собственного имени, но за счет комитен-
та [6, ст. 1011].

Следовательно, договор о проведе-
нии аукциона может предусматривать 
полномочия организатора на заключе-
ние сделки с победителем торгов как 
от имени продавца, если применяется 
правовой механизм договора  поруче-
ния, так и от своего имени аукционных 
торгов, при использовании модели до-
говора комиссии. В действующем зако-
нодательстве Украины и в сфере прак-
тической деятельности участников аук-
ционных правоотношений чаще всего 
договором о проведении аукциона пред-
усматривается, что организатор действу-
ет от собственного имени. В таком слу-
чае сторонами договора купли-продажи 
товара, который будет заключаться по 
результатам аукциона, будут организа-
тор и покупатель. В юридической док-
трине существуют разные точки зрения 
относительно данной проблемы. Напри-
мер, В. В. Витрянский стороной заклю-
ченного в результате публичных торгов 
договора считает специализированную 
организацию, которая проводила тор-
ги. К. И. Скловский напротив отмечает, 
что специализированная организация 
самостоятельной позиции в этой си-
туации иметь не может, поскольку она 
выполняет волю заказчика на продажу 
вещи [7, c. 41-42]. Исследование рынка 
аукционного товарооборота Российской 
Федерации и Республики Беларусь дает 
основания утверждать, что в указан-
ных государствах субъектами ведения 
хозяйствования к соглашению о про-
ведении аукциона преимущественно 
применяются положения договора по-
ручения. На наш взгляд, такой подход 
является более оправданным с точки 
зрения сущности процессуальной роли 
организатора аукциона, которая заклю-
чается в выполнении им ряда функций, 
направленных на обеспечение проведе-
ния аукционных торгов: избрание места 
и установление точного времени прове-
дения аукционных торгов, обеспечение 
демонстрации товара, высталяемого на 
торги, оповещение о проведении тор-
гов, которое должно быть опубликова-
но перед проведением аукциона и т. д. 

Сроки, в пределах которых организа-
тор хозяйственного аукциона должен 
выполнить перечисленные действия в 
законодательстве не установленны и 
определяются сторонами в договоре о 
проведении аукциона. По нашему мне-
нию, данный вопрос нуждается в норма-
тивной регламентации с целью защиты 
прав потенциальных претендентов на 
участие в торгах, так как установление 
продавцом и организатором в договоре 
о проведении аукциона слишком корот-
ких сроков выполнения таких действий 
как демонстрация товара и объявление 
о проведении торгов сократит возмож-
ность потенциальных покупателей при-
нять участие в соревновании за право 
заключить договор купли-продажи това-
ра, выставленного на аукционные торги. 
Кроме того, законодательная неурегули-
рованность процессуальной деятельно-
сти организаторов хозяйственных аук-
ционов способствует распространению 
случаев сговора между участниками 
аукционного товарооборота. С юриди-
ческой точки зрения сговором является 
предворительная договоренность о со-
вместных действиях. Отсутствие нор-
мативного определения минимальных 
сроков, в пределах которых организатор 
должен выполнить свои обязательства 
способствует возникновению заговора 
между организатором и одним или не-
сколькими претендентами, которые на-
мерены приобрести товар на аукционе 
по наиболее низкой цене путем приме-
нения методов нечестной конкуренции, 
а именно – предложив определенное 
денежное вознаграждение организатору 
аукционных торгов, за которое послед-
ний должен заверить заказчика на про-
ведение аукциона в целесообразности 
использования самых кратких сроков 
для демонстрации товара и оглашения о 
проведении аукционной продажи, устра-
няя, таким образом, потенциальных кон-
курентов на торгах. Хотим отметить, что 
в пределах гражданского аукционного 
товарооборота данный вопрос являет-
ся более урегулированным. Например, 
таможенным законодательством Укра-
ины предусмотрено, что информация о 
товарах, которые подлежат продаже на 
таможенном аукционе, должна быть об-
народована не позднее, чем за 15 кален-
дарных дней до даты проведения такого 
аукциона в местных, региональных или 
общегосударственных средствах мас-



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
8/4.2013

96

совой информации [8, п. 18]. В случае 
аукционой реализации залогового иму-
щества этот срок составляет 30 дней [9, 
п. 5]. Кроме того, нормативными актами 
в отрасли аукционного товарооборота 
в пределах гражданских правоотноше-
ний установлены максимальные сроки, 
которые предоставляются организатору 
для осуществления подготовительных 
действий для проведения аукционных 
торгов. Так, при проведении аукцион-
ной продажи заставленного имущества  
срок подготовки к аукциону не должен 
превышать два месяца с даты получения 
организатором аукциона исполнитель-
ных документов [9, п. 4]. Срок подготов-
ки к таможенному аукциону не должен 
превышать один месяц с даты принятия 
товаров организатором таможенного 
аукциона [8]. В законодательстве не-
которых зарубежных стран указанные 
сроки являются общими для всех ви-
дов аукционов. Например, в статье 448 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации закреплено, что организатор дол-
жен оповестить о торгах потенциальных 
претендентам не позднее, чем за 30 дней 
до их проведения [10, ст. 448].

Следовательно, предоставление ус-
луг по организации и проведению хозяй-
ственных аукционов нуждается в над-
лежащей правовой регламентации, что, 
в частности, должно предусматривать 
и общие сроки выполнения отдельных 
процессуальных действий организато-
рами аукционов данного вида.

Неопределенным на законодатель-
ном уровне до сих пор остается вопрос 
относительно лицензирования деятель-
ности субъектов ведения хозяйствова-
ния относительно предоставления услуг 
по организации и проведению аукцион-
ных торгов. В соответствии с Законом 
Украины «О лицензировании опреде-
ленных видов хозяйственной деятель-
ности» данный вид хозяйственной дея-
тельности не подлежит лицензированию 
[11, ст. 9]. Следовательно, на данный мо-
мент в национальном законодательстве 
не предусмотрены общие требования, 
которым должны соответствовать субъ-
екты ведения хазяйствования, осущест-
вляющие деятельность по предоставле-
нию услуг по организации и проведению 
хозяйственных аукционов. Считаем, что 
такой подход является неоправданным 
и нуждается в корректировке, учитывая 
следующее. 

Реализация товаров на хозяйствен-
ных аукционах связана с высоким обо-
ротом денежных средств, злоупотре-
блением монопольным положением 
на рынке и риском нарушения правил 
честной конкуренции, о чем говори-
лось выше. Все это предопределяет не-
обходимость повышения контроля со 
стороны государства за деятельностью 
организаторов аукционных торгов в пре-
делах хозяйственных правоотношений, 
которые должны обеспечивать предот-
вращение нарушения прав и интересов 
как продавцов, так и потенциальных 
покупателей имущества на аукционах 
данного вида. Поэтому, считаем, что 
целесообразным является разработка и 
последующее нормативное закрепление 
общих требований к субъектам ведения 
хозяйствования, которые выразили на-
мерения предоставлять услуги по ор-
ганизации и проведению аукционных 
торгов. На наш взгляд, прежде всего, 
проведение аукционных торгов должно 
быть основным среди других видов де-
ятельности субъекта ведения хозяйство-
вания, которые закреплены в его уставе. 
Кроме того, организаторы аукционных 
торгов должны иметь опыт работы в 
отрасли аукционного товарооборота 
не менее двух лет, что будет являться 
подтверждением наличия необходимой 
квалификации данных субъектов хо-
зяйствования. Организатор аукционных 
торгов должен обладать техническими 
возможностями для обеспечения прода-
жи товаров на хозяйственном аукционе: 
необходимое оборудование, помещение, 
пригодное для хранения товаров, штат 
работников, которые имеют соответ-
ствующие знания и навыки. Например, 
для проведения самой процедуры торгов 
организатор назначает ведущего, кото-
рый в национальных нормативных актах 
именуется лицитатором, а в доктрине 
и законодательстве зарубежных стран 
– аукционистом. В большинстве подза-
конных нормативно-правовых актов ли-
цитатор определяется как ведущий аук-
циона, который должен знать порядок и 
владеть техникой проведения торгов.

Кроме указанных требований, ли-
цом, которое планирует осуществлять 
деятельность относительно проведения 
хозяйственных аукционов, должен быть 
создан гарантийный фонд, предназна-
ченный для возмещения ущерба участ-
ников аукциона в случае нарушения их 

прав по вине организатора аукционных 
торгов (например, в случае признания 
результатов торгов недействительными 
из-за установления факта заговора меж-
ду организатором и покупателем).

Соответствие субъекта ведения хо-
зяйствования указанным требованиям 
должно подтверждаться путем выдачи 
ему разрешения (лицензии) на осущест-
вление деятельности по предоставле-
нию услуг относительно организации и 
проведения аукционных торгов. Лица, 
которые получили такое разрешение, 
должны вноситься в реестр организа-
торов хозяйственных аукционов. Тем 
более, что национальному законодатель-
ству уже известна подобная практика 
относительно внесения организаторов 
аукционов в соответствующий реги-
страционный список. Так, в 2012 году 
с внесением изменений и дополнений 
в Закон Украины «Об осуществлении 
государственных закупок» было закре-
плено, что операторы электронных пло-
щадок, которые выступают организато-
рами реверсивных аукционных торгов, 
должны быть внесены в соответству-
ющий реестр, который содержит сово-
купность сведений о субъектах ведения 
хозяйствования, обладающих правом 
осуществлять деятельность по органи-
зации государственных закупок с ис-
пользованием процедуры электронного 
реверсивного аукциона [2, ст. 1].

Также хотим отметить, что законо-
дательное закрепление требований к ор-
ганизаторам хозяйственных аукционов 
должно сопровождаться запрещением 
субъектам ведения хозяйствования, ко-
торые намереваются реализовать свой 
товар путем аукционной продажи, про-
водить торги самостоятельно и, соот-
ветственно, обязательством продавцов 
заключать со специализированными 
субъектами ведения хозяйствования до-
говор о проведении аукциона. 

Считаем, что усиление государствен-
ного контроля за деятельностью органи-
заторов хозяйственных аукционов обу-
словливает необходимость создания спе-
циализированного органа государствен-
ной власти, который будет наделяться 
следующими полномочиями: 1) выдача 
лицензий по предоставлению услуг по 
организации и проведению хозяйствен-
ных аукционных торгов; 2) осуществле-
ние надзора и контроля за деятельностью 
организаторов хозяйственных аукцио-
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нов; 3) истребование ежегодных отчетов 
от организаторов хозяйственных аукци-
онных торгов; 4) принятие решения об 
аннулировании лицензии организатора 
хозяйственного аукциона в случаях, 
предусмотренных законодательством. К 
таким случаям предлагаем отнести на-
рушение организатором хозяйственных 
аукционов правил проведения торгов; 
наличие установленного в судебном по-
рядке факта заговора между ним и одним 
или несколькими участниками аукциона, 
целью которого является получение ор-
ганизатором торгов материальной вы-
годы; использование методов нечестной 
конкуренции.

Таким субъектом полномочий, на 
наш взгляд, мог бы стать новосоздан-
ный орган в системе органов исполни-
тельной власти – Аукционный комитет 
Украины. Следует отметить, что на дан-
ный момент в Украине уже существуют 
аукционные комитеты. Однако, сфера их 
деятельности является узкопрофильной 
и ограничивается отдельными отрасля-
ми аукционного товарооборота. Кроме 
того, некоторые из них не наделены ком-
петенцией контролирующего органа и 
преимущественно выполняют задачи по 
организации аукционных торгов отдель-
ными группами товаров. Например, аук-
ционный комитет по реализации мате-
риальных ценностей государственного 
резерва выполняет функции относитель-
но рассмотрения заявок претендентов на 
участие в аукционных торгах, обеспечи-
вает проведение аукционов, определяет 
победителей и т. д. Аукционный комитет 
по продаже нефти, газового конденсата, 
сжиженого газа и угля осуществляет 
общее руководство и контроль за соблю-
дением условий проведения аукционов.

Следовательно, на наш взгляд, орга-
низатором аукционных торгов в отрасли 
хозяйственных правоотношений должен 
быть специализированный субъект веде-
ния хозяйствования, который получил 
разрешение предоставлять услуги по 
организации и проведению аукционных 
торгов.

Правовой статус отмеченного субъ-
екта ведения хозяйствования состоит 
из его прав и обязанностей, которые на 
данный момент не систематизированы 
ни в одном нормативно-правовом акте 
Украины. Поэтому предлагаем обра-
титься к праву Российской Федерации. 
В статье 448 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации отмечено, что ор-
ганизатор торгов обязан: 1) сообщить о 
торгах потенциальным участникам не 
позже, чем за 30 дней до их проведения; 
2) в случае отказа организатора торгов 
от их проведения с нарушением сроков, 
предусмотренных законом, он обязу-
ется возместить участникам реальные 
убутки; 3) подписать с лицом, которое 
выиграло торги, в день проведения аук-
циона протокол о результатах торгов, 
который имеет силу договора; 4) воз-
местить убытки в случае уклонения от 
подписания протокола [10, ст. 448]. По 
нашему мнению, приведенный перечень 
не включает всех обязательств организа-
тора аукционных торгов, а лишь закре-
пляет основные из них. Кроме того, как 
было отмечено выше, организатор аук-
циона имеет не только обязанности, но 
и права, которые тесно взаимосвязанны 
с правваами и обязаннастями заказчика.

Учитывая вишеобозначенное, пред-
лагаем примерный перечень прав и обя-
занностей  обеих сторон, который может 
быть использован при разработке суще-
ственных условий типового договора 
о проведении аукциона. Так, к правам 
заказчика относятся: 1) согласование 
даты, времени и места проведения аук-
ционных торгов; 2) востребование от 
организатора информации о ходе под-
готовки к проведению аукционных тор-
гов; 3) право требовать от организатора 
неуклонного соблюдения условий до-
говора, действующего законодательства 
и указаний заказчика, которые касают-
ся осуществления подготовительных 
мероприятий к проведению аукциона. 
Обязанности заказчика: 1) предостав-
лять организатору полную и достовер-
ную информацию о товаре, который 
выставляется на аукционную продажу, 
и необходимый пакет документов; 2) 
по результатам аукционных торгов вы-
платить организатору вознаграждение 
в размере и в сроки, установленные 
договором. Права организатора полно-
стью корреспондируют обязанностям 
заказчика. Считаем целесообразным 
несколько расширить перечень обязан-
ностей организатора, включив в него не 
только те обязательства, которые предо-
пределены вышеприведенными правами 
заказчика, но и такие, как обязанность 
подготовить и опубликовать объявление 
о проведении аукциона, предоставить 
возможность потенциальным покупате-

лям ознакомиться с предметом продажи, 
заключить с лицом, предложившим луч-
шую цену и признан победителем, до-
говор купли-продажи лота от имени за-
казчика (считаем необходимым исполь-
зование модели договора поручения).

Выводы. Подводя итоги, отметим, 
что на сегодняшний день в законода-
тельстве Украины правовой статус ор-
ганизатора аукционных торгов надле-
жащим образом не регламентируется. 
В частности, отсутствуют требования, 
которым должен соответствовать субъ-
ект хозяйствования, намеревающийся 
предоставлять услуги по организации и 
проведению хозяйственных аукционов. 
Указанный нормативный пробел должен 
быть урегулирован на законодавтельном 
уровне путем разроботки и последую-
щего принятия специализтрованного 
нормативно-правового акта с учетом 
доктринальных исследований. На шаш 
взгляд, такой подход к решению пробле-
мы относительно определения право-
вого статуса организатора аукционных 
торгов позволит предотвратить наруше-
ние прав учасников аукционна и потен-
циальных претендентов, а также будет 
способствовать развитию аукционного 
товарооборота в Украине.
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Введение. Правоохранительная функция государства является 
одной из важнейших его функций. Эта функция также находит 
свое проявление и во время осуществления таможенного дела. Такая 
деятельность позволяет не только наполнить государственный 
бюджет с помощью таможенных сборов, но и не допустить ввоза в 
Украину товаров, изъятых из гражданского оборота, и предметов 
контрабанды. Поэтому участие общественности в осуществлении 
таможенного дела является важным признаком демократичности 
политического режима государства. Осуществление общественного 
контроля также способствует соблюдению законности в 
деятельности таможенных органов государства. Нормативно-
правовая база для привлечения украинской общественности к участию 
в таможенном деле будет интересной для учёных и практиков в этой 
сфере из разных стран.

УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА 

В УКРАИНЕ
В. МОСКОВЕЦ,

кандидат социологических наук, доцент, декан 
факультета права и массовых коммуникаций 

Харьковского национального университета внутренних дел

SUMMARY
The Customs Service of Ukraine needs public participation. Public participation in 

customs service is considered as a form of democratic civil supervision on Military 
organization and law enforcement bodies in accordance with the Constitution and laws 
of Ukraine. Thus, public supervision is the main form of public participation in customs 
service. The representatives of the public can participate as witnesses in the investigative 
procedures conducted by operative officers of Customs Service of Ukraine. The last 
but not the least form of public participation in customs service is the possibility of 
delivering applications, complaints and suggestions to customs service offices.

Key words: custom business, public, legal framework.
* * *

Таможенная служба Украины нуждается в участии общественности. Участие 
общественности в работе таможни рассматривается как форма демократического, 
гражданского надзора над военной организацией и правоохранительными орга-
нами в соответствии с Конституцией и законами Украины. Таким образом, обще-
ственный надзор является основной формой участия общественности в таможен-
ном деле. Представители общественности могут участвовать в качестве понятых в 
процедурах расследования, проводимых оперативными работниками таможенной 
службы Украины. Еще одной формой участия общественности в работе таможен-
ной службы является возможность подачи заявлений, жалоб и предложений в ор-
ганы таможенной службы.

Ключевые слова: таможенное дело, общественность, правовая основа.

Проблемы участия обществен-
ности Украины в осущест-

влении государственного таможенного 
дела были изучены рядом украинских 
исследователей как в сфере юридиче-
ской науки, так и науки государствен-
ного управления. Среди исследовате-
лей данного вопроса необходимо на-
звать В. Т. Комзюка, В. Я. Настюк, Г. 
Л. Карпенко, Ю. Д. Кунева, Л. М. До-
рофееву, Д. В. Приймаченко и других 
ученых.

Целью данной статьи является из-

учение нормативно-правовой основы 
участия общественности Украины в 
осуществлении государственного та-
моженного дела.

Задачей данной работы выступает 
определение конкретных форм и про-
цедур участия украинской обществен-
ности в осуществлении государствен-
ного таможенного дела.

Изложение основного материа-
ла. Определяя понятие таможенного 
дела, приведем следующие мнения 
исследователей в данной области. В. 
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Я. Настюк отмечает, что таможенное 
дело – это составляющая часть госу-
дарственного управления в области 
внешнеполитической и внешнеэко-
номической деятельности, которую 
можно определить как систему обще-
ственных отношений, возникающих во 
время перемещения товаров и транс-
портных средств через таможенную 
границу, а также в связи с обеспечени-
ем экономико-регулятивных, фискаль-
ных и правоохранительных заданий 
таможенной политики государства, в 
сформулированных в Таможенном ко-
дексе Украины и других законодатель-
ных актах [1, с. 144].

Г. Л. Карпенко определяет таможен-
ное дело как совместную деятельность 
государственных и негосударственных 
субъектов, которая объединяется систе-
мой таможенных органов, по обеспече-
нию выполнения правил и стандартов 
перемещения товаров, багажа и транс-
портных средств, через таможенную 
границу Украины [2, с. 124]. Наряду с 
выводами научных работников по это-
му поводу стоит обратить внимание и 
на законодательное определение тамо-
женного дела.

В соответствии со ст. 7 Таможен-
ного кодекса Украины государственное 
таможенное дело составляют установ-
ленные порядок и условия перемеще-
ния товаров через таможенную грани-
цу Украины, их таможенный контроль 
и таможенное оформление, примене-
ние механизмов тарифной и нетариф-
ной регуляции внешнеэкономической 
деятельности. К таможенному делу 
относятся таможенные платежи, обмен 
таможенной информацией, ведение 
Украинской классификации товаров 
внешнеэкономической деятельности, 
осуществления в соответствии с за-
коном государственного контроля не-
пищевой продукции при ее ввозе на 
таможенную территорию Украины. 
Кроме того, одними из составных дан-
ной отрасли являются предотвраще-
ние и противодействие контрабанде, 
борьба с нарушениями таможенных 
правил, организация и обеспечение 
деятельности таможенных органов, и 
другие мероприятия, направленные на 
реализацию государственной политики 
в сфере государственного таможенного 
дела [3]. Приведенное законодательное 
определение таможенного дела отобра-

жает основные направления государ-
ственной политики в данной сфере.

Понятие таможенных органов и та-
моженного дела по-разному определя-
ется в юридической науке. Ю. Д. Кунев 
утверждает, что таможенная служба 
Украины – это орган государственной 
исполнительной власти, наделенный 
определенными законодательством 
полномочиями относительно органи-
зации внешнеэкономической деятель-
ности, главной целью которого являет-
ся организация эффективной системы 
таможенной деятельности, которая 
обеспечивает выполнение нормативно 
определенных заданий по реализации 
государственной политики относитель-
но защиты интересов граждан и госу-
дарства [4, с. 11].

Л. М. Дорофеева отмечает, что та-
моженные органы – это органы с адми-
нистративной юрисдикцией, которые 
могут стать участником уголовно-про-
цессуальной деятельности при непо-
средственном выявлении признаков 
контрабанды [5, с. 82]. В. Т. Комзюк 
указывает, что правовой статус тамо-
женных органов образуют такие эле-
менты, как вопрос образования орга-
на, его назначения, задания, функции, 
полномочия (обязанности и права), 
ответственность, формы и методы де-
ятельности [6, с. 26]. П. М. Шеремета 
утверждает, что таможенная служба, 
осуществляя таможенный контроль, 
постоянно следит за соблюдением та-
моженного законодательства, защища-
ет экономические интересы государ-
ства [7, с. 27]. Следовательно, разные 
научные работники в разных аспектах 
характеризуют понятие и деятельность 
таможенной службы и таможенных ор-
ганов Украины.

Как предусмотрено в ч. 4 ст. 7 ТК 
Украины непосредственное руковод-
ство осуществлением государствен-
ного таможенного дела возлагается на 
центральный орган исполнительной 
власти, который обеспечивает реализа-
цию государственной политики в сфе-
ре таможенного дела. В соответствии с 
ч. 1 и ч. 2 ст. 543 ТК Украины непосред-
ственное осуществление таможенного 
дела возлагается на таможенную служ-
бу Украины. Таможенная служба Укра-
ины является составной частью систе-
мы органов исполнительной власти 
Украины и состоит из таможенных ор-

ганов и таможенных организаций [3]. 
Д. В. Приймаченко отмечает, что в си-
стеме органов исполнительной власти 
таможенные органы Украины высту-
пают основным субъектом реализации 
таможенной политики государства, что 
прямо подтверждается нормативным 
закреплением такого статуса. Они яв-
ляются главным системообразующим 
элементом механизма формирования 
и реализации таможенной политики 
государства [8, с. 100]. Положения за-
конодательства четко отражают это на-
правление деятельности таможенных 
органов.

Как предусмотрено в ст. 544 ТК 
Украины, назначением таможенной 
службы Украины является создание 
благоприятных условий для развития 
внешнеэкономической деятельности, 
обеспечения безопасности общества, 
защита таможенных интересов Укра-
ины. Реализуя таможенную политику 
Украины, таможенная служба Украины 
выполняет такие основные задачи:

1) обеспечение правильного вы-
полнения, неуклонного соблюдения и 
предотвращение невыполнения требо-
ваний законодательства Украины по 
вопросам государственного таможен-
ного дела;

2) обеспечение выполнения обяза-
тельств, предусмотренных междуна-
родными договорами Украины по во-
просам государственного таможенного 
дела, заключенными в соответствии с 
законом; 

3) создание благоприятных условий 
для облегчения торговли, содействия 
транзиту, увеличению товарооборота 
и пассажиропотока через таможенную 
границу Украины;

4) осуществление таможенного 
контроля и выполнение таможенных 
формальностей относительно товаров, 
транспортных средств коммерческого 
назначения, которые перемещаются 
через таможенную границу Украины с 
помощью технических средств контро-
ля и тому подобное [3].

Т. В. Корнева отмечает, что основ-
ными заданиями таможенного контро-
ля является защита национальных ин-
тересов Украины во внешнеэкономиче-
ской сфере и борьба с контрабандой и 
нарушениями таможенных правил. В 
частности, в экономической сфере это 
контроль над экспортно-импортной 
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деятельностью, направленный на под-
держку отечественного производителя, 
борьба с противоправной экономиче-
ской деятельностью, противодействие 
неконтролируемому оттоку националь-
ных материальных, финансовых, ин-
теллектуальных, информационных и 
других ресурсов. В экологической сфе-
ре – недопущение неконтролированно-
го ввоза в Украину экологически опас-
ных технологий, веществ и материалов 
[9, с. 64]. О. М. Тропина указывает, что 
научно-теоретическая конструкция по-
нятия «таможенный контроль» вклю-
чает два аспекта его определения: как 
правовой формы таможенной деятель-
ности по защите прав и законных инте-
ресов физических и юридических лиц, 
и как средства обеспечения соблюде-
ния прав и законных интересов физи-
ческих и юридических лиц [10, с. 103]. 
А. И. Педешко отмечает, что выполняя 
задание по осуществлению таможен-
ного контроля, таможенная служба по-
стоянно требует от субъектов внешне-
экономической деятельности соблюде-
ния таможенного законодательства при 
перемещении товаров через таможен-
ную границу Украины, чем защищает 
экономические интересы государства 
[11, с. 143].

Выполнение возложенных на та-
моженную службу заданий нуждается 
также и в участии общественности. 
Попробуем определить конкретные 
формы и процедуры участия предста-
вителей общественности в осущест-
влении таможенного контроля. 

В первую очередь, такой формой яв-
ляется демократический гражданский 
контроль над военной организацией и 
правоохранительными органами госу-
дарства. В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 
1 Закона Украины «О демократическом 
гражданском контроле над Военной 
организацией и правоохранительны-
ми органами государства» от 19 июня 
2003 г. демократический гражданский 
контроль над Военной организаци-
ей и правоохранительными органами 
государства – комплекс осуществляе-
мых в соответствии с Конституцией и 
законами Украины правовых, органи-
зационных, информационных меро-
приятий для обеспечения неуклонного 
соблюдения законности и открытости 
в деятельности всех составных частей 
Военной организации и правоохрани-

тельных органов государства, содей-
ствия их эффективной деятельности 
и выполнению возложенных на них 
функций, укреплению государствен-
ной и военной дисциплины [12].

О. М. Тараненко определяет кон-
троль в деятельности таможенных 
органов как деятельность специаль-
но уполномоченных субъектов от-
носительно проверки соответствия 
осуществляемой ими внешней и вну-
тренне организационной деятельности 
требованиям, которые содержатся в 
законодательных и подзаконных нор-
мативных актах. Среди разновидно-
стей контроля данный исследователь  
называет и общественный контроль 
[13, с. 57].

Для характеристики форм и про-
цедур общественного контроля в сфере 
осуществления таможенной деятель-
ности необходимо обратиться к изуче-
нию правового статуса и организаци-
онных принципов деятельности обще-
ственного совета при Государственной 
таможенной службе Украины. Действу-
ющим в Украине является Типовое по-
ложение об общественном совете при 
министерстве, другом центральном 
органе исполнительной власти, Сове-
те министров Автономной Республики 
Крым, областной, Киевской и Севасто-
польской городской государственной 
администрации, утвержденное поста-
новлением Кабинета Министров Укра-
ины от 3 ноября 2010 г. № 996 (дальше 
– Типовое положение).

В соответствии с п. 1 Типового 
положения общественный совет при 
министерстве, другом центральном 
органе исполнительной власти, по-
стоянно действует как коллегиальный 
выборный консультативно- совеща-
тельный орган. Этот орган образован 
для обеспечения участия граждан в 
управлении государственными дела-
ми, осуществлении общественного 
контроля над деятельностью органов 
исполнительной власти, налаживания 
эффективного взаимодействия данных 
органов с общественностью, учета об-
щественного мнения во время форми-
рования и реализации государственной 
политики [14]. Следовательно, подоб-
ные органы создаются исключитель-
но с совещательно-консультативными 
функциями.

Таким образом, первой формой 

участия общественности в осущест-
влении таможенного дела является об-
щественный контроль представителей 
общественности над деятельностью 
таможенных органов государства. В 
пределах этой формы возможны такие 
процедуры, как проведение заседаний 
общественного совета, обсуждение 
проектов нормативно-правовых актов, 
представление аналитической инфор-
мации и консультативная помощь Го-
стаможслужбе Украины. 

Представители общественности 
могут быть привлечены к производству 
делу об административных правонару-
шениях в качестве понятых. В соответ-
ствии со ст. 505 ТК Украины понятыми 
являются лица, которые привлекаются 
к участию в проведении процессуаль-
ных действий по делу о нарушении 
таможенных правил. Как понятые при-
глашаются лица, не заинтересованные 
по делу. Понятым не может быть род-
ственник лица, которое привлекается 
к административной ответственности 
за нарушение таможенных правил, 
его представителя, а также работники 
таможенных органов. Понятые, при-
сутствующие при проведении процес-
суальных действий, удостоверяют сво-
ими подписями соответствие записей в 
протоколе проведенным действиям [3].

Как предусмотрено в ч. 1 ст. 41 
УПК Украины оперативные подразде-
ления органов Государственной тамо-
женной службы Украины имеют право 
осуществлять следственные (розыск-
ные) действия и негласные следствен-
ные (розыскные) действия в уголовном 
производстве [16]. В соответствии с 
ч. 7 ст. 223 УПК Украины участие не 
менее двух незаинтересованных лиц 
(понятых) требуется при проведении 
таких следственных действий, как 
предъявление лица, трупа или вещи, 
для опознания, осмотре трупа, в том 
числе связанного с эксгумацией, след-
ственного эксперимента, освидетель-
ствования лица. Понятые могут быть 
приглашены для участия в других про-
цессуальных действиях, если следова-
тель, прокурор, будет считать это целе-
сообразным. Обыск или осмотр жилья 
или другого владения лица, обыск лица 
осуществляются с обязательным уча-
стием не менее двух понятых независи-
мо от применения технических средств 
фиксирования соответствующего след-
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ственного (розыскного) действия. По-
нятыми не могут быть потерпевший, 
родственники подозреваемого, обви-
няемого и потерпевшего, работники 
правоохранительных органов, а также 
лица, заинтересованные в результатах 
уголовного производства [16].

Таким образом, следующей формой 
участия представителей обществен-
ности в осуществлении таможенного 
дела является участие представителей 
общественности в качестве понятых в 
проведении следственных (розыскных) 
действий, которые могут проводиться 
работниками оперативных подразде-
лений Государственной таможенной 
службы Украины. Данная форма уча-
стия представителей общественности 
в осуществлении таможенного дела 
предусматривает такие процедуры как 
привлечения понятых, составление со-
ответствующих процессуальных доку-
ментов и подписание их понятыми.

Представители общественности 
могут принимать участие в осущест-
влении таможенного дела путем пода-
чи обращений к таможенным органам 
в форме заявлений, жалоб и пред-
ложений. М. П. Меняйло отмечает, 
что реализация права гражданина на 
обращение является важным инстру-
ментом построения демократического 
общества [17, с. 45]. В. А. Завгородний 
констатирует, что обращения обще-
ственных организаций, которые ста-
вят целью предотвращение и противо-
действие коррупции, достаточно часто 
могут служить основанием для начала 
досудебного расследования [18, с. 203]. 
Как предусмотрено ч. 1 ст. 3 закона 
Украины «Об обращении граждан» 
от 2 октября 1996 г. под обращениями 
граждан следует понимать изложенные 
в письменной или устной форме пред-
ложения (замечания), заявления (хода-
тайства) и жалобы [19].

Порядок рассмотрения обращений 
граждан в Государственной таможен-
ной службе Украины регулируется 
приказом ГТС Украины «Об утверж-
дении Порядка рассмотрения обра-
щений и личного приема граждан в 
Государственной таможенной службе 
Украины, других таможенных органах, 
специализированных таможенных уч-
реждениях и организациях» от 6 октя-
бря 2009 г. № 935/16951 (далее – По-
рядок). В соответствии с п. 4.1 Порядка 

письменные обращения граждан, адре-
сованные руководителю таможенного 
органа, подлежат обязательному рас-
смотрению руководителем таможенно-
го органа или заместителями руководи-
теля [20].

Следовательно, следующей формой 
участия общественности в осущест-
влении таможенного дела является 
представление гражданами обращений 
к таможенным органам, которые мо-
гут иметь форму заявлений, жалоб и 
предложений. В пределах этой формы 
возможны такие процедуры, как при-
ем и регистрация обращения, его рас-
смотрение и сообщение заявителю о 
результате его рассмотрения. 

Выводы. Подводя итоги, можем 
определить такие формы участия 
общественности в осуществлении та-
моженного дела, как осуществление 
общественного контроля в сфере та-
моженной деятельности, участие пред-
ставителей общественности в качестве 
понятых в следственных (розыскных) 
действиях, которые проводятся работ-
никами оперативных подразделений 
таможенных органов, подача и рассмо-
трение обращений граждан к таможен-
ным органам.

В пределах осуществления обще-
ственного контроля над деятельностью 
таможенных органов возможны такие 
процедуры, как проведение заседаний 
общественного совета, обсуждение 
проектов нормативно-правовых актов, 
предоставление аналитической ин-
формации и консультативной помощи 
Гостаможслужбе Украины. Участие 
понятых в осуществлении таможен-
ного дела предусматривает такие про-
цедуры, как привлечение понятых, 
составление соответствующих про-
цессуальных документов и подписание 
их понятыми. Направление обращений 
граждан к таможенным органам может 
включать такие процедуры, как лич-
ный прием граждан, прием и регистра-
ция обращения, его рассмотрение и 
сообщение заявителю о результате его 
рассмотрения.
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Постановка проблемы. Бесспорным является тот факт, что 
для функционирования и развития любого государства необходимым 
является наличие публичных денежных фондов, созданных с 
целью обеспечения выполнения публичных заданий и функций. Это 
утверждение будет верным и по отношению к Украине. Ведь ее развитие 
и укрепление неразрывно связывают как с реформированием системы 
налогообложения и системы публичных доходов страны в целом, так 
и с реформированием отдельных сегментов национальной финансовой 
системы. Любые из указанных элементов требуют усовершенствования 
их правового регулирования, а также соответствия последнего 
современным тенденциям правового развития и международным 
стандартам в этой сфере. В качестве одного из неотъемлемых 
финансовых инструментов, связанных с функционированием 
современного государства, выступают ценные бумаги.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ С ДОЛГОВЫМИ 

ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
С. МОСТОВЕНКО,

соискатель кафедры финансового права
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

SUMMARY
The article gives characteristics of debt securities as an object of financial regulation 

and as comprehensive legal education. Determined by the value of debt securities for 
the operation of the national financial market and public finances. Considers issues 
arising in the process of collecting income tax of physical persons from operations with 
debt securities. The article considers issues arising in the process of assess, withhold 
and transfer the personal income tax from operations with debt securities. Analyzes 
the provisions of the theory of financial and tax law and the current tax legislation of 
Ukraine, with a view to identifying problem issues, detection of collisions and gaps in 
the legal support of the taxation of operations with debt securities for physical persons.

Key words: tax on income of physical entities, transactions with debt securities, a 
resident, the tax benefits.

* * *
В статье дается характеристика долговых ценных бумаг как объекта финансо-

во-правового регулирования и как комплексного правового образования. Опреде-
ляется значение долговых ценных бумаг для функционирования национального 
финансового рынка и публичных финансов. Рассматриваются проблемные вопро-
сы, возникающие в процессе взимания налога на доходы физических лиц от опе-
раций с долговыми ценными бумагами. Анализируются положения теории финан-
сового и налогового права и действующее налоговое законодательство Украины с 
целью определения проблемных вопросов, обнаружения коллизий и пробелов в 
правовом обеспечении налогообложения операций с долговыми ценными бумага-
ми для физических лиц.

Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, операции с долговыми 
ценными бумагами, резидент, налоговые льготы.

На современном, чрезвычайно 
сложном по экономическим 

условиям этапе выхода стран из миро-
вого финансового кризиса, ценные бу-
маги являются одним из базовых фи-
нансовых инструментов, с помощью 
которых государство как эмитент пы-
тается пополнить бюджет, субъекты 
хозяйствования пытаются получить 
инвестиции для развития бизнеса или 

для пополнения оборотных средств, а 
любые иные субъекты по результатам 
осуществления разнообразных опера-
ций с ценными бумагами планируют 
получить доходы.

Существующая практика функ-
ционирования финансовых рынков, в 
частности, рынка ценных бумаг, а так-
же положения действующего законо-
дательства Украины свидетельствуют 
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о том, что в Украине в обороте пребы-
вают различные группы ценных бу-
маг. В целом к таким группам можно 
отнести паевые, долговые, ипотечные, 
приватизационные, производные, 
товарораспорядительные ценные бу-
маги (дальше – ЦБ). В то же время 
далеко не все из заявленных групп яв-
ляются на данное время активно рабо-
тающим финансовым инструментом. 

Если проанализировать нынеш-
нюю ситуацию с финансовыми рын-
ками, можно сделать вывод о том, что 
в стране превалирует оборот паевых, 
долговых, а также производных цен-
ных бумаг. Значительно в меньшем 
объеме – ипотечных. Приватизацион-
ные ЦБ были распространены в конце 
90-х годов ХХ столетия, и на сегодня 
отсутствуют в хождении. В то же вре-
мя именно долговые ценные бумаги 
получают все большее распростра-
нение, а отсюда и у граждан, и у на-
логовых органов возникают вопросы 
касаемо определения особенностей 
налогообложения операций с данным 
видом ценных бумаг.

В контексте данной статьи следу-
ет отметить, что вопросом исследо-
вания субъектного состава налога на 
доходы физических лиц (равно как и 
налогоплательщикам в целом) в Укра-
ине всегда уделялось немало внима-
ния. Подтверждением могут служить 
диссертационные работы Бакун О. 
В., Головашевича А. А., Пархомен-
ко-Цироциянц С. В., Костенко Ю. А., 
Перепелицы М. О., Свечниковой А. 
Г. и других. Вопрос защиты прав на-
логоплательщиков рассмотрен в дис-
сертациях Греци Я. В., Короткого О. 
А., Мулявки Д. Г., Поддубной Д. В. На 
уровне общетеоретических исследо-
ваний в отрасли финансов эти вопро-
сы в определенной степени раскрыва-
лись в работах ведущих специалистов 
юристов данной отрасли, в частности 
докторов наук Вороновой Л. К., Кри-
ницкого И. Е., Кучерявенко Н. П., Ор-
люк Е. П., Пришвы Н. Ю. и других. В 
то же время, в части объектного соста-
ва налога на доходы физических лиц, 
тем более его детализации – в части 
применения данного налога к опера-
циям с долговыми ценными бумагами 
– то отмеченные вопросы остались 
вне поля зрения национальных иссле-
дователей. 

Целесообразно также отметить, 
что долговые ценные бумаги играют 
чрезвычайно важную роль на рын-
ках капиталов не только Украины, 
но и всего мира. В этом смысле сле-
дует отметить тенденцию, наблюда-
ющуюся последние годы на мировом 
финансовом рынке в структуре обли-
гационных займов. Как известно, к 
наибольшим заемщикам на рынке об-
лигаций, в том числе государственных 
и муниципальных, относятся банки 
и корпорации, которые привлекают 
боле половины его ресурсов [1, с. 
287]. В то же время мировой финан-
совый кризис привел к определенным 
изменениям в долевом соотношении 
привлечения государственных заим-
ствований со стороны правительств 
как развитых промышленных стран, 
так и развивающихся стран, путем их 
увеличения. Все вышеизложенное и 
объясняет актуальность избранной в 
статье темы исследования.

Целью настоящей статьи является 
раскрытие особенностей налогообло-
жения операций с долговыми цен-
ными бумагами для физических лиц 
в Украине. Ведь в настоящее время 
существует целый ряд принципиаль-
ных проблем, которые возникают при 
расчете и взыскании налога на доходы 
физических лиц, получаемых послед-
ними на рынке ценных бумаг. 

В качестве методологической ос-
новы статьи выступает совокупность 
общенаучного диалектического мето-
да и специальных методов познания, 
в том числе сравнительно-правового, 
дедукции, логического метода позна-
ния. Использование указанных мето-
дов позволило раскрыть поставлен-
ную цель данной статьи. 

Изложение основного материала 
исследования. В Гражданском кодек-
се Украины [2] в главе 14 закреплены 
общие положения о ЦБ как объектах 
гражданских прав. Специальным за-
коном, регулирующим их понятие, об-
ращение, регистрацию и т. п., являет-
ся Закон Украины «О ценных бумагах 
и фондовом рынке» [3]. Существует 
и ряд других актов законодательства, 
связанных с выпуском и оборотом 
ценных бумаг, в том числе – долговых. 
Как и иные виды ЦБ, они являются 
комплексным правовым явлением и 
выступают объектом не только граж-

данско-правового, но и финансово-
правового регулирования. 

Анализ многочисленных моно-
графических источников и действу-
ющего законодательства позволяет 
сделать следующие обобщения отно-
сительно исследуемого вида ценных 
бумаг. Долговые ЦБ наряду с паевыми 
ЦБ активно используются на финан-
совых рынках. Имея общие признаки 
непосредственно как ценные бумаги, 
тем не менее указанные виды цен-
ных бумаг существенно различаются. 
В частности, под паевыми ценными 
бумагами (rationing securities) пони-
маются ценные бумаги, удостоверяю-
щие участие их владельца в уставном 
капитале (кроме инвестиционных 
сертификатов и сертификатов фондов 
операций с недвижимостью (далее – 
ФОН), которые предоставляют вла-
дельцу право на участие в управле-
нии эмитентом (кроме сертификатов 
ФОН) и получения части прибыли, в 
частности в виде дивидендов, и части 
имущества в случае ликвидации эми-
тента (кроме сертификатов ФОН) [4, 
с. 455]. К паевым ЦБ относятся акции, 
инвестиционные сертификаты и сер-
тификаты ФОН. 

В свою очередь долговые ценные 
бумаги (debt securities) – это ценные 
бумаги, удостоверяющие отношения 
займа и предусматривающие обяза-
тельство эмитента оплатить в опре-
деленный срок денежные средства, 
передать товары или оказать услуги 
в соответствии с обязательством [4, с. 
456]. Владелец имеет право получить 
фиксированные суммы долга и, как 
правило, доход в определенные сроки. 
Наиболее распространенным приме-
ром долговых ценных бумаг являются 
облигации. Важнейшими характери-
стиками долговых ЦБ являются: срок 
погашения, процентная (купонная) 
ставка, предостережение об отзыве, 
налоговом статусе, ликвидности, до-
стоверности платежа. К долговым ЦБ 
относятся: облигации предприятий; 
государственные облигации Украины; 
облигации местных займов; казначей-
ские обязательства Украины; сберега-
тельные (депозитные) сертификаты; 
векселя. 

В отличие от паевых ЦБ долговые 
ЦБ являются стандартным финансо-
вым инструментом, который использу-
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ется в процессе публичной финансовой 
деятельности. Долговые обязательства 
государства и органов местного само-
управления, осуществляемые в преде-
лах полномочий соответствующих 
органов власти, определенных Бюд-
жетным кодексом Украины, оформля-
ются путем выпуска соответствующе-
го вида долговых ценных бумаг. Под 
государственными ценными бумагами 
в специальной литературе понимают 
ценные бумаги, которые выпускают-
ся в обращение государством, в лице 
уполномоченного органа, в порядке, 
предусмотренном действующим зако-
нодательством [5, с. 128].

Среди государственных ценных 
бумаг превалируют государственные 
облигации и казначейские обязатель-
ства. Их эмиссия выступает в качестве 
части бюджетного процесса и не под-
лежит регулированию Национальной 
комиссией по ценным бумагам и фон-
довому рынку как государственным 
регулятором фондового рынка Украи-
ны. В то же время регулирование вы-
пуска долговых ЦБ осуществляется на 
основании положений закона о Госу-
дарственном бюджете Украины на со-
ответствующий год. Именно этим ак-
том законодательства устанавливают-
ся предельные размеры государствен-
ного внешнего и внутреннего долга. 

В соответствии с Законом Украи-
ны «О Национальном банке Украины» 
[6] Национальный банк осуществляет 
операции по обслуживанию государ-
ственного долга, связанные с разме-
щением государственных ценных бу-
маг, их погашением и выплатой дохо-
да по ним. В пункте 9 статьи 10 Закона 
Украины «О ценных бумагах и фондо-
вом рынке» [3] уточняется, что в дан-
ном случае идет речь об операциях, 
связанных с размещением облигаций 
внутренних государственных займов 
и целевых облигаций внутренних го-
сударственных займов Украины. На-
ряду с центральным банком с государ-
ственными долговыми ЦБ работает 
Государственная казначейская служба 
Украины, обеспечивающая совместно 
с Министерством финансов Украины 
и НБУ управления государственным 
внутренним и внешним долгом и осу-
ществляющая непосредственно их 
обслуживание в соответствии с наци-
ональным законодательством.

Средства от реализации государ-
ственных облигаций и казначейских 
обязательств направляются на по-
крытие текущих расходов государ-
ственного бюджета. Финансирова-
ние осуществляется в соответствии 
с кредитными договорами, которые 
заключаются между государством в 
лице Министерства финансов Укра-
ины и получателем средств. Если же 
ценные бумаги выпускаются по реше-
нию местных советов (в установлен-
ных Бюджетным кодексом Украины 
случаях), тогда полученные средства 
являются доходами местных бюд-
жетов. При этом выплаты дохода от 
государственных облигаций и казна-
чейских обязательств и их погашения 
осуществляются в соответствии с ус-
ловиями их выпуска, утвержденными: 
по долгосрочным и краткосрочным 
обязательствам – Кабинетом Мини-
стров Украины, по краткосрочным об-
лигациям – Министерством финансов 
Украины. 

Говоря о понимании ценных бумаг 
в целом, и долговых ЦБ в частности  
как объекта финансово-правового 
регулирования следует обратить вни-
мание на характеристику их как объ-
екта финансовых правоотношений. В 
частности, следует согласиться с ут-
верждением, что рынок ценных бумаг 
охватывает как кредитные отношения 
путем привлечения к своей сфере 
рынка долговых инструментов (рынка 
облигаций), так и отношения совла-
дения, которые возникают на рынке 
инструментов собственности (рынка 
акций) [7, с. 262]. В то же время ис-
пользование долговых ценных бумаг 
как объекта финансового обращения 
требует качественного нормативно-
правового регулирования. В частно-
сти, в процессе налогообложения до-
ходов от операций с ценными бумага-
ми, получателями которых выступают 
физические лица. 

В литературе, исходя из характера 
взаимоотношений между налогопла-
тельщиком и государством, с целью 
определения налогооблагаемого в 
Украине дохода, предложено выде-
лять следующие группы плательщи-
ков налога с дохода физических лиц: 
а) резиденты, получающие доходы в 
Украине; б) резиденты, получающие 
иностранные доходы; в) резиденты, 

которые работают за рубежом и по-
лучают доходы в Украине; г) нерези-
денты, которые проживают на терри-
тории Украины и получают доходы 
в Украине; д) нерезиденты, которые 
проживают на территории Украины 
и получают доходы от других нере-
зидентов; е) нерезиденты, которые 
проживают за рубежом, но получают 
доходы из источников в Украине [8, с. 
11]. Целесообразно поддержать ука-
занную позицию, поскольку она учи-
тывает все возможности применения 
принципа резидентства в процессе 
определения налогообложения дохо-
дов физических лиц. 

В части, касающейся определе-
ния объекта налогообложения до-
ходов резидентов или нерезидентов, 
следует отметить, что в соответствии 
со статьей 163 раздела IV Налогово-
го кодекса Украины (далее – НК) [9] 
в качестве объекта налогообложения 
резидента выступают: 1) общий ме-
сячный (годовой) налогооблагаемый 
доход; 2) доходы из источника их 
происхождения в Украине, которые 
окончательно облагаются налогом во 
время их начисления (выплаты, пре-
доставления); 3) иностранные доходы 
– доходы (прибыль), полученные из 
источников за пределами Украины. В 
свою очередь для нерезидента в каче-
стве объекта налогообложения высту-
пают: 1) общий месячный (годовой) 
налогооблагаемый доход из источни-
ка его происхождения в Украине и 2) 
доходы из источника их происхожде-
ния в Украине, которые окончательно 
облагаются налогом во время их на-
числения (выплаты, предоставления). 
Указанный подход соответствует 
принципу резиденства.

Если применять указанные выше 
положения к налогообложению опе-
раций с долговыми ЦБ, можно сделать 
вывод, что в качестве объекта налого-
обложения резидента Украины будут 
выступать любые доходы, полученные 
от владения или распоряжения цен-
ными бумагами любых видов (в том 
числе – долговых), эмитированными 
как в Украине, так и за рубежом. При 
условии, что доходы по эмитирован-
ным нерезидентами ценным бумагам 
получены за рубежом, в Украине они 
будут облагаться налогом для резиден-
та данной страны с учетом наличия 
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заключенных соглашений об устране-
нии двойного налогообложения. 

Что касается нерезидентов, то для 
них в качестве объекта налогообло-
жения будут выступать доходы, по-
лученные от долговых ценных бумаг, 
эмитированных резидентами Укра-
ины, исходя из того, что данные ЦБ 
приносят доход с источником проис-
хождения в Украине. Особенности и 
порядок расчета налога на доходы от 
долговых ценных бумаг будут зави-
сеть от конкретных видов таких цен-
ных бумаг и осуществляемых с ними 
операций. 

В частности, касаемо доходов от 
операций с долговыми ценными бу-
магами, то, исходя из положений дей-
ствующего налогового законодатель-
ства, к ним можно отнести: 1) доход в 
виде начисленных процентов; 2) при-
быль от проведения плательщиком 
налога операций с ценными бумагами 
(кроме дохода от операций, опреде-
ленных законодательством); доход в 
виде стоимости унаследованных или 
полученных в подарок долговых цен-
ных бумаг (если условия их выпуска 
предусматривают право переуступки). 

При этом к налогообложению до-
ходов от операций с долговыми ЦБ 
будут применяться несколько видов 
ставок – от 0% (при унаследовании 
или дарении лицами первой степени 
родства) до 5% (при налогообложении 
процентов) и 15% (при налогообложе-
нии дохода в виде прибыли). Особен-
ности применения ставок будут зави-
сеть как от конкретного получателя 
такого дохода, так и вида долгового 
ЦБ, касаемо которого такой доход по-
лучается.

Отдельное внимание в части нало-
гообложения операций с долговыми 
ценными бумагами следует уделить 
налоговым льготам. Говоря о налого-
вых льготах в части применения их к 
налогообложению доходов от опера-
ций с ценными бумагами, следует раз-
личать сами льготы и освобождения 
от налогообложения, установленные 
в статье 165 НК Украины. А именно: 
в сумму общего месячного (годового) 
налогооблагаемого дохода платель-
щика налога не включаются такие 
доходы, как: сумма доходов, получен-
ных плательщиком налога в виде про-
центов, которые начислены на ценные 

бумаги, эмитированные Минфином 
Украины и на долговые обязатель-
ства НБУ (пп. 165.1.2.). Как видим, 
в данном случае разграничение осу-
ществляется по объектному соста-
ву правоотношения. В то же время 
указанное освобождение не касается 
налогообложения операций с иными 
долговыми ценными бумагами, в том 
числе выпускаемыми субъектами хо-
зяйствования. 

К сожалению, на практике нередко 
возникают проблемы в отнесении тех 
или иных операций с долговыми ЦБ к 
объектам налогообложения налогом на 
доходы физических лиц. Проблемным 
является и определение момента на-
числения налога на доход, субъекта его 
выплаты и т. п. В значительной степени 
это связано с неоднозначным толкова-
нием норм налогового законодатель-
ства, а также практически полным от-
сутствием описания практики его при-
менения касаемо данных операций. 

Выводы. Подводя итоги, следует 
указать следующее. В целом ценные 
бумаги, в том числе долговые ценные 
бумаги, имеют сложную правовую 
природу, и, хотя и базируются на по-
ложениях гражданско-правового регу-
лирования, в то же время выступают 
как финансовые инструменты, под-
падающие под финансово-правовое 
регулирование.

Наиболее удачным путем решения 
проблем налогообложения доходов 
физических от операций с долговы-
ми ценными бумагами на ближайшее 
время считаем принятие обобщающих 
налоговых консультаций. Такие кон-
сультации будут применяться нало-
гоплательщиками не адресно (как это 
касается непосредственно налоговой 
консультации), а широким кругом за-
интересованных лиц. Поскольку дей-
ствующий Налоговый кодекс Украины 
не решает в целом вопросов, которые 
возникают в процессе правопримене-
ния во время налогообложения нало-
гом на доходы физических лиц.

Кроме того, целесообразным пред-
ставляется принятие отдельной статьи 
в Налоговом кодексе Украины, в кото-
рой бы определялись особенности на-
логообложения доходов физических 
лиц от операций с ценными бумагами, 
в том числе и долговыми. В ее нормах 
должен быть детализирован порядок 

расчета налога на доходы в зависи-
мости от вида операций, субъектного 
состава, документального подтверж-
дения операций с ценными бумагами 
и тому подобное.

Легальное урегулирование от-
меченных вопросов позволит суще-
ственно поднять уровень практики 
правоприменения во время налого-
обложения доходов физических лиц 
от операций с долговыми ценными 
бумагами. 
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SUMMARY
The article deals with the formation of the positivist paradigm in the study methodology and the history of law in the Russian 

and Ukrainian historical and legal thought in the late XIX - early XX century, the example of the theoretical and methodological 
approaches known to those historians and methodologists of law F. V. Taranovskiy and N. A. Gredeskul. It is proved by comparing 
the theoretical and methodological approaches of these authors the opportunity assignment of F. V. Taranovskiy to the direction of 
sociological positivism, and the analysis of effective composite using comparative legal method within the positivist paradigm. 
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* * *

В статье рассматриваются вопросы становления позитивистской парадигмы в исследовании методологии и истории права 
в российской и украинской историко-правовой мысли в конце ХІХ-начале ХХ века на примере теоретико-методологических 
подходов известных историков и методологов права Ф. В. Тарановского и Н. А. Гредескула. Доказывается на основе сравне-
ния теоретико-методологических подходов этих авторов возможность отнесение творчества Ф. В. Тарановского к направле-
нию социологического позитивизма и проводится анализ результативной составной при использовании сравнительно-право-
вого метода в рамках позитивистской парадигмы.

Ключевые слова: позитивизм, методология, сравнительно-правовой метод, социологический позитивизм, право.

Постановка проблемы. В современной теории права наблюдается 
многовекторность в становлении методологии науки. Многие 
исследователи считают, что позитивистская парадигма уже 
изжила себя и необходимо разрабатывать новый методологический 
инстументарий, другие полагают, что позитивизм все еще является 
ведущим теоретико-методологическим направлением. Выяснение 
данного вопроса невозможно без обращения к истокам становления 
и развития позитивистской методологии в русской и украинской 
историко-правовой мысли конца ХІХ-начала ХХ века.

Во второй половине XIX века 
в историко-правовых иссле-

дованиях российских и украинских 
учёных на смену гегельянству посте-
пенно приходит новая философская 
парадигма – позитивизм. Позитивиз-
му присуще единство методов иссле-
дования в социальных и естествен-
ных науках, признание эволюциониз-
ма развития человеческого общества, 
системный подход к изучению при-
чин и стадий развития социума. Во 
многих научных центрах Российской 
империи возникают научные школы, 
где изучают зависимость и взаимов-
лияние государства и права. Среди 
ярких представителей позитивист-
ского направления – выдающиеся 
правоведы, философы. К этой плеяде 
необходимо отнести таких известных 
российских и украинских учёных, 
творческое наследие которых в по-

следнее время стало активно иссле-
доваться, как Ф. В. Тарановский и Н. 
А. Гредескул. 

Целью статьи является анализ и 
сравнение основных теоретико-мето-
дологических позиций учения о пра-
ве Ф. В. Тарановского и Н. А. Греде-
скула. Сравнение методологических 
подходов этих исследователей исто-
рии и методологии права дает воз-
можность более полно рассмотреть 
вопросы становления современной 
методологии теории права, базирую-
щейся, в том числе и на позитивист-
ской платформе. Авторы, исследую-
щие научное наследие Ф. В. Таранов-
ского (О. М. Ковальчук), относят его 
творчество к юридико-позитивист-
скому направлению. Авторы данной 
статьи не согласны с такой однобокой 
трактовкой методологических основ 
историко-правовых исследований 

Ф. В. Тарановского, так в научном 
подходе к исследованию права этим 
выдающимся ученым просматрива-
ются положения социологического 
позитивизма, точнее эволюция от 
догматического изучения истории 
права к позитивистскому (и именно 
– социолого-позитивистскому). До-
казательством этой гипотезы как раз 
и послужит сравнение методологи-
ческих подходов общепризнанного 
сторонника социологии права Н. А. 
Гредескула и Ф. В. Тарановского.

Изложение основного матери-
ала исследования. Ф. В. Таранов-
ский высоко оценивал значение по-
зитивизма и представителей этого 
направления в развитии учения о 
праве, отмечая, в частности, рефор-
маторскую деятельность Р. Иеринга: 
«Для устранения профессиональной 
узости и искоренения поддерживав-
шихся ею переживаний «антиисто-
ризма», нужен был юрист чистой 
крови, который превзошел бы всю 
догматическую премудрость, вскрыл 
бы убожество «юриспруденции поня-
тий» и затем вывел бы правоведение 
на широкую арену социального из-
учения права. Таким реформатором 
оказался Иеринг, впитавший в себя 
распространенные в научной атмос-
фере эмпирическую и социологи-
ческую точки зрения и обновивший 
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при помощи ея правоведение» [1, c. 
5]. Отмечая, что, хотя иерингианство 
было ничем иным, как привнесением 
в предрасположенную к рационализ-
му область юриспруденции начал 
позитивистской методологии, боль-
ший интерес вызывает вопрос о пу-
тях проникновения позитивистской 
мысли в эту область – французских и 
английских позитивистов или из не-
мецкой школы. 

Впервые к теме сущности и роли 
сравнительного метода в исследо-
вании права и в появлении сравни-
тельного правоведения Ф. В. Тара-
новский обратился в статье «Срав-
нительное правоведение в конце XIX 
века». В этой статье была определена 
неразрывная связь сравнительного 
метода и позитивистской концепции. 
Хотя сравнительно-исторический 
метод исследования имеет давнюю 
историю (этот аспект Ф. В. Таранов-
ский рассмотрел позже в «Учебнике 
энциклопедии права»), но полностью 
его сущность раскрылась и дала зна-
чительные результаты лишь в рамках 
позитивизма, и особенно, вместе с 
возникновением социологии. Однако 
«в социологии основным приемом 
является наблюдение, – отмечал он. 
– Наблюдение, ведущее свое начало 
от астрономии, приобретает в со-
циологии специфический характер. 
Оно утрачивает здесь свою непод-
вижность и направляется на уясне-
ние исторической преемственности, 
изучение которой одинаково необхо-
димо как для социальной динамики, 
так и для социальной статики, пото-
му что законы социального сосуще-
ствования обнаруживаются, прежде 
всего, в движении. Социологическое 
наблюдение есть, таким образом, не 
что иное, как исторический метод» 
[2, c. 1-2].

Исторический метод, по мнению 
Ф. В. Тарановского, обязательно ис-
пользует сравнение, «дает возмож-
ность установления последователь-
ности исторических филиаций». 
Сравнение в определенном смысле 
заменило социологии такой методо-
логический прием, как эксперимент: 
не может социолог изменить условия 
того явления, которое исследуется. 
Общество не стоит на месте, оно 
динамично развивается, изменяются 

общественные отношения, в которые 
вступает человеческое сообщество. 
Именно метод сравнения позволяет 
критически исследовать различные 
национальные системы права. Благо-
даря такому исследованию возникает 
сравнительное правоведение. «Срав-
нительное правоведение следует от-
личать от истории права и социоло-
гии, – отмечал ученый. – От первого 
оно отличается тем, что не ограни-
чивается простым констатированием 
юридических фактов, но занимается 
еще построением самостоятельных 
юридических конструкций. От со-
циологии сравнительное правоведе-
ние отличается тем, что имеет цель 
не только теоретическую, но и при-
кладную, - служение политике права. 
Сравнительное правоведение создает 
определенный относительный иде-
ал или абстрактный тип, который 
может, при определенных условиях, 
быть выполнимым. Его теоретиче-
ской основой является сравнитель-
ная история права и социология»  
[2, c. 5-6]. 

Главными задачами сравнитель-
ного правоведения, согласно его те-
оретической сущности, являются: 1) 
критическое изучение всех отдель-
ных законодательств с точки зрения 
экономической и социальной; 2) 
определение точек соприкосновения 
между ними точек соприкосновения 
соответственно общему ходу соци-
альной эволюции; 3) установление 
для данного юридического институ-
та одного или нескольких правовых 
типов, с которыми имела бы возмож-
ность согласиться юридическая по-
литика разных стран. Как видим, все 
эти задачи полностью соответствуют 
тем задачам, которые ставила перед 
научным исследованием позитивист-
ская теория.

Как считал Ф. Тарановский, в 
юридической науке через сравнение 
раскрываются произвольные и не-
произвольные заимствования одной 
системы национального права с дру-
гой, воспроизводятся по аналогии 
юридические институты прошло-
го в той или иной системе права, а 
также сравнение дает возможность 
делать обобщения для прояснения 
истории права в чистом виде, не-
зависимо от его видоизменений во 

времени и пространстве. В законода-
тельстве сравнение заменяет законо-
дателю опыты, которые он не может 
сделать сам, для изыскания лучших 
средств к достижению той или иной 
намеченной цели [2, c. 7]. В законо-
дательной работе сравнение также 
облегчает техническую сторону этой 
деятельности, помогает решать мно-
гие вопросы использования права  
путем сравнения законодательств 
разных стран.

Эту же мысль он развил ив своей 
работе «Историческое и методоло-
гическое взаимоотношение истории, 
догмы и политики права», напечатан-
ной в 1907 г.: «Новое реалистическое 
и позитивное понимание истории 
вообще и истории права в частности 
обосновалось на новом методе иссле-
дования, позаимствованном у наук 
естественных. Основной прием этого 
метода составляет наблюдение явле-
ний, навсегда заменившее прежнее 
подведение их под метафизические 
схемы. Другое могучее орудие есте-
ствознания – экспериментальный 
опыт, в смысле постановки исследу-
емого явления в произвольно изме-
няемых условиях, невозможно в об-
щественных науках по существу их 
объекта. Получаемый таким образом 
крупный методологический недочет 
восполняется в общественных науках 
до известной степени сравнением, т. 
е. наблюдением явления в разноо-
бразных объективно данных сочета-
ниях условий, не поддающихся, как 
сказано, произвольному изменению» 
[3, c. 163].

В своих исследованиях права Ф. 
В. Тарановский исходил именно из 
положений социологического пози-
тивизма, используя при этом сравни-
тельно-правовой метод. 

Разрабатывая систему изучения 
права, ученый исходил из того, что в 
изучении права можно выделить три 
основных направления: «Мы просле-
дили выделение трех частей научной 
юриспруденции: истории, догмы и 
политики права. Каждая из них за-
нята самостоятельной проблемой. 
История изучает закономерное раз-
витие права в связи с внешней сре-
дой его – обществом. Догматическая 
юриспруденция сосредоточивается 
на вопросах de lege lata, конструиру-
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ет и систематизирует действующее 
право для целей судебного и внесу-
дебного его применения. Политика 
права простирается на вопросы de 
lege ferenda, ставит цели и правовому 
творчеству, изыскивает лучшие пути 
его осуществления и этим служит 
практической задаче законодателя. 
История права является таким обра-
зом отраслью чистой науки об обще-
стве; догматическая юриспруденция 
и политика права являются приклад-
ными научными дисциплинами, ко-
торым присущи черты практического 
искусства.

Невзирая на отмеченные разли-
чия, между тремя указанными ча-
стями научного правоведения суще-
ствует самое тесное общение. Каж-
дая из них в отдельности неизбежно 
пользуется двумя другими в каче-
стве вспомогательных дисциплин. 
Догматик не обходится без истории 
во всех стадиях своей работы. При 
толковании отдельной юридической 
нормы ему необходимо знать исто-
рию её создания и отношения её к 
предшествовавшей норме, ею же от-
мененной,— только эти сведения вы-
ясняют так называемый разум закона 
(ratio legis); при конструировании 
отдельного института юрист-догма-
тик вынужден обратиться к истории 
всех составляющих его отношений; 
наконец, построение целой системы 
права немыслимо без широкого со-
циально-исторического её обоснова-
ния. Правно-политический элемент 
точно так же привходит в догмати-
ческую юриспруденцию. Последняя 
твердо стоит на своем punctum juris, 
на принципе легальности, но прони-
кает в нее и принцип целесообразно-
сти, необходимый для сглаживания 
противоречий, неизбежно возникаю-
щих между положительным правом и 
реальной жизнью» [3, c. 164-165]. 

Подобно Ф. В. Тарановскому, Н. 
А. Гредескул также отметил в изуче-
нии права три направления: «Право 
в настоящее время изучают в троя-
ком направлении, иначе говоря, есть 
три способа его изучения: 1) догма-
тический, 2) исторический и 3) тот, 
который стремится понять право, как 
общественное явление и который, 
поэтому, лучше всего называть изуче-
нием социологическим. Что касается 

задачи догматического изучения, то 
оно берет право, как текст известно-
го содержания, и, так как этот текст 
довольно сложный, то и самая зада-
ча усвоения этого текста довольно 
сложна. Догматическое изучение не 
сводится к простому, буквальному 
знанию этого содержания, к понима-
нию его смысла; во всяком случае, 
вся задача его сводится к тому, что-
бы знать содержание права и уметь 
применить его к жизни. Когда и при 
каких условиях данное содержание 
права произошло, догматическое из-
учение этим не интересуется, это не 
входит в его задачу» [4, c. 299]. Да-
лее, в своих «Лекциях по общей тео-
рии права», Н. А. Гредескул отмечал 
значимость и многогранность двух 
других направлений: «Рядом с ним 
стоит историческое изучение, кото-
рое уже в гораздо большей степени 
удовлетворяет нашей теоретической 
любознательности. Говорить здесь о 
том, как должна выполняться исто-
рия, что она не должна быть про-
стым пересказом последовательных 
событий – говорить об этом было 
бы бесполезно. Задачи историческо-
го изучения совершенно ясны: оно 
всегда должно раскрывать и объяс-
нять нам эволюцию явлений. Нако-
нец, все более и более выдвигается в 
настоящее время изучение права на 
социологической почве (начало ему 
положил Иеринг), когда мы стремим-
ся объяснять образование и действие 
права общественными, социальными 
причинами. Это то изучение, которое 
стремится понять право, как обще-
ственное явление. Это – третья, соци-
ологическая точка зрения при изуче-
нии права» [4, c. 299-300]. А показать 
эволюционный ход развития права 
возможно только в том случае, если 
использовать сравнительно-истори-
ческий метод, который в полной мере 
даёт возможность проследить изме-
нение форм, сущности права и его 
видоизменение.

Но правовед предостерегал ис-
следователей, занимающихся исто-
рией права, от ошибок, которые мо-
гут возникнуть на этом пути без точ-
ного выяснения терминологического 
инструментария и сущности явле-
ния: «Изучение истории права явля-
ется задачей самой по себе вполне 

научной, скорее теоретической, чем 
практической. Но история истории 
рознь. Понятие истории колеблется, 
так сказать, между двумя крайними 
полюсами: простым изображением 
хода событий и полным объяснением 
их изменений и последовательности. 
История первого рода если и име-
ет научное значение, то только как 
приготовление к настоящей научной 
истории, - истории, которая объяс-
няет, а не изображает только собы-
тия. Но последнюю создать нелегко, 
и во всяком случае для этого нужны 
предварительные работы вне области 
истории. Чтобы понимать историю 
какого-либо явления, нужно сначала 
понять именно это явление, уяснить 
себе его природу, как такового, кроме 
его исторического движения. Поэто-
му и настоящая история права совер-
шенно невозможна без теории права. 
Что это именно так, лучше удаётся 
ссылкой на так называемую истори-
ческую школу права ».

Право, как и государство, отно-
сится не только к важнейшим, но и 
к сложным общественным явлени-
ям. Вместе с изменениями, которые 
происходят в обществе, изменяется и 
дефиниция «право», меняется отно-
шение общества к категории «спра-
ведливость», которая лежит в основе 
права, к нравственности. А потому 
невозможно раз и навсегда дать по-
стоянное определение права как 
явления общественной жизни. Для 
решения вопроса разработки общего 
определения понятия права, которое 
«в равной мере охватывает и отра-
жает как разные – позитивистские и 
естественно-правовые – взгляды и 
представления о праве, так и его на-
циональное и региональное видение, 
необходимо одновременно идти, с 
одной стороны, путем выявления и 
раскрытия его общеродовых, с дру-
гими однопорядковыми явлениями 
(мораль, политика), черт, а с другой - 
путем установления и раскрытия его 
специфических видовых признаков». 
Именно такой метод для исследова-
ния сущности права и выбрал Ф. В. 
Тарановский. 

«Право составляете только одну 
из сторон культурно-общественной 
жизни, и потому для научной по-
становки исторической проблемы в 
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юриспруденщи недостаточно при-
знать, что право подлежит внутрен-
нему органическому развитию, необ-
ходимо еще определить зависимость 
его от других сторон общественной 
жизни», – полагал Ф. В. Тарановский. 
Наиболее полно вопросы формирова-
ния права, определение его родовых 
и видовых признаков, выяснение вза-
имоотношения морали и права, клас-
сификации источников права и фак-
торов влияния на реализацию право-
вых норм, методов формирования и 
исследования права ученый рассмо-
трел в своих работах: «Учебник эн-
циклопедии права», «Сравнительное 
правоведение в конце XIX века» и 
многих других. В них Ф. В. Таранов-
ский рассматривал единство и взаи-
мосвязь возникновения и формиро-
вания права и государства, при этом 
определяя, что «право неразрывно 
связано с государством, государство 
формирует непосредственное среду 
развития права, и государственная 
организация, в свою очередь, набира-
ет правовых форм».

В определении понятия «право» 
Ф. В. Тарановский называл две по-
зиции, которые отличаются методом 
проведения исследования: рациона-
листическая и позитивная. Рацио-
налистическое определение следует 
из того, каким право должно быть, с 
точки зрения разума, положительное 
– индуктивное с реально существую-
щим, действующим правом. То есть, 
рационалистическое определение 
права происходит из теоретических 
конструкций и представлений о сущ-
ности права. Положительное - ба-
зируется на наблюдении действия 
права, закреплении существующих 
правовых отношений, недостатков и 
положительных характеристик пра-
ва, а не на его изменениях. Ф. В. Та-
рановский отмечал, что «научной за-
дачи соответствует установление по-
ложительного понятия права». Здесь 
наблюдается солидарность взглядов 
Ф. В. Тарановского и Р. Иеринга и 
Г. Еллинека, которые первыми по-
пытались соединить юридическую 
догматику исследования права как 
явления социального. Ф. В. Таранов-
ский подошел к исследованию права 
именно с позиции необходимости 
выяснения сущности, содержания 

права. Учитывая различия природ-
ных и социальных процессов, уче-
ный относил право, безусловно, к 
социальным явлениям. Но при этом 
отмечал многообразие обществен-
ных явлений и приходил к выводу: 
по родовым признакам ближе к пра-
ву находятся социальные нормы, 
определяющие формальный момент 
общественной жизни, а содержание 
общественной деятельности опреде-
ляется той целью, которую человек 
преследует всю жизнь. То есть, право 
и общественная жизнь соотносятся 
как философские категории «форма» 
и «содержание». Это положение, по 
нашему мнению, имеет несколько 
противоречивый характер, поскольку 
право можно определить не только 
как форму социальных процессов, но 
и как их содержание. Право не только 
достаточно сложное, многосторон-
нее, но и одновременно многоуров-
невое, многослойное явление.

В отличие от Ф. В. Тарановско-
го Н. А. Гредескул решился вывести 
понятие «право», исходя из тех же 
самых положений, что и Федор Ва-
сильевич: «…следует еще сказать, 
что основным в праве, все-таки, надо 
считать внутреннее его содержание, 
что только оно одно может оправдать 
его внешнюю принудительность; для 
того, чтобы долженствование имело 
характер правового, оно должно не-
пременно провозглашаться во имя 
этих идей: идеи общего блага и идеи 
справедливости. Если этого нет, то 
такое «долженствование» не будет 
правовым, это будет лишь насилие 
одних над другими» [4, c. 294]. И 
далее – право – есть совокупность 
норм, предписывающих гражданам 
от имени общества такие правила 
поведения, которые имеют в виду 
достижение общего блага на основе 
справедливости и притом принуди-
тельным образом. Если угодно, это 
и можно назвать определением права 
[4, c. 295].

Выводы. Как видим, оба иссле-
дователя исходили из одних и тех по-
стулатов изучения права и его исто-
рии, которые были введены в науч-
ный оборот именно представителями 
западноевропейской позитивистской 
школы Р. Иерингом, Г. Еллинека и 
др. Проведенный анализ места срав-

нительно-исторического метода в 
философско-правовых взглядах Ф. В. 
Тарановского и Н. А. Гредескула сви-
детельствует о наличии общего твор-
ческого метода исследования ними 
методологии и истории государства 
и права. Этот метод основывался на 
всестороннем изучении явлений об-
щественной жизни и влияния права 
на сферы политической, экономиче-
ской и культурной жизни общества. 
И тем самым подтверждается ранее 
изложенное положение, что этих ав-
торов можно отнести к одному науч-
но-методологическому направлению 
– социолого-позитивистскому, одна-
ко с некоторой оговоркой: вместить 
творческое наследие Ф. В. Таранов-
ского в рамки одного историко-пра-
вового направления невозможно, так 
как он выступал приверженцем плю-
ралистического подхода к изучению 
природы таких социальных явлений, 
как государство и право.
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SUMMARY
The article examines and analyzes the requirements of current legislation on redevelopment and conversion of premises housing 

and property development in Ukraine, established a number of shortcomings on the legality of conversion and redevelopment of 
residential premises. Question improvement and redevelopment of residential homes and premises regulated in a number of regulations. 
To prevent possible fraud and minimize negative changes the quantity of housing Ukraine, the article referred to the implementation 
of legislation in the field of urban planning, the legislator formalized set of requirements to be met by process improvement and 
redevelopment of residential areas, and the lack of a formal agreement on the implementation of the above housing -transformation 
procedures in persons upravleni the use of premises, lack of permits for conversion or redevelopment of premises upon request of the 
competent local authority.
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* * *

В статье изучаются и анализируются требования действующего законодательства относительно перепланировки и пере-
оборудования помещений жилищного фонда и застройки территорий в Украине. Вопросы переоборудования и переплани-
ровки жилого дома и жилого помещения урегулированы в ряде нормативно-правовых актов. Для предупреждения возможных 
злоупотреблений и минимизации негативных преобразований количественного состава жилищного фонда Украины в статье 
обращено внимание на выполнение требований законодательства в сфере градостроительства, законодателем формализован 
комплекс требований, которым должны соответствовать процессы переоборудования и перепланировки жилых помещений, а 
именно отсутствие формального согласия на проведение указанных жилищно-трансформационных процедур у лиц, управле-
ниее на использование данного жилого помещения, отсутствие разрешения на проведение переоборудования или переплани-
ровки жилого помещения по предыдущему обращению в компетентный орган местного самоуправления.

Ключевые слова: жилые помещения, жилищный фонд, застройка территорий, законодательство, переоборудование и 
перепланировка.

Постановка проблемы. Исходя из положений статьи 58 
Конституции Украины – «никто не может отвечать за деяния, 
которые на момент их совершения не признавались законом как 
правонарушение» [1], ответственность за совершение самовольного 
строительства может быть установлена только законами Украины. 
Априори раскрытию совокупности правовых мер борьбы с незаконным 
переоборудованием и перепланировкой жилых помещений и с незаконной 
застройкой территорий в Украине следует проанализировать 
дефинитивного формы отражения указанных правовых категорий в 
действующем законодательстве Украины. Вопросы переоборудования 
и перепланировки жилого дома и жилого помещения урегулированы в 
ряде нормативно-правовых актов [2; 3; 4; 5; 6; 7].

Анализ научных исследова-
ний. Современное состояние 

научной разработки организационно-
правовых форм противодействия неза-
конному перепланировке, переобору-
дованию помещений жилищного фон-
да и застройки территорий в Украине 
характеризуется фрагментарностью ад-
министративно-правового регулирова-
ния, ненадлежащим уровнем научных 
исследований и обусловленной этим 
противоречивой правоприменитель-
ной практикой. Соответствующей тео-
ретической базой для аналитического 
осмысления являются научные труды 

ведущих специалистов по отечествен-
ной административно-правой науки, в 
частности В. Б. Аверьянов, Ю. П. Би-
тяк, И. Л. Бородина, А. С. Васильева, 
И. П. Голосниченко , Е. В. Додина, С. 
В. Кивалова, Л. В. Коваля, И. Б. Коли-
ушко, В. К. Колпакова, А. Т. Комзюк, А. 
И. Остапенко, А. А. Селиванова. Наря-
ду с работами по административному 
праву место занимают научные разра-
ботки в сфере государственного управ-
ления и местного самоуправления В. С. 
Журавского, С. А. Цветки, В. С. Куйби-
ды, А. Д. Лазора, В. Я. Малиновского, 
А. Ф. Фрицький, В. В Шамрай., а также 

труды по истории и теории градостро-
ительства А. В. Бунина, В. А. Бутягина, 
Л. Н. Грачевой, Иржи Грузи, Генри Дж. 
Коуэн, Т. Ф. Саваренского и другие.

Целью исследования является 
анализ действующего законодатель-
ства и требования по перепланировки 
и переоборудования помещений жи-
лищного фонда.

Изложение основных положений. 
Впрочем, несмотря на многообразие 
нормативно-правовых актов, принятых 
в этой и связанных с ней сферах, следу-
ет признать, что основой нормативной 
регламентации указанных категорий 
выступает Приказ Государственного 
комитета Украины по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства «Об 
утверждении Правил содержания жи-
лых домов и придомовых территорий» 
№ 76 от 17.05.2005 г., в положениях ко-
торого отмечается, что «... к элементам 
перепланировки жилых помещений 
относятся: перенос и разборка перего-
родок, перенос и устройство дверных 
проемов, устройство и переоборудова-
ние тамбуров, пристройка балконов на 
уровне первых этажей многоэтажных 
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домов. Переоборудование – устройство 
в отдельных квартирах многоквартир-
ных домов индивидуального отопления 
и другого инженерного оборудования, 
перенос нагревательных, сантехниче-
ских и газовых приборов, устройство 
и переоборудование туалетов, ванных 
комнат, вентиляционных каналов» [8].

Приводя номенклатурный перечень 
действий, которые следует относить 
к переоборудованию или переплани-
ровке, законодатель устанавливает ис-
черпывающий перечень последних, 
свидетельствует о том, что расширение 
совокупности указанных в положени-
ях указанного нормативно-правового 
акта мероприятий не подлежит рас-
ширительному толкованию, поскольку 
последнее противоречит букве закона. 
Учитывая приведенный аргумент, сле-
дует отметить, что исходя из норматив-
ных дефиниций указанных правовых 
категорий, абстрагируясь от конкрет-
ных изменений жилых помещений, 
сопровождают соответствующие про-
цессы, под перепланировкой следует 
понимать видоизменение аутентичного 
состояния перегородок и таких подсоб-
ных помещений как тамбуры, устрой-
ство балконов на уровне первого этажа 
многоквартирного жилого дома. Целе-
вым назначением мероприятий, входя-
щих в состав перепланировки является 
повышение эффективности удовлетво-
рения жилищных потребностей жите-
лей в контексте использования данного 
жилого помещения, в том числе вслед-
ствие создания или ликвидации про-
ходов между функциональными эле-
ментами такого помещения, отделения 
отдельных зон таких помещений, в ре-
зультате чего образуется возможность 
одновременного размещения большего 
количества жителей в указанном поме-
щении с соблюдением требований дей-
ствующего законодательства, относи-
тельно минимального приспособления 
устройства отдельных элементов тако-
го помещения. Зато, переоборудование 
выступает системой мер, направлен-
ных на изменение аутентичного целе-
вого назначения отдельных элементов 
жилого помещения, в том числе путем 
перемещения функциональных компо-
нентов такого помещения, или на мо-
дификацию состояния и расположения 
определенных стационарных средств 
удовлетворения бытовых нужд: раз-

мещение обогревательных приборов, 
санитарных узлов и т. д. Сравнитель-
ный анализ обеих упомянутых выше 
категорий дает основания экстрагиро-
вать такие различия сути последних, а 
именно:

1) непременной прерогативой пере-
планировки является проведение стро-
ительных работ, не всегда характерных 
переоборудованию;

2) в результате перепланировки, в 
большинстве случаев, появляется до-
полнительная по основной площадь, 
нехарактерная переоборудованию;

3) формализацию последствий 
перепланировки обычно может быть 
осуществлено исключительно путем 
выдачи нового технического паспорта 
и внесением корректив в приватизаци-
онные или инвентаризационные доку-
менты, взамен аналогичный процесс, 
проводится по результатам переобо-
рудование, заключается исключитель-
но в внесении технико-графических и 
описательных корректив в упомянутых 
документов, что приводит отсутствие 
целесообразности выдачи соответству-
ющих новых актов.

Для предупреждения возможных 
злоупотреблений и минимизации не-
гативных преобразований количе-
ственного состава жилищного фонда 
Украины, на выполнение требований 
законодательства в сфере градостро-
ительства, законодателем формализо-
ваны комплекс требований, которым 
должны соответствовать процессы пе-
реоборудования и перепланировки жи-
лых помещений. Пунктом 1.4.4. Прика-
за Государственного комитета Украины 
по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства «Об утверждении Правил со-
держания жилых домов и придомовых 
территорий» [8] установлены следую-
щие положения:

- переоборудование и переплани-
ровка жилых домов, жилых и нежилых 
помещений в жилых домах, которые 
приводят к нарушению прочности или 
разрушению несущих конструкций 
дома, ухудшению целостности и внеш-
него вида фасадов, нарушению требо-
ваний противопожарной безопасности 
и средств противопожарной защиты, 
не допускается;

- перепланировка жилых домов, 
жилых и нежилых помещений в жилых 
домах, что ухудшает условия эксплуа-

тации и проживания всех или отдель-
ных граждан в доме или квартире, не 
допускается.

Комплекс различий с допустимыми 
характеристиками, перечисленные в 
положениях данного акта дают основа-
ния констатировать, что переоборудо-
вание и перепланировку как процессы 
преобразования жилых помещений 
могут быть разрешены компетентным 
субъектом легализации только в слу-
чае, если указанные процессы не при-
водят к ухудшению жилищно-бытовых 
условий и качественно-количествен-
ной характеристики соответствующих 
приспособлений, которые существова-
ли до их проведения.

Впрочем, несколько инверсифико-
ванным, по сравнению с приведенным 
выступает комплекс формальных тре-
бований, предъявляемых к переобору-
дованию и перепланировке жилых по-
мещений в положениях ст. 100 Жилищ-
ного кодекса Украины [9], а именно: 
«Переоборудование и перепланировка 
жилого дома и жилого помещения осу-
ществляются с целью повышения их 
благоустройства и превращения ком-
мунальных квартир в отдельные квар-
тиры на семью». Синхронный анализ 
обоих приведенных комплексов сви-
детельствует о своеобразном конфликт 
последних, поскольку, Жилищным 
кодексом Украины переоборудование 
допускается только в случае дости-
жения положительного соответствии 
жилищно-бытовых показателей эффек-
тивности эксплуатации данного поме-
щения по сравнению с первичным его 
состоянием, зато единственным тре-
бованием, что выдвигается Приказом 
Государственного комитета Украины 
по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства «Об утверждении Правил 
содержания жилых домов и придомо-
вых территорий» № 76 от 17.05.2005 г. 
выступает недопустимость ухудшения 
указанных показателей, а значит их 
улучшения не является обязательным.

По мнению автора, для определения 
формально-правовых признаков леги-
тимности переоборудование и пере-
планировку жилых помещений, учи-
тывая упомянутую коллизию, следует 
руководствоваться общими правилами 
решения конкуренции правовых актов, 
идентифицированных общей теорией 
права. Решающим критерием в кон-
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тексте резолвации следует определить 
юридическую силу правовых актов, а 
значит отсортировать последние со-
гласно «юридической субординации» 
их предписаний. Очевидно, что кодифи-
цированный акт, принятый субъектом 
законодательной компетенции наделен 
высшей юридической силой по срав-
нению с подзаконным актом органа ис-
полнительной власти, а следовательно, 
особенностью упомянутого сравнитель-
ного анализа выступает утверждение о 
том, что допустимой считать трансфор-
мацию жилого помещения, которая при-
водит к улучшению свойств последнего.

Для выполнения концептуально-
го задачи данного сегмента правово-
го исследования обязательно следует 
проследить формальные признаки, 
идентифицирующие законность пе-
реоборудования и перепланировки 
жилого помещения. Для выяснения 
множественности указанных призна-
ков следует обратиться к положениям 
пункта 1.4.5 Приказа Государственного 
комитета Украины по вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства «Об 
утверждении Правил содержания жи-
лых домов и придомовых территорий» 
[8], предписания которого определяют 
правомерное последовательность реа-
лизации процедур переоборудования и 
перепланировки. Согласно положени-
ям указанных правовых предписаний, 
переоборудование и перепланировка 
признаются соответствующими требо-
ваниям действующего законодатель-
ства в случае, если последние соответ-
ствуют следующим признакам:

- перепланировка жилых домов, 
жилых и нежилых помещений в жилых 
домах не ухудшает условия эксплуата-
ции и проживания всех или отдельных 
граждан в доме или квартире;

- дано разрешение на проведение 
соответствующих преобразований жи-
лого помещения. 

Для получения указанного разреше-
ния их собственник или уполномочен-
ное им лицо, наниматель (арендатор) 
помещения с согласия его владельца 
подают в орган местного самоуправле-
ния заявление о предоставлении разре-
шения на переоборудование или пере-
планировку и, в случае необходимости, 
могут подаваться такие документы: ко-
пию свидетельства на право собствен-
ности или договора найма (аренды) 

помещения, копию поэтажных планов, 
заверенных в установленном порядке; 
проект переоборудования или пере-
планировки жилых домов, жилых и 
нежилых помещений в жилых домах, 
согласованный в установленном поряд-
ке; согласие владельцев, совладельцев 
(нанимателей) или уполномоченных 
ими лиц на переоборудование и пере-
планировка помещений, находящихся в 
их общей собственности.

На основании приведенных фактов, 
можем утверждать, что перепланиров-
ка и переоборудование жилых поме-
щений является легитимным в случае 
соответствия последних требованиям 
действующего законодательства по 
практической эффективности таких 
процессов, а также выполнение фор-
мального положения о предоставлении 
компетентным органом местного само-
управления и согласия всеми совла-
дельцами (сопользователями) данного 
помещения на проведение таких транс-
формаций данного помещения.

Выводы. Суммируя приведенные 
факты, констатируем, что нарушение 
установленного правом порядка осу-
ществления переоборудования и пере-
планировки может проявляться в сле-
дующих формах:

- отсутствие формального согласия 
на проведение указанных жилищно-
трансформационных процедур у лиц 
на использование данного жилого по-
мещения (совладельцев, сопользовате-
лем). Указанное согласие, в практиче-
ском проявлении, представляется под-
писанием заявления о предоставлении 
разрешения на проведение указанных 
процедур совладельцами, или удосто-
верением согласия совладельцами на 
проведение последних;

- отсутствие разрешения на прове-
дение переоборудования или перепла-
нировки жилого помещения по преды-
дущему обращению в компетентный 
в соответствии с правилами террито-
риальной подведомственности, органа 
местного самоуправления. Данное на-
рушение может находить свое проявле-
ние в непредставлении установленного 
законом пакета документов для предо-
ставления данного разрешения, или в 
проведении упомянутых трансформа-
ций жилого помещения без фактиче-
ского обращения в указанный орган 
местного самоуправления.

Приведенная дифференциация 
форм нивелирования требований дей-
ствующего законодательства относи-
тельно алгоритма проведения переобо-
рудования и перепланировки жилых 
помещений детерминирует различие 
в формах правового реагирования на 
такое поведение со стороны уполномо-
ченных органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления 
или субъектов частного права.
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СУЩНОСТЬ «ВЫСШЕЙ БЛАГОДАТИ» ВО ВЗГЛЯДАХ ДЖ. БЕНТАМА
Л. НАГРАБОВА,

соискатель Открытого международного университета развития человека «Украина»

SUMMARY
The article is devoted to the disclosure, the category «summum bonum» in the views of J. Bentham in his work «Deontology or 

The Science of Morality». The conclusions of J. Bentham’s views with regard to the philosophers of antiquity about the nature of the 
category were reflected. The idea of the philosopher of the division of society into three groups – the common people who see their 
summum bonum in the wealth; politicians and civil servants who see their summum bonum in authority and theorists who can achieve 
the summum bonum through monitoring the world around them was disclosed.

Key words: deontology, morality, summum bonum, pleasure, goodness, the motive, happiness.
* * *

Статья посвящена раскрытию сущности категории «высшая благодать» во взглядах Дж. Бентама в его работе «Деонтоло-
гия, или наука о морали». Отражены выводы Дж. Бентама относительно мнения философов античности о сущности данной 
категории. Раскрыта идея философа о разделении общества на три группы – простолюдинов, которые видят свою высшую 
благодать в богатстве, причем чем его богатство больше, тем лучше; политиков и служащих, которые видят свою высшую 
благодать в достижении вершин власти, и теоретиков, которые могут достигнуть высшей благодати благодаря наблюдению 
за окружающим их миром.

Ключевые слова: деонтология, моральность, высшая благодать, удовольствие, добро, мотив, счастье.

Постановка проблемы. Дж. Бентам – английский философ, который 
с самого детства ощутил на себе все традиции парламентского 
режима. Он рано осознал, что жизнь создана для неустанной борьбы, 
без которой она теряет всякий разумный смысл. Он никоим образом не 
мог мириться с порядками, исторически установившимися не только 
на его родине, но и в остальной Европе. Не было ни одной отрасли права, 
ни одной стороны государствоведения или политической экономии, 
которым бы он не уделил внимания. Основатель философской школы, 
известной под названием утилитаризм, он чутко прислушивался 
к требованиям практической жизни, а не довольствовался лишь 
пропагандой своих взглядов и теорий.

Правовое учение Джереми Бен-
тама привлекает внимание ис-

следователей с момента его появления 
и по сей день. Широко известны его 
работы по теории права, конституци-
онному, гражданскому, уголовному и 
международному праву, уголовному 
процессу и т. д. Идеи мыслителя стали 
ценными для каждой отрасли права, 
ведь их лейтмотив – обновление и гу-
манизация законодательства, повыше-
ние его эффективности [1, с. 4].

Теоретико-исторической и фило-
софско-методологической основой 
данной статьи является научная на-
работка отечественных и зарубежных 
ученых. Характеристике политико-
правового учения Дж. Бентама уде-
лили внимание такие историки обще-
ственно-политической мысли, как Ч. 
Аткинсон, Ж. Гюйо, В. Дэйвидсон, 
Ф. Иодль, В. Коген, X. Людин, Ч. Ог-
ден, Ф. Поллок и др. Вместе с тем не-
обходимо отметить, что работы этих 
авторов были написаны в то время, 

когда оставались неопубликованными 
и, следовательно, недоступными для 
исследователя многие произведения 
английского утилитариста. С учётом 
новейших источниковедческих откры-
тий политико-правовые воззрения Дж. 
Бентама исследовали Д. Баумгардт, 
Дж. Берне, М.  Джеймс, М. Кершов, Д. 
Лайонс, Л. Остроух и др.

Целью статьи является исследова-
ние сущности «высшей благодати» во 
взглядах Дж. Бентама в его работе «Де-
онтология, или наука о морали». 

Изложение основных положений. 
Двухтомник «Деонтология, или наука 
о морали» (Deontology or The Science 
of Morality, v. 1–2, 1834) – сочинение 
Дж. Бентама было опубликовано через 
два года после его смерти. Оно посвя-
щено главному вопросу утилитаризма: 
что необходимо сделать для наиболь-
шего счастья наибольшего количества 
людей. Для обозначения утилитарист-
ской системы этики Дж. Бентам вво-
дит новое понятие – «деонтология» (от 

греч. deon – должный, надлежащий) 
как учение о правильном, должном. 
Основа деонтологии – принцип поль-
зы, по которому поступок является за-
служивающим или не заслуживающим 
одобрения в зависимости от увеличе-
ния или уменьшения уровня обще-
ственного счастья. 

Дж. Бентам пишет, что прежде, 
чем возвести храм нравственности, не-
обходимо убрать «огромные кучи му-
сора», которые мешают морализации 
общества. Пока они не будут ликви-
дированы, введение деонтологических 
основ деятельности является беспер-
спективным.

Автор отмечает, что целью деон-
толога является – счастье. Но, что же 
философ подразумевает под счастьем? 
Ученый использует особое название, 
которое было предложено древни-
ми философами – высшая благодать 
(summum bonum).

В чем же сущность высшей благо-
дати? Ответ на этот вопрос пыталось 
найти огромное количество людей, он 
обсуждался из поколения в поколе-
ние на протяжении многих веков, вы-
сказывались различные точки зрения, 
иногда высшую благодать признавали 
философским камнем, который пре-
вращает все металлы в золото, иногда 
бальзамом, который лечит от всех бо-
лезней. Но к общему мнению мысли-
тели так и не пришли. 

Дж. Бентам, ставит ряд вопросов 
– если бы высшая благодать существо-
вала, то чем бы она была? Могла бы 
она быть чем-то иным, кроме удоволь-
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ствия? Она является удовлетворением 
или причиной удовольствия? Высшее 
удовольствие – это удовольствие без 
боли – именно в этом максимальное 
счастье? Но при этом он тут же заме-
чает, что нужно быть глупцом, чтобы 
не знать, что никто, никогда и нигде не 
находил такого трофея [2, с. 39].

Размышляя об особенностях дости-
жения радости, а также постижения ис-
тины Дж. Бентам пишет, что в то время 
как Ксенофонт писал историю, Евклид 
учил геометрии, Сократ и Платон об-
учали мудрости и нравственности. Их 
мудрость заключалась в отрицании 
вопросов, известных каждому челове-
ку, и в утверждении других вопросов, 
которые людям не были известны. И 
именно в той пропорции, в которой их 
представления по этим вопросам отли-
чались от представлений большинства 
общества, именно в той пропорции они 
были «выше» уровня человечества. 
Люди, которые не получали никакого 
удовольствия от философствования 
руководствовались здравым смыслом 
и получали общую радость от этого. 
Их называли невежественными или 
чернью, но они тоже смогли наполнить 
свое существование балансом благо-
получия, а большинство из них всё же 
получили свою порцию счастья. Бла-
гополучие – их обычная цель, счастье 
– его легкий привкус для случайного 
праздника. Этого было достаточно для 
невежественного простолюдина, но не 
для мудрецов – людей, которые, как бы 
они не назывались – софисты, мудре-
цы или философы, всегда держат свои 
головы высоко поднятыми и «вылива-
ют» на других потоки своих софисти-
ческих аргументаций [2, с. 39].

В наследство своим ученикам фи-
лософы оставили одну вещь, которую 
назвали – высшая благодать (суверен-
ное добро). Далее, Дж. Бентам раз-
мышляет, что следует понимать под 
этим термином. Вначале, он предпо-
лагает, что речь идет об удовольствие, 
но тут же сам признает, что простое 
удовольствие для философов было бы 
не достаточно, это должно быть что-то 
лучше, чем удовольствие. Он отмеча-
ет, что философы не использовали на 
практике то, что проповедовали, а по-
тому он сравнивает их с собаками, ко-
торые, кусая тень, потеряли саму мате-
рию [2, с. 40]. 

Дж. Бентам пишет, что иногда забав-
но наблюдать за некоторыми спорами 
между людьми, которых называют му-
дрецами, но в тоже время признает, что 
поучительно проследить и их результа-
ты. В то время как в древние времена 
группа философов-физиков искала па-
нацею от всех бед, философы-морали-
сты постигали свою высшую благодать. 
И в первом, и во втором случае речь 
идет об идеальной цели, и следует со-
гласиться, что и та, и другая существу-
ют, и ту, и другую можно найти, однако 
следует выяснить, где же их искать.

Дж. Бентам соглашается со сло-
вами одного из философов, который 
предлагает искать высшую благодать в 
идее о добре. Познав идею о добре – 
мы познаем высшую благодать. 

После того как философы начали 
раскрывать сущность понятия «выс-
шая благодать» через идею о добре, 
они стали использовать для обозначе-
ния этого явления сложный термин – 
sive visione et fructione Dei – который 
следует трактовать как созерцание и 
наслаждение от достигнутого.

Эти два процесса по своей сущно-
сти разные, но в тоже время они могут 
отождествляться с «идей о добре» – 
предстать перед Богом, насладиться 
Божьей благодатью. В христианстве, 
Бог – невидим, но мы верим в него, 
общаемся с ним, а иногда можем даже 
испытывать блаженство от такого об-
щения.

Другая группа философов, по мне-
нию Дж. Бентама, под высшей благо-
датью понимает привычку совершать 
добрые деяния (добродетельность). 
Философ сравнивает эту привычку 
с жемчужиной, или со шкатулкой, в 
которой она будет найдена. Он метко 
подмечает, что можно пролежать всю 
свою жизнь в постели с ревматизмом 
в пояснице, камнем в мочевом пузы-
ре, подагрой на обеих ногах – но если 
у человека есть привычка к доброде-
тели, на него обязательно снизойдет 
высшая благодать. Эта привычка дает 
людям много хорошего, состояние че-
ловека – не помеха для добрых дел, а 
место существования высшей благо-
дати находится в голове человека [2, 
с. 43].

Привычка формируется из дей-
ствий, которые её образуют. Знание 
того, что высшая благодать существует, 

дает мало пользы, если вы не знаете, 
как ее достигнуть. Однако мы уже вы-
яснили, что Дж. Бентам предлагает ис-
кать высшую благодать в добродетели, 
а искать ее нужно в нашем сознании.

Итак, сущность человеческого сча-
стья заключается в действиях, которые 
соответствуют лучшей и наиболее со-
вершенной добродетели. Тем не менее 
для полного и совершенного челове-
ческого счастья необходимы опреде-
ленные телесные блага, удача, а также 
получение удовольствия от осознания 
того, что ты сделал доброе дело.

Именно в этом – счастье, которого 
не может лишиться человек. С уверен-
ностью можно утверждать, что добро-
детель, в которой заложен фундамент, 
в виде высшей благодати, навсегда 
останется в памяти человека, а потеря 
каких-либо благ сущность счастья не 
изменит.

Но существует и третья группа 
философов – эпикурейцы. Наивыс-
шая благодать для них – это получение 
удовлетворения. Имеется ввиду – теле-
сное удовольствие. Хотя удовольствия 
могут быть как телесными, так и ум-
ственными, но в данном случае речь 
идет именно о телесных удовольстви-
ях. Дж. Бентам, пишет, что в телесном 
удовольствии самой благодати нет. 
Во-первых, потому что часть челове-
ческого тела, через которую человек 
их получает, считается – неблагород-
ной частью. Во-вторых, это удоволь-
ствие не постоянное, а временное, и, 
в-третьих, каждый раз, после его по-
лучения, у человека могут возникать 
сомнительные воспоминания, которые 
могут заставить его краснеть. В своих 
дальнейших рассуждениях мыслитель 
пишет, что орган не может сам по себе 
испытывать удовольствие, его испыты-
вает все тело. Если опуститься до не-
благородного удовлетворения, это мо-
жет привести к тому, что тело станет 
таким же неблагородным. Ум не явля-
ется местом для всякого удовольствия, 
каким бы оно было. Никто и никогда 
не видел тело, которое бы получало 
удовольствие, когда ум его не чувству-
ет [2, с. 47].

Объект желания и усилий каждого 
человека, от начала жизни до конца, за-
ключается в увеличении своего счастья, 
которое рассматривается через связь с 
удовольствием и отсутствием боли.
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Но опять же возникает вопрос, что 
такое удовольствие и что такое боль? 
И каждый ли человек дает им одинако-
вую оценку? Это далеко не так. Удов-
летворение обусловлено суждением 
человека, опирается на ее память, в 
которой зафиксировано и признано 
среди ее чувств как радость. Никто 
не может позволить другим решать за 
человека, что такое удовольствие, или 
сколько удовольствия он может полу-
чить и когда он должен остановиться. 
Поэтому логично предположить, что 
каждый человек в зрелом возрасте и 
в здравом уме иметь право самостоя-
тельно согласно своей воле выбирать 
модель своего поведения.

В чем же тогда смысл деятельно-
сти моралиста? Он помогает человеку 
«увидеть» более правильный и полный 
эскиз предполагаемого будущего, ко-
торое обусловлено текущими событи-
ями. Моралист может помочь человеку 
в размышлениях и формулировке вы-
водов, осуществить более комплекс-
ную проверку прошлого, проведении 
расчетов и анализа для дальнейшего 
выдвижения гипотез. Он может ука-
зать на цели, которые не будут до-
стигнуты сами по себе, и на средства, 
которые помогут их достигнуть. Он 
может поспособствовать в выборе 
между удовольствием и болью. Он мо-
жет привести примеры, как человеку 
«собрать урожай» наслаждений и из-
бежать страданий [2, с. 30].

Дж. Бентам пишет, что если вос-
поминания о телесных удовольствиях 
неприятны и заставляют нас краснеть, 
а наслаждаться ими неправильно, то 
такие воспоминания будут очень не-
гативными, а человек будет стараться 
их забыть. 

Философ выделяет три группы 
людей. Первая – простолюдины. Они 
видят свою высшую благодать в богат-
стве, причем, чем его больше, тем луч-
ше. Однако, в богатстве, которым так 
восхищаются простолюдины, очень 
мало ценности. В первую очередь, 
«оно скользкое и непостоянное», кро-
ме того, «его любят не ради него само-
го», а ради чего-то другого, что можно 
получить за него, и, в-третьих, будет 
ли оно принадлежать своему владель-
цу вечно?

Человек должен помнить, что бо-
гатство может быть потеряно. А поэто-

му следует ответить на вопрос – чего 
же стоит богатство, но не для того, кто 
не имеет его, а для того, у кто оно есть? 
И, как правильно отмечал Адам Смит, 
на одного человека, который потерял 
то, что у него было, существует тысяча 
людей, которые не только сохранили 
свое богатство, но и приумножили его 
[3, с. 104]. 

Но простолюдины совершенно не 
обращают внимания на то, что произо-
шло с этим человеком – не обращают 
внимания на изменения, которые со 
временем происходят с богатством, 
они слепо жаждут его. Дж. Бентам от-
мечает, что человеку необходимо не 
само богатство, а те возможности, ко-
торые оно дает.

Вторая группа – это политики и 
служащие. Эти люди видят свою выс-
шую благодать во власти. Однако, 
философ отмечает, что во власти, нет 
внутреннего достоинства, а, если все 
же допустить, что оно есть, то его суть 
не настолько хороша, чтобы заставить 
желать или восхвалять его.

Несомненно, хорошая репутация 
может базироваться на плохих заслу-
гах, а плохая репутация на хороших. 
Но если такое положение вещей, воз-
можно, то обществу необходимо бо-
роться с этим. Если окружение при-
вело человека к власти, почему это 
должно признаваться неискренним, и в 
какой степени человек получает поль-
зу от этого.

Третья группа объединяет людей, 
которых Дж. Бентам называет теоре-
тиками. Эти люди ориентируются на 
наблюдение, которое и позволяет им 
достигнуть наивысшей благодати. Фи-
лософ уверен, что для достижения вер-
шины человеческого счастья человек 
не должен ничего делать, кроме как 
наблюдать. Теоретиком может стать 
любой человек. 

Этих людей в определенной сте-
пени, можно сравнить с той группой 
людей, о которой писал Цицерон, – 
Istos viros sine contumelia dimittimus: 
sunt enim boni viri, et quando quidem ita 
sibi ipsis videtur beati – хорошие люди, 
которые благословлены в своих соб-
ственных мыслях –благословлены во 
всем [4, с. 57].

Однако – это неприменимо к мо-
ралисту. Хотя люди и могут представ-
лять себя счастливыми, они все равно 

могут ошибаться. Люди рождены для 
действия. Если в действиях нет реали-
зации полномочий (или обязанностей), 
то самые глубокие знания в любой от-
расли являются определенного рода 
дефектными и не смогут долго слу-
жить человечеству. 

Теоретику достаточно погрузиться 
в свои собственные размышления о 
чем-либо, и он может представить себя 
счастливым – таким счастливым, как 
будто он познал высшую благодать. Но 
все это в мыслях, а не на деле.

В конечном итоге Дж. Бентам пред-
лагает отбросить аргументы мудрецов, 
стоиков и философов, поскольку лю-
бой из них может ошибаться настоль-
ко, насколько ему заблагорассудится. 
У каждого человека своя высшая бла-
годать, которая имеет для него значе-
ние. Другой человек не может дать ее 
нам, он может лишь указать путь для 
ее достижения. В подтверждение этой 
мысли, философ задает еще один во-
прос – если бы перед человеком стоял 
выбор, сделать своим другом одного из 
двух мужчин, первый из которых всег-
да приводил хорошие аргументы, но 
поступал плохо по отношению к нему, 
в то время как второй плохо аргумен-
тировал, но поступал хорошо, были бы 
у человека сомнения кого из них вы-
брать? Ответ очевиден. Конечно, нет.

Что касается античных мудрецов, 
многое из их рассуждений дошло до 
наших дней, но мы мало что знаем об 
их поступках. Анализируя, содержа-
ние их споров, мы можем классифи-
цировать их поведение, как хорошее 
или плохое. Однако, нет ничего более 
ужасного, чем-то, когда человек имеет 
две линии поведения – одну «откры-
тую», ту, которую видят все, а другую 
«завуалированную», для реализации 
скрытых поступков. Однако следует 
помнить, что все эти аспекты пове-
дения находятся в области морали, и 
именно на это Дж. Бентам первым об-
ратил внимание.

Общественное мнение состоит из 
большого количества индивидуальных 
мнений, и поэтому прежде всего оно 
формирует моральные принципы жиз-
недеятельности социума. Существует 
большое количество средств для воз-
действия на человека. Каждый человек 
как член общества является составной 
частью этой влиятельной силы и ис-



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
8/4.2013

116

пытывает на себе как поощрения, так 
и наказания, – поощрение за действия, 
которые заслуживают одобрения, на-
казание за действия, которые обще-
ство не одобряет. Мотивы – вот что об-
уславливает поведение человека. Имея 
мотивы, мы совершаем определенные 
поступки [2, с. 23].

Выводы. Многие из высказанных 
мыслителем положений не потеряли 
своей актуальности и в наше время. 
Юридическая наука наших дней обра-
щается к исследованию вопросов, ко-
торые волновали и английского право-
веда. Среди основных можем назвать, 
проблемы методологии исследования 
юридических явлений; природы права, 
его социального назначения и эффек-
тивности целей законодательства; пре-
имуществ и недостатков различных 
источников права; природы собствен-
ности; имущественного равенства; по-
нятия признаков преступления; целей 
наказания; дифференциации уголов-
ной ответственности и индивидуали-
зации наказания. Идеи Дж. Бентама 
особенно важны и ценны для людей, 
которые служат обществу. Тот, кто не 
учитывает моральные устои общества, 
которые основаны на балансе интере-
сов каждого из его членов, не имеет 
права на поддержку и уважение. Мо-
ральность – вот что должно защитить 
общее благо и обеспечить познание 
истины.
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Постановка проблемы. На современном этапе развития 
процессуального права Украины значительное внимание уделяется 
исследованию института судебного акта, его понятия, правовой 
природы и сущностных характеристик, характерных черт. По этому 
поводу встречается множество статей и даже защищено несколько 
диссертаций. Однако исследованию отдельных видов судебных актов 
практически не уделяется внимания. 
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SUMMARY
The subject of the article is a correlation of the procedural act and dissenting opinion 

of the judge. The author analyzes specific features of the procedural act as well as 
dissenting opinion of the judge and concludes that dissenting opinion of the judge id 
a special kind of the procedural act. The dissenting opinion is compared with record 
of proceedings, court orders, writ and order of the court. The article emphasizes the 
absence of publicity as well as the willful nature of the dissenting opinion. As a result 
of the investigation the author makes proposals concerning the order and terms of the 
drafting of the dissenting opinion as well as procedure of its attaching the case. 

Key words: dissenting opinion of the judge, the procedural act, the relationship of 
the procedural law, the procedural law.

* * *
Статья посвящена вопросу соотношения судебного акта и особого мнения. Ав-

тор анализирует характерные черты судебного акта и свойства особого мнения 
и делает вывод о специфическом характере особого мнения как разновидности 
судебного акта. Особое мнение сравнивается также с протоколами судебных за-
седаний, приказами и исполнительными листами. Акцентируется внимание на от-
сутствии признака публичности и волевом характере особого мнения судьи. По ре-
зультатам проведенного исследования автор вносит предложения в действующее 
украинское законодательство относительно порядка и сроков оформления особого 
мнения, процедуры приобщения данного документа к делу.

Ключевые слова: особое мнение судьи, судебный акт, процессуальные право-
отношения, процессуальное право.

Так, законодательством мно-
гих государств предусма-

тривается, что судья, не согласный с 
решением, принятым большинством 
судей по делу, имеет право изложить 
особое мнение, которое приобщает-
ся к делу, но оглашению не подле-
жит. Знакомиться с особым мнением 
имеют право лишь судьи во время 
пересмотра дела.

Институт особого мнения ча-
стично исследовали в своих работах 
О. С. Бисюк, И. В. Смолькова, Е. И. 
Фадеева и некоторые другие иссле-
дователи. Однако концептуального 
подхода к особому мнению как виду 
судебного акта, соотношению этих 

понятий в науке процессуального 
права не осуществлялось.

Именно поэтому цель данной 
работы – выявление соотношения 
особого мнения и судебного акта.

Методы и использованные ма-
териалы. При изучении данного 
вопроса использовались диалекти-
ческий, логический и сравнитель-
но-правовой методы исследования. 
В статье произведен критический 
анализ нормативно-правовых актов 
процессуального характера Украины 
по исследуемому вопросу.

Научная новизна работы за-
ключается в обосновании необхо-
димости исследования института 
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особого мнения судьи, поскольку на 
законодательном уровне данный во-
прос решен очень поверхностно.

Изложение основного материала 
исследования. Особое мнение судьи 
– это отдельный документ, выража-
ющий позицию судьи, не согласного 
с коллегиальным решением по делу, 
вынесенным большинством судей со-
ответствующей коллегии. Согласно 
процессуальному законодательству 
такой судья не имеет права отказать-
ся от подписания общего решения, 
но имеет право выразить собственное 
мнение в письменном виде отдельным 
документом – «особым мнением» – 
которое приобщается к делу, но в су-
дебном заседании не оглашается.

Бесспорно, что основным, за-
вершающим актом по делу является 
судебное решение. В ряде случаев 
дело заканчивается без вынесения 
судебного решения (например, пре-
кращение дела, оставление заявле-
ния без рассмотрения). Однако и в 
этих ситуациях можно говорить о 
том, что суд защищает права и за-
конные интересы лиц, участвующих 
в деле (например, право на рассмо-
трение спора в строго очерченных 
законом процессуальных формах, с 
соблюдением норм процессуального 
права).

Решения, постановления, опре-
деления судов выступают в качестве 
процессуальной формы выражения 
деятельности и применения права, 
но не имеют обобщающего назва-
ния. Некоторые исследователи на-
стаивают на использовании понятия 
«судебные постановления» [1, c. 
128]. Но, с точки зрения автора, наи-
более уместным представляется ис-
пользование обобщающего названия 
«судебные акты». Во-первых, это 
исключает путаницу обобщающего 
названия и конкретного вида акта. 
Во-вторых, это название часто ис-
пользуется в быту. В-третьих, боль-
шинство стран признают именно это 
название как общее (например, Ар-
битражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации).

Судебный акт отличается особым 
субъектом принятия – судом, орга-
ном независимой судебной власти. 
При этом особое мнение принимает 
и оформляет также судья (суд).

Судебный акт может характери-
зоваться двояко: как действие и как 
документ. 

Как действие он имеет две сторо-
ны – внутреннюю и внешнюю. Вну-
тренняя сторона выражается в том, 
что суд предпринимает интеллекту-
ально-волевые действия, осознает 
содержание юридических предпи-
саний, квалифицирует фактические 
обстоятельства и выносит соответ-
ствующее решение. Внешняя сторо-
на проявляется в фактических дей-
ствиях суда, направленных на объ-
ективное выражение результата его 
интеллектуально-волевых действий. 
При этом волевое и фактическое на-
ходятся в глубоком единстве и могут 
быть разделены лишь теоретически.

И внутренняя, и внешняя сторо-
на присутствуют и в особом мнении, 
поскольку оно является интеллек-
туально-волевым действием судьи, 
квалифицирующего фактические 
обстоятельства иным образом, чем 
большинство судей коллегии, по-
тому что не согласен с принятым 
большинством решением. При этом 
он должен отразить свою позицию 
в определенной объективной фор-
ме (письменной), которая, хотя и не 
установлена законодательством так 
четко, как это предусмотрено для 
оформления решения, однако долж-
на содержать ссылки на номер дела, 
материалы дела, их анализ, обосно-
вание собственной позиции и вывод 
по делу.

Таким образом, и судебное ре-
шение, и особое мнение представ-
ляют собой регламентированную 
нормами права форму внешнего вы-
ражения результата интеллектуаль-
но-волевых действий суда. Однако 
судебное решение направлено на 
достижение определенного право-
вого результата (после вступления 
в силу его можно принудительно 
исполнить), поскольку судебные ре-
шения, постановления, определения 
являются юридическими фактами 
в сфере процессуального права и, 
соответственно, ведут к возникно-
вению, изменению и прекращению 
процессуальных правоотношений. 
В качестве основного содержания 
данных правоотношений выступает 
обязанность учета субъектами права 

наличия (или отсутствия) установ-
ленных судом юридических фактов, 
элементов правоотношений. 

А особое мнение является лишь 
высказыванием собственной пози-
ции и не влияет на вступление в силу 
судебного решения. Следует заме-
тить, что даже при пересмотре дела 
в апелляционном и кассационном 
порядке особое мнение выполняет 
лишь информационную функцию, 
поскольку наличие или отсутствие 
такого документа по делу не приво-
дит к обязательной отмене решения 
нижестоящей инстанции.

Судебные акты находятся в бес-
спорной подчиненности Конститу-
ции и законам Украины. На повсед-
невном «рабочем» уровне соотноше-
ние между судом и его решениями, 
с одной стороны, и законами, с дру-
гой, строятся на следующих прин-
ципах: суд, проверяя конституцион-
ность и обоснованность закона, в то 
же время подчиняется закону, запол-
няя пробелы в законе, толкует закон 
своими решениями, максимально 
конкретизируя его. Конкретизация 
необходима каждой общей норме 
права, которая не может быть приме-
нена без соответствующего разъяс-
нения. Судебное правоприменимое 
толкование представляет собой тол-
кование, которое исходит от судеб-
ных органов в процессе разрешения 
конкретного дела, а также в процес-
се анализа и обобщения судебной 
практики. Толкование права судами 
является, несомненно, важнейшим 
видом толкования. 

Что касается особого мнения, то 
следует признать, что оно, с одной 
стороны, также является актом су-
дебного толкования права, посколь-
ку судья, обосновывая свою пози-
цию, бесспорно должен анализиро-
вать не только материалы дела, но и 
положения действующих норматив-
но-правовых актов по рассматрива-
емому вопросу. С другой стороны, 
особое мнение ни в коем случае не 
может быть признано источником 
права, даже если оно содержит но-
вые нормы права или новые их от-
дельные положения. Это лишь пози-
ция отдельно взятого судьи, не под-
держанная большинством. И даже 
в случае пересмотра данного дела и 



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
8/4.2013

118

учета особого мнения вышестоящей 
инстанцией оно не становится ис-
точником права, поскольку обосно-
вания, выраженные в особом мне-
нии, «поглощаются» обоснованием, 
предоставленным вышестоящей ин-
станцией при вынесении законного 
решения большинством коллегии 
судей.

В этом существенное отличие су-
дебного решения и особого мнения 
по делу. Судебное решение изменяет 
правоотношения, трансформирует 
объективную реальность, а потому 
как бы отделяется от конкретного 
дела, может служить ориентиром 
для других подобных дел при их рас-
смотрении. А особое мнение – это 
неотъемлемая часть дела («особое 
мнение по делу») и отдельно от дела 
не существует.

Кроме того, судебное решение 
решает поставленные перед судом 
вопросы в целом, «по всем направ-
лениям». Законодательством даже 
предусматривается, что в случае, 
если судебное решение не отвечает 
на все поставленные в иске вопро-
сы, то судья должен вынести допол-
нительное решение (ст. 220 Граж-
данского процессуального кодекса 
Украины [2], ст. 168 Кодекса адми-
нистративного судопроизводства 
Украины [3], ст. 88 Хозяйственного 
процессуального кодекса Украины 
[4]).

Особое мнение может касаться 
как несогласия с решением в целом, 
так и с его отдельной частью. Воз-
можно особое мнение, в котором 
лицо соглашается с выводами колле-
гии, но спорит относительно моти-
вации или процедурных нарушений 
при принятии судебного акта.

Если же говорить о разнице в ко-
личестве субъектов принятия судеб-
ного решения и особого мнения, то 
считаем необоснованной позицию, 
что особое мнение – всегда едино-
личный акт. 

Так, В. А. Савченко рассматрива-
ет особое мнение как одну из форм 
единоличного решения судьи [5, с. 
9]. В. Г. Мартынчик понимает осо-
бое мнение как разновидность еди-
ноличного судейского решения, в 
котором содержатся окончательные 
выводы и решения судьи по делу в 

целом, по одному или группе вопро-
сов, разрешаемых при вынесении 
приговора, определения или поста-
новления вышестоящим судом, вы-
воды, сформулированные в процессе 
судебного разбирательства и на ос-
нове исследованных в нем материа-
лов, выражающие внутреннее убеж-
дение судьи, изложенные в совеща-
тельной комнате в виде отдельного 
акта, приобщенного к уголовному 
делу [6, с. 11]. М. Жадяева также 
придерживается позиции о том, что 
особое мнение является разновид-
ностью единоличного судейского 
решения [7].

Например, в соответствии со ст. 
46 Хозяйственного процессуального 
кодекса Украины пересмотр в касса-
ционном порядке решений местных 
и апелляционных хозяйственных су-
дов осуществляется Высшим хозяй-
ственным судом Украины коллегией 
судей в составе трех или большего 
непарного количества судей, а пере-
смотр судебных решений хозяй-
ственных судов Верховным Судом 
Украины осуществляется коллеги-
ально всем составом судебной па-
латы или на совместном заседании 
нескольких палат [4]. Вероятно, что 
при рассмотрении споров коллегией 
в составе более трех судей несколько 
судей могут иметь общую позицию 
относительно определенного вопро-
са и выразить ее в едином докумен-
те. Это было бы логичным и эффек-
тивным с точки зрения оператив-
ности процесса. Поэтому считаем, 
что особое мнение может быть как 
единоличным, так и коллегиальным 
документом.

Пробелом в законодательстве 
Украины является вопрос о сроках 
оформления особого мнения. В от-
ношении оформления судебного ре-
шения действует правило, согласно 
которому если составление окон-
чательного решения требует значи-
тельного времени, то в заседании 
оглашается только резолютивная 
(или вступительная и резолютивная) 
части, а само решение в окончатель-
ном виде должно быть оформлено 
в течение 5 дней со дня оглашения 
резолютивной (или вступительной и 
резолютивной) частей (ст. 376 Уго-
ловного процессуального кодекса 

Украины [8], ст. 209 Гражданского 
процессуального кодекса Украины 
[2], ст. 160 Кодекса административ-
ного судопроизводства Украины [3], 
ст. 85 Хозяйственного процессуаль-
ного кодекса Украины [4]).

Представляется правильным, 
что особое мнение должно быть 
оформлено до подписания реше-
ния по делу в окончательном виде, 
поскольку судья может быть не со-
гласен с мотивировочной частью 
решения, а она будет окончательно 
сформирована в течение 5 дней со 
дня оглашения резолютивной (или 
вступительной и резолютивной) ча-
стей. Таким образом, необходимо 
закрепить, что особое мнение долж-
но быть оформлено судьей до мо-
мента окончательного оформления 
и подписания судебного акта всем 
составом коллегии судей.

Представляется, что здесь не 
должно и не может быть привязки 
к совещательной комнате, в кото-
рой выносится решение, поскольку 
окончательное его оформление в вы-
шеуказанном случае будет осущест-
вляться вне стен совещательной ком-
наты. Поэтому сложно согласиться с 
позицией Е. И. Фадеевой, что «осо-
бое мнение может быть изложено 
в совещательной комнате только 
до момента выхода судей из сове-
щательной комнаты» [9]. При этом 
следует согласиться с ее мнением о 
недопустимости отзыва судьей сво-
его особого мнения, внесения в него 
исправлений и дополнений. Однако 
Е. И. Фадеева настаивает на том, 
что эти права не могут быть реали-
зованы судьей «после выхода суда 
из совещательной комнаты» [9], но 
более правильным следует признать 
временной предел «после оконча-
тельного оформления и подписания 
судебного акта всем составом колле-
гии судей».

Особенностью особого мнения 
является также процедура приобще-
ния данного документа к делу. Так, 
по общему правилу оно приобщает-
ся к делу в закрытом конверте. Об 
особом мнении во время оглашения 
решения по делу не сообщается, по-
скольку это тайна совещания судей. 
Знакомятся с ним лишь судьи вы-
шестоящего суда во время апелляци-
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онного, кассационного пересмотра 
дела или пересмотра Верховным Су-
дом Украины. 

В отличие от особого мнения, 
иные виды судебных актов, в том 
числе протоколы судебных заседа-
ний, приказы и исполнительные ли-
сты являются публичными докумен-
тами. После их вынесения любой 
участник может с ними ознакомить-
ся, а при необходимости – сделать 
копию. Но принцип публичности 
абсолютно не свойственен особому 
мнению. Следует признать, что осо-
бое мнение  является документом «с 
ограниченным доступом», посколь-
ку ознакомиться с ним по общему 
правилу могут лишь судьи вышесто-
ящих инстанций и исключительно 
в случае пересмотра данного дела. 
То есть, если ни один из участников 
дела не обжалует решение по делу, 
то особое мнение вообще «не увидит 
мир». Это гарантирует окончатель-
ность решения в случае его необжа-
лования.

В этой связи интересным пред-
ставляется положение части третьей 
ст. 375 Уголовного процессуального 
кодекса Украины, согласно которой 
особое мнение не оглашается в су-
дебном заседании, но «приобщается 
к материалам производства и являет-
ся открытым для ознакомления» [8].

Считаем данное положение весь-
ма обоснованным и прогрессивным, 
поскольку участники процесса, не 
удовлетворенные решением суда, 
при подготовке соответствующей 
жалобы в вышестоящую инстанцию 
смогут ознакомиться с особым мне-
нием и принять во внимание пози-
цию судьи, не согласного с мнением 
большинства коллегии судей. Это 
представляется правильным, по-
скольку свою позицию и обоснова-
ние большинство изложило в судеб-
ном решении.

С другой стороны, при пересмо-
тре дела также не установлено пра-
вила, по которому судьи коллегии, 
пересматривающей судебный акт, 
обязаны ознакомиться и проанали-
зировать особое мнение. В связи с 
этим считаем целесообразным до-
полнить действующие процессуаль-
ные кодексы Украины следующим 
положением: «Рассматривая дело, 

к материалам которого приложено 
особое мнение, суд апелляционной/
кассационной инстанции/Верхов-
ный Суд Украины обязан в установ-
ленном законом порядке проверить 
и обсудить обоснованность изло-
женных в нем доводов».

Выводы. Таким образом, следу-
ет подытожить, что особое мнение 
бесспорно является разновидностью 
судебного акта, поскольку выступает 
в качестве установленной в качестве 
норм процессуального права формы 
внешнего выражения результатов 
интеллектуально-волевых действий 
суда. При этом особое мнение как 
специфическая разновидность су-
дебного акта имеет определенные 
особенности и характерные черты, 
не свойственные судебным решени-
ям, постановлениям, определениям 
как основным выразителям судеб-
ных актов.
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SUMMARY
The theoretical and methodological approaches to the category of people’s sovereignty in the constitutional law have been 

analyzed. It has been substantiated that the doctrine of people’s sovereignty is not just a theoretical construction uncovering the nature 
of people’s power but a fundamental category for all the institutions and principles of the constitutional law. The conclusion has been 
drawn that today the people’s sovereignty is seen as an idea of political and legal world-view of the public authority organization; as 
a constitutional principle of people’s power; as a political and legal institution of the constitutional law; and as a constitutional value 
and priority.

Key words: democracy, people’s sovereignty, people’s power, sovereign people’s rights.
* * *

Анализируются теоретические и методологические подходы к определению категории «народный суверенитет» в на-
уке конституционного права. Обосновано, что в современной доктрине народный суверенитет – не просто теоретическая 
конструкция, которая раскрывает власть народа, а фундаментальная категория для всех институтов и принципов консти-
туционного права. Сделан вывод, что сегодня народный суверенитет рассматривается как идея политического и правового 
трактования организации публичной власти; как конституционный принцип народовластия; как политико-правовой институт 
конституционного права; как конституционная ценность и приоритет.

Ключевые слова: демократия, народный суверенитет, народовластие, суверенные права народа.

Постановка проблемы. Конституционной науке свойствен 
плюрализм научных методов познания конституционно-правовых 
реалий. Современный этап развития правовой системы расширяет 
диапазон научных исследований, с учетом новых политико-правовых 
знаний переосмысливаются ключевые проблемы и теоретические 
концепции. Система категорий выступает фундаментом всей 
юридической науки, в том числе науки конституционного права. 
Это относится и к категории «народный суверенитет», которая 
исследуется в диссертациях, специальных работах, тем не менее не 
стала более познанной. Дальнейшее развитие науки конституционного 
права в значительной степени связано с исследованием этой категории.

Актуальность темы исследо-
вания. Анализ разносторон-

них определений кате-гории «народ-
ный суверенитет» в исследованиях 
ученых постсоветских государств и 
стран Запада убеждает, что большое 
множество определений этой катего-
рии на сегодняшний день не опирает-
ся на завершенную научную теорию. 
Каждая историческая эпоха допол-
няла идею народного суверенитета, 
внося в нее новые элементы, соответ-
ствующие социально-политической 
действительности.

Следует отметить, что актуаль-
ность указанной проблематики при-
дает то, что мно-гими современника-
ми она характеризуется как надежный 
критерий определения содержания 
государственно-правовых и полити-
ческих режимов.

Цель статьи. Автор ставит перед 
собой задачу на основании достиже-
ний науки конституционного права 
и правовой науки в целом проана-
лизировать основные научные тео-
ретико-методологические подходы 
к содержанию категории «народный 
суверенитет»; определить специфику 
этой категории в условиях демокра-
тического, правового и социального 
государства.

Изложение основного матери-
ала. Проблема концептуализации 
основных подходов в науке конститу-
ционного права тесно связана с раз-
решением таких ее методологических 
заданий, как воспроизведение при-
родных фундаментальных, констант-
ных основ конституционно-право-
вых отношений, определение роли 
субъекта этих отношений, исполь-

зование методов, ориентированных 
на отражение объективных аспектов 
социальной среды. Как отмечается в 
европейской и американской научной 
литературе, современная правовая 
наука должна строиться на формиро-
вании убеждения, что разные иссле-
довательские парадигмы и подходы 
строятся не на взаимоотрицании, а на 
взаимодополнении, поскольку имен-
но этого требует правовая реальность 
[21, с. 290; 22, с. 245-254]. В то же 
время аргументы относительно кон-
цептуализации основных подходов к 
категории «народный суверенитет» 
подтверждаются практикой их при-
менения представителями консти-
туционно-правовой науки в разные 
исторические периоды развития го-
сударства. Показательным в данном 
аспекте является применение консти-
туционно-правовой наукой систем-
но-категориального подхода. Именно 
этот подход позволяет использовать 
те научные инструменты, которые не-
доступны  другим подходам. Анализ 
системы категорий права дает ключ к 
пониманию общих закономерностей 
и особенностей функционирования 
разных моделей законодательного ре-
гулирования политической системы 
общества в конкретных исторических 
условиях. Даже рассмотрение от-
дельно взятой категории имманентно 
предполагает определение ее места 
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в системе категорий, с которыми она 
тесно взаимосвязана, то есть систем-
ность выступает одним из важнейших 
свойств категорий конституционного 
права [1, с. 7].

Наука конституционного права 
представляет различные позиции 
относительно структурных ком-
понентов народного суверенитета. 
Практически во всех доктринальных 
дефинициях указывается на то, что 
категорию «народный суверенитет» 
невозможно проанализировать без 
взаимосвязи с такими категориями, 
как «демократия», «государствен-
ность», «конституционный строй», 
«конституционализм», «политиче-
ская система». Не случайно, исследуя 
феномен демократического развития 
политической системы А. И. Фран-
цуз указывает, что первым обязатель-
ным шагом, который должен сопро-
вождать провозглашение государства 
демократическим, является четкое 
конституционное определение суве-
ренитета народа. Государство явля-
ется демократическим только тогда, 
когда единственным официальным 
источником власти есть народ в 
целом, а не группа лиц, социальная 
группа, религиозная конфессия и т. 
д. [17, с. 113]. Или, как пишет А. А. 
Селиванов, эта категория в теории и 
практике конституционализма при-
надлежит к главной конституцион-
ной ценности, поскольку говорит о 
верховенстве власти народа, которая 
охраняется конституционным стро-
ем, всеми средствами механизма го-
сударства и особенно конституцион-
ным правосудием [12, с. 66]. Такую 
же научную позицию занимает М. 
В. Тесленко, указывая, что демокра-
тия существует только там, где народ 
есть высшим источником власти и 
может влиять на действия государ-
ства [16, с. 23].

В целом соглашаясь с таким под-
ходом, следует учитывать, что при-
знание народа единственным источ-
ником власти в государстве еще не 
гарантирует демократической формы 
правления, хотя невозможно предста-
вить демократию без народовластия. 
Следует согласиться, что системоо-
бразующим признаком и определя-
ющим принципом демократического 
государства выступает власть народа 

(народовластие) [20, с. 7]. Так, М. В. 
Цвик отмечал, что в целом следует 
признать обоснованной позицию тех 
авторов, которые разграничивают по-
нятия демократия и народовластие, 
хотя считают их не двумя разными 
общественными явлениями, а двумя 
неразрывно связанными сторонами 
одного явления – всенародного госу-
дарства как организации политиче-
ской власти… Понятия эти не полно-
стью тождественны, хотя констатация 
факта, что их содержание не совпада-
ет, совсем не уменьшает их единства 
[18, с. 31].

В поисках конструкции, которая 
раскрывала бы содержание категории 
«народный суверенитет», И. А. Куян 
предлагает выделить такие признаки: 
«независимость» и «верховенство». 
В широком понимании «независи-
мость» означает отсутствие зависи-
мости, отражение зависимости от ко-
го-либо, чего-либо и отсутствие огра-
ничений в действиях, а в этом случае 
– ограничений другой властью. То 
есть «народный суверенитет» прежде 
всего означает отсутствие ограниче-
ния власти народа другими видами 
власти в государстве. «Верховенство» 
обозначает высший уровень полномо-
чий власти, высший уровень ее функ-
ций, а значит, и высший уровень со-
циальной иерархии [7, с. 102]. Таким 
образом, народный суверенитет мож-
но понимать как принцип, определя-
ющий роль народа в государствен-
ной организации и его как субъекта 
властвования, как наиболее общее 
начало и осуществление власти в го-
сударстве, при которой именно народ 
признается источником власти и од-
новременно ее носителем [19, с. 76].

Одновременно в конституцион-
ной доктрине наряду с пониманием 
народного суверенитета в качестве 
верховенства и полновластия народа, 
категория «народный суверенитет» 
может рассматриваться и как полити-
ко-правовой принцип, принцип Кон-
ституции и категория науки конститу-
ционного права [15, с. 19].

Именно в качестве верховенства 
и полновластия народа наука консти-
туционного права уделяет основное 
внимание суверенитету народа.

Современное понимание народ-
ного суверенитета заключается в том, 

что в определении суверенитета на-
рода на первое место должно быть 
выдвинуто, не что иное, как верхов-
ная политическая воля; владение ин-
струментами, обеспечивающим уча-
стие граждан в управлении, на чем 
раньше акцентировалось внимание 
– лишь исходное от этой верховной 
воли [14, с. 4].

Ю. И. Скуратов к функциональ-
ной структуре народного суверени-
тета относит сле-дующие элементы: 
суверенная воля народа; государ-
ственное управление обществом в 
интересах народа и при его участии; 
народное представительство; прямое 
народо-правство; высокий уровень 
политической информированности 
народа по вопросам внутригосудар-
ственной и международной полити-
ки; систему социального контроля 
народа за деятельностью органов 
власти должностных лиц; политиче-
скую ответствен-ность депутатов и 
должностных лиц перед народом. В 
то время как логическая структура, 
по его мнению, включает следующие 
элементы: сущность, содержание, ос-
новы, субъект, формы, гарантии на-
родного суверенитета [13, с. 13].

Особое внимание следует уделить 
содержанию народного суверенитета 
как ядру его структуры, выражен-
ному в верховенстве народа во всех 
сферах деятельности государства. 
Так, существует позиция, согласно 
которой народный суверенитет рас-
сматривается в качестве коллектив-
ного права народа осуществлять при-
надлежащую ему власть, которое реа-
лизуется через конституционные пра-
ва граждан на участие в управлении 
делами государства непосредственно, 
а также через своих представителей 
[11, с. 43]. По нашему мнению, эта 
позиция спорная. Так, термины «су-
веренитет» и «право» не являются 
совпадающими. Права, а конкретно 
суверенные права народа, составляют 
содержание народного суверенитета, 
но никак не тождественны ему. Так-
же не следует отождествлять и кате-
гории «право народа» и «суверенные 
права народа». Суверенные права 
опосредуют наиболее существенные, 
коренные, принципиальные отноше-
ния между народом и государством, 
определяющие социально-политиче-
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ский и экономический облик обще-
ства. Суверенные права выступают в 
качестве самой возможности народа 
осуществлять вою власть, а также ре-
ализовывать потребности различного 
характера: политические, экономиче-
ские, культурные [5, с. 67].

Поэтому нельзя согласиться с 
толкованием народного суверенитета 
как свойства и способности народа 
быть верховным и полновластным 
в решении вопросов внутренней и 
внешней политики государства в фор-
мах, определенных Конституцией [4, 
с. 9]. Такие элементы, как свойства 
и способности народа быть верхов-
ным и полновластным, недостаточны 
для рассматриваемой категории. Со-
временному понятию «суверенитет» 
присущи действенность, активность, 
конструктивизм, динамизм. Более 
того, оно выходит за рамки полити-
ки государства. Суверенитет народа 
означает, что народ осуществляет 
управление всеми государственными 
и общественными делами непосред-
ственно и через систему как государ-
ственных, так и негосударственных 
органов [6, с. 95].

Мы разделяем выводы А. А. Се-
ливанова, что народный суверенитет 
следует рас-сматривать как природ-
ное право народа самостоятельно и в 
полном объеме распоряжаться своей 
судьбой, создавать такой обществен-
ный и конституционный строй, кото-
рый отвечает его воле и интересам. 
Вследствие чего, как пишет ученый, 
власть народа никем не может быть 
ограничена, а возможно только ее до-
бровольное самоограничение, – всту-
пая в отношения с другими народами 
(путем создания интегративных меж-
дународных союзов, сообществ) [12, 
с. 70].

Большой аспект вопросов теории 
народного суверенитета предполагает 
уста-новление четких границ консти-
туционно-правового исследования 
данной категории. Так, по своей юри-
дической природе народный сувере-
нитет есть проявлением конституци-
онно-правовых отношений, а народ 
– субъектом народного суверенитета. 
В связи с этим следует отметить, что 
народный суверенитет – это «при-
родно-врожденное» свойство народа, 
существующее вне социальных от-

ношений, которые определяют усло-
вия его бытия, и принадлежит всем 
народам безотносительно к тому или 
иному государственному или обще-
ственному строю.

Следует отметить, что в науке 
конституционного права есть другие 
методоло-гические подходы к рас-
сматриваемой категории. Так, Г. Н. 
Волянская считает, что народный 
суверенитет - это самостоятельный 
институт конституционного права, 
под которым следует понимать струк-
турно обособленную и объединен-
ную на основании соответственных 
принципов систему конституционно-
правовых норм, которые регу-лируют 
общественные отношения и связаны 
с формированием и реализацией на-
ро-довластия [4, с. 5-8].

Приведенная выше точка зрения 
вызывает критику как со стороны 
предста¬вителей теории права так и 
конституционно-правовой науки. Так, 
В. В. Лазарев считает, что к предмету 
конституционного права относятся 
все отношения, которые возникают 
в процессе реализации суверенитета 
во всех его формах [9, с. 19]. По мне-
нию Н. А. Богдановой, конституци-
онное право как граничная категория 
науки играет систе-мообразующую 
роль и обеспечивает предметную 
целостность науки. Оно содействует 
наработке отдельных понятий, кото-
рые включаются в систему консти-
туционно-правового знания, созда-
нию более сложных теоретических 
принципов, теорий, концепции и 
конструированию целостного знания 
о предмете конституционного права. 
По отношению к внешним системам 
понятие конституционного права 
входит в понятийный ряд, который 
отражает сущность права в целом и 
способствует раскрытию идеи пра-
ва. Таким образом, оно вписывается 
в понятийную систему юридической 
науки, привнося в нее предметную 
определенность конституционного 
права. Предмет науки конституцион-
ного права ориентирует процесс по-
знания и отражает наиболее полную 
понятийно-правовую характеристику 
изучаемой правовой действительно-
сти [2, с. 12-13].

Поэтому нормы, которые закре-
пляют народный суверенитет, не соз-

дают само-стоятельной системы в 
структуре конституционного права, 
следовательно, народный суверени-
тет нельзя считать отдельным инсти-
тутом в системе конституционного 
права, ни составляющей генерально-
го института основ конституционно-
го строя, исходя из того, что нормы, 
которые закрепляют народный су-
веренитет, объединяются не только 
этим институтом, а отражаются в 
большинстве институтов конституци-
онного права [8, с. 384].

В науке конституционного права 
также существует подход, в соответ-
ствии с которым народный сувере-
нитет и народовластие рассматрива-
ются как конституционные ценности 
и приоритеты [10]. Именно суве-
ренная воля народа, воплощенная в 
государственном суверенитете, есть 
основанием для утверждения и реа-
лизации демократических ценностей 
как в правовой системе государства, 
поскольку признание за народом су-
веренитета воли и высших прав со-
ставляют сущность конституционной 
демократии, так и в системе между-
народного права, которое является 
продуктом международного общения, 
то есть в результате продуктом во-
площения в государственную форму 
равноправных и суверенных народов. 
Вместе с тем демократия определяет 
границы суверенитета наций, наро-
дов, государств. В связи с этим цен-
ностной основой современного кон-
ституционализма может быть призна-
на суверенная демократия как сим-
биозная ценность, которая означает 
признание за каждым народом мира 
права и возможности внедрить такую 
систему государственного устрой-
ства, которая обеспечивает управле-
ние делами государства на основании 
и соответственно к воле народа, его 
традициям и культуре, с целью наи-
более полной и эффективной реали-
зации интересов народа [3, с. 74].

Исходя из вышеизложенного, 
можно сделать выводы, что широкое 
трактование народного суверените-
та как научной категории охватывает 
весь комплекс общественных отно-
шений, связанных системой власт-
ных, политических отношений, субъ-
ектами которых выступает народ. 
Проведенный анализ дает основания 
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утверждать, что сегодня категория 
«народный суверенитет» рассма-
тривается в таких аспектах: 1) идея 
современного прогрессивного поли-
тического и правового трактования 
организации публичной власти; 2) 
конституционный принцип народов-
ластия; 3) политико-правовой инсти-
тут конституционного права.

Конституционно-правовой науке 
нужно найти тот механизм функцио-
нирования и воплощения народного 
суверенитета, который бы соответ-
ствовал всем принципам демокра-
тического, правового и суверенного 
государства. А для этого следует ре-
шить такие проблемы: определить 
общую модель и уровни норматив-
но-правового закрепления народного 
суверенитета; выяснить содержание 
общественных отношений, которые 
возникают при осуществлении народ-
ного суверенитета.
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SUMMARY
The scientific article is dedicated to a complex research of the combating of organized crimes and corruption with the consideration 

of the norms of international law. Employment of foreign experience in any country cannot duplicate one or another action of a state 
or municipal governments, private business or civil society organizations that proved to be effective in other countries. Corruption is 
constantly adapting to changes in political, economic and social fields and has national characteristics and stereotypes of perception. 
Therefore measures, which were effective in some countries several years ago, are unlikely to be effective today in my country. These 
measures should always be updated and adapted for use in one or another country taking into account its specific environment.

Key words: corruption, corruptible offences, combating corruption, organized crime. 
* * *

Научная статья приурочена комплексному изучению ведения борьбы с организованной преступностью и коррупцией с 
учетом норм международного права. Автор подчеркивает, что занятость зарубежного опыта в любой стране, не могут дубли-
ровать того или иного действия государства или муниципальных органов власти, частного бизнеса и организаций граждан-
ского общества, которые доказали свою эффективность в других странах. Коррупция постоянно адаптируется к изменениям в 
политической, экономической и социальной областях и имеет национальные особенности и стереотипы восприятия. Поэтому 
меры, которые были эффективны в некоторых странах несколько лет назад, вряд ли будут эффективны сегодня в Украине. 
Эти меры всегда должны быть обновлены и адаптированы для использования в той или иной стране с учетом его конкретной 
среды. 

Ключевые слова: коррупция, коррупционное правонарушение, борьба с коррупцией, организованная преступность.

Statement of the Problem. The current international legal regulation of 
anti-corruption activities developed by international organizations under the 
auspices and within which were produced relevant international normative 
instruments for that matter. That they were the main core for the formation 
and development of modern international legal framework against corruption. 
However, such a mechanism is required to improve and evolve with new 
threats and challenges emanating from corruption.

It should be noted that some of the 
theoretical and practical aspects 

of the fight against corruption are in 
the works of scholars such as Astafyev, 
Bagriy-Shahmatov, Buromensky, 
Vogulsky, Haiduk, Hauhman, Dell J., 
Deming, George, Dudorov, Zabroda, 
Zelenetsky, Kalman, Kamlyk, 
Karpovich, Lacy K. Lunyeyev, Miller, 
Nevmerzhytsky, Sarasoro, Senturian, 
Hyman, Shabalin etc.

However, these works do not contain 
a comprehensive scientific approach 
to the problem of international anti-
corruption mechanism, as represented by 
the study of organic supplements, and the 
existence of these works does not deprive 
the actors of its relevance.

Relevance. Significance of technical 
assistance for countries-recipients, which 
is rendered by UN, other international and 
regional organizations and agencies is 
undoubted and cannot be overemphasized 
[1]. Technical assistance is a multifaceted 

issue and requires sustainable and 
consistent approach. I will focus, 
however, on its several, very important 
aspects, based on lessons learned in 
Ukraine, which are: 

The effectiveness of anti-corruption 
programs

Ukrainian experience shows that 
sectoral anti-corruption reforms can 
sometimes have more positive and 
tangible results than the fight against 
corruption in the broad sense. 

Political will of the executive 
authorities and the strategic choice of a 
field for intervention is a key to successful 
anti-corruption programs. In particular, 
sufficient will of the authorities to change 
was one of the determinatives of the 
successful implementation of external 
testing procedure in Ukraine, which was 
introduced last year in order to prevent 
corruption related opportunities [3; 8].

Local and all-Ukrainian reform 
initiatives of NGOs remain ineffective 

without cooperation of donors with 
the executive authorities at the central 
level. Absence of the will to change at 
the central level significantly reduces 
overall effectiveness of great number of 
projects successfully implemented at the 
local level. 

An effective approach lies in 
simultaneous work with various NGOs, in 
particular, social organizations, resource 
centers, community organizations, 
etc.  Coordination of efforts of such 
organizations strengthens their capacities. 
In order to ensure success in this field, 
constructive cooperation between civil 
society and the authorities at all levels 
is needed. Education projects for target 
social groups and government officials 
aimed at developing should be integral 
parts of technical assistance programs.

Effectiveness of coordination of 
donor's assistance

To be successful in an environment of 
weak political will of the authorities for 
reforms, anti-corruption programs should:

• provide for the development of 
cooperation with different types of 
beneficiaries (executive authorities, 
public organizations);

• develop analytical and expert 
abilities of the authorities and civil 
society to reform;

• maintain will to reform through 
diplomatic dialogue with the authorities;



125

ЗАКОН И ЖИЗНЬ
8/4.2013

• strengthen need for reforms on the 
part of civil society organizations at the 
national and regional levels.

Some donors, implementing different 
approaches towards fighting corruption, 
feel lack of resources and facilities for 
launching such system programs. It 
lays down increased requirements to 
the abilities of international donors to 
identify potentially successful areas 
for intervention and to coordinate their 
activities in order to achieve maximum 
effect [8].

There is also a need for of anti-
corruption donor assistance coordination 
mechanism, which would function 
regardless of coordination mechanisms 
elaborated by the executive authorities 
[5].

Efforts and potential of a civil 
society in fighting corruption

Different NGOs have the potential 
to realize different functions in fighting 
corruption. As a rule, donors use these 
NGOs abilities in their anti-corruption 
programs:

• carry out an independent analysis, 
as well as policy development and 
expertise. Independent experts take part 
in individual donor programs providing 
relevant expertise (legislative drafting, 
policy documents), also the organization 
itself maybe invited to conduct research 
in the framework of a program.

Such Ukrainian NGOs as the 
Foundation "Democratic Initiatives" 
Laboratory of Legislative Initiatives, 
Center for Political and Legal Reforms, 
Ukrainian Independent Center for 
Political Research and others are 
periodically enlisted in designing and 
evaluatig anti-corruption legislation and 
policy documents, researching corruption 
related risks in different spheres of public 
administration. 

• Conduct awareness raising and 
educational campaigns among general 
public and target groups. Examples of 
such work: improving legal education of 
citizens through preparation of training 
manuals and conduct of trainings, 
preparation of publication in mass media 
of anti-corruption information materials, 
etc.

• render services and assistance to 
individuals (services). As a rule, various 
human rights organizations carry out 
such activities, in particular by means 

of establishment of legal clinics for the 
population.

The capacity of civil society 
organizations in fighting corruption 
is utilized partially. Among problems 
weakening it, experts mention the 
following problems:

• «brain drain»;
• lack of sufficient weight of civil 

society organizations in order to be heard 
by the authorities and provoke definite 
changes in society, reluctance of the 
authorities to go for such a dialogue;

• access restriction to public 
information by the authorities, which 
complicates monitoring, expertise and 
assessment of their actions;

• international donors are primarily 
focused on the implementation of 
projects by NGOs in cooperation with 
the authorities, or at their request. This 
approach is often counterproductive, 
as it leads to silencing real problems in 
fighting corruption.

In order to solve the abovementioned 
problems, both donor and NGOs 
themselves have to change their approach. 
Among concrete recommendations 
voiced by the respondents, the most 
common were:

• refrain from providing priority 
support to the authorities, focusing also 
on non-governmental organizations in 
their anti-corruption activities;

• donors and civil society should 
more actively involve different social 
and professional groups, business 
associations, trade unions etc. in their 
fight against corruption. Establishment 
of links between different types of 
organizations will increase their weight 
in their cooperation with the authorities;

• in this regard, donors should support 
projects on transfer of knowledge and 
skills from grant- supported NGOs to 
those which had not cooperated with 
international donors before;

• organization of a system work 
between the registered NGOs and 
unregistered entities may represent an 
important step increasing anti-corruption 
efficiency of donors and NGOs;

• one of the steps that can increase 
the weight of the civil society in its 
dialogue with the government, may be 
establishment of a broad coalition that 
would include various NGOs: advocacy 
groups, human rights organizations, etc. 

Establishment of such unions will give 
an opportunity take more active stance 
on many issues in the field of fighting 
corruption.

Technical Assistance to Law 
Reform

Universal experience shows that no 
state has capacity to overcome corruption 
in full, while its substantial reduction is 
quite possible. In many developed and 
developing countries, corruption levels 
were on a high and very high levels, 
however they managed to significantly 
lower them and ensure that the corruption 
does not become insurmountable on the 
way of development of their economies 
and societies. Relatively high level of 
corruption in my country at present 
does not mean inability of Ukrainian 
authorities to effectively combat this 
challenge and I believe that with the 
help of international community and its 
profound experience in this field it will be 
reduced to a permissible level soon [8].

Employment of foreign experience 
in any country cannot duplicate one or 
another action of a state or municipal 
governments, private business or civil 
society organizations that proved to be 
effective in other countries. Corruption 
is constantly adapting to changes in 
political, economic and social fields 
and has national characteristics and 
stereotypes of perception. Therefore 
measures, which were effective in some 
countries several years ago, are unlikely 
to be effective today in my country. These 
measures should always be updated 
and adapted for use in one or another 
country taking into account its specific 
environment. Programs and projects 
offered within the framework of technical 
assistance should also take into account 
such specificities [6; 7].

Conclusions. In addition, in order 
to make the fight against corruption 
consistent, the system of versatile 
measures and mechanisms intended for 
effective counteraction to the corruption 
has to be employed. The fight against 
corruption, which is carried out mainly 
by means of measures within the criminal 
law, remains ineffective. Moreover, 
such isolated and piecemeal efforts 
may represent some risk to states and 
societies since they may prove to be 
ineffective to subdue corruption within 
a state apparatus, while bribe rates may 
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grow substantially. Consequently, any 
approach towards rendering technical 
assistance should be sustainable and 
comprehensive.
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Постановка проблемы. Определение обездвиженной  вещи 
(движимой вещи, на которую распространен режим недвижимой 
вещи) дается через правовой режим недвижимости, однако оно не 
раскрывает сути различия с общим правовым режимом движимой 
вещи. Понятие правового режима достаточно дискуссионное на 
данном этапе развития правовой науки, и его содержание зависит 
от средств исследования, которые выбирают ученые и, как правило, 
отличается у ученых-цивилистов и ученых-административистов.

ОТНОСИТЕЛЬНО РЕЖИМА 
«ОБЕЗДВИЖЕННОЙ ВЕЩИ»

З. НИКИТИНА,
соискатель Национального транспортного университета

SUMMARY
The legal mode of movable thing on that it is widespread to the mode of immobile 

thing(immobilized things) is considered in the article. It is set that for today laws in force 
of Ukraine do not enter the mode of immobile thing in relation to any type of movable 
things. Essence of the mode of immobilized thing is investigational. It is set that the 
legal mode of immobile thing includes for itself both civil legal and administratively-
procedural features of the legal adjusting of this type of property. Two basic administrative 
elements of the legal mode of immobilized thing are educed: registration and security. It 
is well-proven that a registration element is the basic administrative element of the legal 
mode of immobilized thing. Derivative character of security element is investigational, 
the presence of security element is educed in relation to the separate types of movable 
things, on that the mode of immobile thing can be widespread.

Key words: mode, real estate, movable objects, state registration, legal facilities, 
material rights, register element, security element.

* * *
В статье рассмотрен правовой режим движимой вещи, на которую распростра-

нен режим недвижимой вещи (обездвиженной вещи). Установлено, что действи-
тельные на сегодняшний день законы Украины не вводят режим недвижимой вещи 
относительно ни одного вида движимых вещей. Исследована суть режима обе-
здвиженной вещи. Установлено, что правовой режим недвижимой вещи включает 
в себя как гражданско-правовые, так и административно-процедурные особен-
ности правового регулирования этого вида имущества. Выявлены два основных 
административных элемента правового режима обездвиженной вещи: регистра-
ционный и обеспечивающий. Доказано, что регистрационный элемент является 
основным административным элементом правового режима обездвиженной вещи. 
Исследован производный характер обеспечивающего элемента, выявлено наличие 
обеспечивающего элемента относительно отдельных видов движимых вещей, на 
которые может быть распространен режим недвижимой вещи.

Ключевые слова: режим, недвижимость, движущиеся объекты, государствен-
ная регистрация, правовые средства, вещные права, реестровый элемент, обеспе-
чительный элемент.

Состояние исследования темы. 
Исследуемые в этой статье понятия 
были и являются  предметом исследо-
вания многих ученых, в частности С. 
Алексеева, М. Бабенко, А. Деминой, 
А. Жиделева, И. Карпуши, Ю. Кихая, 
С.Кузниченко, С. Спиндиса, А. Шев-
ченко и других. 

Целью статьи является исследо-
вание режима «обездвиженной вещи», 
анализ различий правового статуса 
обездвиженной вещи от подвижной.

В основу методологии исследо-

вания положен комплексный подход, 
обусловленный многоаспектностью 
поставленных задач с использованием 
общенаучных методов (прежде всего, 
системного, логического и структур-
ного). Для решения поставленных за-
дач также использованы специальные 
методы: сравнительно-правовой и на-
учного обобщения.

Изложение основного материа-
ла. Определение обездвиженной вещи 
дается через правовой режим недви-
жимости. При таких обстоятельствах 
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основным вопросом определения обе-
здвиженности (реестровости) явля-
ется установление правового режима 
недвижимой вещи и возможностей его 
проекции на определенные виды дви-
жимых вещей.

Понятие правового режима доста-
точно дискуссионное на данном этапе 
развития правовой науки и его содер-
жание зависит от средств исследова-
ния, которые выбирают ученые и, как 
правило, отличается у ученых-циви-
листов и ученых-административистов.

Действующее законодательство 
предусматривает распространение 
режима недвижимой вещи на вещи, 
которые по своей природе являются 
движимыми, но согласно юридиче-
ским режимам на них будут распро-
страняться определенные правила, как 
и на недвижимость. Заметим, что за 
исключением части 1 статьи 181 Граж-
данского кодекса Украины, в Украине 
отсутствует закон, который бы пря-
мо устанавливал режим недвижимой 
вещи относительно каких-то объектов. 
Поскольку сам текст статьи предусма-
тривает лишь возможность распро-
странения такого режима, то следует 
говорить о том, что в настоящее время 
в Украине отсутствует определенный 
законом режим недвижимой вещи, от-
сутствует определение объектов, на 
которые он распространяется. Данный 
подынститут находится в состоянии 
своего становления. Однако полное 
отрицание факта существования ре-
жима недвижимой вещи в отношении 
движимых вещей было бы преждевре-
менным.

По мнению С.С. Алесеева, в общем 
представлении под правовым режи-
мом следует понимать порядок регу-
лирования, выраженный в комплексе 
правовых средств, которые характери-
зуются особой группой взаимодей-
ствующих между собой разрешений, 
запретов и позитивных обязательств, 
причем таких, которые создают осо-
бое направление регулирования. Ре-
жим отрасли права понимается как со-
вокупность соответствующих право-
вых средств регулирования, которые 
обуславливают особое направление 
регулирования правоотношений, вхо-
дящих в предмет правового регули-
рования соответствующей отрасли. 
Правовой режим выражает степень 

жесткости правового регулирования, 
наличие определенных ограничений 
или льгот, уровень активности субъ-
ектов, который является допустимым, 
а также границы их правовой само-
стоятельности. При этом отмечается 
разделение правовых режимов на пер-
вичные (обще-запрещающие и обще-
разрешительные) режимы и режимы 
отраслей права) и вторичные, или спе-
циальные режимы (режим конкретных 
объектов) [1, с. 185-186].

Исследованием правового режима  
в Украине занимался С.А. Кузниченко, 
который отметил, что правовой режим 
относится к объектам правоотноше-
ний, хотя правовой статус касается 
субъектов. Правовой режим возника-
ет лишь в зонах так называемого ин-
тенсивного правового регулирования, 
когда законодатель уделяет особое 
внимание конкретному объекту право-
отношений [2, с. 110].

С.А. Кузниченко отмечает, что спе-
циальные правовые режимы возникли 
именно из глубины административно-
го права и является его характерным 
признаком и достижением [2, с. 111]. 
Им приводятся следующие основные 
признаки специальных (вторичных) 
правовых режимов:

- закреплены в нормативно-право-
вых актах;

- обеспечиваются и охраняются го-
сударством;

- специфическим образом регла-
ментируют конкретные области обще-
ственных отношений, отделяя кон-
кретные виды деятельности связанной 
с особо значимыми объектами право-
вого регулирования;

- представляют собой особый по-
рядок правового регулирования, со-
стоящий из совокупности юридиче-
ских средств (разрешений, запретов, 
позитивных обязательств), и нети-
пичных правовых предписаний (пре-
зумпции, фикции, дефиниции и др.), 
характеризуются определенной их 
группировкой, задает определенное 
направление регулирования;

- являются совокупностью мате-
риальных и процедурно-процессуаль-
ных норм;

- имеют четко определенную цель 
регулирования;

- создают конкретную степень бла-
гоприятности или неблагоприятности 

(совокупность ограничений и льгот) 
для удовлетворения интересов субъек-
тов права.

Среди ученых-цивилистов не суще-
ствует единой точки зрения на понятие 
и объем правового режима, действую-
щего в отношении недвижимости. Как 
отмечает С.И. Спиндис правовой ре-
жим недвижимости можно определить 
как сложившийся с использованием 
различных правовых средств порядок 
регулирования поведения участников 
общественных отношений в сфере 
оборота недвижимости. С целью обе-
спечения устойчивости оборота, обе-
спечения безопасности прав на недви-
жимость, а также интересов третьих 
лиц формируется правовой режим с 
помощью специфического сочетания 
правовых средств [3, с. 27].

Таким образом, правовой режим 
недвижимой вещи является комплекс-
ным режимом. В этот режим входят как 
особенности правового регулирования, 
установленные гражданским законо-
дательством (в частности, по сделкам, 
исковой давности, наследованию и т. 
д.), так и определенный процедурно-
процессуальный порядок реализации 
и защиты прав в отношении этого иму-
щества, их признания.

Согласно Закону Украины «О го-
сударственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и их обреме-
нений» государственная регистрация 
прав на недвижимое имущество – офи-
циальное признание и подтверждение 
государством фактов возникновения, 
перехода или прекращения прав на не-
движимое имущество, обременение та-
ких прав путем внесения соответству-
ющей записи в Государственный ре-
естр прав на недвижимое имущество. 
Государственная регистрация прав яв-
ляется обязательной.

Таким образом, правовой режим 
недвижимой вещи включает в себя как 
гражданско-правовые, так и админи-
стративно-процедурные особенности 
правового регулирования этого вида 
имущества. Представляется очевид-
ным невозможность прямого распро-
странения всего объема правового ре-
жима недвижимости на обездвиженное 
имущество. Исходя из прямого указа-
ния законодателя и логики построения 
правовой системы, следует говорить 
лишь о наличии в правовом режиме 
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обездвиженной вещи административ-
но-процедурного элемента, который 
так же, как и в отношении недвижимо-
сти, требует обязательного проведения 
государственной регистрации прав на 
обездвиженное имущество, что явля-
ется официальным признанием и под-
тверждением государством фактов воз-
никновения, перехода или прекраще-
ния прав на недвижимое имущество, 
обременения таких прав путем внесе-
ния надлежащей записи в соответству-
ющий государственный реестр.

Принадлежность государственной 
регистрации к административному 
праву определяет как состав участни-
ков этих правоотношений (орган го-
сударственной власти и заявитель, не 
являются равноправными в отношени-
ях), так и логика построения граждан-
ского законодательства. Так, статья 181 
Гражданского кодекса Украины, кото-
рой определено наличие элемента госу-
дарственной регистрации относитель-
но имущественных прав, не регулирует 
порядок государственной регистрации 
и особенности реализации соответ-
ствующих процедур. Вообще, нормы 
гражданского права ограничиваются 
исключительно определением требо-
вания осуществления государствен-
ной регистрации, регламентированию 
отношений равноправных субъектов 
этих отношений. Согласно порядку 
осуществления государственной реги-
страции, кодекс содержит отсылки к 
соответствующим законам. Такие зако-
ны имеют исключительно администра-
тивно-правовую природу, и отношения, 
которые ими регулируются, являются 
отношениями неравноправных сторон, 
одна из которых осуществляет админи-
стративное производство.

Наряду с требованием об осущест-
влении государственной регистрации 
прав на обездвиженную вещь, к право-
вому статусу такой вещи следует также 
отнести и особенности осуществления 
прав на нее, связанные с обеспечением 
такой регистрации – обеспечительный 
элемент.

По нашему мнению, различия пра-
вового статуса обездвиженной вещи 
и подвижной охватывают следующий 
комплекс элементов.

1. Реестровый элемент: право 
владения, пользования и распоряже-
ния обездвиженной вещью предусма-

тривают проведение государственной 
регистрации этих прав, а также их об-
ременений (ограничений). Это основ-
ной элемент, который носит четко вы-
раженный административно-правовой 
характер и заключается в осуществле-
нии государственной регистрации прав 
на основании заключенных сторонами 
договоров или совершенных владель-
цем односторонних сделок компетент-
ным органом государственной власти в 
установленном порядке. Следует отме-
тить, что государственной регистрации 
подлежат не все права на обездвижен-
ные вещи, а только определенные за-
коном. Так, по аналогии с недвижимо-
стью, право аренды которого на срок 
менее трех лет не подлежит государ-
ственной регистрации, также не будет 
подлежать государственной регистра-
ции и право аренды на такой срок и 
обездвиженного имущества. Также не 
подлежит государственной регистра-
ции право пользования автотранспорт-
ным средством и другие права, которые 
в силу незначительности не требуют 
государственной регистрации.

Государственную регистрацию 
прав на обездвиженное имущество мо-
жет проводить как орган государствен-
ной регистрации непосредственно, так 
и органы нотариата, и другие государ-
ственные и коммунальные предпри-
ятия в порядке, установленном законо-
дательством, как полномочные пользо-
ватели государственного реестра. 

Государственная регистрация про-
водится в четко определенные сроки и 
в соответствии с установленной про-
цедурой.

2. Обеспечительный элемент: по-
скольку идентификация движимого 
имущества в силу его природы невоз-
можна по тем же признакам, что и не-
движимого (по кадастровому номеру 
земельного участка, постоянному ме-
сту нахождения относительно других 
объектов, почтовый адрес), то иденти-
фикация обездвиженного имущества 
должна осуществляться в другом по-
рядке. Основным способом идентифи-
кации движимого имущества на сегод-
няшний день выступает его нумерация, 
– как правило, серийная нумерация за-
водом изготовителем.

Нумерация в качестве обеспечи-
тельного элемента правового статуса 
вещи заключается в нанесении на вещь 

ее производителем (в отдельных случа-
ях – ремонтной организацией) буквен-
но-знаково-цифрового обозначения, 
которое присваивается только одной 
конкретной вещи. Такое обозначение 
наносится на основной элемент вещи 
(или отдельно на несколько основных 
элементов) таким образом, чтобы с од-
ной стороны исключить его изменение, 
а с другой – не создавать сложностей 
для проверки уполномоченным лицом 
этого обозначения и простого считыва-
ния всех отметок.

При таких обстоятельствах изме-
нение серийного идентифицирующего 
номера обездвиженного имущества 
влияет на возможность идентификации 
имущества и значительно усложняет 
или делает невозможным реализацию 
публичного статуса обездвиженной 
вещи, а потому должна быть запрещена 
(кроме оговоренных случаев).

Итак, к публично-правовому ста-
тусу обездвиженной вещи принадле-
жит также обеспечительный элемент, 
который состоит в ограничении права 
на фактическое распоряжение вещью: 
владельцу и любому другому лицу за-
прещено менять серийные номера и 
другие идентифицирующие элементы 
обездвиженного имущества. Измене-
ние таких идентифицирующих элемен-
тов возможно только в установленном 
порядке при осуществлении обяза-
тельной предварительной и последу-
ющей идентификацией вещи (с целью 
предотвращения подмены вещи) и с 
обязательным внесением изменений об 
идентифицирующих признаках в госу-
дарственный реестр прав.

Обеспечительный элемент, хотя 
и без привязки к правовому статусу 
вещи, на которую распространяется 
режим недвижимой вещи, известный 
правовой системе Украины довольно 
давно, в частности статьей 290 Уголов-
ного кодекса Украины [4] установлена 
уголовная ответственность за уничто-
жение, подделку или замену иденти-
фикационного номера, номеров двига-
теля, шасси или кузова, или замена без 
разрешения соответствующих органов 
номерной панели с идентификацион-
ным номером транспортного средства.

Данная статья устанавливает уго-
ловную ответственность за изменение 
идентифицирующих признаков транс-
портного средства. Согласно действу-
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ющему уголовному законодательству 
к транспортным средствам относят: 
автомототранспорт, подлежащего реги-
страции в ГАИ, пассажирский и грузо-
вой транспорт, троллейбусы, трамваи, 
метро (электротранспорт), все виды 
тракторов, а также дорожные, стро-
ительные, уборочные, сельскохозяй-
ственные и другие специальные само-
движущиеся машины и механизмы 
(экскаватор, грейдер, автокран, автопо-
грузчик и т. п.).

В криминалистическом понимании 
транспортными средствами являются 
не только те, которые отнесены к ис-
точникам повышенной безопасности, 
но и другие их виды, например сани, 
телеги, велосипеды. Поэтому транс-
портные средства делятся на самоход-
ные и несамоходные. К самоходному 
транспорту относят: грузовые и легко-
вые автомобили, мотоциклы, моторол-
леры, мопеды, аэросани, тракторы и 
другие сельскохозяйственные машины, 
строительную самоходную технику и 
транспортные средства специального 
назначения [5, с. 380].

Установленная уголовная ответ-
ственность за определенное деяние 
означает юридический запрет соверше-
ния физическим лицом этого деяния. 
При этом указанная статья не устанав-
ливает никаких ограничений по субъ-
екту преступления. Таким образом, 
запрет изменять идентифицирующие 
признаки транспортного средства ка-
сается любого лица, как постороннего 
по отношению к этому транспортному 
средству, так и владельца.

Следовательно, правовой режим 
транспортного средства в любом слу-
чае содержит запрет его владельцу 
осуществления фактического распо-
ряжения вещью путем изменения ее 
определенных идентифицирующих 
признаков. Для недвижимости такие 
ограничения не устанавливаются. Дей-
ствительно, изменение таблички с ука-
занием почтового адреса или измене-
ние номеров панелей или других про-
нумерованных тем или иным способом 
конструктивных элементов зданий, со-
оружений и т. п. не является составом 
преступления.

Авторы Комментария Уголовного 
кодекса Украины отмечают, что транс-
портные средства как источник повы-
шенной опасности и предметы, пред-

ставляющие большую материальную 
ценность, должны подвергаться иден-
тификации. С этой целью они, а также 
их важнейшие узлы и агрегаты обозна-
чаются индивидуальными номерами, 
причем номер шасси или кузова указы-
вается в свидетельстве о регистрации 
транспортного средства [6]. Следова-
тельно, по мнению этих ученых ос-
новной причиной введения запрета на 
изменение идентифицирующих при-
знаков является то, что транспортные 
средства являются источниками по-
вышенной опасности и представляют 
большую материальную ценность. В 
то же время статус источника повы-
шенной опасности может объяснить 
необходимость введения внешних но-
мерных знаков, а не запрет самостоя-
тельной замены внутренних номеров. 
Большая материальная ценность сама 
по себе не приводит к введению номер-
ной идентификации. Так, для слитков 
золота, дорогих часов, других серий-
ных вещей большой материальной 
ценности не вводится уголовная ответ-
ственность за смену (подделку, уничто-
жение) номеров. Объяснить введение 
такой уголовной ответственности для 
транспортных средств можно только 
наличием особого режима этих вещей 
– режима недвижимой вещи.

Действительно, идентифицировать 
транспортные средства без проведения 
экспертизы и быстро можно только по 
номерам их основных агрегатов. Из-
менение этих номеров или их уничто-
жение исключит их идентификацию, а 
при подделке (замене на номер другой 
вещи) – приведет к неправильной иден-
тификации.

Таким образом, установленный за-
прет самовольного уничтожения или 
замены номеров внутренних агрега-
тов транспортных средств является 
особенностью их правового режима, 
заключается в необходимости точной 
и простой идентификации движимых 
вещей с целью осуществления госу-
дарственной регистрации прав на них. 
Такой запрет является административ-
ным (публично-правовым) элементом 
правового статуса – обеспечительным 
элементом.

Обеспечительный элемент имеет 
производный статус от реестрового 
элемента. Так, отсутствие потребно-
сти осуществлять государственную 

регистрацию прав на вещь приведет 
к отсутствию запрета изменять иден-
тифицирующие признаки. Заметим, 
что обеспечительный элемент право-
вого статуса может вводиться также 
при введении государственной реги-
страции вещей (оружия и т.п.). Таким 
образом, именно государственная ре-
гистрация является первичной (неза-
висимо от того, осуществляется госу-
дарственная регистрация прав на вещь 
или осуществляется государственная 
регистрация самой вещи).

Следует отметить, что осуществле-
ние нумерации вещей на выполнение 
обеспечительного элемента админи-
стративно-правового статуса опре-
деленной вещи приводит к тому, что 
такая вещь становится индивидуально 
определенной. Поскольку эту вещь (не-
зависимо от всех других внешних при-
знаков) можно однозначно выделить из 
ряда других того же типа и характера, 
то такая вещь является индивидуально 
определенной. Это полностью соответ-
ствует статусу обездвиженной вещи, 
также недвижимое имущество всегда 
является индивидуально определен-
ным.

Выводы. Отличие правового ре-
жима движимой вещи от правового 
режима обездвиженной вещи (движи-
мой вещи, на которую распространен 
режим недвижимости) заключается в 
наличии административно-правовых 
элементов правового режима.

Правовой режим обездвиженной 
вещи предполагает обязательное осу-
ществление государственной регистра-
ции прав на такую вещь в установлен-
ном административно-процедурном 
порядке органами государственной 
власти. Вторым обязательным элемен-
том в силу природы движимых вещей 
является обеспечительный элемент, ко-
торый достигается различными сред-
ствами публично-правовых запретов 
и заключается в ограничении права 
собственника и других лиц фактически 
распоряжаться обездвиженной вещью 
в части изменения ее идентифицирую-
щих признаков.

В силу применения обеспечитель-
ного элемента обездвиженная вещь 
приобретает статус индивидуально 
определенной вещи.

Хотя государственная регистрация 
прав на недвижимые вещи достаточно 
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разработанный правовой институт ад-
министративного права, правовое регу-
лирование государственной регистра-
ции прав на движимые вещи все еще не 
получило своего развития.
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Постановка проблемы. Государственный контроль в сфере 
хозяйственной деятельности необходим, так как является элементом 
управления и направлен на достижение конкретных целей в экономике. 
В то же время нормы и требования законодательства должны быть 
реальными для выполнения субъектами хозяйствования, а также 
обеспечивать гарантии контролируемых субъектов при осуществлении 
контрольных мероприятий. В связи с этим становится актуальной 
проблема правового регулирования организации и осуществления 
государственного контроля в сфере хозяйственной деятельности, 
исследованию которой посвящена данная статья.

Проблема правового регулирования осуществления государственного 
контроля в сфере хозяйственной деятельности рассматривалась в 
научных трудах таких известных отечественных и зарубежных ученых: 
С. В. Алексеева, Д. Н. Бахрака, Г. Л. Знаменского, О. М. Олейник, В. К. 
Мамутова, Р. Штобера. В то же время, несмотря на многочисленные 
научные исследования, этот вопрос требует дальнейшего изучения.

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ 
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Н. НИКИТЧЕНКО,
кандидат юридических наук, докторант 

Института экономико-правовых исследований НАН Украины

SUMMARY
The notion of «control» is analyzed in economic law contemplation, arguments that 

control cannot be a purely fiscal function if only because prospects cannot be defined 
and work cannot be planned without its efficient organization is adduced in this article. 
Identifying control with a purely fiscal reaction in respect to control objects distorts the 
sense of its organizational and economic nature that puts in the first place not punishment 
but achieving efficient operation of national economy in the whole.

Key words: legal regulation, public control, economic agents, public bodies.
* * *

В данной статье исследовано понятие контроля с точки зрения хозяйствен-
ного права, пртиведены аргументы, что он не может иметь только фискальную 
функцию хотя бы потому, что без его эффективной организации невозможно опре-
делить перспективы и запланировать работу. Отожествление контроля по сути с 
фискальным реагированием в отношении к подконтрольным объектам искажает 
содержание его организационно-хозяйственной природы, целью которой в первую 
очередь есть не наказать, а достичь эффективного функционирования экономики 
в целом.

Ключевые слова: правовое регулирование, государственный контроль, субъ-
екты хозяйствования, государственные органы.

Цель статьи – исследовать во-
просы правового регулирова-

ния осуществления государственного 
контроля в сфере хозяйственной де-
ятельности и доказать, что контроль, 
как элемент управления, выполняет не 
фискальную, а хозяйственную функцию 
с помощью, которой удовлетворяются 
общегосударственные интересы и ми-
нимизируются риски в экономике.

Вмешательство государства в 
хозяйственную деятельность право-

мерно в том случае, когда государство 
нацелено упорядочить отношения в 
этой сфере, в том числе путем осущест-
вления контроля над выполнением дей-
ствующих правил. Так, Р. Штобер пи-
шет: «регулирование предусматривает 
законодательное и административное 
воздействие на субъектов экономики 
в процессе определения целей госу-
дарства. Если же государство не зани-
мается вопросами регулирования, то 
утрачивается и сама необходимость в 
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хозяйственно-административном праве. 
Ни одно государство в мире не отказа-
лось от управления экономикой» [1, с. 
1]. Такой подход отражает ответствен-
ность государства за развитие эконо-
мики и одновременно указывает на его 
приоритетное значение среди основных 
задач, решение которых возлагается на 
государство и право. К примеру, при-
оритетные формы участия государства 
в сфере хозяйствования определены 
Хозяйственным кодексом Украины, спе-
циальным законодательством, Законом 
Украины «Об основах государственного 
регулирования политики в сфере хозяй-
ствования» [2, с. 84]. 

Государственное вмешательство 
в сферу осуществления хозяйственной 
деятельности определяется законода-
тельством, в том числе и касательно 
обеспечения проведения государствен-
ного контроля в части определения прав 
и обязанностей органов государствен-
ного контроля, ответственности за свои 
действия, а также законности тех форм 
и способов, которые лежат в основе его 
осуществления. Закон (юридическая 
норма) как специфический регулятор 
общественных отношений должен со-
ответствовать существующему в госу-
дарстве уровню развития экономики, 
организационной зрелости, культуре 
ведения государственной деятельности 
и межхозяйственных отношений. За-
конодательство должно представлять 
собой средство легализации права госу-
дарством во имя интересов общества и 
граждан, выступать в качестве юриди-
чески узаконенного баланса интересов 
всех субъектов права. Непосредственно 
легализация правовой нормы означает 
ее конкретизацию, формализацию, при-
знание (установление) государством 
обязательной для всех, обеспечение ее 
государственным влиянием [3, с. 4].

Государственное воздействие на 
хозяйственную деятельность путем 
осуществления контроля над ней про-
является в виде правового документа, в 
котором отражаются соответствующие 
действия органа государственного кон-
троля или его представителей, с которы-
ми закон связывает четко определенные 
правовые последствия [4, с. 679]. Это 
может быть решение, лицензия, акт 
ревизии (проверки), форма отчетности 
и прочие правовые документы, предус-
мотренные действующим законодатель-

ством. Вне правовой формы государ-
ственного воздействия не существует. 

Вместе с тем какая-либо право-
вая форма влияния на хозяйствен-
ную деятельность определяется сво-
ей спецификой в зависимости от вида 
государственного контроля, который 
осуществляется. С учетом изложенно-
го, в данной статье проблемы законода-
тельного обеспечения осуществления 
государственного контроля в хозяй-
ственной сфере будут рассматриваться 
в зависимости от стадии его проведе-
ния, где в частности выделяют предше-
ствующий контроль (предупреждения 
негативных последствий), текущий 
(выяснения законности деятельности, 
осуществляемой объектами контроля) 
и, последующий (проверка реального 
выполнения соответствующих предпи-
саний) [5, с. 144 ].

Примером осуществления пред-
шествующего контроля в хозяйствен-
ной сфере является ежегодное принятие 
Верховным Советом Украины закона о 
государственном бюджете на соответ-
ствующий год, состоящего из значимых 
элементов, которые, по сути, являют-
ся бюджетными обязательствами, при 
этом содержат хозяйственно-правовой 
характер. К ним относится перечень 
государственных целевых программ, 
финансирование которых проводить-
ся за счет государственного бюджета, 
перечень и объемы государственных 
закупок товаров и услуг для нужд го-
сударства, проекты развития государ-
ственного сектора экономики и т. п. Эти 
документы, как правило, из бюджетных 
обязательств преобразуются в хозяй-
ственно-правовые. В государственный 
бюджет закладывается также матери-
альный резерв, который предназначен 
для государственной поддержки пред-
приятий, в том числе и частных, что 
оказывает существенное регулирующее 
влияние на рынок. Таким образом, на 
основании закона о государственном 
бюджете приводиться в действие вся 
система хозяйствования, поскольку ре-
гулирующее влияние государства на 
экономику осуществляется именно по 
средствам последнего.

Предшествующий контроль сфере 
хозяйствования осуществляется также 
на стадии организации хозяйственной 
деятельности, а именно регистрации, 
лицензирования, патентирования, по-

становки на налоговый учет и прочее. В 
данном направлении есть позитивные 
изменения и в законодательстве Укра-
ины, например, в части организации 
бизнеса.

Во-первых, введен принцип «со-
гласования по умолчанию». Суть прин-
ципа лежит в возможности получения 
субъектом хозяйствования права на 
осуществление хозяйственной деятель-
ности, при отсутствии решения о выда-
че документа разрешающего характера 
или отказ в его выдаче, если такое ре-
шение не было принято разрешающим 
органом, в установленный законом срок 
(Закон Украины «О внесении измене-
ний в Закон Украины «О разрешающей 
системе в сфере хозяйственной деятель-
ности» від 11.02.2010 № 1869).

Во-вторых, введение декларатив-
ного способа получения разрешения 
на ведение бизнеса (за исключением 
тех, кого Кабинет Министров Украины 
включит в список – 94 вида хозяйствен-
ной деятельности), который предусма-
тривает осуществление приблизитель-
но 40 видов хозяйственной деятель-
ности на основании предоставления 
декларации.

В-третьих, Закон Украины от 
19.05.2011 «О перечне документов раз-
решающего характера в сфере хозяй-
ственной деятельности» устанавливает 
исчерпывающий список из 135 видов 
разрешительных документов, которые 
предоставляют субъекту хозяйство-
вания право на осуществление хозяй-
ственной деятельности. В данном слу-
чае следует отметить, что, несмотря на 
то, что данный закон запретил требо-
вать другие документы от субъектов хо-
зяйствования, получение разрешения на 
осуществление хозяйственной деятель-
ности в Украине все же остается доста-
точно затратным.

В-четвертых, упрощен механизм 
государственной регистрации и пре-
кращения деятельности субъектов хо-
зяйствования и создана единая система 
государственной регистрации юриди-
ческих лиц, в частности введена элек-
тронная государственная регистрация 
юридических лиц и физических лиц-
предпринимателей. Кроме того, отме-
нено свидетельство о государственной 
регистрации, требование о предостав-
лении выписки из Единого государ-
ственного реестра юридических лиц 
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и физических лиц-предпринимателей 
для получения лицензии, а также уста-
новлена административная ответствен-
ность для должностных лиц разреши-
тельных органов за правонарушения в 
сфере государственной регистрации. 
Вместе с этим, несмотря на проведен-
ную правительством Украины работу, в 
рейтинге доступности ведения бизнеса 
(Doing business), который составляет 
Мировой банк, Украина занимает 152 
место из 183. То есть в сравнении с дру-
гими странами, Российская Федерация 
– 120 место, Республика Молдова – 81, 
Республика Беларусь – 69, Польша – 62, 
реального улучшения ведения бизнеса в 
Украине не произошло [6].

Примером текущего контроля мо-
жет быть операционный аудит, который 
недавно проводился Государственной 
финансовой инспекцией и ее территори-
альными органами. Он предусматривал 
постоянное присутствие государствен-
ных аудиторов на тех государственных 
предприятиях, которые являются объек-
тами контроля и необходимость согла-
сования с ними платежных поручений 
до их подписания руководителем субъ-
екта хозяйствования. Необходимо отме-
тить, что подобный вид контроля широ-
ко практикуется в странах ЕС. Поэтому, 
приведение украинской модели осу-
ществления государственного финан-
сового контроля в соответствие с луч-
шими практиками Европейского Союза 
имело бы для Украины пользу. Однако 
на основании обращения Государствен-
ной финансовой инспекции Украины, 
Кабинет Министров отменил такую 
форму финансового контроля. Так, со-
гласно с правительственным постанов-
лением от 19 декабря 2012 года № 1182 
утратило действие постановление Каби-
нета Министров Украины от 20.05.2009 
№ 506 «Об утверждении Порядка про-
ведения Государственной финансовой 
инспекцией, ее территориальными 
органами государственного финансо-
вого аудита отдельных хозяйственных 
операций». Причиной такого решения 
является реализация курса Украины на 
дерегуляцию отечественной экономи-
ки. А именно – выполнение требований 
Программы экономических реформ на 
2010 – 2014 года «Состоятельное обще-
ство, конкурентоспособная экономика, 
эффективное государство», одобренной 
Президентом Украины, в части ограни-

чения фискального давления на субъ-
ектов хозяйствования и вмешательства 
государства в их деятельность. Данное 
правительственное решение направле-
но на предотвращение дублирования 
контролирующих функций. Так, с нача-
ла 2012 года в министерствах и прочих 
центральных органах исполнительной 
власти функционируют подразделения 
внутреннего аудита, которые обеспечи-
вают текущий контроль, направленный 
на предупреждение финансовых нару-
шений. Поэтому, одновременное функ-
ционирование операционного аудита и 
подразделений внутреннего аудита при-
водило к дублированию контрольных 
функций.

Последующий государственный 
контроль осуществляется путем ин-
спектирования государственными 
органами деятельности субъектов хо-
зяйствования. Соответственно Закон 
Украины «Об основах государственно-
го надзора (контроля) в сфере хозяй-
ственной деятельности» (далее – Закон 
о государственном контроле) посвящен 
регулированию именно таких отноше-
ний. Важным условием для усовершен-
ствования хозяйственных отношений 
является гармоничное объединение 
частных и публичных интересов, при 
которых каждый участник, стремясь 
удовлетворить свой собственный закон-
ный интерес соответственно должен со-
путствовать достижению интереса той 
или иной общины, общества в целом [7, 
с. 11]. Поэтому положения указанного 
закона, как правило, направлены на за-
щиту в первую очередь прав и законных 
интересов субъектов хозяйствования. 
Например, ст. 4 указанного выше закона: 
«Общие требования по осуществлению 
государственного надзора (контролю)» 
содержит п.4 который позволяет уста-
навливать прочими законами органы, 
уполномоченные осуществлять государ-
ственный надзор в сфере хозяйственной 
деятельности, виды, способы и санкции 
за нарушение требований законодатель-
ства. При этом с целью защиты инте-
ресов субъектов хозяйствования п. 7 
указанной статьи вводиться в действие 
норма, которая предусматривает воз-
можность принятия решения в пользу 
последнего, в случае если норма закона 
или прочего нормативно-правового акта 
допускает неоднозначное определение 
прав и обязанностей сторон. То есть в 

основе Закона лежит принцип, который 
запрещает органу власти осуществлять 
государственный надзор (контроль) 
в сфере хозяйственной деятельности, 
если закон прямо не уполномочил со-
ответствующий орган и не определил 
его полномочия во время проведения 
контрольных мероприятий (ст. 4). Такие 
положения соответствуют конституци-
онному принципу в части ограничения 
вмешательства государственных орга-
нов в хозяйственные отношения и бла-
гоприятствуют укреплению законности 
и правопорядку в хозяйственной сфере, 
определенных ст. 8 Хозяйственного ко-
декса Украины. 

Вместе с тем данный закон требует 
определенных изменений. Так значе-
ние слова «контроль» позаимствовано 
с французского conlrole – проверка. 
Следовательно, содержание последнего 
отражает порядок инспектирования де-
ятельности субъектов хозяйствования, 
но не контроля, значение которого (в 
переводе с англ. – управлять, элемент 
управления) значительно шире, чем 
инспектирование. Поэтому не зря экс-
перты проекта IFC «Деловая среда и 
развитие предпринимательства в Укра-
ине» назвали его в 2008 году Законом о 
проверках. 

Кроме того, согласно содержанию 
ст. 1 Закона Украины «Об основах го-
сударственного надзора (контроля) в 
сфере хозяйственной деятельности», 
государственный надзор (контроль) 
– это деятельность уполномоченных 
законом центральных органов испол-
нительной власти, их территориальных 
органов, государственных коллегиаль-
ных органов, органов исполнительной 
власти Автономной Республики Крым, 
органов местного самоуправления в 
пределах полномочий, предусмотрен-
ных законом, касательно выявления и 
предупреждения нарушениям требова-
ний законодательства субъектами хо-
зяйствования и обеспечение интересов 
общества, а именно, надлежащего каче-
ства продукции, работ и услуг, прием-
лемого уровня безопасности для насе-
ления, окружающей природной среды. 
Данное определение не вызывает осо-
бых нареканий, если не анализировать 
его соответствие содержанию этого 
закона. Например, если данный закон 
регулирует государственный контроль, 
то он должен содержать положение об 
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организации, регистрации, постановке 
на налоговый учет субъекта хозяйство-
вания (предшествующий контроль). В 
тоже время, сложно представить, как 
органы регистрации, лицензирования 
и прочие могут выдавать хозяйствую-
щим субъектам разрешения в плановом 
или внеплановом порядке, выходить на 
объект и т. д. Таким образом, особен-
ности осуществления предшествующе-
го контроля указанный выше закон не 
регулирует, а потому не может иметь 
название, которое объединяет все виды 
государственного контроля хозяйствен-
ной деятельности. Суть прописных по-
ложений указанного выше закона лежит 
в урегулировании порядка осуществле-
ния проверок деятельности субъектов 
хозяйствования, а это ни что иное, как 
инспектирование. Понятие инспекти-
рования наиболее приближенного к 
стандартам ЕС наведено в п. 2 Порядка 
проведения инспектирования Государ-
ственной финансовой инспекцией, ее 
территориальными органами, утверж-
денного постановлением Кабинета 
Министров Украины от 20.04.2006 № 
550. Так, инспектирование состоит в до-
кументальной и фактической проверке 
определенного комплекса или отдель-
ных вопросов финансово-хозяйствен-
ной деятельности объекта контроля и 
обеспечивает выявление фактов нару-
шения законодательства, установление 
виновных в их допущении должност-
ных и материально ответственных лиц. 

С учетом изложенного отметим, что 
понятие инспектирования значитель-
но уже понятия государственный кон-
троль, так как отражает лишь его часть, 
а именно осуществление последующего 
контроля за соблюдением требований 
действующего законодательства субъек-
тами хозяйствования, поэтому является 
подвидом государственного контроля. 
Соответственно данный закон должен 
носить название: «Об основах осущест-
вления инспектирования в сфере хо-
зяйственной деятельности». При таком 
названии будет согласовано суть поло-
жений, которые лежат в основе данного 
закона с его названием. 

Контроль – это не только проведе-
ние проверок. В силу своей специфики, 
последний влияет на отношения, кото-
рые складываются в ходе организации 
контроля за деятельностью субъектов 
хозяйствования, а именно: производ-

ством, легитимацией предприниматель-
ской деятельности с помощью регистра-
ции, оформлением ее в форме предпри-
ятий, ведением отчетности, уплатой на-
логов, установлением порядка и правил 
выхода на рынок с товарами, работами 
и услугам, взаимодействием с прочи-
ми предприятиями и организациями. 
Поэтому, с одной стороны, контроль 
над осуществлением хозяйственной 
деятельности, в части выполнения эко-
номических функций органов власти 
носит хозяйственно-правовой характер 
и нацелен на обеспечение активного 
участия субъектов хозяйствования в 
развитии экономики, а потому не может 
сводиться к проверкам деятельности 
субъектов хозяйствования. С другой – 
требует инспектирования, поскольку 
отношения, которые складываются в 
результате принятия Государственного 
бюджета Украины, утверждения госу-
дарственных заказов, осуществления 
контрольных функций собственников 
по отношению к предприятиям, кото-
рые получили от них имущество для 
ведения хозяйственной деятельности, а 
также установления норм и стандартов, 
антимонопольного надзора составляют 
значительный массив хозяйственного 
регулирования, поэтому должны под-
лежать государственному контролю 
в сфере хозяйственной деятельности. 
Последний осуществляется уполно-
моченными органами, в компетенцию 
которых входит осуществление госу-
дарственного контроля за соблюдени-
ем установленных стандартов качества 
продукции, услуг, выполнения работ, 
безопасности потребителей, а также 
прочих требований действующего за-
конодательства. Такой подвид госу-
дарственного контроля проводится по 
факту осуществления того или иного 
действия или события, основывается 
на обратных связях, что дает возмож-
ность корректировать управленческие 
решения и носить название последую-
щего контроля. Он дает информацию 
для дальнейшего планирования работы 
органов государственного контроля и 
создает мотивацию у субъекта хозяй-
ствования к выполнению требований 
законодательства.

С учетом выше изложенного можно 
сформулировать следующий вывод. В 
разных отраслях экономики возникает 
потребность в осуществлении госу-

дарственного контроля. С одной сто-
роны – это усиление роли государства 
в установлении и развитии рыночной 
экономики, а с другой необходимость 
определения оснований и границ пу-
бличного вмешательства в сферу хозяй-
ствования, поскольку такой контроль 
имеет не только свою специфику, а и 
немало недостатков. Поэтому сегодня 
существует необходимость научного пе-
реосмысления проблем эффективности 
реализации государственного контроля 
в сфере хозяйствования, а также усовер-
шенствования его форм и методов. 

Список использованной литера-
туры:

1. Рольф Штобер Хозяйственно-ад-
министративное право. Основы и про-
блемы. Мировая экономика и внутрен-
ний рынок…; пер. с нем. – М. : Волтерс 
Клувер, 2008. – 400 с.

2. Мамутов В. К. Посилен-
ня публічних засад у правово-
му регулюрованні господарської 
діяльності / В. К. Мамутов // Право 
України. – 2009. – № 9. – С. 83–94.

3. Бахрак Д. Н. Вопросы законно-
сти в государственном управлении / Д. 
Н. Бахрак // Правоведение. – 1992. – № 
3. – С. 3–12.

4. Предпринимательское (хозяй-
ственное) право : учебник. В. 2 т. 1 / 
Отв. ред. О. М. Олейник. – М. : Юристъ, 
2000. – С. 679.

5. Алексеев С. В. Организационно-
правовые проблемы государственного 
контроля в сфере предприниматель-
ской деятельности / С. В. Алексеев // 
Известия Томского политехнического 
университета. – 2003. – Т. 306, № 2. – 
С. 143–146.

6. Аналитическая записка для 
участников форума «Украина: проект 
развития». [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : http://www.reformclub.
org.ua.

7. Знаменский Г. Л. В решении со-
циально-экономических проблем без 
привлечения интеллектуальных ресур-
сов не обойтись / Г. Л. Знаменский // 
Распределение полномочий – основа 
регионального и местного развития: 
материалы круглого стола (Донецк, 
6 февр. 2003 г.) / НАН Украины, Ин-т 
экономико-правовых исслед. – Донецк 
: Юго-Восток Лтд, 2003. – С. 9–12.



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
8/4.2013

134

ОТГРАНИЧЕНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ГРУППЫ ОТ ГРУППЫ ЛИЦ 
И ГРУППЫ ЛИЦ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СГОВОРУ

Н. НОСКО,
аспирант кафедры уголовного права № 1 Национального университета 

«Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого»

SUMMARY
The article is devoted to a comparative analysis of these kinds of criminal organizations as an organized group, a group of 

individuals and a group of persons by prior agreement. Boundary issues, these forms have always caused debate among scientists. In 
general, expressed a variety of views, which indicated a lack of research into this issue in the theory of criminal law, and in judicial 
practice. A comparative study based on the analysis of the criminal legislation of Ukraine and the Russian Federation. Defined and 
argued for the author's position on controversial issues, and also suggestions for further improvement of the criminal law.

Key words: participation, forms of participation, organized group, group of persons, group of persons by prior agreement.
* * *

Статья посвящена сравнительному анализу таких видов преступных объединений, как организованная группа, группа 
лиц и группа лиц по предварительному сговору. Вопросы разграничения указанных форм всегда вызывали дискуссии среди 
ученых. В целом высказывались самые различные точки зрения, которые свидетельствовали о недостаточном исследование 
данного вопроса как в теории уголовного права, так и в судебной практике. Сравнительное исследование проведено на основе 
анализа уголовного законодательства Украины и Российской Федерации. Определяются и аргументируются позиции автора 
по дискуссионным вопросам, а также сформулированы предложения по дальнейшему совершенствованию уголовного за-
конодательства.

Ключевые слова: соучастие, формы соучастия, организованная группа, группа лиц, группа лиц по предварительному 
сговору.

Постановка проблемы. Новеллой Уголовного кодекса (далее – УК) 
Украины 2001 г. стало закрепление в ст. 28 определения преступлений, 
совершенных при разных формах соучастия: группой лиц (ч. 1); по 
предварительному сговору группой лиц (ч. 2), организованной группой 
(ч. 3) и преступной организацией (ч. 4). Однако до настоящего времени 
в теории уголовного права отсутствует общепризнанная точка зрения 
относительно критериев отграничения таких форм соучастия, что 
создает трудности в следственно-судебной практике.

Целью статьи является фор-
мулирование авторской по-

зиции относительно критериев от-
граничения организованной группы 
от группы лиц и группы лиц по пред-
варительному сговору на базе УК 
Украины, а также проведение срав-
нительного анализа похожих форм 
соучастия, определяемых в теории 
уголовного права и законодательстве 
Российской Федерации (далее – РФ).

Актуальность темы. Среди уче-
ных, которые занимались проблемами 
соучастия и разграничения указанных 
форм, такие ученые как Б. В. Волжен-
кин, П. Г. Кригер, Н. Иванов, П. Ф. 
Тельнов, А. Н. Трайнин, А. П. Козлов, 
Р. Р. Галиакбаров, А. А. Арутюнов, Л. 
Глазкова, В. Быков, Н. П. Водько, Н. 
А. Гуторова, В. А. Навроцкого, М. И. 
Хавронюка и другие. Недостаточно 
изученным является вопрос о крите-
риях разграничения форм соучастия.

Изложение основного мате-
риала исследования. Рассмотрим 

определение понятий «группа лиц», 
«группа лиц по предварительному 
сговору» и «организованная группа», 
которые предусмотрены либо выплы-
вают из содержания положений уго-
ловного законодательства Украины и 
РФ.

В ч. 1 ст. 28 УК Украины указы-
вается, что преступление признается 
совершенным группой лиц, если в 
нем участвовали несколько (два или 
более) исполнители без предвари-
тельного сговора между собой. Ана-
лиз приведенной дефиниции позво-
ляет выделить следующие признаки 
преступного объединения в форме 
группы лиц: 1) количественный – 
группа включает два или более участ-
ника 2) роль каждого из участников 
группы в совершении преступления – 
они выступают как исполнители пре-
ступления, 3) степень сплоченности 
участников группы, которая характе-
ризуется отсутствием предваритель-
ного сговора между ними.

Конкретизируя эти признаки 
можно отметить следующее. Отно-
сительно первого – количественного 
признака группы, в теории уголовно-
го права и на практике не возникает 
сомнений - группа имеет место тогда, 
когда в совершении преступления 
участвует два или более участников. 
Что касается понимания того, какими 
характеристиками должны обладать 
участники группы, то в литературе 
и правоприменительной практике не 
достигнуто единства. Общее прави-
ло якобы никем не оспаривается, по-
скольку речь идет о совершении пре-
ступления при соучастии - группой 
лиц, т.е. о посягательстве нескольких 
субъектов. Вместе с тем, это правило 
ставится под сомнение, когда речь 
идет об отдельных видах преступле-
ний, связанных с причинением вреда 
лицу. Например, Пленум Верховного 
Суда (далее - ПВС) Украины разъяс-
няет, что «действия участника груп-
пового изнасилования подлежат ква-
лификации по ч. 3 ст.117 УК и в том 
случае, когда другие участники пре-
ступления по причине невменяемо-
сти, недостижения возраста, с кото-
рого наступает уголовная ответствен-
ность, или других предусмотренных 
законом оснований не были привле-
чены к уголовной ответственности» 
(ч. 2 п. 14 постановления «О судебной 
практике по делам об изнасиловании» 
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от 27 марта 1992 г. с последующими 
изменениями) [1, с. 193].

Аналогичные разъяснения ра-
нее давали высшие судебные органы 
РСФСР и СССР по квалификации не 
только изнасилования, но и грабежа и 
разбоя [2]. Таким образом, в судебной 
практике признается возможность 
квалификации преступления, как со-
вершенного группой лиц и тогда, ког-
да среди участников такого преступ-
ного объединения только одно лицо 
обладает признаками субъекта пре-
ступления и оно подлежит уголовной 
ответственности. Отличное от приве-
денной позиции мнение заключается 
в том, что в таких случаях имеет ме-
сто посредственное исполнение пре-
ступления и действия лица, использу-
ющего для выполнения объективной 
стороны преступления несовершен-
нолетних или невменяемых, должны 
квалифицироваться как совершение 
преступления без признаков группы. 
С таким подходом следует согласить-
ся. Только количественного призна-
ка участия в преступлении двух или 
более лиц, подлежащих уголовной 
ответственности, недостаточно для 
квалификации посягательства, как 
совершенного группой лиц. Такому 
преступному объединению прису-
ща согласованность поведения лиц, 
направленность посягательства на 
одного и того же потерпевшего или 
потерпевших, взаимной помощи, ис-
пользование однотипных способов 
совершения преступления и т. п.

Группа может образоваться в силу 
того, что предшествующее поведение 
участников давало основания рассчи-
тывать на взаимное содействие в со-
вершении преступления, либо может 
возникнуть и в процессе выполнения 
посягательства. Обязательным при-
знаком группы является также то, что 
каждый из ее участников принимает 
участие в выполнении объективной 
стороны преступления. Эту позицию 
последовательно занимает судебная 
практика. Нормы, предусматриваю-
щие ответственность за преступле-
ния, совершенные группой лиц, непо-
средственно инкриминируют тем, кто 
полностью или частично выполняет 
действия описанные в диспозиции 
статьи Особенной части уголовного 
закона, то есть выступает как испол-

нитель или соисполнитель престу-
пления [3, с. 182, 183].

Дискуссионным остается вопрос 
и о выделении признаков такого пре-
ступного объединения как группа лиц 
по предварительному сговору. Со-
гласно ч. 2 ст. 28 УК Украины, пре-
ступление признается совершенным 
по предварительному сговору груп-
пой лиц, если его совместно совер-
шили несколько лиц (два или более), 
которые заранее, т.е. до начала пре-
ступления, договорились о совмест-
ном его совершении. Из приведенной 
нормы выплывает, что к признакам 
такого вида преступного объединения 
следует отнести: 1) количественный – 
два и более лиц; 2) наличие сговора; 
3) предварительность такого сговора.

Следует отметить, что группа лиц 
по предварительному сговору, как 
форма соучастия, может быть про-
стой (соисполнительство) и сложной 
(с распределением ролей) [4, с. 223]. 
Совершению преступления таким 
преступным объединением присуща 
повышенная общественная опасность 
по сравнению с ранее приведенной 
формой соучастия – группой лиц. По-
этому вполне логичным выглядит ре-
шение законодателя о признании ука-
занной формы обстоятельством, отяг-
чающим наказание (п. 2 ст. 61 УК), а 
также квалифицирующим признаком 
многих составов преступлений, пред-
усмотренных в Особенной части УК 
Украины.

Анализируя указанные формы 
соучастия применительно к россий-
скому уголовному законодательству, 
можно отметить, что в УК РФ от-
ветственность за совершение данной 
категории преступлений закреплена 
в ст. 35, где в ч. 1 указано, что пре-
ступление признается совершенным 
группой лиц, если в его совершении 
совместно участвовали два или более 
исполнителя без предварительного 
сговора. Таким образом, российский 
законодатель (в сравнении с редак-
цией частей 1 и 2 ст. 28 УК Украины) 
объединил в одну форму соучастия – 
группу лиц, две формы – группу лиц 
и группу лиц без предварительного 
сговора при соисполнительстве.

Остановимся подробнее на ха-
рактеристике приведенных форм со-
участия и их сравнении. По мнению 

В. Быкова, первое отличие связано с 
тем, что в группе лиц по предвари-
тельному сговору общий сговор на 
совершение преступления достига-
ется заранее, до его реального осу-
ществления. Сговор на совершение 
группового преступления отличается 
от простого согласия, а решение о со-
вместном совершении преступления 
носит предварительный характер, т. 
е. существует временной промежуток 
между принятием решения на совер-
шение группового преступления и его 
реальным выполнением [5, с. 7].

Второе отличие заключается в 
психологическом характере самих 
групп. Группа лиц – это во многом 
случайная, ситуативная группа, не-
которые члены такой группы уча-
ствуют в совершении преступления 
из чувства солидарности, в то время 
как объединение их в группу носило 
совсем другие, часто не преступные 
цели. В преступных группах рассма-
триваемого вида отсутствуют четкие 
психологическая и функциональная 
структуры, не выделяется лидер, ре-
шения принимаются коллективно, в 
основном на фоне конкретной ситуа-
ции и нередко под влиянием эмоций. 
Роли при совершении преступления в 
группе лиц, как правило, не распре-
деляются – соучастники совершают 
преступление совместными дей-
ствиями, сообща. Многие действия 
соучастников осуществляются без 
продуманного плана, в соответствии 
с ситуацией, под влиянием эмоций. 
Степень сплоченности таких групп 
небольшая, взаимная зависимость, 
поддержка и защита в случаях задер-
жания проявляется слабо [5, с. 8].

В доктрине уголовного права 
высказана и другая точка зрения. В 
частности, Г. В. Верина указывает 
на возможное техническое распреде-
ление ролей в процессе завладения 
имуществом, но такое техническое 
распределение не выходит за пределы 
исполнения. Похожий подход у А. А. 
Арутюнова, который обращает вни-
мание на возможность распределения 
ролей при совершении преступления 
группой лиц [6, с. 265].

Обобщая изложенное, следует от-
метить, что закрепление указанной 
формы соучастия в УК РФ во многом 
совпадает с решением украинского 
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законодателя. Отличие состоит лишь 
в закреплении «общности» как при-
знака группы лиц. По нашему мне-
нию, принадлежность данной формы 
к институту соучастия уже содержит 
указание на общность как обязатель-
ный (родовой) признак указанной 
формы.

Согласно ч. 2 ст. 35 УК РФ, пре-
ступление признается совершенным 
группой лиц по предварительному 
сговору, если в нем участвовали лица, 
заранее договорившиеся о совмест-
ном совершении преступления.

Несмотря на то, что в законе пря-
мо не предусмотрено, что участника-
ми группы лиц по предварительному 
сговору являются несколько испол-
нителей, эта точка зрения является 
общепринятой [7, с. 8] в теории уго-
ловного права. В отличие от мнения 
исследователей судебная практика 
одновременно с соисполнительством 
допускает и наличие распределения 
ролей между участниками. Так, в по-
становлении ПВС РФ № 29 «О судеб-
ной практике по делам о краже, гра-
беже и разбое», указывается: «если 
кроме соисполнителей в совершении 
преступления участвовали лица, ко-
торые помогали соисполнителям, то 
их действия квалифицируются как 
соучастие в форме пособничества по 
признаку «совершение преступления 
по предварительному сговору груп-
пой лиц» [2].

По мнению В. Быкова в отличие от 
группы лиц, преступное объединение 
в форме группы лиц по предваритель-
ному сговору более организовано, 
состав такой группы в определенной 
степени стабилизирован, ярко выра-
жена антиобщественная установка, 
группа переходит к совершению се-
рии часто однородных преступлений, 
однако пока еще нет четких планов 
совместной деятельности. В целом, 
группа лиц по предварительному сго-
вору является как бы промежуточной 
между группой лиц и организованной 
группой, поэтому по конкретным уго-
ловным делам в группах этого вида 
могут быть обнаружены отдельные 
признаки, как группы лиц, так и орга-
низованной группы [5, с. 8].

В отличие от уголовного законода-
тельства РФ, законодательство Укра-
ины и уголовная доктрина указывают, 

как уже отмечалось, на возможность 
совершения преступления, как в про-
стой форме, так и в сложной с распре-
делением ролей.

Следующей формой соучастия 
является организованная группа. В 
науке уголовного права нет едино-
душного решения вопроса по поводу 
содержания понятия и признаков та-
кой группы. Согласно ч. 3 ст. 28 УК 
Украины, преступление признается 
совершенным организованной груп-
пой, если в его приготовлении или 
совершении участвовало несколько 
лиц (три и более), которые предвари-
тельно сорганизовались в устойчивое 
объединение для совершения этого и 
другого (других) преступлений, объе-
диненных единым планом с распреде-
лением функций участников группы, 
направленных на достижение этого 
плана, известного всем участникам 
группы.

Проанализировав приведенную 
норму, можно выделить следующие 
основные признаки:

1) наличие нескольких лиц (трех и 
более);

2) предварительная, т.е. до на-
чала приготовления или совершения 
преступления, организованность 
участников;

3) устойчивость объединения;
4) целью создания организованной 

группы является совершение этого и 
другого (других) преступлений,

5) объединение соучастников еди-
ным планом;

6) распределение функций участ-
ников, направленных на достижение 
этого плана, известного всем участ-
никам группы.

Относительно количественного 
признака, то при определении законо-
дателем его минимального значения 
были учтены не только теоретические 
положения отечественного уголовно-
го права и результаты обобщения су-
дебной практики Украины, но и поло-
жительный опыт других государств, 
положения и рекомендации, содержа-
щиеся в международных норматив-
но-правовых актах в сфере борьбы с 
организованной преступностью.

Важно, что организованную груп-
пу следует считать созданной с мо-
мента достижения между ее участни-
ками договоренности о совершении 

первого преступления при наличии 
плана на дальнейшую совместною 
преступною деятельность и распре-
деления ролей. Это свидетельствует 
о повышенной общественной опасно-
сти такого преступного объединения. 

В п. 9 постановления ПВС Украи-
ны от 23.12.2005 года № 13 «О судеб-
ной практике о рассмотрение судами 
уголовных дел о преступлениях, со-
вершенных устойчивыми преступ-
ными объединениями», принятого 
с целью одинакового и правильного 
применения судами законодательства 
при рассмотрении уголовных дел о 
преступлениях, совершенных пре-
ступными объединениями, с такой ха-
рактерной чертой как устойчивость, 
указал, что: «Под организованной 
группой следует понимать внутренне 
устойчивое объединение трех и более 
лиц, предварительно созданного с це-
лью совершения ряда преступлений 
или только одного, который требует 
тщательной длительной подготов-
ки. Такую группу следует считать 
созданной с момента достижения ее 
участниками договоренности о со-
вершении первого преступления при 
наличии планов на дальнейшую со-
вместную преступную деятельность» 
[1, с. 617].

Из анализа приведенного По-
становления и ч. 3 ст. 28 УК Украи-
ны следует, что в постановлении и в 
уголовном законе содержится неко-
торая несогласованность, например, 
в отношении преступления, с целью 
совершения которого образуется ор-
ганизованная группа. Так, в УК ука-
зывается, что организованная группа 
создается для совершения «этого и 
другого (других) преступлений», а в 
постановлении отмечается, что для 
«ряда преступлений или только одно-
го, который требует тщательной дли-
тельной подготовки», то есть Пленум 
ограничивает содержание цели обяза-
тельной подготовкой к совершению 
преступления и его длительностью, 
что является с законодательной точки 
зрения неправильным.

Согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ, пре-
ступление признается совершенным 
организованной группой, если оно 
совершено устойчивой группой лиц, 
заранее объединившихся для совер-
шения одного или нескольких пре-
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ступлений. Исходя из приведенного 
текста, можно выделить четыре при-
знака организованной группы: она 
состоит из нескольких физических 
лиц (двух и более); лица заранее объ-
единились в группу; устойчивость, 
а также целью группы является со-
вершение одного или нескольких пре-
ступлений.

Стоит отметить, что в УК РФ 1960 
г. понятие «организованная группа» 
не использовалось. Только 1994 г. Фе-
деральным законом РФ были внесены 
изменения в Общую часть и введен п. 
17.1, который предусматривал орга-
низованную группу. В постановлении 
ПВС РФ «О судебной практике по 
делам о краже, грабеже и разбое» от 
27.12. 2002 г. (с изменениями от 06. 
02. 2007 г. № 7) указано, что «орга-
низованная группа характеризуется 
устойчивостью, наличием в ее со-
ставе организатора (руководителя) и 
заранее разработанным планом со-
вместной преступной деятельности, 
распределением функций между чле-
нами группы при подготовке к совер-
шению преступления и реализации 
преступного умысла» [8, c. 28].

Одним из основных признаков 
организованной группы является ее 
устойчивость, на что прямо указано в 
ч. 3 ст. 35 УК РФ. Так, по мнению В. 
Быкова, группа лиц по предваритель-
ному сговору тоже достаточно устой-
чива, поскольку между сговором ее 
членов и совершением группового 
преступления существует определен-
ный промежуток времени, в течение 
которого группа не распадается. И 
все же это разного уровня, разного 
качества устойчивость. Устойчивость 
группы лиц по предварительному 
сговору отличается от устойчивости 
как признака организованной группы 
тем, что в первом случае формирова-
ние преступной группы еще не завер-
шено, состав ее не стабилизирован, 
члены группы свободно выходят из 
нее, так же легко появляются новые 
участники. Но самое главное отличие 
заключается в том, что совместная 
преступная деятельность рассчитана 
на длительное время [5, с. 8]. Похожее 
мнение и у Н. Ф. Кузнецовой, которая 
считает, что «в судебной практике вы-
вод об устойчивости группы часто 
обосновывается длительностью или 

многоэпизодичностью преступной 
деятельности» [9, с. 207].

Р. Х. Кубов сформулировал дан-
ную проблему следующим образом: 
«действующее законодательство дает 
очень размытое понятие организован-
ных преступных проявлений. Перед 
правоприменительной практикой сто-
ит задача поиска формализованного 
критерия для толкования показателя 
устойчивости» [10, с. 17].

В качестве такого критерия в рос-
сийской уголовной доктрине предло-
жено рассматривать количественный 
критерий. Согласно ч. 3 ст. 28 УК РФ, 
организованной группой является 
«группа лиц». Так, Н. П. Водько про-
анализировав статьи УК 1996 г., под-
вергает критике традиционную для 
уголовного права норму о минималь-
ном составе организованной группы 
– два человека, и вносит предложение 
о пересмотре указанного научного 
постулата [11, с. 8]. Поддерживает-
ся эта позиция и Т. Н. Ермаковой, 
которая считает, что для разграниче-
ния таких форм соучастия как орга-
низованная группа и группа лиц по 
предварительному сговору, следует 
увеличить минимальное количество 
лиц, которые являются членами орга-
низованной группы, «до трех и более 
человек» [8, с. 29]. В отличие от ука-
занной численности, в украинском за-
конодательстве (ч. 3 ст. 28 УКУ) груп-
па признается организованной, если 
ее участниками являются не менее 
трех человек.

Устойчивость как признак органи-
зованной группы, на наш взгляд, с од-
ной стороны отражает как качествен-
ные составляющие явления (сплочен-
ность, стабильность объединения, 
наличие предварительного сговора 
между участниками, наличие плана 
преступной деятельности, распреде-
ление ролей, единство цели), так и 
количественные (количественный со-
став, длительное существование пре-
ступного объединения и т. п.).

Подход по количеству преступле-
ний, для совершения которых созда-
ется организованная группа, закре-
пленный в УК РФ, следует признать 
более четким. В частности, указыва-
ется, что организованная группа соз-
дается с целью совершения «одного 
или нескольких» преступлений, то 

есть может совершить одно пре-
ступление, а затем прекратить свое 
существование. Такие ученые, как 
В. Д. Меньшагин, Б. А. Куринов, Т. 
Д. Устинова, А. Павлинов, В. Быков 
считают данное положение, закре-
пленное в законе недостаточно обо-
снованным и отмечают, что не может 
быть устойчивой группа, если она 
образовалась для совершения одного 
преступления, а затем распалась, и 
считают такую группу - группой по 
предварительному сговору [6, с. 285].

Более того, для стабилизации 
практики применения закона Р. Р. Га-
лиакбаров предлагает использовать 
формализованный критерий показа-
теля устойчивости – систему совер-
шения преступных посягательств, то 
есть совершение преступления три 
и более раз, третье и последующие 
посягательства отражают серьезное 
увеличение общественной опасности 
и позволяют отнести преступления в 
число посягательств, совершенных 
организованной группой [12, с. 48].

В приведенном постановлении 
ПВС РФ № 29 в п. 15 содержится по-
ложение о том, что об устойчивости 
организованной группы может свиде-
тельствовать как неоднократность со-
вершения преступления участниками 
группы, так и длительность подготов-
ки даже одного преступления.

Добавим, что в отличие от ч. 3 ст. 
35 УК РФ в ч. 3 ст. 28 УК Украины 
подчеркивается необходимость нали-
чия единого плана с распределением 
функций ее участников, направленно-
го на достижение этого плана, извест-
ного всем участникам группы.

Выводы. Подводя итог, следует 
отметить, что различие между такими 
формами соучастия как «группа лиц», 
«группа лиц по предварительному 
сговору» и «организованная группа» 
можно провести в зависимости от 
следующих критериев: 1) по количе-
ственному признаку; 2) по моменту 
договоренности; 3) устойчивости 
объединения и 4) цели объединения. 

Кроме того, изложенное позволя-
ет сделать вывод относительно опре-
деленных преимуществ и недостат-
ков украинского уголовного законо-
дательства в отношении таких форм 
соучастия, а это, в свою очередь, дает 
возможность дальнейшего совершен-



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
8/4.2013

138

ствования отечественного уголовного 
законодательства.
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Постановка проблемы. Тема исследования обусловлена наличием 
двух факторов: феномена конституционного закрепления правовой 
конструкции «власть без обязанностей и ответственности перед 
человеком и обществом»; феномена использования современной 
наукой административного права Украины теоретического наследия 
советского административного права.  Эмпирическую основу 
исследования составили конституционные и иные акты Украины и 
зарубежных стран, положительный опыт которых относительно 
правового регулирования деятельности публичной администрации 
может быть использован в Украине.
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SUMMARY
In the article aspects of the formation and development of the science of Soviet 

administrative law were viewed. The main objective was to analyze the theoretical 
legacy of the administrative and legal science of the Soviet period and the simultaneous 
analysis of the subject of modern administrative law from the perspective of the previous 
period. Comparative law is a separate branch of science knowledge of law. It provides 
an opportunity to learn different countries law and on the basis of acquired knowledge 
to suggest ways for improvement.
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* * *
В работе исследуются аспекты становления и развития науки советского адми-

нистративного права. Основной задачей является анализ теоретического наследия 
административно-правовой науки советского периода и одновременный анализ 
предмета современного административного права под углом зрения прошлого пе-
риода и с учетом использования методов сравнительного права. Сравнительное 
право является обособленной отраслью науки познания права, оно же дает воз-
можность познать как зарубежное право, так и национальное законодательство и 
на основе полученных знаний предложить пути совершенствования последнего.

Ключевые слова: административное право, наука советского административ-
ного права, публичная администрация.

Научно-теоретической осно-
вой исследования являются 

исследования отечественных и зару-
бежных ученых различных отраслей 
права и различных исторических пе-
риодов, в частности В. Б. Аверьяно-
ва, Е. В. Додина, И. Н. Пахомова, С. 
В. Кивалова, В. К. Колпакова, С. Ф. 
Кечекьяна, Г. И. Петрова, А. И. Ели-
стратова, Л. В. Головко, Г. В. Жирко-
ва, В. С. Нерсесянца, П. Сандевуара, 
Э. Шмидт-Ассманна, Э. К. С. Уэйда, 
Д. Д. Филипса.

Основная часть. В учебнике 
«Административное право Украи-
ны» [1, с. 7, 10] констатируется, что 
«Предмет административного права 
в той редакции, которая использу-

ется в данное время почти во всех 
учебниках по административному 
праву, был определен в ходе дискус-
сии 1938-1941 гг. Именно тогда было 
установлено, что предмет админи-
стративного права – это обществен-
ные отношения в сфере государ-
ственного управления». Современ-
ное видение учеными предмета ад-
министративного права: «…это сово-
купность общественных отношений, 
возникающих в процессе организа-
ции и функционирования органов 
государственного управления, осу-
ществления государственного управ-
ления сферами общественной жизни, 
функционирования административ-
ной юстиции и привлечения к ад-
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министративной ответственности». 
Аналогию указанному мы находим 
в книге советского ученого Г. И. Пе-
трова «Сущность советского админи-
стративного права», а которой автор 
пишет, что советское административ-
ное право «можно определить как от-
расль советского социалистического 
права, регулирующую общественные 
отношения, складывающиеся в сфере 
исполнительной и распорядитель-
ной деятельности Советского госу-
дарства. Это определение отражает 
политическую общность советского 
административного права» [2, с. 110].

В целях уточнения некоторых 
фактов обратимся к историческим 
событиям, изложенным в книге В. 
С. Нерсесянца «Право – математика 
свободы. Опыт прошлого и перспек-
тивы» [3]. Как отмечает автор, П. И. 
Стучка в 1964 году писал: «Когда пе-
ред нами, в коллегии Наркомюста... 
предстала необхо¬димость формули-
ровать свое, так сказать, «советское 
понимание права», мы остановились 
на следующей формуле: «Право – это 
система (или порядок) обществен-
ных отношений, соответствующая 
интересам господствующего класса 
и охраняемая организованной силой 
его (т. е. этого класса)» (Стучка П. И. 
Избранные произведения по марк-
систско-ленинской теории права. – 
Рига, 1964. – 748 с.) [3, с. 104]. В. С. 
Нерсесянц указывает, что в истории 
советской юридической науки особое 
место зани¬мает Совещание по во-
просам науки советского государства 
и права (16-19 июля 1938 г.). 

Совещанию был придан всесоюз-
ный характер, и в его работе участво-
вало около 600 научных работников, 
преподавателей, практиков из раз-
личных регионов страны. В оконча-
тельной редакции было дано следу-
ющее определение советского права: 
«Советское право есть совокупность 
правил поведения, установлен¬ных 
в законодательном порядке властью 
трудящихся, выражающих их волю и 
применение которых обеспечивается 
всей принудительной силой социали-
стического государства в целях защи-
ты, закрепления и развития отноше-
ний и порядков, выгодных и угодных 
трудящимся, полного и окончатель-
ного уничтожения капитализма и его 

пережитков в экономике, быту и со-
знании людей, построения коммуни-
стического общества» [3, с. 121]. 

Вышеизложенное свидетельству-
ет, что дискуссии в понимании ав-
торов учебника «Административное 
право Украины» (В. Б. Аверьянов, Е. 
В. Додин, И. Н. Пахомов, С. В. Ки-
валов и др.) как таковой, в частности 
по вопросу определения предмета ад-
министративного права не существо-
вало, поскольку действовал феномен 
«приказного «правопонимания».

Применительно к теме исследова-
ния размышления В. С. Нерсесянца о 
показателях «типологической нераз-
витости» можно дополнить вполне 
конкретными фактами, которые сви-
детельствуют о: 

- легализации на конституцион-
ном уровне конструкции «власть без 
обязанностей и ответственности»;

- «консервации» догмы предме-
та административного права 1938 г., 
которая препятствует перспективе 
«процедурализации» деятельности 
государственных органов и их слу-
жащих.

В дальнейшем «типологическая 
неразвитость», под демократиче-
ским лозунгом «служения человеку 
и обществу», обусловила легализа-
цию неконституционных платных 
«административных услуг», вместо 
«процедурализации» деятельности 
администрации, задачей которой в 
цивилизованный государствах явля-
ется определение четких критериев 
выполнения функций и обязанностей 
(в соответствии со ст. 1 Конституции 
Украины создание организационных 
условий для реализации прав и за-
конных интересов граждан Украины, 
в том числе и их защита, является 
конституционной (трудовой) обязан-
ностью служащих органов государ-
ственной власти).

Таким образом, наука админи-
стративного права использует се-
годня догму предмета администра-
тивного права в редакции, которая 
была определена Совещанием 1938 
года. Возникает вопрос: можно ли 
согласиться с тем, что определение 
предмета административного пра-
ва является достижением советской 
правовой науки? Мы отвечаем – нет, 
поскольку А. И. Елистратов еще в 

1910 году (период, когда цензура 
была скорее лояльной) писал, что ад-
министративное право «нормирует 
отношения между властью управле-
ния и гражданами» [4, с. 2]. В 1929 
году А. И. Елистратов отмечает, что 
наука административного права «мо-
жет быть определена как учение о 
правоотношении в области государ-
ственного управления»; советское 
административное право «использу-
ет и приспосабливает правовые фор-
мы к текущим потребностям строи-
тельства и администрирования, но в 
фетиш их не возводит. Предрассудок 
насчет безусловного характера прав и 
свобод ему чужд» [5, c. 34-35] (кур-
сив наш – О.С.). 

К сожалению, история развития и 
становления науки административно-
го права не находит отражения влия-
ния цензуры на творчество ученых 
в период до 1917 года, а далее – и в 
период осуществления тоталитарно-
го режима. Взаимосвязь указанному 
мы находим в том, что содержание 
предмета административного права 
начиная с имперских времен и по на-
стоящее время не изменилось. 

Российская империя являлась 
сугубо полицейским государством, 
а в силу этого все научные работы, 
в частности в отрасли права, без ис-
ключения подвергались цензуре. В 
качестве справки: первые сведения 
о цензуре отражены в «Стоглаве» 
– сборнике постановлений церков-
но-земского собора, состоявшегося 
в 1551 году в Москве [6, c. 242-254]. 
Указанным документом были пред-
приняты меры по наблюдению за 
правильностью переписывания цер-
ковных и юридических книг (глава 
28 – «О книжных писцах»).

Обратимся к некоторым положе-
ниям Устава о цензуре от 10 июля 
1826 г. (250 параграфов) [7, с. 125-
196]. Литературные произведения, 
произведения науки и искусства при 
их обнародовании должны были 
«иметь безвредное для блага» импе-
рии содержание (§ 1). Под действие 
цензуры подпадали «все вообще кни-
ги, произведения, учебные пособия, 
географические и топографические 
карты, рисунки, чертежи, планы, кар-
тины, и музыкальные ноты, которые 
издаются в государстве» (§ 2). Важ-
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нейшими направлениями «цензурной 
заботы» были определены: наука и 
воспитание юношества; мораль и 
внутренняя безопасность; в) опреде-
ление общественного мнения в нуж-
ном русле (§ 6). В случае нарушения 
предписаний Устава Верховный Цен-
зурный комитет обязан был изымать 
из обращения «вредные в каком бы 
то ни было отношении» произведе-
ния (§ 37).

22 апреля 1828 г. была утвержде-
на новая редакция цензурного уста-
ва, в нем было уже 117 параграфов, 
причем 40 из них – об иностранной 
цензуре. Высшей инстанцией ста-
ло Главное управление цензуры при 
Министерстве народного просвеще-
ния. Оно состояло из товарища ми-
нистра народного просвещения, ми-
нистров внутренних и иностранных 
дел, управляющего III отделением 
С. Е. Императорского Величества 
Канцелярии, президентов Академий 
наук и художеств, представителей 
духовного ведомства, попечителя 
Петербургского учебного округа; для 
рассмотрения привозимой из-за гра-
ницы печатной продукции учрежда-
лось новое организационное звено в 
аппарате цензуры Комитет цензуры 
иностранной (КЦИ). Созданная по 
уставу 1828 г. структура цензурного 
аппарата стала основой на последую-
щие годы. Долгие годы, фактически 
до 60-х годов, он служил законным 
руководством для цензурного аппара-
та страны [8, с. 52-54].

9 ноября 1917 г. СНК принял 
Декрет о печати, который был ут-
вержден на первом же заседании 
правительства, что подчеркивает, 
какое значение новая власть при-
давала борьбе с инакомыслием. На 
основании Декрета с октября 1917 
г. по июнь 1918 г. были закрыты или 
прекратили существование по иным 
причинам более 470 оппозицион-
ных газет [8, с. 222, 223]. Наконец, 
В. И. Ленин санкционировал бес-
прецедентный акт – депортацию из 
республики большой группы фило-
софов-идеалистов, литераторов, про-
фессоров, которые «не хотели думать 
в унисон со стоявшими у власти дея-
телями». 31 августа 1922 г. «Правда» 
в статье «Первое предостережение» 
оповестила о высылке из страны 160 

«наиболее активных буржуазных 
идеологов», «идеологических вран-
гелевцев и колчаковцев». Депортация 
части интеллигенции была использо-
вана как хирургическая мера в борьбе 
с инакомыслием [8, с. 248]. 

Система ограничительных мер и 
надзора за печатью получила вопло-
щение в деятельности Главлита. Она 
регламентировалась и определялась 
декретом Совнаркома от 6 июня 1922 
г., которым было утверждено «По-
ложение о Главном управлении по 
делам литературы и издательств». В 
первом же параграфе документа от-
крыто идет речь о цензуре: «В целях 
объединения всех видов цензуры пе-
чатных произведений учреждается 
Главное управление по делам лите-
ратуры и издательств при Наркомате 
просвещения и местные органы – при 
губернских отделах народного обра-
зования». Среди множества таких до-
кументов Г. В. Жирков выделяет три 
основных, программных: вышеназ-
ванный документ с его разъяснением 
– инструкцией Главлита от 2 декабря 
1922 г. «Права и обязанности Главли-
та и его местных органов»; «Положе-
ние о Народном комиссариате про-
свещения РСФСР» – декрет ВЦИК 
и Совнаркома от 5 октября 1925 г.; 
«Положение о Главном управлении 
по делам литературы и издательств 
РСФСР и его местных органах» – по-
становление СНК от 6 июня 1931 г.

§ 20 «Положения о Наркомпросе» 
установлено, что «Главное управ-
ление по делам литературы и изда-
тельств объединяет все виды поли-
тически-идеологического просмотра 
печатных произведений и зрелищ, 
действует на основе особого положе-
ния...»; § 1 «Положения о Главлите»: 
«Для осуществления всех видов по-
литико-идеологического, военного 
и экономического контроля за пред-
назначенными к опубликованию или 
распространению произведениями 
печати, рукописями, снимками, кар-
тинами и т.п., а также за радиове-
щанием, лекциями и выставками, в 
составе Наркомпроса РСФСР обра-
зуется Главное управление по делам 
литературы и издательств (Главлит)». 
Как отмечает автор, в этих форму-
лировках закреплен опыт советской 
цензуры и дух времени. Судя по по-

следней, цензуры якобы и нет, а есть 
контроль, но на самом деле речь идет 
о всесторонней, целенаправленной 
цензуре [8, с. 252-254].

Авторы учебника «Администра-
тивное право Украины» (как и мно-
гие другие ученые) [9, с. 40] пишут, 
что наиболее весомым вкладом в раз-
витие украинской науки администра-
тивного права советского периода 
следует считать создание Админи-
стративного кодекса УССР. Мы кате-
горически не согласны с такой точкой 
зрения. 

Во-первых, власть проигнориро-
вала демократические принципы от-
ечественной судебной реформы 1864 
г., целью которой было установление 
порядка судопроизводства для всех 
категорий дел и устранение админи-
стративной власти от осуществления 
«правосудия» (заметим, администра-
тивная власть и ныне наделена пра-
вом осуществления «правосудия»). 
Указом «Учрежденіе судебныхъ 
установленій» [10, с. 3; п. 10] было 
установлено, что судебная власть 
принадлежит мировым судьям, съез-
дам мировых судей, окружным су-
дам, судебным палатам и сенату, в 
качестве верховного кассационного 
суда. [10, с. 619, 620].

Следует отметить, что в период 
проведения судебной реформы 1864 
г. во Франции применялись положе-
ния УК Наполеона 1810 г. Критерием 
классификации служила природа на-
казания, предусмотренного за совер-
шение того или иного деяния. То есть 
реформа 1864 г. успешно заимство-
вала зарубежный опыт. Преступное 
деяние согласно УК Наполеона при-
знавалось нарушением, проступком 
или преступлением в зависимости 
от того, чем закон его наказывал: по-
лицейским наказанием, исправитель-
ным или наказанием мучительным 
и позорящим, т. е. уголовным. Он 
действовал вплоть до принятия ново-
го УК (принят 22.07.1992; вступил в 
силу 01.03.1994) [11]. Действующий 
УК Франции, сохранив данную кате-
горизацию преступных деяний, пред-
усмотрел новый критерий классифи-
кации – тяжесть деяния [12]. 

Во-вторых, Административный 
кодекс УССР 1927 г. в редакции то-
талитарного режима [13] учел все 
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положения цензуры, дополнив их ад-
министративными запретами и санк-
циями. Так, арт. 454 (п. «в») было 
установлено, что к «специальным 
отраслям торга» относится торговля 
предметами, которыми можно торго-
вать при наличии «специального раз-
решения». В частности, это правило 
было распространено и на торговлю 
произведениями печати. При этом, 
разрешалось продавать произведения 
печати, «за исключением тех, кото-
рые запрещены соответствующими 
органами» (арт. 498).

Заключение. 75-летняя идеоло-
гия «советского понимания права» 
или «формулы права» в марксистско-
ленинской (сталинско-большевист-
ской) редакции никоим образом не 
согласуется с принципами демокра-
тического, социального и правового 
государства, интересами человека и 
общества.

Определение современного пред-
мета административного права, а 
точнее в редакции советской право-
вой науки, конструируется на исход-
ной базе неправовой нормы, посколь-
ку главной обязанностью служащих 
органов государственной власти, как 
представителей государства и служа-
щих государственных органов, явля-
ется не регулирование отношений и 
правоотношений сугубо в тотали-
тарном духе, а создание организа-
ционных условий для обеспечения 
интересов человека и общества, что 
в принципе упоминается в преамбу-
ле Конституции Украины (проявлять 
заботу об обеспечении прав и свобод 
человека и достойных условий его 
жизни);

Статья 6 Конституции Украины, 
легализируя «власть без обязанно-
стей и ответственности», свидетель-
ствует, кроме всего прочего: 

- о декларативности разделения 
власти, что наглядно подтвержда-
ется существованием института ад-
министративной ответственности и 
предоставлением права служащим 
органов исполнительной власти осу-
ществлять правосудие и судопроиз-
водство; 

- об отсутствии определения ста-
туса органов государственной власти, 
поскольку органы законодательной, 
исполнительной и судебной власти 

должны осуществлять «свои полно-
мочия в соответствии с законами 
Украины» (под понятием «правовой 
статус» – лат. status – следует пони-
мать установленное нормами права 
положение его субъектов, совокуп-
ность их обязанностей и прав); ука-
зания Конституции о том, что обязан-
ности и ответственность возложены 
на государство (ст.ст. 3, 56) не могут 
свидетельствовать о том, что таковые 
возложены именно на чиновников;

- о существовании в завуалиро-
ванном виде принципов советской 
правовой науки, при полном отсут-
ствии официально действующей цен-
зуры, но с учетом мнения чиновника 
и «академической цензуры», которые 
не заинтересованы в изменениях.

Список использованной литера-
туры:

1. Административное право Украи-
ны : учебник [Аверьянов В. Б., Додин 
Е. В., Пахомов И. Н. и др.] ; под общей 
ред. С. В. Кивалова. – X. : «Одиссей», 
2004. – 880 с.

2. Петров Г. И. Сущность совет-
ского административного права / Г. И. 
Петров. Отв. ред. О. С. Иоффе. – Л. : 
Изд-во Ленингр. ун-та, 1959. – 184 c.

3. Нерсесянц В. С. Право – мате-
матика свободы. Опыт прошлого и 
перспективы / Нерсесянц В. С. – М. : 
«Юристъ», 1996. – 160 с.

4. Елистратов А. И. Учебник рус-
скаго административнаго права : По-
собие къ лекціям. Выпуск I / А. И. 
Елистратов. – Москва : Изданіе О-ва 
Взаимопомощи Студентовъ-Юристовъ 
Моск. Университета, 1910. – 94 с.

5. Елистратов А. И. Администра-
тивное право : учебное пособие / Ели-
стратов А.И. – М. : «Госиздат», 1929. 
– 366 c. 

6. Российское законодательство 
X-XX веков. В девяти томах. Том 2. За-
конодательство периода образования и 
укрепления Русского централизован-
ного государства. – М. : «Юридическая 
литература», 1985. – 520 с.

7. Сборник постановлений и рас-
поряжений по цензуре с 1720 по 1862 
год : напечатан по распоряжению Ми-
нистерства народного просвещения. – 
Санкт-Петербург : Тип. Морского ми-
нистерства, 1862. – 482 с.

8. Жирков Г. В. История цензуры в 
России XIX-XX вв. / Жирков Г. В. – М. 
: «Аспект Пресс», 2001. – 368 с.

9. Адміністративне право України. 
Академічний курс : підручник: У двох 
томах : Том I. Загальна частина / [В. Б. 
Авер’янов, Н. В. Александрова, В. К. 
Колпаков та інш.] ; ред. колегія: В. Б. 
Авер’янов (голова). – К. : Видавництво 
«Юридична думка», 2004. – 584 с.

10. Судебные Уставы 20 ноября 
1864 года, съ изложеніемъ разсужденій, 
на коихъ они основаны, Изданные Госу-
дарственною Канцеляріею. Часть пер-
вая. – Санктпетербургъ : Типографія 
Втораго Отделенія Собственной Е. И. 
В. Канцеляріи, 1866. – 715 с.; Филип-
пов М. А. Судебная реформа въ Россіи 
Томъ I. Судоустройство. Часть первая / 
М. А. Филиппов. – Санктпетербургъ : 
Типографія А. Моригеровскаго, 1871. 
– 622 с.

11. Уголовный кодекс Франции / 
Науч. ред. Л. В. Головко, Н. Е. Крыло-
вой; пер. с фр. и предисл. Н. Е. Кры-
ловой. – СПб. : Юридический центр 
«Пресс», 2002. – 650 с.

12. Уголовное право зарубежных 
государств. Общая часть : учебное по-
собие / [Н. А. Голованова, В. И. Ере-
мин, М. Л. Игнатова и др.] ; под ред. 
и с предисл. И. Д. Козочкина. – М. : 
«Омега-Л», 2003. – 576 с.

13. Про надання чинності 
Адміністративному кодексові УРСР 
[Кодекс втратив чинність згідно з 
Указом Президії Верховної Ради 
Української РСР від 21 серпня 1985 року 
№ 807-XI] : Постанова Всеукраїнського 
Центрального Виконавчого Комітету 
від 12 жовтня 1927 року // Зб. Уз. 
УРСР, 1927. – № 31. – Арт. 142; Кодекс 
України про адміністративні правопо-
рушення: Закон Української Радянської 
Соціалістичної Республіки від 7 груд-
ня 1984 року № 8073-X // Відомості 
Верховної Ради УРСР, 1984. – № 51. – 
С. 1122.

14. Judicial System and Places 
of Detention: Towards the European 
Standards (Судебная система и места 
лишения свободы: на пути к достиже-
нию европейских стандартов); Almaty, 
29–30 June 2009 / Вебсайт European 
Union [Електронний ресурс]. – режим 
доступу : http://eeas.europa.eu/human_
rights/dialogues/civil_society/docs/2009_
eu_kazakhstan_seminar_annexes_en.pdf.



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
8/4.2013

142

Постановка проблемы. Привлечение к уголовной ответственности 
с позиций субъективной стороны состава преступления 
предусматривает, среди прочего, адекватное воспроизведение в 
сознании виновного юридических и фактических характеристик 
совершенного деяния и его последствий. Как правило, физическое 
вменяемое лицо в полном объеме реально воспроизводит в психике 
эти характеристики. Однако, как известно, правоприменительной 
практике знакомы случаи, когда гражданин ошибочно представляет 
как юридические, так и фактические характеристики поведения 
и его последствия, что может существенно влиять на вопросы 
привлечения к уголовной ответственности. Основания для таких 
ложных представлений могут быть разнообразными и находиться как 
в объективной, так и в субъективной сферах.

ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОШИБКИ ПРИ 
КВАЛИФИКАЦИИ УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ 

В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ УКРАИНЫ
К.ОГОРОДНИК,

судья Ровенского апелляционного хозяйственного суда

SUMMARY
The article is devoted to the theoretical and practical issues of contraction to evasion in taxpaying, in paying duties and making 

other obligatory payments. The social danger of this crime has been analyzed. Its place in the system of the Specific Part of the 
Criminal Code of Ukraine has been defined. The analyses of the components of crime that envisage liability for evasion in taxpaying, 
in paying duties and making other obligatory payments has been done. The proposals to improve the articles of the Criminal Code of 
Ukraine have been developed.

Key words: taxes, duties, obligatory payments, evasion, guilt.
* * *

Статья посвящена теоретическим и прикладным проблемам противодействия уклонению от уплаты налогов, сборов и 
иных обязательных платежей. Проанализирована общественная опасность этого деяния, определено его место в системе 
Особенной части Уголовного кодекса Украины. Выделены элементы состава преступления, предусматривающего уголовную 
ответственность за уклонение от уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей. Раскрыты понятие, особенности 
и значение юридической ошибки при квалификации уклонения от уплаты налогов в уголовном праве Украины. Проанали-
зирована структура налоговой обязанности. Юридическая ошибка в составе уклонения от уплаты налогов определена как 
неправильное восприятие налогоплательщиком содержания налогового обязательства по причине неправильной оценки его 
правовой природы или юридических свойств, сложившихся в сознании этого лица, вследствие чего оно не осознавало про-
тивоправность совершенного деяния. Разработаны предложения, направленные на усовершенствование Уголовного кодекса 
Украины.

Ключевые слова: налоги, сборы, обязательные платежи, уклонение, вина.

Актуальность темы исследова-
ния. Таким образом, с вопро-

сом уголовно-правовой квалификации 
деяний, связанных с совершением не-
уплаты налогов, сборов, других обяза-
тельных платежей, тесно связан инсти-
тут ошибки в уголовном праве. Уголов-
но-правовой науке и практике известны 
достаточно распространенные случаи, 
когда лицо, совершая конкретный акт 
противоправного поведения, ошибается 
в его фактических признаках или не-
правильно оценивает его правовую при-
роду или юридические свойства. При 
оценке преступности либо не преступ-
ности такого акта поведения необходи-

мо учитывать ошибку, которая традици-
онно называется ошибкой в уголовном 
праве. Наличие ошибки может суще-
ственно повлиять на квалификацию 
совершенного деяния, поскольку она 
непосредственно влияет на содержание 
вины, по-особому определяя характер и 
содержание интеллектуальных и воле-
вых процессов.

Как юридические, так и фактиче-
ские ошибки относятся к интеллекту-
альной сфере личности и поэтому могут 
иметь место исключительно при со-
вершении умышленных преступлений. 
Значение ошибки в случаях неуплаты 
налогов, сборов, других обязательных 

платежей проявляется в том, что она 
способна влиять на вопрос определения 
вины подозреваемого.

Состояние исследования. В целом 
в юридической литературе вопросам 
уголовно-правовой ошибки уделено до-
статочно много внимания в монографи-
ческих исследованиях таких известных 
ученых, как З. Г. Алиев, Ю. А. Вапсва, 
В. Ф. Кириченко, М. Б. Фаткуллина, В. 
А. Якушин, Л. Д. Гаухман, В. М. Ку-
дрявцев, Б. С. Никифоров, П. С. Дагель, 
Л. И. Коптяков, А. А. Пионтковский, А. 
И. Рарог, Н. С. Таганцев, А. Н. Трайни-
на, Б. С. Утевский. В то же время недо-
статочно изученным остается значение 
ошибки в случаях уклонения или не-
полной уплаты налогов, сборов, других 
обязательных платежей.

Целью и задачей статьи является 
исследование юридической ошибки в 
уголовном праве. Новизна работы за-
ключается в том, что в данной работе 
сделана попытка на основании доктри-
нальных определений юридической 
ошибки в уголовном праве, предложить 
собственное определение понятия и 
значения юридической ошибки в соста-
ве преступных посягательств, заключа-
ющихся в уклонении от уплаты налогов.

Изложение основного материала. 
Юридическая ошибка характеризуется 
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заблуждением относительно: преступ-
ности либо не преступности совершен-
ного деяния, уголовно-правовой ква-
лификации; вида и размера наказания. 
В контексте исследуемого вопроса нас 
особенно интересует ошибка в преступ-
ности деяния. Она может заключаться 
как в том, что гражданин считает совер-
шенное деяние преступлением, когда на 
самом деле оно таковым не является, 
так и в том, что он считает совершенное 
им деяние правомерным, тогда как оно 
является преступным, что довольно ча-
сто имеет место в случае неуплаты на-
логов и сборов. Та сторона обществен-
но опасного деяния, которую отражает 
юридическая ошибка, а именно – его 
противоправность, является объектив-
ным фактом. Поскольку она является 
одним из признаков преступления, за-
крепленных в части 1 ст. 11 УК Укра-
ины, то при ее отсутствии нельзя гово-
рить о преступности деяния, хотя оно 
может и представлять опасность для 
определенных общественных отноше-
ний. Решая вопрос о виновности лица 
важно выяснить, как противоправность 
отражалась в его сознании, как она от-
носилась к этому признаку.

В уголовно-правовой литерату-
ре выделяется немало классификаций 
юридических ошибок. Наиболее рас-
пространенной является классификация 
юридических ошибок в зависимости от 
неправильного восприятия лицом той 
или иной стороны совершенного ею 
деяния: ошибка в преступности или не-
преступности деяния; ошибка в квали-
фикации содеянного; заблуждение от-
носительно наказуемости деяния.

Относительно преступлений, свя-
занных с совершением неуплаты на-
логов, сборов, других обязательных 
платежей, наиболее распространенным 
видом юридической ошибки является 
ошибка в преступности или непреступ-
ности деяния. В правовой литературе 
общепринятым является ее разделение 
в зависимости от правовой природы со-
вершенного на: ошибку лица, которое 
считает свое деяние преступлением, 
хотя в действительности оно таковым 
не является; ошибку лица, которое не 
считает свое деяние преступлением, 
хотя в действительности оно является 
преступлением [5, c. 77].

В первом случае речь идет о так на-
зываемой положительной юридической 

ошибке или «мнимое преступление» [3, 
c. 31]. В такой ситуации лицо неправиль-
но оценивает совершаемое им деяние 
как преступное, ошибаясь в его обще-
ственной опасности и уголовной проти-
воправности, поскольку оно не влечет 
и не может повлечь существенный вред 
общественным отношениям, которые по-
ставлены под охрану уголовного закона, 
и закон не считает соответствующее де-
яние преступлением. Другими словами, 
УК Украины или вообще не содержит 
нормы, которая предусматривала бы со-
вершенное лицом деяние (из-за чего де-
яние не может быть признано уголовно 
противоправным), или содержит норму, 
которая предусматривает условия, со-
гласно которым деяние признается пра-
вомерным [6]. Такое деяние считается 
преступным лишь с точки зрения самого 
«мнимого преступника». Сложным явля-
ется вопрос об уголовно-правовом зна-
чение негативной юридической ошибки, 
суть которой заключается в том, что лицо 
неправильно оценивает совершаемое 
им деяние как непреступным, хотя оно 
предусмотрено в уголовном законе как 
преступление. Таким образом, ошибка 
о преступности или непреступности де-
яния, связанного с совершением неупла-
ты налогов, сборов, других обязательных 
платежей, необходимо рассматривать в 
неделимом единстве с составляющими 
элементами понятия налоговой обязан-
ности, в его современном законодатель-
ном понимании.

Выполнение налоговой обязанности 
на практике заключается в применении 
норм финансового и таможенного пра-
ва. Таким образом, анализ структуры 
налоговой обязанности убедительно 
доказывает, что лицо, на которое возла-
гается манипулирования такими значи-
тельными объемами информации, долж-
на быть наделена адекватным уровнем 
профессиональной подготовки. И, как 
справедливо отмечает профессор А. 
Костенко, применение нормы права яв-
ляется одним из самых сложных право-
вых явлений. Оно зависит от состояния 
воли и сознания того, кто применяет 
правовую норму, т.е. от его социальной 
(в том числе правовой) культуры [4, c. 
75]. Следует иметь в виду, что правопо-
рядок в обществе является результатом 
не того, какое законодательство суще-
ствует в обществе, а того как это законо-
дательство применяется людьми в соот-

ветствии с их культурой. Такое правило 
следует из так называемой концепции 
инструментальной функции законода-
тельства, согласно которой, закон рабо-
тает тогда, когда его применяют люди, и 
так, как его применяют люди.

Сегодня проблема применения норм 
права становится особенно актуальной 
в связи, в частности, с распространени-
ем злоупотребления законодательством 
(т. е. произвольным манипулированием 
законами), а также неправильным при-
менением законов без умысла на это. 
Такое положение дел имеет тенденцию 
к ухудшению, так как, с одной стороны, 
правовое регулирование всех сфер жиз-
ни усложняется, а с другой - все больше 
людей включаются в сферу применения 
норм права. Среди последних значи-
тельна доля лиц, не являющихся юри-
стами-профессионалами. Сегодня от 
лица, очевидно, требуются достаточно 
широкие специальные знания, опыт ис-
пользования этих норм и элементарная 
внимательность при составлении доку-
ментов таможенного оформления. Итак, 
имея соответственно своей должности 
полномочия применять определенные 
правовые нормы, регулирующие их дея-
тельность, в т. ч. предпринимательскую, 
они могут быть не готовы к надлежаще-
му применению этих норм. Кроме того, 
современное законодательство Украины 
страдает несовершенством, которое за-
трудняет его применение даже очень 
опытными юристами.

Как показало наше изучение судеб-
ной практики, достаточно распростра-
ненно в этих условиях такое явление, 
которое можно было бы назвать «право-
применительная неосторожность». Это 
явление эмпирически можно описать 
как случай, когда лицо незаконно дей-
ствует, потому что, применяя норматив-
но-правовой акт, неправильно истолко-
вывает ту или иную его норму.

Таким образом, о значении юриди-
ческой ошибки невозможно говорить, 
не выяснив вопросов, связанных с ви-
ной подозреваемого. Следует согла-
ситься с аргументами в пользу того, что 
элементом вины лица является осозна-
ние не только общественной опасности, 
но и уголовной противоправности со-
вершенного деяния. А это значит, что 
осознание юридических свойств деяния 
также может определять вину лица.

Во многих случаях подозреваемые, 
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которым инкриминировалось уклоне-
ние от уплаты налогов, сборов и обяза-
тельных взносов, ссылались именно на 
незнание ими нормативно-правовых ак-
тов, которыми были установлены опре-
деленные обязательные взносы и/или 
механизмов его исчисления и уплаты. 
Так, В. Н. Бурдин, отмечает, что сегод-
ня можно говорить об этом положении 
не как о презумпции, а как об аксиоме 
– оно не может быть опровергнуто ни 
при каких условиях. Незнание законов, 
если оно действительно имеет место 
и произошло не по вине лица, должно 
освобождать его от юридической и, в 
частности, уголовной ответственности. 
Иначе говоря, это положение должно 
быть опровержимым [2, c. 29].

В то же время во многих случаях 
подозреваемые использовали в своей 
работе эти нормативно-правовые акты, 
в частности руководствовались положе-
ниями, которые устанавливали льготы 
по уплате тех же обязательных взносов. 
Однако далеко не во всех уголовных 
делах правоохранительные органы об-
ращали этому должное внимание, из-за 
чего достаточно часто производства не-
оправданно закрываются за отсутстви-
ем состава преступления.

В связи с установлением факта осоз-
нания налогоплательщиком налоговых 
обязательств по отношению к государ-
ству, следует особо отметить три мо-
мента, на которые необходимо обращать 
внимание: уровень четкости определе-
ния механизмов выполнения налоговых 
обязательств в действующем законода-
тельстве; наличие возможности неодно-
значных интерпретаций действующего 
законодательства в налоговой сфере; 
наличие консультаций специалистов по 
соответствующим вопросам и характер 
их выводов.

Таким образом, национальная 
правовая система Украины, достаточ-
но полно регламентирует нормативно-
правовые рамки определения уголов-
ной противоправности совершенного 
лицом деяния, связанного с уклонением 
от исполнения налоговой обязанности, 
оставляя при этом за таким лицом в 
отдельных случаях возможность защи-
титься от уголовного преследования пу-
тем ссылки на наличие в ее действиях 
ошибки в фактических признаках дея-
ния или из-за неправильной оценки его 
правовой природы или юридических 

свойств, сложившихся в сознании это-
го лица через определенные «внешние» 
или «субъективные» причины.

При этом под «внешними» причина-
ми, которые могут обуславливать ошиб-
ку в действиях лица, мы предлагаем 
понимать случаи неоднозначной (мно-
жественной) трактовки прав и обязан-
ностей предприятий и граждан, приме-
нения налоговых консультаций, выне-
сение предварительного решения тамо-
женного органа, при наличии ошибки, 
которая существенно влияет на выпол-
нение налоговых обязательств, и отсут-
ствие детализированных механизмов 
выполнения налоговых обязательств 
по обязательным взносам государству в 
действующем законодательстве.

К «субъективным» причинам, ко-
торые могут обусловливать ошибку в 
действиях лица предлагаем отнести от-
сутствие надлежащего уровня профес-
сиональной подготовки и достаточного 
уровня практики применения налогово-
го законодательства налогоплательщи-
ков, вследствие чего они не фактически 
соответствует занимаемой должности 
(если речь идет об ответственных ра-
ботниках юридических лиц), к этим 
причинам также относим и возмож-
ность доступа к юридически значимой 
информации (в случае если субъект ис-
полнения налоговой обязанности вы-
ступает как непрофессиональный с по-
зиций правоприменения).

К подобному выводу пришли и 
авторы анализа практики применения 
судами Украины законодательства, ко-
торое предусматривает уголовную от-
ветственность за уклонение от уплаты 
налогов, сборов и других обязатель-
ных платежей, проведенного Верхов-
ным Судом Украины. Во многих уго-
ловных делах установлено, что вино-
вные лица признали себя виновными 
лишь в фактической неуплате налогов, 
а не в уклонении от их уплаты. Суды, 
несмотря на это, указывали в пригово-
рах, что лицо признало себя виновным 
в уклонении от уплаты налогов, что не 
соответствовало ее объяснениям и об-
стоятельствам дела [1]. Итак, судебно-
следственным органам следует иметь в 
виду – то, что лицо признает себя ви-
новным в фактической неуплате обя-
зательных взносов государству, не ос-
вобождает их от обязанности установ-
ления наличия у данного лица умысла 

на уклонение от уплаты обязательных 
взносов государству.

Как отмечалось выше, много про-
блем возникает и при установлении 
осознания налогоплательщиком нали-
чия обязательств в случаях, если поло-
жения действующего законодательства, 
устанавливающие такие обязательства, 
позволяют неоднозначное толкование. 
Как известно, многие нормативно-пра-
вовые акты по вопросам налогообло-
жения содержат нечеткие и неоднознач-
ные положения. Иногда даже работники 
контролирующих органов не могут дать 
однозначный ответ на вопрос, каким 
образом интерпретировать то или иное 
положение налогового законодатель-
ства и какой из возможных вариантов 
поведения является правильным. Как 
отмечает российский исследователь П. 
Яни, «действительно, объективная не-
возможность принять правильное ре-
шение относительно действий, которые 
необходимо совершить в соответствии 
с налоговым законодательством ... фак-
тически исключает их определения не 
только как совершенных с умыслом, но 
и как вообще виновных» [7, с. 175].

Понятно, что в тех деяниях, в кото-
рых умысел и неосторожность наказы-
ваются одинаково, ссылки на незнание 
запретности не имеет никакого значения 
для привлечения лица к ответственно-
сти, особенно если нарушение допусти-
ла такое лицо, которое в соответствии 
со своей должностью, служебным или 
иным положением была обязана знать 
требования закона. Но совсем по-иному 
выглядит ситуация при совершении 
преступлений, в которых предусмотре-
на ответственность только за соверше-
ние умышленного преступного деяния.

Игнорирование этого «белого пят-
на» в отечественной правовой культуре 
приводит на практике, в частности, к 
ошибкам в определении формы вины 
лица, которое совершает незаконные 
действия, в результате чего имеет место 
неправильная квалификация действий 
лица и привлечения к уголовной ответ-
ственности за умышленное преступле-
ние тех, кто на самом деле действовал 
неосторожно.

Выводы. Таким образом, отталки-
ваясь от указанных нами доктриналь-
ных определений юридической ошибки 
в уголовном праве, предложим соб-
ственное определение понятия и зна-
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чения юридической ошибки в составе 
преступных посягательств, заключаю-
щихся в уклонении от уплаты налогов.

Юридическая ошибка в составе 
уклонения от уплаты налогов – это не-
правильное восприятие налогоплатель-
щиком содержания налогового обяза-
тельства по причине неправильной оцен-
ки его правовой природы или юридиче-
ских свойств, сложившихся в сознании 
этого лица под воздействием «внешних» 
или «субъективных» причин, вследствие 
чего оно не осознавало противоправ-
ность совершенного деяния.

Нормативно-правовое закрепление 
понятия юридической ошибки в соста-
ве уклонения от уплаты налогов можно 
предложить отразить в содержании ст. 
212 УК Украины как примечание 2, ко-
торое мы предлагаем изложить в следу-
ющей редакции: «Лицо, совершившее 
деяние, предусмотренные частями пер-
вой, второй и третьей настоящей статьи 
не подлежит уголовной ответственно-
сти, если оно не осознавало противо-
правность совершенного деяния из-за 
неправильного восприятия содержания 
налогового обязательства».
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Постановка проблемы. Благодаря особенностям своего 
географического положения Украина является важным игроком в 
сфере транзита стратегических природных ресурсов, таких как 
нефть и газ. Надлежащее выполнение Украиной своих транзитных 
обязательств обеспечивает не только экономическое развитие 
государства, но и энергетическую стабильность большинства стран 
Европы. В связи с этим особое значение приобретают вопросы 
гарантирования Украинским государством стабильной работы 
трубопроводной системы Украины. А поскольку из-за технических 
особенностей трубопроводный транспорт непосредственно связан 
с землей, важным также является гарантирование вещных прав на 
земельные участки для строительства, обслуживания и эксплуатации 
объектов трубопроводного транспорта.

ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ ПРАВОВОГО СТАТУСА 
ЗЕМЕЛЬ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ
С. ОСАДЧИЙ,

соискатель кафедры земельного и аграрного права 
Национального университета «Юридическая академия Украины 

имени Ярослава Мудрого»

SUMMARY
The article is devoted to the analysis of the peculiarities of the legal status of the 

pipeline transport lands as the part of the country land fund. In particular, it is described 
the attributes of the pipeline transport lands and the possible ways of such lands use in 
the process of performance of the business activity by the land-owners and land-users. It 
is also shortly described the peculiarities of the property rights realization to the pipeline 
transport lands, and the peculiarities of their protection.

Key words: pipeline transport lands, legal status of lands, property right to the land.
* * *

Статья посвящена анализу особенностей правового статуса земель трубопро-
водного транспорта как составляющей земельного фонда страны. В частности, 
характеризуются признаки, по которым земли относятся к группе земель трубо-
проводного транспорта, а также возможные способы использования таких земель 
в процессе осуществления хозяйственной деятельности собственниками земли и 
землепользователями. Кратко описываются особенности реализации вещных прав 
на земли трубопроводного транспорта, а также особенности охраны земель данно-
го целевого назначения. Особое внимание уделяется анализу принципа рациональ-
ного использования земель для нужд трубопроводного транспорта в контексте 
того обстоятельства, что земли трубопроводного транспорта во многом граничат с 
землями сельскохозяйственного назначения – основного национального богатства 
Украины.

Ключевые слова: земли трубопроводного транспорта, правовой статус зе-
мель, вещные права на землю.

Актуальность темы исследо-
вания связана с тем, что не-

смотря на необходимость обязательно-
го урегулирования отношений по ис-
пользованию земель промышленность, 
транспорта, связи, энергетики, оборо-
ни и другого назначения, в состав ко-
торых также входят и земли трубопро-
водного транспорта, согласно Земель-
ному кодексу Украины, на сегодня та-
кой закон принят не был. В результате 
этого правоотношения по использова-
нию и охране земель трубопроводно-

го транспорта регулируются в общем 
порядке. Несмотря на это, некоторые 
особенности правового статуса земель 
трубопроводного транспорта, обуслов-
ленные их целевым назначением и воз-
можными видами использования, все 
же имеют место.

Состояние исследования. Следу-
ет отметить, что вопросу использова-
ния и охраны земель трубопроводного 
транспорта не уделялось надлежащее 
внимание со стороны специалистов в 
сфере земельного права Украины. Так, 
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отдельные вопросы правового режима 
земель вообще изучал В. И. Андрей-
цев, Н. П. Барабаш, В. К. Гуревский, 
А. В. Луняченко, А. М. Мирошничен-
ко, В. В. Носик, М. З. Романюк, В. И. 
Семчик, Н. И. Титов, М. В. Шульга и 
другие. Отдельные вопросы правово-
го статуса земель промышленности, 
транспорта, связи, энергетики, оборо-
ны и другого назначения рассматри-
вались в работах Н. И. Краснова, Ю. 
В. Корнеева, В. В. Крылова, В. Г. Не-
красовой и некоторых других. Право-
вой же статус земель трубопроводного 
транспорта по законодательству Укра-
ины на монографическом уровне не 
изучался.

Таким образом, целью и задачей 
данной статьи является анализ ос-
новных признаков правового статуса 
земель трубопроводного транспорта 
по действующему законодательству 
Украины.

Изложение основного материа-
ла. Согласно положениям Земельного 
кодекса Украины и Закона Украины 
«О трубопроводном транспорте», к 
землям трубопроводного транспорта 
относятся земельные участки, на кото-
рых построены наземные и надземные 
трубопроводы и их сооружения, а так-
же наземные сооружения подземных 
трубопроводов [1, ст. 73; 2, ст. 11].

Трубопроводный транспорт Украи-
ны составляют:

- магистральные трубопроводы – 
технологические комплексы, которые 
функционируют как единая система и 
в которые входят отдельный трубопро-
вод со всеми объектами и сооружени-
ями, связанными с ним единым техно-
логическим процессом, или несколько 
трубопроводов, которые осуществля-
ют транзитные, межгосударственные, 
межрегиональные поставки продук-
тов транспортировки потребителям, 
или другие трубопроводы, спроек-
тированные и построенные согласно 
государственным строительным тре-
бованиям;

- промышленные трубопроводы 
– все другие немагистральные тру-
бопроводы в границах производств, а 
также нефтибазовые, внутрипромыш-
ленные нефти-, газо- и продуктопрово-
ды, городские газораспределительные, 
водопроводные, теплопроводные, ка-
нализационные сети, распределитель-

ные трубопроводы водоснабжения, 
мелиоративные системы и так далее.

То есть землями трубопроводно-
го транспорта являются те земельные 
участки, которые используются для 
строительства, обслуживания и эксплу-
атации всех объектов трубопроводного 
транспорта, кроме подземных трубо-
проводов. Действующее законодатель-
ство Украины не предусматривает обя-
занность юридического оформления 
нахождения на территории земельных 
участков другого целевого назначения 
подземных трубопроводов. Однако 
присутствие на земельном участке 
любой другой категории подземных 
трубопроводов не только существенно 
ограничивает возможность исполь-
зования таких земель по их целевому 
назначению и виду использования, но 
и существенно ухудшает состояние 
почвы на указанной территории. В 
частности, при нарушении технологии 
строительства трубопроводов возни-
кает смешивание нижних и верхних 
слоев почвы, что вызывает ухудшение 
свойств почвы и уменьшение бонитета 
почвы на земельном участке [3].

Тем не менее Нормы отвода земель 
для магистральных трубопроводов 
(СН 452-73) – единственный действу-
ющий в Украине специальный норма-
тивно-правовой акт, регулирующий 
вопросы выделения и использования 
земель трубопроводного транспорта 
– указывает на то, что полосы земель 
для магистральных подземных трубо-
проводов выделяются лишь для кра-
тковременного использования на пери-
од строительства [4]. Необходимость 
оформления вещного права на чужой 
земельный участок для обслуживания 
объектов подземных трубопроводов не 
предусмотрена. Подтверждением на-
хождения на территории конкретного 
земельного участка подземных тру-
бопроводов, согласно Положению о 
землях транспорта, является исполни-
тельная съемка, которая должна пере-
даваться в исполнительные комитеты 
местных советов в установленном за-
конодательстве порядке [5].

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что на сегодня фактически суще-
ствует две группы земель, которые ис-
пользуются для нужд трубопроводного 
транспорта:

- земельные участки, которые были 

отведены для строительства и обслу-
живания наземные и надземных тру-
бопроводов, а также наземных частей 
подземных трубопроводов, которые 
относятся к землям трубопроводного 
транспорта;

- земельные участки, на террито-
рии которых находятся подземные 
трубопроводы, и которые не были от-
ведены и изъяты для пользования как 
земли трубопроводного транспорта, а 
используются собственниками земель 
и землепользователями для других 
нужд, не связанных с обслуживанием 
трубопроводного транспорта; един-
ственной «связью» таких участков с 
трубопроводным транспортом являет-
ся установление определенных огра-
ничений в использовании земель в 
границах охранных зон объектов тру-
бопроводного транспорта.

Кроме того, согласно Земельному 
кодексу Украины, вдоль наземных, 
надземных и подземных трубопрово-
дов устанавливаются охранные зоны. 
В границах охранных зон ограничи-
вается осуществление определенных 
видов хозяйственной деятельности 
собственниками земель и землеполь-
зователями. Кроме того, предприятия 
трубопроводного транспорта для ре-
ализации функций по эксплуатации 
и охране объектов трубопроводного 
транспорта без оформления вещных 
прав на землю в пределах охранных 
зон имеют право обустраивать подъ-
ездные пути, копать шурфы, осущест-
влять технологическую расчистку и 
так далее. Специальное регулирова-
ние использования земель в границах 
охранных зон магистральных трубо-
проводов осуществляется в порядке, 
предусмотренном Законом Украины 
«О правовом режиме земель охранных 
зон объектов магистральных трубо-
проводов» [6]. Использование земель в 
границах охранных зон объектов про-
мышленных трубопроводов на законо-
дательном уровне не урегулировано.

Остановимся более подробно на 
землях трубопроводного транспор-
та – самостоятельной группе земель 
в категории земель промышленности, 
транспорта, связи, энергетики, обо-
роны и другого назначения. Несмотря 
на то обстоятельство, что на сегодня 
не принят специальный Закон в сфере 
регулирования отношений по исполь-
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зованию и охране земель трубопровод-
ного транспорта, некоторые особенно-
сти правового статуса данной группы 
земель все же можно проследить в 
результате анализа действующего зе-
мельного законодательства.

Так, земли трубопроводного транс-
порта могут находиться в государ-
ственной, коммунальной и частной 
собственности, поскольку обратное 
не предусмотрено на законодательном 
уровне. Тем не менее, исходя из поло-
жений Земельного кодекса Украины, 
такие земли не могут передаваться в 
частную собственность из государ-
ственной и коммунальной. Поэтому 
приобретение в частную собствен-
ность земель трубопроводного транс-
порта возможно только в результате из-
менения целевого назначения земель-
ных участков, находящихся в частной 
собственности.

Однако земли трубопроводного 
транспорта государственной и комму-
нальной собственности могут переда-
ваться в пользование субъектам права 
любой формы собственности, посколь-
ку противоположное не предусмотре-
но законодательством Украины.

При этом необходимо обратить 
внимание на то обстоятельство, что по-
скольку земли трубопроводного транс-
порта относятся к землям транспорта, 
а последние, согласно ст. 67 Земельно-
го кодекса Украины, могут предостав-
ляться только предприятиям, учрежде-
ниям и организациям транспорта, то 
земли трубопроводного транспорта, 
соответственно, могут передаваться 
в пользование исключительно юри-
дическим лицам трубопроводного 
транспорта. Физические лица, даже 
получившие статус субъекта предпри-
нимательской деятельности, не могут 
приобретать как в собственность, так и 
в пользование земли трубопроводного 
транспорта.

При этом также важно обратить 
внимание, что юридические лица тру-
бопроводного транспорта могут при-
обретать права на земельные участки 
трубопроводного транспорта исключи-
тельно для выполнения возложенных 
на них задач по эксплуатации, ремонту 
и развитию объектов трубопроводного 
транспорта (это положение также вы-
текает из части первой статьи 67 Зе-
мельного кодекса Украины). В связи с 

этим важным является установление 
признаков юридического лица трубо-
проводного транспорта и тех видов 
деятельности, которые такое лицо 
имеет право осуществлять на землях 
трубопроводного транспорта. Законо-
дательно данные признаки на сегодня 
не закреплены. Однако, исходя из ана-
лиза положений Классификации видов 
экономической деятельности (КВЭД) 
ДК 009:2010 [7], к таким видам дея-
тельности относятся: 1) распределение 
газообразного топлива через местные 
(локальные) трубопроводы (код 35.22); 
2) торговля газом через местные (ло-
кальные) трубопроводы (код 35.23); 
3) строительство трубопроводов (код 
42.21); 4) трубопроводный транспорта 
(код 49.50). Кроме того, необходимо 
обратить внимание, что согласно ст. 13 
Закона Украины «О трубопроводном 
транспорте», деятельность, связанная 
с проектированием, строительством, 
ремонтом и эксплуатацией объектов 
трубопроводного транспорта, осу-
ществляется на основании лицензий и 
подлежит обязательной сертификации.

Таким образом, земельные участ-
ки трубопроводного транспорта могут 
использоваться исключительно юри-
дическими лицами трубопроводного 
транспорта для эксплуатации, ремонта 
и развития объектов трубопроводного 
транспорта с целью реализации ими 
вышеперечисленных видов эконо-
мической деятельности при условии 
получения всех необходимых разре-
шительных документов (лицензий, 
сертификатов).

Взяв во внимание то обстоятель-
ство, что специальное регулирование 
отношений по использованию зе-
мельных участков на сегодня в Укра-
ине отсутствует, а прямого запрета на 
использование земли данного целе-
вого назначения не предусмотрено, 
можно прийти к выводу, что земли 
трубопроводного транспорта могут 
передаваться в постоянное пользова-
ние, в аренду, а также использоваться 
на праве суперфиция. Кроме того, на 
земельные участки другого целевого 
назначения могут устанавливаться 
земельные сервитуты для строитель-
ства и эксплуатации объектов трубо-
проводного транспорта без измене-
ния их целевого назначения на земли 
трубопроводного транспорта, в том 

числе и для строительства и эксплуа-
тации подземных трубопроводов.

Кроме того, важной характери-
стикой правового статуса земель тру-
бопроводного транспорта являются 
особенности охраны данной группы 
земель. Так, охраной земель является 
система правовых, организационных, 
экономических, технологических и 
других мер, направленных на рацио-
нальное использование земель, пре-
дотвращение необоснованного изъ-
ятие земель сельскохозяйственного на-
значения для несельскохозяйственных 
нужд, защита от вредного антропоген-
ного влияния, восстановление и повы-
шение плодородия почв, повышение 
продуктивности земель лесного фон-
да, обеспечение особенного режима 
использования земель природоохран-
ного, оздоровительного, рекреацион-
ного и историко-культурного назначе-
ния [8]. Как видим, охрана земель, в 
том числе и земель трубопроводного 
транспорта, является комплексным 
процессом. И данное обстоятельство 
служит условием эффективности уста-
новленных норм и правил по охране 
земель [9, с. 115].

В первую очередь необходимо от-
метить ключевые принципы охраны 
земель трубопроводного транспорта. 
Так, земли трубопроводного транс-
порта из-за особенностей своего раз-
мещения, а также в связи с потенци-
альной экологической опасностью де-
ятельности по эксплуатации объектов 
трубопроводного транспорта, могут 
подвергаться значительному негатив-
ному влиянию. Следовательно, земли 
трубопроводного транспорта могут 
использоваться юридическими лицами 
только при условии соблюдения всех 
правил по технике безопасности экс-
плуатации объектов трубопроводного 
транспорта.

Кроме того, в связи с тем, что в 
значительной мере земли трубопро-
водного транспорта граничат с земля-
ми сельскохозяйственного назначения 
– главным национальным богатством 
Украины – эксплуатация земель тру-
бопроводного транспорта не должна 
ухудшать качественные характеристи-
ки сельскохозяйственных земель.

Строительство объектов трубо-
проводного транспорта должно осу-
ществляется на основании принципа 
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рационального использования земель 
трубопроводного транспорта, то есть 
использования для нужд трубопровод-
ного транспорта, при возникновении 
такой необходимости, преимуществен-
но земель несельскохозяйственного и 
нелесохозяйственного назначения, а 
в случае крайней необходимости – зе-
мель таких категорий худшего качества. 

Следует отметить, что на важность 
указанных принципов использования 
земель обращается внимание и теори-
ей земельного права. В частности, А. 
В. Корецкий, акцентируя внимание на 
исключительной важности земель сель-
скохозяйственного назначения, указы-
вает, что при необходимости их отвода 
не для сельскохозяйственных нужд, к 
такому процессу необходимо подходить 
рационально – то есть отводить наиме-
нее ценные земельные участки сельско-
хозяйственного назначения [10, с. 147].

Реализация указанных выше прин-
ципов охраны земель трубопроводного 
транспорта осуществляется посред-
ством внедрения следующих мер: 1) 
государственная комплексная система 
наблюдений; 2) разработка общегосу-
дарственных и региональных (респу-
бликанских) программ использования 
и охраны земель, документации по 
землеустройству в сфере охраны зе-
мель; 3) создание экологической сети; 
4) осуществление природно-сельско-
хозяйственного, эколого-экономиче-
ского, противоэрозионного и других 
видов районирования (зонирования) 
земель; 5) экономическое стимулиро-
вание внедрения мер по охране и ис-
пользованию земель и повышения 
плодородия почв; стандартизация и 
нормирование [8].

В контексте земель трубопровод-
ного транспорта вышеуказанные го-
сударственные меры каким-либо об-
разом не специализируются. Данные 
меры применяются относительно 
земель трубопроводного транспорта, 
как и к землям других категорий, без 
исключений.

Кроме общих мер по охране зе-
мель трубопроводного транспорта, 
специальное законодательство в 
сфере использования объектов тру-
бопроводного транспорта предусма-
тривает меры по охране этих объек-
тов, которые опосредовано касаются 
также и охраны земель трубопро-

водного транспорта. В частности, 
ст. 17 Закона Украины «О трубопро-
водном транспорте» устанавливает 
обязанность для предприятий тру-
бопроводного транспорта осущест-
влять мониторинг поставок трубо-
проводами токсических химических 
продуктов, сжиженных углеводных 
газов и широкой фракции легких 
углеводов. Такой мониторинг позво-
ляет, в том числе, предотвратить и 
своевременно выявить утечку таких 
элементов, а как результат – предот-
вратить загрязнение земель. Право-
выми мерами по охране объектов 
магистральных трубопроводов, 
которые в том числе обеспечива-
ют защиту земель трубопроводного 
транспорта, согласно Правилам ох-
раны магистральных трубопрово-
дов [11], являются:

- установление охранных зон для 
действующих и временно законсер-
вированных объектов;

- организация охраны объектов;
- разработка и внедрение авто-

матизированных систем выявления 
несанкционированного вмешатель-
ства посторонних лиц в работу объ-
ектов;

- беспрепятственное осуществле-
ние предприятиями магистрального 
трубопроводного транспорта кон-
троля за техническим состоянием и 
выполнением плановых и аварий-
но-восстановительных работ в ох-
ранных зонах;

- установление ограничений на 
размещение в охранных зонах зда-
ний, сооружений, коммуникаций и 
на осуществление хозяйственной де-
ятельности в таких зонах.

Выводы. Земли трубопроводного 
транспорта представляют собой само-
стоятельную группу земель в катего-
рии земель промышленности, транс-
порта, связи, энергетики, обороны и 
другого целевого назначения, которые 
используются для строительства и экс-
плуатации наземных и надземных объ-
ектов магистральных и промышлен-
ных трубопроводов, а также наземных 
частей подземных магистральных и 
промышленных трубопроводов. Зем-
ли, необходимые для обслуживания 
подземных трубопроводов, не от-
носятся к землям трубопроводного 
транспорта.

Земли трубопроводного транспор-
та могут находиться в государствен-
ной, коммунальной и частной соб-
ственности. При этом частная форма 
собственности на земли трубопровод-
ного транспорта может возникнуть 
лишь в результате изменения целевого 
назначения земель частной собствен-
ности других категорий.

Земли государственной и комму-
нальной собственности могут пере-
даваться в пользование юридическим 
лицам трубопроводного транспорта 
всех форм собственности для осущест-
вления деятельности по эксплуатации, 
ремонту и развитию объектов трубо-
проводного транспорта.

В рамках правового регулирования 
отношений по эксплуатации земель 
трубопроводного транспорта особое 
значение имеют вопросы охраны дан-
ной группы земель. Связано это, в пер-
вую очередь, с высокой степенью эко-
логической опасности деятельности 
по обслуживанию объектов трубопро-
водного транспорта и транспортиров-
ки сырьевых ресурсов.

При этом важной особенностью 
правового статуса земель трубопро-
водного транспорта является отсут-
ствие специального правового регули-
рования данной группы общественных 
отношений, что в конечном итоге при-
водит к бесхозяйственному и нераци-
ональному использованию не только 
земель трубопроводного транспорта, 
но и земель другого целевого назна-
чения в процессе отвода земель для 
нужд трубопроводного транспорта. Ре-
шения данной проблемы должно быть 
отнесено к первоочередным задачам 
в процессе осуществления земельной 
реформы в Украине.
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Постановка проблемы. Обеспечение экономической безопасности 
Украины относится к категории общенациональных проблем, решение 
которых имеет приоритетное значение. В современном мире стабильное 
экономическое развитие государства подвергается ряду угроз, в том числе 
уголовных. Фактически экономическая преступность стала прямой 
угрозой экономической безопасности Украины. Этому способствовал 
целый комплекс факторов социально-экономического, политического 
и правового характера. В этих условиях важная роль в обеспечении 
экономической безопасности принадлежит правоохранительным 
органам, среди которых особое место занимает Государственная служба 
борьбы с экономической преступностью Министерства внутренних дел 
Украины (далее – ГСБЭП МВД Украины).

ПОЛНОМОЧИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СЛУЖБЫ БОРЬБЫ С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПРЕСТУПНОСТЬЮ УКРАИНЫ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ
Р. ПАДАЛКО,

соискатель Национального университета биоресурсов 
и природопользования Украины

SUMMARY
The article is devoted to the study of complex powers of the State Service for 

Combating Economic Crimes Ministry of Internal Affairs of Ukraine. Determined the 
relevance of this problem, the degree of coverage in the legal literature. The existing 
approaches to the concept of authority and competence. Classification of powers of the 
State Service for Combating Economic Crimes in the sphere of economic security. It 
is concluded that the system of internal affairs most extensive competence in the field 
of economic security are endowed with units of the State Service to combat economic 
crime in Ukraine.

Key words: authority, competence, economic security, the Internal Affairs of 
Ukraine, State Economic Crime Ukraine.

* * *
Статья посвящена комплексному исследованию полномочий Государственной 

службы борьбы с экономической преступностью Министерства внутренних дел 
Украины. Определена актуальность данной проблематики и степень ее освещения 
в юридической литературе. На основании анализа научных работ исследованы су-
ществующие подходы к понятию полномочия и компетенция. Проведена класси-
фикация полномочий Государственной службы борьбы с экономической преступ-
ностью в сфере обеспечения экономической безопасности. Сделан вывод о том, 
что в системе органов внутренних дел наиболее широкой компетенцией в сфере 
обеспечения экономической безопасности наделены подразделения Государствен-
ной службы борьбы с экономической преступностью Министерства внутренних 
дел Украины.

Ключевые слова: полномочия, компетенция, экономическая безопасность, 
органы внутренних дел Украины, Государственная служба борьбы с экономиче-
ской преступностью Украины.

Анализ последних исследова-
ний и публикаций. Общие 

проблемы административно-правового 
обеспечения экономической безопасно-
сти государства исследовали В. Б. Аве-
рьянов, А. Ф. Андрюша, А. П. Балакина, 
А. Н. Бандурка, Д. М. Бахрах, Ю. П. Би-
тяк, В. М. Гаращук, И. П. Голосничен-
ко, В. А. Гончарова, М. Ермошенко, Е. 

В. Додин, Ю. Ф. Кваша, С. В. Кивалов, 
Т. А. Коломоец, А. Т. Комзюк, В. В. Ко-
ноплев, В. И. Курило, А. Липкан, В. И. 
Мунтиян, А. Д. Тихомиров, М. Тищенко, 
В. К. Шкарупа, Х. П. Ярмаки и др.

Административно-правовые ос-
новы обеспечения экономической 
безопасности Украины органами вну-
тренних дел стали предметом исследо-
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вания Р. В. Мамочки. Однако в данном 
диссертационном исследовании не 
нашли должного отражения правовые 
вопросы обеспечения экономической 
безопасности органами ГСБЭП МВД 
Украины.

Указанные факторы предопреде-
ляют необходимость комплексного ис-
следования административно-правовых 
аспектов обеспечения экономической 
безопасности органами ГСБЭП МВД 
Украины и анализа полномочий ГСБЭП 
МВД Украины в этой сфере, что и явля-
ется целью данной статьи.

Изложение основного материала. 
Органы ГСБЭП МВД Украины являются 
субъектами с властными полномочиями, 
наделенными административной право-
субъектностью, которая проявляется в 
нормативно закрепленной за ними ком-
петенции для выполнения задач и ре-
ализации функций, предусмотренных 
нормативно-правовыми актами, которые 
регулируют их деятельность.

Одним из первых авторов, который 
отметил наличие административной 
правоспособности у органов государ-
ственного управления, был И. М. Па-
хомов, который считал, что содержание 
последней определяется задачами и це-
лями, которые стоят перед тем или иным 
органом [1, с. 103]. Несколько позже 
указанную позицию продолжили другие 
авторы, которые соглашались с тем, что 
правоспособность органа управления 
зависит от объема его компетенции.

Органы ГСБЭП МВД Украины явля-
ются органами государственной власти, 
однако они имеют особую компетенцию 
в сфере государственного управления и 
выполняют специфические функции в 
отличие от других государственных ор-
ганов [2, с. 149].

Органы ГСБЭП МВД Украины в 
системе ОВД обладают наиболее значи-
тельной компетенцией по обеспечению 
экономической безопасности Украины, 
осуществляя противодействие престу-
плениям и административным правона-
рушениям в области экономики.

В юридической литературе суще-
ствуют неоднозначные мнения ученых 
относительно понятия «компетенция», 
однако все едины в одном - одним из 
основных составляющих элементов 
содержания компетенции есть полно-
мочия, то есть права и обязанности 
органа действовать, решая круг дел, 

определенных этой компетенцией [3, с. 
102-103, 4, с.80].

В справочной литературе полно-
мочия - это право, предоставленное 
кому-либо для осуществления чего-то 
[5, с.723]; совокупность прав и обязан-
ностей государственных органов, долж-
ностных и других лиц, закрепленных 
за ними в установленном законодатель-
ством порядке для осуществления воз-
ложенных на них функций [6, с. 639].

В юридической литературе совет-
ского периода компетенцию государ-
ственного органа рассматривали как 
полномочия и подведомственность [7, 
с 160]. Ю. А. Тихомиров рассматривает 
полномочия органа (властного субъекта) 
через правообязанность, которая лучше 
всего выражает связь прав и обязанно-
стей, поскольку права предоставлены 
субъекту с властными полномочиями 
для обязательной их реализации. Если 
гражданин может и не воспользоваться 
своими правами, то властный субъект 
обязан это сделать, применить их для 
обеспечения и защиты публичных инте-
ресов [8, с. 142]. А. Н. Бандурка отмеча-
ет, что компетенция ОВД определяется 
законами Украины и характеризуется 
совокупностью возложенных на них за-
дач и функций управления, а также кон-
кретными полномочиями того или иного 
органа внутренних дел [9, с. 66].

В. В. Лазарев трактует компетенцию 
как границы ведения, обязанность вы-
полнять определенные задачи и функции 
государственного правоохранительного 
органа [10, с. 52-71]. То есть компетен-
ция – это властные полномочия, опреде-
ленный объем государственной деятель-
ности, возложенный на данный орган, 
или круг предусмотренных правовыми 
актами вопросов, которые правомочен 
решить орган. Другие авторы определя-
ют понятие компетенции, характеризуя 
его с помощью трех важнейших призна-
ков: 1) наличие специальных предметов 
деятельности; 2) определение властных 
полномочий и границ их применения; 3) 
обязанности органа [11, с. 20-22].

Компетенцию ГСБЭП МВД Украи-
ны в сфере обеспечения экономической 
безопасности, на наш взгляд, следует 
определить как четко установленный 
государственными органами в соответ-
ствующих нормативно-правовых актах 
предмет ведения ГСБЭП МВД Украины 
в сфере обеспечения экономической без-

опасности, круг полномочий и границ 
их применения в указанной сфере. Ком-
петенция определяет специфическую 
роль каждого субъекта и в то же время 
обеспечивает согласованность их дей-
ствий [12, с. 44].

Компетенция ГСБЭП МВД Украины 
в сфере обеспечения экономической без-
опасности закреплена в ряде актов дей-
ствующего законодательства Украины. 
При этом, государство, определяя объ-
ем компетенции ГСБЭП МВД Украины 
в исследуемой сфере, тем самым уста-
навливает пределы их деятельности, 
что соответствует основополагающему 
конституционному принципу функци-
онирования и деятельности органов 
власти Украины, согласно которому ор-
ганы государственной власти и органы 
местного самоуправления, их должност-
ные лица обязаны действовать лишь 
на основании, в пределах полномочий 
и способом, которые предусмотрены 
Конституцией и законами Украины (ч. 
2 ст. 19 Конституции Украины). То есть, 
орган государственной власти может 
осуществлять только ту деятельность, 
которая составляет предмет его компе-
тенции, предусмотренной соответству-
ющими нормативно-правовыми актами. 
Это означает, что компетенция ГСБЭП 
МВД Украины по обеспечению эконо-
мической безопасности должна быть 
максимально предусмотрена в соответ-
ствующих нормативно-правовых актах, 
поскольку любой законодательный про-
бел снижает эффективность их деятель-
ности в соответствующем направлении.

Раскрывая понятие, содержание и 
объем компетенции ГСБЭП МВД Украи-
ны по обеспечению экономической без-
опасности следует заметить, что непо-
средственно компетенция этих органов 
определяется в основном в специальных 
законодательных актах или других нор-
мативно-правовых документах, регла-
ментирующих их деятельность в целом, 
а реализуется компетенция путем при-
менения работниками органов ГСБЭП 
МВД Украины норм по различным от-
раслям права, в первую очередь - хозяй-
ственного, финансового, гражданского и 
т. д. Д. К. Антонов, исследуя проблем-
ные вопросы правового регулирования 
деятельности подразделений ГСБЭП 
по противодействию нарушениям ав-
торского и смежных прав отмечает, что 
выявлять и раскрывать преступления, 
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связанные с нарушением авторского и 
смежных прав, непросто. Работникам 
ГСБЭП нужно знать не только уголовное 
и уголовно-процессуальное, но и значи-
тельный массив гражданского и инфор-
мационного законодательства, регулиру-
ющего авторское и смежные права, вла-
деть тактикой и методикой проведения 
оперативно-розыскных мероприятий 
по сбору и закреплению фактических 
данных с целью выявления и раскрытия 
указанных преступлений [13].

Поскольку ГСБЭП МВД Украины 
создан в составе криминальной милиции 
основные обязанности милиции, обязан-
ности ГСБЭП МВД Украины в сфере 
обеспечения экономической безопасно-
сти определены ст. 10 Закона Украины 
«О милиции». Среди которых можно 
выделить две большие группы: 1) груп-
па обязанностей общего содержания; 2) 
группа непосредственных обязанностей 
в сфере обеспечения экономической без-
опасности.

Кроме того, полномочия ГСБЭП 
МВД Украины в сфере обеспечения 
экономической безопасности определе-
ны Приказом МВД Украины «Об орга-
низации деятельности подразделений 
ГСБЭП МВД Украины» от 03.09.2012 
г. № 769 [14], Уголовным процессуаль-
ным и Уголовным кодексами Украины, 
Законами Украины «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности», «Об органи-
зационно-правовых основах борьбы с 
организованной преступностью», «О 
принципах предотвращения и противо-
действия коррупции», другими законы 
Украины, актами Президента Украины, 
Кабинета Министров Украины, норма-
тивно-правовыми актами Министерства 
внутренних дел Украины. Анализ этих 
полномочий позволяет их классифици-
ровать на 3 группы: административно-
правовые, оперативно-розыскные и уго-
ловно-процессуальные.

К административно-правовым сле-
дует отнести право вызывать граждан и 
должностных лиц в связи с материала-
ми, находящимися в их производстве;. 
требовать от руководителей предпри-
ятий, учреждений и организаций объ-
яснения по фактам нарушения законода-
тельства, проверка соблюдения которого 
отнесена к компетенции службы и т. д.

К оперативно-розыскным полно-
мочиям в сфере обеспечения экономи-
ческой безопасности относятся право: 

поднимать в установленном законом 
порядке вопрос о проведении проверок 
финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий, учреждений, организаций 
независимо от форм собственности и 
лиц, занимающихся предприниматель-
ской деятельностью или другими вида-
ми хозяйственной деятельности инди-
видуально, и участвовать в их прове-
дении; по решению суда в присутствии 
понятых и руководителей предприятий, 
учреждений, организаций, физических 
лиц, в отношении которых проводится 
проверка, требовать и изымать ориги-
налы документов, свидетельствующих 
о правонарушении, образцы сырья и 
продукции, а до принятия такого реше-
ния суда - в присутствии понятых и ру-
ководителей предприятий, учреждений, 
организаций, физических лиц, в отно-
шении которых проводится проверка, 
изучать документы, свидетельствующие 
о правонарушении, за счет соответству-
ющего органа милиции делать с них ко-
пии с оставлением лицам, в отношении 
которых проводится проверка, описания 
документов, с которых изготовлены ко-
пии, опечатывать кассы, склады и архи-
вы на срок не более 24 часов с момента 
такого опечатывания, указанного в про-
токоле и др. В частности, подразделения 
ГСБЭП наделены правом в полном объ-
еме осуществлять оперативно-розыск-
ную деятельность в целях выявления, 
предупреждения и раскрытия престу-
плений, относящихся к их компетенции, 
проводить различные оперативно-ро-
зыскные мероприятия и выполнять дру-
гие функции, предусмотренные Законом 
Украины «Об оперативно-розыскной де-
ятельности» [9].

Полномочия уголовно-процессуаль-
ного характера включают право уча-
ствовать в раскрытии уголовных пре-
ступлений в порядке, предусмотренном 
уголовным процессуальным законода-
тельством, по поручению следовате-
ля, органа досудебного расследования, 
прокурора проводить или участвовать в 
проведении процессуальных действий 
в уголовном производстве и выполнять 
постановления следственного судьи, 
суда о приводе участников уголовного 
производства в порядке, предусмотрен-
ном Уголовным процессуальным кодек-
сом Украины и др.

Выводы. Таким образом, на осно-
ве проведенного исследования можно 

сделать вывод, что в системе органов 
внутренних дел наиболее широкой ком-
петенцией в сфере обеспечения эко-
номической безопасности наделены 
подразделения ГСБЭП МВД Украины. 
Реализация их компетенции осущест-
вляется в едином правовой связи: адми-
нистративно-правовой, оперативно-ро-
зыскной и уголовно-процессуальной и с 
использованием комплекса соответству-
ющих юридических норм и положений 
(уголовно-правовых; административно-
правовых; гражданско-правовых).

Подразделения ГСБЭП МВД Укра-
ины, как субъекты экономической без-
опасности, характеризуются целым ря-
дом отличительных признаков, к числу 
которых можно отнести: специальное 
назначение, которое конкретизируется 
в задачах (борьба с преступностью, за-
щита экономики и объектов права соб-
ственности, анализ, прогнозирование 
криминогенных процессов в сфере эко-
номической деятельности, выявление 
причин и условий, способствующих 
совершению правонарушений в сфере 
экономики, и принятие мер по их устра-
нению и т. д.), специальные обязанно-
сти, права и функции; особая правовая 
регламентация и компетенция, возмож-
ность использования оперативно-ро-
зыскных методов и средств; дифферен-
цированный характер взаимодействия,  
наличие организационно-структурного 
построения.
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Постановка проблемы. Государствам Западной Европы 
принадлежит ведущая роль в современной международной системе, 
и отличительной чертой внешней политики Украины является 
установление с этими государствами отношений взаимовыгодного 
сотрудничества в отрасли, что станет основой для расширения 
участия нашего государства в европейских структурах и будущего 
интегрирования ее хозяйства к общеевропейскому и мировому 
экономическому пространству [1].

ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЕТЕРИНАРНОЙ МИЛИЦИИ УКРАИНЫ 

В УСЛОВИЯХ ЕВРОИНТЕГРАЦИИ
О. ПАЛАДИЙЧУК,

соискатель кафедры административного и финансового права 
Национального университета биоресурсов и природопользования Украины

SUMMARY
The article discusses the concept of veterinary police of Ukraine and animal health 

measures to the appropriate authorities, as in the middle of the state, and in the process 
of international cooperation, the main tasks of veterinary police departments in the 
field of veterinary medicine, a number of principles that should be followed in the 
implementation of Ukraine foreign policy to conclude international agreements in the 
field of veterinary medicine, ways of improving the legislative regulation of veterinary 
police of Ukraine, as well as other relevant issues concerning the activities of authorized 
state bodies of Ukraine in the implementation of our country's foreign policy in the field 
of veterinary medicine.

Key words: veterinary police, veterinary medicine, the State Veterinary and 
Phytosanitary Service of Ukraine, international veterinary certificate, Ministry of 
Internal Affairs of Ukraine, European integration. 

* * *
В статье рассматриваются понятия ветеринарной милиции Украины и ветери-

нарно-санитарных мер, которые осуществляются соответствующими органами, 
как в середине государства, так и в процессе международного сотрудничества, 
основные задачи подразделений ветеринарной милиции в области ветеринарной 
медицины, ряд принципов, которые должны быть соблюдены Украиной при осу-
ществлении внешней политики по заключению международных договоров в обла-
сти ветеринарной медицины, направления совершенствования законодательного 
регулирования деятельности ветеринарной милиции Украины, а также другие ак-
туальные вопросы, касающиеся деятельности уполномоченных органов государ-
ственной власти Украины в ходе осуществления нашим государством внешней по-
литики в области ветеринарной медицины.

Ключевые слова: ветеринарная милиция, ветеринарная медицина, Государ-
ственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины, международный вете-
ринарный сертификат, Министерство внутренних дел Украины, евроинтеграция.

Согласно Конституции Украи-
ны внешнеполитические ори-

ентиры нашего государства в области 
ветеринарной медицины направлены 
на обеспечение его основных задач 
путем поддержания мирного и взаи-
мовыгодного сотрудничества с чле-
нами международного сообщества на 
основе общепризнанных принципов 
и норм международного права [2].

Правовой основой международ-
ных правоотношений в области ве-
теринарной медицины есть консти-
туционная норма, согласно которой 

действующие международные дого-
вора, должным образом ратифици-
рованные высшим органом законо-
дательной власти Верховной Радой 
Украины, являются частью нацио-
нального законодательства Украины. 
Итак, рассмотрение международного 
сотрудничества в области ветеринар-
ной медицины базируется на принци-
пах примата права во внешней поли-
тике, признавая приоритет общепри-
знанных норм международного права 
перед нормами внутригосударствен-
ного права, а также добросовестно-
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го выполнения всех международных 
обязательств.

Цель статьи. Учитывая выше-
сказанное, исследования содержания 
международных договоров в области 
ветеринарной медицины основыва-
ется на требовании невозможности 
применения национального закона, 
если указанные правоотношения 
урегулированы международным до-
говором. В то же время последний 
применяется, если он не противоре-
чит Конституции Украины [1].

Изложение основного мате-
риала исследования. В Украине, 
как правовом государстве, высшей 
ценностью признается человек, его 
жизнь и здоровье, поэтому деятель-
ность правоохранительных органов 
направлена именно на служение на-
циональным интересам, а поскольку 
составной национальных интересов 
является санитарная и эпидемиоло-
гическая безопасность, то с целью 
обеспечения последней действую-
щим законодательством предусмо-
трено, в частности, формирования 
и функционирования ветеринарной 
милиции.

Подразделения ветеринарной 
милиции являются органами госу-
дарственного управления отраслью 
ветеринарной медицины, функцио-
нирующих в составе Министерства 
внутренних дел Украины [3, 4]. Под-
разделения ветеринарной милиции 
созданы «для оказания практической 
помощи учреждениям госветмедици-
ны в организации и осуществлении 
мероприятий в профилактике, лока-
лизации и ликвидации карантинных 
болезней животных» [3]. Функция 
этих подразделений состоит в обе-
спечение ветеринарного и эпизооти-
ческого благополучия страны, то есть 
обеспечение защиты жизни и здо-
ровья людей и животных от рисков, 
связанных с болезнями животных, 
включая зоонозы, а также обеспече-
ние оптимальных условий жизни жи-
вотных, которые предотвращают бо-
лезни и вредного влияния факторов 
окружающей среды на их здоровье и 
продуктивность.

Ветеринарно-санитарными ме-
рами являются любые меры, в том 
числе исполнение законов, постанов-
лений, других нормативно-правовых 

актов, сводов правил, требований 
и процедур, включая, в частности 
противоэпизоотические мероприя-
тия, определения критериев конеч-
ного продукта, методов переработки 
и производства, процедур тестиро-
вания, инспектирования, сертифи-
кации, карантинные мероприятия, 
включая соответствующие требова-
ния, связанные с транспортировкой 
объектов ветеринарного контроля и 
надзора, при выполнении положения 
о соответствующих статистических 
методов, процедур отбора образцов 
и методов оценки риска болезни жи-
вотных, применяются для: 

- защиты жизни и здоровья жи-
вотных от рисков, возникающих в 
результате заноса, укоренения или 
распространения болезней живот-
ных, организмов, которые переносят 
болезни, а также болезнетворных ор-
ганизмов;

- защиты жизни и здоровья лю-
дей или животных от рисков, возни-
кающих от загрязняющих веществ, 
токсинов или болезнетворных ор-
ганизмов в пищевых продуктах или 
кормах;

- защиты жизни и здоровья людей 
от рисков, возникающих в результате 
болезней, переносимых животными 
или продукцией, производимой из 
них [4].

Помимо предоставления выше-
указанной «практической помощи» 
учреждениям госветмедицины, в 
Положении о подразделениях вете-
ринарной милиции по проведению 
карантинных мероприятий опреде-
лены также следующие основные 
задачи подразделений ветеринарной 
милиции в области ветеринарной  
медицины:

- участие в осуществлении меро-
приятий по надзору за заготовкой, 
переработкой и выпуском для реали-
зации доброкачественной ветеринар-
но-санитарной продукции животного 
и растительного происхождения;

- осуществление надзора за пере-
мещением животных, продукции жи-
вотного происхождения, ветеринар-
ных препаратов и других объектов 
ветеринарного контроля и надзора;

- осуществление надзора за со-
блюдением ветеринарно-санитарных 
требований в фермерских хозяй-

ствах, на предприятиях, в учрежде-
ниях и организациях независимо от 
формы собственности и подчинения, 
которые занимаются выращиванием, 
заготовкой, хранением, переработкой 
и реализацией продукции животного, 
а на рынках и растительного проис-
хождения;

- осуществление надзора за со-
блюдением юридическими и физиче-
скими лицами ветеринарно-санитар-
ных требований, направленных на 
защиту окружающей среды [3].

Таким образом, подразделения 
ветеринарной милиции - это государ-
ственные органы Министерства вну-
тренних дел Украины, созданные для 
осуществления ветеринарного кон-
троля и надзора за соблюдением фи-
зическими и юридическими лицами 
требований ветеринарно-санитарных 
мероприятий.

Главным вопросом деятельности 
ветеринарной милиции выступает ее 
соответствие требованиям законов. 
Совершенствование законодательно-
го регулирования деятельности вете-
ринарной милиции Украины должно 
быть направлено на:

- установление и устранение  
дефектов ветеринарного законода-
тельства;

- повышение его эффективности;
- обеспечение удобства использо-

вания, облегчения поисков юридиче-
ской нормы, подлежащей примене-
нию или реализации;

- содействие изучению законо-
дательства Украины о ветеринарной 
медицине, а также его исследованию 
и усовершенствованию, учитывая 
при этом международный опыт.

Сегодня первоочередной зада-
чей является заключение полномас-
штабных международных договоров 
о взаимной деятельности с целью 
углубления сотрудничества в обла-
сти ветеринарной медицины, созда-
ние атмосферы взаимного доверия и 
уважения, развития взаимовыгодных 
партнерских отношений. 

Нужно отметить, что характер-
ной особенностью заключенных 
международных договоров о со-
трудничестве в области ветерина-
рии является отсутствие единой 
государственной политики по пово-
ду компетентного органа, который 
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должен представлять международ-
ные интересы нашего государства 
в ходе заключения международных 
договоров. Так, в одних междуна-
родных документах таким компе-
тентным органом является Кабинет 
Министров Украины (высший орган 
исполнительной власти), в других – 
Министерство аграрной политики и 
продовольствия Украины, в третьих 
– Государственная ветеринарная и 
фитосанитарная служба Украины, 
используя свое право на «заключе-
ния межведомственных договоров 
с ветеринарными администрациями 
других стран» [4]. На самом деле 
считаем, что органом, уполномочен-
ным на заключение международных 
договоров в области ветеринарной 
медицины, должно быть правитель-
ство Украины в лице министра Ми-
нистерства аграрной политики и 
продовольствия Украины, а органом, 
уполномоченным контролировать 
юридическое действие таких догово-
ров – Государственная ветеринарная 
и фитосанитарная служба Украины 
в лице Главного государственного 
инспектора ветеринарной медицины 
Украины.

Важным фактором международ-
ного сотрудничества в области ве-
теринарной медицины является не 
только сотрудничество с отдельны-
ми странами («Соглашение между 
Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия Украины и Мини-
стерством сельского хозяйства, кон-
троля и рыболовства Королевства 
Нидерландов о сотрудничестве в об-
ласти ветеринарии», «Соглашение 
между Правительством Украины и 
Правительством Чешской Респу-
блики о сотрудничестве в области 
ветеринарии», «Соглашение между 
Министерством аграрной полити-
ки Украины и Федеральным мини-
стерством по вопросам защиты прав 
потребителей, продовольствия и 
сельского хозяйства Федеративной 
Республики Германия о сотрудни-
честве в области ветеринарии» и 
др.) но и членство нашего государ-
ства в международных организаци-
ях (Международное эпизоотическое 
бюро). Получив в 1994 году статус 
страны-члена МЭБ, которая на сегод-
ня насчитывает 169 стран-участниц, 

Украина сделала значительный шаг 
вперед в развитии отрасли ветери-
нарной медицины, получив полно-
правный доступ к «плодам» непре-
рывной работы этой специализиро-
ванной международной организации, 
которые, в свою очередь, учитывая 
новейшие достижения ветеринарной 
науки, являются результатом консен-
суса соответствующих ветеринарных 
органов стран-членов, что придает 
им чрезвычайно важное значение. 
Доступ к информации о ветеринар-
но-санитарного положения в мире 
позволяет нашему государству опре-
делить санитарный статус экспорти-
рующей страны, распространенность 
на ее территории болезней живот-
ных, профилактические программы, 
которые проводятся и т. д. Если до-
ступные данные на международном 
уровне будут недостаточными, то для 
получения дополнительных сведений 
государство может обратиться непо-
средственно в страну-экспортера или 
непосредственно к Центральному 
бюро МЭБ.

Сегодня между нашим государ-
ством и отдельными странами-члена-
ми Еропейского Союза отработанные 
и согласованные формы международ-
ных ветеринарных сертификатов на 
импорт в Украину животных и про-
дукции животного происхождения. 
Согласно нормам, установленных 
международными организациями 
на уровне государственных служб 
ряда европейских стран, в частно-
сти Дании, Голландии, Германии и 
Франции, согласовано ветеринарные 
сертификаты на импорт в Украину 
животных и продукции животного 
происхождения [5].

При экспорте товаров из Украины 
в страны ЕС международные отно-
шения осуществляются не с отдель-
ными странами еврозоны, а с ЕС как 
единым целым органом. Исходя из 
этого, Украине при ведении междуна-
родной торговли необходимо заклю-
чать международные соглашения не с 
отдельными странами-членами ЕС, а 
с Директоратом SANKO как органом 
ЕС по вопросам торговли животны-
ми и продукцией животного проис-
хождения. Кроме этого, внешняя тор-
говля вышеупомянутыми товарами, 
с санитарной точки зрения, зависит 

от таких факторов, которые должны 
учитываться для обеспечения ее бес-
препятственного осуществления и 
одновременно предотвращение угро-
зы здоровью людей и животных.

Во-первых, это различия эпизоо-
тической ситуации в разных странах 
мира. Заключению международных 
договоров в области ветеринарной 
медицины должна предшествовать 
оценка эпизоотического состояния 
страны-экспортера, что позволит 
максимально учесть проведения ве-
теринарно-санитарных мероприятий 
при заключении международных до-
говоров. Это дает основания утверж-
дать, что при правильном выполне-
нии они будут гарантировать опти-
мальный уровень ветеринарно-са-
нитарной безопасности при импорте 
товара. Определяя эти меры, Украина 
прежде должна соблюдать их соот-
ветствия положениям «Соглашения 
по применению санитарных и фи-
тосанитарных мер» (SPS Agreement) 
Всемирной организации торговли, в 
том числе и тех, которые отражены 
в национальном законодательстве о 
ветеринарной медицине.

Во-вторых, это «ветеринарный 
товар» непосредственно и его «ха-
рактер». Правовые требования соот-
ветствия товара имеет международ-
ный ветеринарный сертификат - до-
кумент, удостоверяющий состояние 
здоровья животных и соблюдения 
требований по охране здоровья чело-
века, которые были выполнены в от-
ношении к товарам. От объективного 
изучения анализа риска при импорте 
товара, оценки ветеринарных служб 
стран-экспортеров в данном случае 
зависит гарантия того, что Украи-
на как государство-импортер будет 
защищена от заноса болезней при 
осуществлении внешней торговли. 
Вместе с тем необходимо избегать 
необоснованного установления са-
нитарных требований как фактора, 
сдерживающего развитие междуна-
родной торговли.

В-третьих, учет экономических 
факторов. Определяя в международ-
ных документах меры, которые не-
обходимо принимать для достижения 
надлежащего уровня ветеринарно-
санитарной защиты от рисков для 
жизни и здоровья людей и животных, 
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специалистами должны быть учтены: 
потенциальный ущерб потерь произ-
водства или продаж в случае проник-
новения и распространения болезни; 
стоимость борьбы с ними или их лик-
видации и риски.

Правовой анализ международных 
нормативно-правовых актов позволя-
ет сформулировать ряд таких прин-
ципов, которые должны быть соблю-
дены Украиной при осуществлении 
внешней политики по заключению 
международных договоров в области 
ветеринарной медицины:

- предотвращение дискримина-
ции – требования к импорту товаров, 
определенных в международном ве-
теринарном сертификате, должны 
гарантировать, что товары, ввозимые 
соответствуют уровню защиты жи-
вотных и населения в импортирую-
щей стране;

- научная обоснованность сани-
тарного мероприятия – импортиру-
ющая страна должна применять ве-
теринарно-санитарная меры только в 
объеме, необходимом для сохранения 
установленного уровня защиты;

- эквивалентность санитарных 
мероприятий – в международном 
ветеринарном сертификате не долж-
ны требоваться гарантии отсутствия 
болезней животных, находящихся на 
территории импортирующей страны 
и против которых официальная про-
филактическая программа не осу-
ществляется. В противном случае 
гарантии не должны быть выше тех, 
что действуют при борьбе с ними 
внутри страны;

- взаимная информированность – 
в случае передачи одной ветеринар-
ной администрацией определенной 
информации любым лицам другой 
администрации, если такие лица не 
имеют к ней отношения, обязательно 
направления копий таких документов 
в этой администрации;

- взаимное предоставление необ-
ходимой информации - возможность 
определения эпизоотического благо-
получия (появление заразных болез-
ней животных, принятие определен-
ных мер по их ликвидации и профи-
лактики и т. д.), получение необходи-
мой нормативной документации, в 
том числе о структуре ветеринарной 
службы и ее компетенции, права и 

обязанности врачей ветеринарной 
медицины;

- этическая ответственность 
участников – если после совершения 
торговой операции страной обнару-
жено появление любой болезни, со-
держащейся в международном вете-
ринарном сертификате в известном 
промежутке инкубационного перио-
да такой болезни, то она обязана со-
общить об этом страну-получателя с 
целью проведения определенных ла-
бораторных исследований для приня-
тия соответствующих мер по недопу-
щению распространения этой болез-
ни в случае ее случайного занесения.

Выводы. Значительное количе-
ство заключенных Украиной между-
народных договоров о сотрудниче-
стве с другими странами в области 
ветеринарной медицины является 
свидетельством осуществления на-
шим государством активной внешней 
политики по развитию двух- и много-
сторонних межгосударственных от-
ношений в этой сфере, обусловлен-
ной ее национальными интересами и 
стремлением поддержать ветеринар-
но-санитарное и эпизоотическое бла-
гополучие, обеспечить международ-
ную безопасность и решить важные 
проблемы человечества.
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Постановка проблемы. Вопрос о сущности объекта преступления 
в науке уголовного права является актуальным и является предметом 
научной дискуссии на протяжении многих лет. При этом высказывались 
и высказываются разные позиции относительно понимания сущности 
объекта преступления, в частности, объектом преступления 
называют: правовые нормы в их реальном существовании; охраняемые 
правовыми нормами интересы, социально значимые ценности, 
правовые блага; отдельных лиц или определенное множество лиц; 
общественные отношения, охраняемые уголовным законом. В 
рамках последней из приведенных концепций объекта преступления 
существуют концепции, согласно которым объектом преступления 
являются общественные отношения, а также рядом с ними другие 
явления, охраняемых уголовным законом (права, интересы, ценности, 
блага, люди). Указанные концепции неоднократно были предметом 
исследования, анализа в теории уголовного права. На сегодняшний день 
проблема определения содержания объекта преступления до конца не 
решена, дискуссия продолжается. 

ЕЩЕ РАЗ К ВОПРОСУ ОБ ОБЪЕКТЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Л. ПАЛЮХ,

кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного права и криминологии 
Львовского национального университета имени Ивана Франко

SUMMARY
The article deals with the basic concepts of object crime that exist in the modern science of criminal law. In particular, the 

analysis of the concept of the object of the crime as legally values, benefits, interests and social relations has been performed. In this 
case, consider the arguments for and against the respective positions. The works of scientists in the branch of criminal law has been 
analyzed; in clarifying of the content of the key conceptions used for the definition of the object of crime the provisions of the sciences 
of philosophy, logic has been used. The article substantiates that the most reasonable is the position, according to which the object of 
crime consists of the protected by the criminal law social relations that are encroaching crime.

Key words: object of the crime, values, benefits, interests, and social relations.
* * *

В статье проанализированы основные концепции объекта преступления, существующие в современной науке уголовного 
права. В частности, проанализированы концепции объекта преступления как правоохраняемых ценностей, благ, интересов, 
общественных отношений. При этом рассмотрены аргументы в поддержку и против соответствующих позиций. При этом 
проанализированы труды ученых в области уголовного права; при выяснении содержания ключевых понятий, которыми обо-
значают объект преступления, использованы положения наук философии, логики. В статье обосновано, что позиция, согласно 
которой, под объектом преступления следует понимать охраняемые уголовным законом общественные отношения, на кото-
рые посягает преступление, представляется наиболее обоснованной.

Ключевые слова: объект преступления, ценности, блага, интересы, общественные отношения.

Цель статьи. Представляется 
целесообразным высказать 

свое видение, какая из концепций объ-
екта преступления, существующих в 
современной науке уголовного права, 
может быть признана наиболее обо-
снованной, приемлемой. При этом не-
обходимо рассмотреть позиции ученых 
в области уголовного права, а также 
обратиться к положениям науки фило-
софии, логики, выяснить лингвистиче-
ское значение понятий, используемых 
для обозначения объекта преступления.

Изложение основного материала 
исследования. В современной науке 
уголовного права существует пози-
ция, согласно которой объектом пре-
ступления являются правоохраняемые  
интересы. 

В. Я. Таций отмечает, что все мне-
ния по рассматриваемому вопросу 
можно свести к трем направлениям:

1) интерес – один из основных 
структурных элементов общественного 
отношения и вместе с ним выступает в 
качестве объекта преступления;

2) интерес – не только элемент об-
щественного отношения, отражающий 
его сущность, но и фактически само 
общественное отношение;

3) интерес и общественное отно-
шение – разные понятия, поэтому ка-
тегория «интерес» не может быть ис-
пользована для определения объекта 
преступления [12, с. 66].

Первую из выделенных позиций 
высказывал Б. С. Никифоров, отмечая, 
что интерес неотделимо от обществен-

ного отношения, входящего в его струк-
туру и вместе с ним образует объект 
преступления [9, с. 4]. По этому поводу 
следует согласиться с тем, что интерес 
не входит в структуру общественного 
отношения. «Структура общественно-
го отношения является неизменной, и 
интерес, хотя он, несомненно, связан 
с самим отношением, находится за его 
пределами» [12, с. 67].

К сторонникам второй из приве-
денных позиций можно отнести Е. А. 
Фролова. Так, Е. А. Фролов отмечал, 
что социальный интерес не является 
элементом состава общественного от-
ношения, однако он представляет со-
бой «ядро, содержание любого обще-
ственного отношения» [16, с. 198]. 

По этому поводу обоснованными 
кажутся аргументы В. К. Глистина о 
том, что «сам интерес как единство 
объективного (в носителе интереса, 
в источнике его проявления) и субъ-
ективного (осознание потребности, 
постановка цели, решение об опреде-
ленном образе действий) не является 
еще общественным отношением. Он 
- стимул связи субъектов, их устрем-
ленности к чему-то. Реализуется же 
интерес в конкретном общественном 
(антиобщественном) отношении» [4, 
с. 67]. Следует согласиться, что «в ка-
ком бы состоянии мы не рассматрива-
ли общественные отношения (в стати-
ке, динамике и т.д.), они продолжают 
оставаться самими собой и их можно 
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(и в этом и нет никакой необходимо-
сти) подменять другим, пусть даже 
очень близким к ним понятием» [12, 
с.69-70]. В. Я. Таций обоснованно, как 
представляется, отмечает, что «интерес 
- это самостоятельно существующий 
наряду с общественным отношением и 
в конечном счете порожденный им со-
циальный феномен» [12, с. 73].

В большом толковом словаре укра-
инского языка дается следующее опре-
деление понятия «интерес»: 1. Внима-
ние к кому-то, чего-либо, интерес кем-
то, чем-то. // Любопытство, восторг. 2. 
Вес значение. 3. То, что больше всего 
интересует кого-нибудь, что составля-
ет содержание чьих-то мыслей и забот, 
стремление, потребности. 4. То, что 
идет на пользу кому-то, чем-либо, со-
ответствует чьим-то стремлением, по-
требностям [1, с. 501].

В логическом словаре дается сле-
дующее определение этого понятия: 
интерес - это такое состояние челове-
ка, когда у него возникает повышенная, 
выборочная, целенаправленно-позна-
вательная потребность что-то глубже и 
всесторонне понять, осознать, в опре-
деленной сфере практики или теории и 
тем самым не только расширить и обо-
гатить свои знания, но и осуществить 
те или иные изменения в окружающей 
его среде. Возникает интерес или в 
результате осознания важного значе-
ния данного объекта, или новизны и 
оригинальности его, либо в результа-
те эмоциональной привлекательности 
данного объекта. Возникновение и 
изменение интересов людей опреде-
ляются общественно-историческими 
условиями существования человека и 
зависят от обучения и воспитания [5, с. 
204]. С учетом изложенного выше мож-
но сделать два существенных вывода 
в контексте нашего исследования: 1) 
интерес по своему етимологическому 
значению больше касается конкретно-
го человека, а не таких абстрактных по-
нятий как «общество» или, например, 
«правосудие», «судопроизводство», 
«государство» 2) интерес – это понятие 
субъективное, зависит от конкретного 
человека, - его обучения, воспитания. 
Тогда как понятие «общественные 
отношения» - это объективная кате-
гория. В большом толковом словаре 
украинского языка дается следующее 
определение понятия «общественные 

отношения»: это отношения между 
людьми, устанавливающиеся в про-
цессе их совместной практической и 
духовной деятельности [1, с. 1417]. 
Поскольку объект – объективный при-
знак состава преступления, элемент 
состава преступления, то суть его, как 
представляется, должна отражать объ-
ективная категория, а не субъективная, 
существующая только в сознании чело-
века, существование которой зависит 
от конкретного индивида, в частности, 
его взглядов, обучения, воспитания.

Кроме того, обоснованной пред-
ставляется позиция В. В. Мальцева о 
том, что «во всех связях и отношениях 
между его членами общество – это мир 
людей с их благами и интересами, а во-
все не мир вещей, благ и интересов, где 
люди – статисты. Поэтому объектом 
уголовно-правовой охраны выступают 
исключительно только общественные 
отношения, через посредство которых 
только и может быть защищена кон-
ституционная триада «личность, обще-
ство, государство» [7, с. 111].

С учетом вышесказанного пред-
ставляется необоснованным, напри-
мер, определение родового объекта 
преступлений против правосудия как 
«интересы правосудия». В данном 
случае, если говорить о преступлени-
ях, посягающих на собственно право-
судие как деятельность суда, то более 
точно, как представляется, обозначить 
видовой объект этой группы престу-
плений как общественные отношения, 
обеспечивающие установленный зако-
нодательством порядок осуществления 
правосудия.

Некоторые ученые считают, что 
объектом преступления являются цен-
ности (материализованные, нематери-
ализованный), в том числе имущество. 
Так, Е. В. Фесенко определяет объект 
преступления как ценности, охраня-
емые уголовным законом, против ко-
торых направлено преступное деяние 
и которым оно может причинить или 
причиняет вред. Именно ценности (че-
ловеческие, общественные, государ-
ственные) должны признаваться объек-
том преступления [14, с. 49, 51].

В философском энциклопедиче-
ском словаре дается следующее опре-
деление понятия «ценность»: это отно-
шение между представлением субъекта 
о том, каким должен быть оцениваемый 

объект и самим объектом. Если объект 
соответствует требованиям, которые к 
нему предъявляются (является таким, 
каким он должен быть), он считается 
хорошим или положительно ценным; 
объект не удовлетворяет требования, 
принадлежит к плохим, или негативно 
ценных; объект, не представляется ни 
хорошим, ни плохим, считается равно-
душным, или ценностно нейтральным 
Для понятия ценности характерна явно 
выраженная многозначность. Ценно-
стью может называться любой из этих 
трех элементов, из которых обычно 
складывается ситуация оценивания: 
предмет оценки; образец, который не-
редко лежит в основе оценки; соот-
ношение соответствия оцениваемого 
объекта утверждению о том, каким он 
должен быть. При этом в первом зна-
чении понятие «ценность» характерно 
для употребления в обычной или еже-
дневной речи. Второе значение поня-
тия «ценность» чаще всего использу-
ется в философской теории ценностей 
(аксиологии), в социологии и в целом 
в теоретических суждениях о ценности 
[15, с. 968, 970]. Итак, в науке применя-
ется понятие «ценность» как образец, 
лежащий в основе оценки или отно-
шения соответствия объекта, оцени-
ваемого утверждению о том, каким он 
должен быть.

«Ценность как отношение соот-
ветствия объекта представлению о нем 
является противоположностью истины 
как отношения соответствия представ-
ления объекту. Истинностное отноше-
ние между мыслью и объектом находит 
свое выражение в описаниях, ценност-
ное отношение – в оценках. В случае 
первого отношения отправным пунктом 
сопоставления утверждения и объекта 
является объект, в случае второго отно-
шения следующим пунктом служит ут-
верждение». Истинностное отношение 
между мыслью и действительностью в 
известном смысле является более фун-
даментальным, чем ценностное отно-
шение между ними. Истинностный и 
ценностный подходы взаимно допол-
няют друг друга, и ни один из них не 
может быть сведен к другому или заме-
щен им [15, с. 967-969]. Из приведенно-
го выше можно сделать вывод, что цен-
ность – это оценочная абстрактная ка-
тегория, представляет собой указанное 
выше отношение. Исходя из этого, если 
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считать объектом преступления ценно-
сти, то можно прийти к выводу о том, 
что в случае, если субъект – определен-
ное лицо-индивид – считает, что объект 
не является ценным, то указанный объ-
ект не охраняется уголовным законом, 
хотя объективно посягательства на него 
составляет общественную опасность. 
Кроме того, для одних субъектов один 
объект может быть ценным, для дру-
гих – нет. Поэтому, как представляется, 
при определении объекта преступления 
нельзя выходить из такой категории как 
«ценность», – объектом является кате-
гория объективная, реально существу-
ющая, которую обозначало бы понятие, 
отражающее истинностное отношение 
между мыслью и объектом. Такой ка-
тегорией, как представляется, являются 
общественные отношения. Кроме того, 
по поводу рассматриваемой концепции 
объекта преступления М. И. Коржан-
ский обоснованно, как представляется, 
указывает, что для выяснения ценности 
объектов уголовно-правовой охраны 
необходимо иметь четкое представле-
ние о том явлении, ценность которого 
нужно выяснить, определить; при та-
кой концепции не различается объект 
и предмет посягательства, когда речь 
идет о так называемых «материализо-
ваных ценностях» [6, с. 23].

Еще одна концепция объекта пре-
ступления предполагает его понимание 
как правоохраняемого блага. Среди 
украинских ученых такую позицию 
обосновывает С. Б. Гавриш. Ученый 
определяет объект преступления как 
правоохраняемое благо, под которым 
следует понимать «как материальные, 
так и нематериальные, но вполне ре-
альные и конкретные явления жизни». 
Такое понимание объекта, по мнению 
ученого, наиболее полно соответствует 
самой сути уголовного права: охране 
от опасных посягательств конкретных 
и объективно существующих проявле-
ний реального мира [3, с. 55]. Среди 
аргументов против распространенной 
в науке уголовного права концепции 
«объект преступления - общественные 
отношения» С. Б. Гавриш называет то, 
что общественные отношения «являют-
ся лишь определенной формой научной 
абстракции. Поэтому сами по себе об-
щественные отношения не существуют, 
но могут проявляться через определен-
ные материальные вещи » [3, с. 22].

Рассмотрим содержание понятия 
«благо». В большом толковом словаре 
украинского языка дается следующее 
определение понятия «благо»: добро, 
счастье; достаток, выгоды, дары приро-
ды и т.д.; все то, в чем нуждается чело-
век в жизни [1, с. 86].

В философском энциклопедическом 
словаре дается следующее определение 
понятия «благо»: это позитивный объ-
ект интереса или желания. Во второй 
половине XIX в. понятие «благо» не-
посредственно связывается с понятием 
ценности (Г. Риккерт и др.). В более уз-
ком этическом смысле понятие «благо» 
совпадает с понятием добра. Вопрос 
о соотношении блага и ценности про-
должает оставаться предметом дискус-
сий. Баденская школа неокантианства 
тяготела к противопоставлению блага 
и ценности, понимая последнюю как 
некоторый абстрактный образец, с точ-
ки зрения которого несколько способно 
быть благом [15, с. 98-99]. Итак, благо 
оценивается как такое с точки зрения 
ценностей. Благо не может быть как 
таково, если оно с точки зрения опре-
деленных субъектов не представляет 
ценности. Поэтому С. Б. Гавриш, как 
представляется, обоснованно отмечает, 
что правовым благом является все то, 
что в глазах законодателя имеет цен-
ность как условие здорового существо-
вания общества. «Правовое благо как 
объект преступления содержит вещи, 
т. е. материальные предметы, продук-
ты духовного творчества (результаты 
определенной деятельности), действия 
(воздержание от действия) и результаты 
действия субъектов правоотношений» 
[3, с. 57]. В то же время следует отме-
тить, что, как представляется, понятие 
«благо» в случае, когда на него посягает 
преступление, следует рассматривать в 
контексте концепции «объект престу-
пления – общественные отношения». В. 
К. Глистин обоснованно отмечал, что ни 
предмет сам по себе, ни человек, будучи 
изолированными от общественных от-
ношений, не могут интересовать право. 
Нормы права не могут быть адресованы 
предметам или конкретному предмету. 
Предметы, вещи, будучи носителями 
определенных общественных отноше-
ний, служат основой, базой отношений 
между лицами, звеном, которое опре-
деляет положение субъектов и конкрет-
ные их связи, характер их деятельности 

по поводу данного предмета [4, с. 53]. 
Представляется, что в этом положении 
нет никакой идеологии, в чем часто «об-
виняют» концепцию «объект преступле-
ния – общественные отношения», – оно 
отражает объективно существующее 
положение вещей в обществе. В частно-
сти, концепцию «объект преступления – 
общественные отношения» «обвиняли» 
в том, что «объектом преступления с 
учетом характера и содержания обще-
ственных отношений в конечном итоге 
стала по сути политическая категория: 
преступный результат оценивался пре-
жде через призму господствующих от-
ношений, через социальный, политиче-
ский вред обществу и его институтам» 
[3, с. 21]. По этому поводу следует от-
метить, что общественные отношения – 
это не политическая категория, а суще-
ствующие объективно, сложившиеся в 
обществе отношения между различны-
ми субъектами.

Относительно такого аргумента 
против концепции «объект преступле-
ния – общественные отношения», как 
то, что общественные отношения яв-
ляется абстрактным понятием, учены-
ми отмечалось ранее и до сих пор, как 
представляется, обоснованно отмечает-
ся, что посягательство на общественные 
отношения в целом осуществляется че-
рез их отдельные элементы – субъекты, 
предмет, социальная связь. Однако сле-
дует согласиться, что сами предметы 
общественных отношений вне обще-
ственных отношений, сами по себе со-
циальной ценности не представляют и 
уголовным правом охраняться не могут.

Одна из позиций о сущности объек-
та преступления, которая обосновыва-
ется в науке уголовного права, заключа-
ется в том, что объектом преступления 
является отдельное лицо или совокуп-
ность лиц, против которых совершено 
преступление. В частности, Г. П. Ново-
селов отмечает, что «объект преступле-
ния – это тот, против кого совершается 
преступление, то есть отдельные лица 
или какое-то множество лиц, матери-
альные или нематериальные ценности 
которых, будучи поставленными под 
уголовно-правовую охрану, подверга-
ются преступному воздействию, в ре-
зультате чего этим лицам причиняется 
вред или создается угроза причинения 
вреда» [13, с. 212-213]. Преступление 
причиняет или создает угрозу причине-
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ния вреда не чему-то (благам, нормам 
права, отношениям и т. п.), а кому-то, и, 
соответственно, как объект преступле-
ния нужно рассматривать не что-то, а 
кого-то [10, с. 53]. Такая позиция была 
подвергнута критике среди ученых в 
области уголовного права. В частно-
сти, основные аргументы против такого 
мнения состоят в том, что в случае та-
кого понимания сущности объекта пре-
ступления все лица в равной степени 
будут объектом и преступлений против 
авторитета органов государственной 
власти, против установленного поряд-
ка несения военной службы, против 
мира, безопасности человечества и 
международного правопорядка и т. д. 
Как в таком случае разграничить соот-
ветствующие составы преступлений, 
ведь объект - единственный - лицо, на 
которое посягает соответствующее пре-
ступление? Так, Ю. Е. Пудовочкин обо-
снованно отмечает, что «самое важное 
правовое значение любого признака со-
става, в том числе и признаков, харак-
теризующих объект, есть возможность 
разграничить на их основе преступные 
деяния. В рамках рассматриваемой кон-
цепции это сделать вряд ли возможно, 
так и кража у частного лица, и убий-
ство, и изнасилование будут посягать 
на один объект – лицо» [11, с. 41]. Ана-
логичную позицию высказывали Б. С. 
Никифоров, В. В. Мальцев, М. И. Кор-
жанский [9, с. 51; 7, с. 110; 6, с. 20-21].

Наиболее обоснованной представ-
ляется позиция, согласно которой объ-
ектом преступления являются охраняе-
мые уголовным законом общественные 
отношения. 

Противники концепции «объект 
преступления - общественные отноше-
ния» отмечают недостатком этой кон-
цепции абстрактность и размытость 
понятия «общественные отношения» 
[14, с. 42-43; 3, с. 22]. Выше уже были 
приведены аргументы о том, что пося-
гательство на общественные отноше-
ния в целом осуществляется через их 
отдельные элементы – субъекты, пред-
мет, социальную связь.

В. Н. Винокуров обращает внима-
ние на то, что среди доводов противни-
ков признания объектом преступления 
общественных отношений высказыва-
ется позиция о том, что авторы, при-
держивающиеся концепции объекта 
преступления как «общественных отно-

шений», в то же время при анализе кон-
кретных составов описывают его не как 
конкретные общественные отношения, 
а путем указания на «общественный и 
государственный строй», «личность», 
«жизнь и здоровье человека», «интере-
сы правосудия» и др., что само по себе 
нельзя назвать общественными отноше-
ниями. Относительно этих аргументов 
ученый, как представляется, обосно-
ванно отмечает, что такие понятия для 
обозначения объекта преступления как 
общественных отношений применяют-
ся для лаконичности в целях экономии 
места в диспозиции статьи Особенной 
части УК (например, «обороноспо-
собность государства») [2, с. 116-117]. 
Следует согласиться с теми учеными, 
которые отмечают, что о правильно-
сти концепции «объект преступления 
- общественные отношения» свидетель-
ствует формулировка законодателя в 
ст. 1 УК Украины («Уголовный кодекс 
Украины имеет своей задачей право-
вое обеспечение охраны прав и свобод 
человека и гражданина, собственности, 
общественного порядка и обществен-
ной безопасности, окружающей среды, 
конституционного строя Украины от 
преступных посягательств, обеспече-
ние мира и безопасности человечества, 
а также предупреждение преступлений 
(ч . 1 ст. 1 УК Украины) [8, с. 16].

Выводы. Учитывая вышеизло-
женное, представляется наиболее обо-
снованной позиция, согласно которой 
объектом преступления являются те 
общественные отношения, поставлен-
ные под охрану закона об уголовной 
ответственности, на которые посягает 
преступление, и причиняет им опре-
деленный вред или создает угрозу его 
причинения. 
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SUMMARY
Highlights the legal provisions of the State center of the Ukrainian People's Republic in exile. Draws attention to the fact that the 

director of the UNR left the territory of Ukraine, as the successor of the Labour Congress, and the Government of the UPR emigrated 
as a legal body of the UNR. The conclusion of the Treaty of Riga on 18 March 1921 between Poland and Russia led to the loss of the 
legal status of the UNR government - government in exile. The paper noted that the SC UNR with 1920-1921 operates as the officially 
recognized Government of the UNR in exile, from 1921 to 1923, had a semi-legal character, with 1923-1992 biennium acted as a 
public organization.

Key words: the legal status State center of the UNR in exile, the successor of the Labour Congress, the recognition of the emigre 
government, termination of the State centre of the UNR in exile.

* * *
Освещается правовое положения Государственного центра Украинской Народной Республики в изгнании. Обращается 

внимание на то, что Директория УНР покинула территорию Украины, как правопреемник Трудового Конгресса, а Правитель-
ство УНР эмигрировало как легальный орган УНР. Заключение Рижского мирного договора от 18 марта 1921 г. между Поль-
шей и Россией привело к потере Правительством УНР правового статуса – правительства в эмиграции. В статье отмечено, 
что ГЦ УНР с 1920-1921 гг. осуществлял деятельность как официально признанное Правительство УНР в экзиле, с 1921 г. до 
1923 г. имел полулегальный характер, с 1923-1992 гг. действовал как общественная организация.

Ключевые слова: правовое положение Госудорственного центра УНР в экзиле, правопреемник Трудового Конгресса, 
признание эмигрантского правительства, прекращение деятельности Государственного центра УНР в екзиле.

Постановка проблемы. Рассматривая процес эволюции правового 
положения ГЦ УНР в изгнании от легального, признанного на 
международной арене, правительства Директории УНР до уровня 
общественной политической организации. 

Правовое положение ГЦ УНР в изгнании в научной литературе 
недостаточно освещены. К проблеме исследования часто обращались 
представители ГЦ УНР в изгнании, публиковали свои статьи, издавали 
книги и другое – А. И. Яковлив, М. А. Ливицкий, О. Я. Шульгин и др. 
Среди современных исследователей – это преимущественно историки, 
частично исследовали деятельность ГЦ УНР в изгнании – В. М. 
Пискун, В. П. Трощинский, Ю. В. Недужко и др. Юристами же эта 
проблема почти не исследовалась.

Актуальность темы. Вне поля зрения историков права долгое 
время оставались юридические характеристики правового статуса 
ГЦ УНР (Государственного центра Украинской Народной Республики) 
в изгнании. Исследование должно заполнить существующие лакуны 
в украинской историко-правовой науке, в частности, по определению 
правового статуса ГЦ УНР в разные периоды его существования.

Целью статьи является опре-
деление правового статуса 

ГЦ УНР в экзиле.
Изложение основного матери-

ала исследования. За все время су-
ществования ГЦ УНР в изгнании: 
с момента выхода его в 1920 г. на 
эмиграцию и до момента прекраще-
ния им своих полномочий в 1992 г., 
одним из важных вопросов, который 
всегда имел вес для его деятелей, 
было признание ГЦ УНР в изгнании 
на международной арене.

Представители ГЦ УНР в изгна-
нии всегда называли себя Правитель-
ством УНР в эмиграции, потому что 
Директория УНР покинула террито-
рию Украины, как правопреемник 
Трудового Конгресса, соответствен-
но и Правительство УНР эмигри-
ровало как легальный орган УНР. С 
Правительством УНР, которое нахо-
дилось с ноября 1920 г. за рубежом, 
не прекращали официальные отно-
шения страны, признающие Дирек-
торию УНР. Поэтому есть все осно-

вания считать, что Правительство 
УНР в апреле 1921 г. признавалось 
международным сообществом как 
эмигрантское правительство. Заклю-
чение Рижского мирного договора 
от 18 марта 1921 г. между Польшей 
и Россией привело к потере Прави-
тельством УНР правового статуса - 
правительства в эмиграции.

Следует отметить, что еще нахо-
дясь на территории Украины, Прави-
тельство УНР имело дипломатиче-
ские отношения со странами, кото-
рые его признавали. В частности, в 
журнале «Трибуна Украины» от 1923 
г. было отмечено, что признали Пра-
вительство УНР и «не сомневались в 
этом и французское, и английское и 
румынское правительства при акре-
дитации своих официальных пред-
ставителей при Украинском прави-
тельстве. .... не затруднились также 
признать и суверенность Украины 
и законность ее Правительства Гер-
мания, Австро-Венгрия, Болгария 
и Турция. ... признание разными го-
сударствами - как принципиальное, 
независимости Украинского государ-
ства, так и практическое Правитель-
ства У.Н.Р. и ее верховного правителя 
Председателя Директории Главно-
го Атамана Симона Петлюры было 
только закреплением того междуна-
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родно-правного положения, которое 
заняло Украинское Государство по-
сле провозглашения независимости. 
Так, в 1918 году признали Украину 
[...] Грузия, Финляндия, Польша и 
Белоруссия. Эти признания были 
подтверждены Финляндией и Поль-
шей в 1920 г. именно для Прави-
тельства У.Н.Р. Кроме них - Эстония, 
Латвия и Аргентина» [1, c. 35-36]. 
Оказавшись в эмиграции Правитель-
ство УНР продолжал поддерживать 
международные отношения с этими 
странами.

В «Реестре членов дипломатиче-
ских представительств и консульства 
УНР за рубежом» на время выхода 
правительства УНР в экзиль можем 
встретить перечень стран, которые 
поддерживали официальные отно-
шения с Правительством УНР. Это: 
1) Посольства: Германия, Австрия, 
Турция, Болгария, Финляндия, 
Швейцария; 2) Дипломатические 
миссии: Польша, Румыния, Англия, 
Италия, Ватикан, Франция, Кавказ, 
Бельгия, Голландия, Дания, Венгрия, 
Швеция, Норвегия, Греция, Лат-
вия, Эстония, США, Чехословакия; 
3) Консульства: Германия (Берлин, 
Мюнхен, Гданьск); 4) Вице-консуль-
ства: Кавказ-Баку, Батуми, 5) Вре-
менные представительства и деле-
гации: Представительство УНР при 
Лиге Наций [2, лист 6].

Приведенный перечень предста-
вительств УНР за рубежом показы-
вает, что, выходя в эмиграцию, Пра-
вительство УНР имело официальное 
международное признание.

В. Трембицкий отмечает, что «в 
марте 1921 г. оформлено новое пред-
ставительство УНР в Аргентине, ко-
торая 5-го февраля 1921 г. признала 
де-юре украинскую государствен-
ность. Посольства УНР в столицах 
25-ти государств и далее еще офици-
ально признавалась...» [3, c. 36].

Брест-Литовским мирным дого-
вором от 9 февраля 1918 г. Турция 
признала суверенитет украинского 
государства. После подписания этого 
договора стороны подписали дого-
вор о сотрудничестве между государ-
ствами [4, c. 268].

Это признание было непродол-
жительным, поскольку советское 
правительство 2 июня 1920 г. при-

знало кемалистское правительство 
Турции. Украинская ССР и Турция 
заключили мирный договор (Анка-
ра, 2 января 1922) [4, c. 270], после 
чего Правительство УНР в изгнании 
перестало признаваться Турцией.

21 апреля 1920 г. в Варшаве меж-
ду УНР и Польшей был заключен 
Варшавский договор – «Политиче-
ская конвенция между Польшей и 
Украиной», где Польша согласилась 
на такие условия: «Признавая право 
Украины на независимое государ-
ственное существование на терри-
тории в пределах на север, восток и 
юг, [...] признает Директорию неза-
висимой Украинской Народной Ре-
спублики, [...] как верховную власть 
У.Н.Р. » [5, c. 13]. Причем в этом же 
договоре отмечалось, что «Польское 
правительство обязуется не заклю-
чать никаких международных усло-
вий направленных против Украины 
...» [5, c. 14]. Условия этого договора 
были нарушены польской стороной 
при подписании Рижского соглаше-
ния (1921 г.) с РСФСР, УССР и БССР.

Несмотря на признание эми-
грантского правительства на между-
народной арене, после Рижского 
мирного договора официальные го-
сударственные представительства 
начали заменяться общественными. 
Уже 31 марта 1921 г. министр ино-
странных дел А. В. Никовский докла-
дывал Совету Республики о ликвида-
ции целого ряда представительств: 
дипломатической миссии в Эстонии, 
Латвии, Дании, Греции и США; по-
сольства в Болгарии; консульства в 
Баку (Азербайджан), Батуми (Грузия 
) и Чрезвычайной миссии на Кавказе 
[4, c. 148].

По нашему мнению, ликвидации 
дипломатических представительств 
УНР способствовала активная меж-
дународная деятельность больше-
вистского правительства Украины и 
международное признание УССР.

После подписания Раппальського 
договора между Германией и РСФСР 
ситуация резко изменилась, факти-
чески с декабря 1922 г. дипломати-
ческие отношения на официальном 
правительственном уровне между 
УНР и Германией были прекраще-
ны [4, c. 293-294]. На конец 1920 г. 
в Румынии действовала Украинская 

дипломатическая миссия, которую 
возглавлял К. А. Мациевич. В. М. 
Пискун отмечает, что положение 
украинской миссии в Румынии отли-
чалось тем, что там находилась часть 
интернированного войска УНР [4, c. 
298-299].

Несмотря на то, что дипломати-
ческая миссия УНР в Румынии была 
достаточно влиятельной, средств на 
ее содержание у правительства не 
было и поэтому уже в декабре 1922 г. 
началось сокращение штатов. В свя-
зи с ликвидацией украинской дипло-
матической миссии в Румынии в сен-
тябре 1923 г. было образовано обще-
ственный комитет, который занимал-
ся украинскими эмигрантами… [4, c. 
300]. Официально дипломатическая 
миссия УНР была ликвидирована, 
после признания Румынией СССР.

В книге «Украинская политиче-
ская эмиграция 1919-1945: Докумен-
ты и материалы» (2008 г.) А. Кентий 
и В. Лозицкий отмечают, что после 
Рижского мира между Польшей и 
большевиками (март 1921 г.) Прави-
тельство УНР потеряло свой статус 
правительства в эмиграции, посте-
пенно были закрыты все дипломати-
ческие миссии УНР. С этого времени 
«вся деятельность украинской поли-
тической эмиграции за границей но-
сила, главным образом, обществен-
ный характер» [6, c. 42]. 

Как отмечает В. Трембицкий, не-
смотря на большие трудности «все в 
ГЦ шло по линии законности, после-
довательности, легитимности, даже 
после 1924-25 годов, когда дипло-
матические представительства были 
закрыты, а их место заняли «поли-
тические представительства УНР» 
и «гражданские комитеты» как заме-
стители консульства» [3, c. 36].

Новые формы представительств 
ГЦ имели следующие задачи: сле-
дить за восточноевропейскими со-
бытиями в столицах Европы, чтобы 
«соответствующим письмом автори-
тетно обратить внимание министров 
того или иного государства на опре-
деленные важные проблемы, кото-
рые имели или могли иметь плохие 
последствия для украинского народа 
в УССР или в Польше» [3, c. 36].

В дальнейшем международная 
ситуация вокруг эмиграционного 
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правительства складывалась небла-
гоприятно, поскольку многие госу-
дарства стремились к налаживанию 
отношений с большевистской Рос-
сией, которая не поддерживала идею 
восстановления независимого укра-
инского государства.

Как отмечает В. М. Пискун, офи-
циально украинские дипломатиче-
ские представительства УНР в евро-
пейских странах функционировали 
еще в 1923 г., однако в результате 
активной международной деятельно-
сти большевиков, постепенно начали 
сворачивать свою деятельность [4, c. 
559], в частности по причине призна-
ния этими странами СССР и УССР.

Итак, правительство УНР, в пер-
вые два года пребывания в эмигра-
ции продолжало признаваться стра-
нами, официально его признавшими 
еще в период его пребывания на тер-
ритории Украины. После признания 
международным сообществом УССР 
и СССР, Правительство УНР поте-
ряло официальное признание этих 
стран и продолжило свою деятель-
ность как общественная организация 
части украинской эмиграции.

По мнению А. Кентия и В. Ло-
зицкого, деятельность Государствен-
ного центра УНР, его правительства 
и министерств с апреля 1921 г. имела 
фактически нелегальный характер, 
поскольку всеми делами украинской 
эмиграции в Польше ведал Украин-
ский центральный комитет [6, c. 12] 
(культурная организация украинской 
эмиграции в Польше в 1921-1939 
гг, основанная представителями ДЦ 
УНР в изгнании).

Такая позиция вышеупомянутых 
авторов связана с тем, что 18 марта 
1921 г. между Польшей, на террито-
рии которой находился ГЦ, и Совет-
ской Россией был подписан Рижский 
мирный договор, в результате кото-
рого ГЦ потерял специальный статус 
на территории Польши.

По нашему мнению, деятель-
ность ГЦ УНР с апреля 1921 г. до 
1923 г. носила полулегальный ха-
рактер, поскольку до 1923 г. еще 
продолжали действовать последние 
представительства Правительства 
УНР в зарубежных странах. Также 
ГЦ УНР продолжал осуществлять 
легальную деятельность через ряд 

общественных организаций, которые 
официально были зарегистрированы 
в ряде стран.

Так, Устав «Общества бывших 
воинов Армии УНР» (1924 г.) был 
утвержден Лодзинским Воеводой 
(13/V-1924 г. № 2757/111) и внесен 
в реестр «Стоваришеня» Лодзин-
ского воеводства по номеру 813 [7,  
лист 41].

«Устав Общества украинских во-
инов имени гетмана П. Дорошенко» 
(25 января 1924 г.) был утвержден В. 
П. Сальским (министр военных дел 
УНР за рубежом с 1924 г. до 5 октя-
бря 1940) [7, лист 72]. 

Устав Общества «Музей Осво-
бодительной Борьбы Украины» (16 
января 1925 г.) был утвержден Ми-
нистерством внутренних дел Ч.С.Р. 
(Чехословацкая Республика) 16 янва-
ря 1925 г. Устав «Общества бывших 
воинов Армии УНР в Ч.С.Р.» утверж-
ден 10 октября 1926 г. Согласно уста-
ву организация называлась: «Обще-
ство бывших воинов Армии УНР в 
ЧСР». Местонахождением Общества 
был г. Подебрады (ЧСР) [7, лист 20].

В Уставе «Общества бывших во-
инов Армии УНР во Франции» (15 
мая 1927 г.). было закреплено, что 
его местонахождением был г. Париж 
[7, лист 49].

Относительно правового положе-
ния государственных органов Укра-
инской Народной Республики, после 
того как они вынуждены были поки-
нуть территорию УНР, А. И. Волк и 
Ж. А. Дзейко отмечают, что в укра-
иноведческой историко-правовой 
литературе нет единой позиции от-
носительно признания ГЦ УНР в из-
гнании. Политические и обществен-
ные деятели по-разному оценивали 
его правовое положение. Вышеупо-
мянутые ученые отмечают, что по-
скольку УНР формально прекратила 
свое существование, что было засви-
детельствовано мирным договором 
между Польшей, советской Россией 
и советской Украиной 18 марта 1921 
в г. Риге, органы Украинской Народ-
ной Республики в изгнании можно 
назвать скорее общественно-полити-
ческими, а не классически государ-
ственными [8, c. 65]. Деятельность 
Украинского Национального Совета 
и Правительства УНР (органы ДЦ 

УНР), делают вывод А. Й. Волк и Ж. 
А. Дзейко, имела не столько полити-
ческий, столько исторически симво-
лический характер  [8, c. 70].

По нашему мнению, со стороны 
правительства УНР не было под-
писано никакого официального до-
кумента о «ликвидации» УНР. Это 
государственное образование в ходе 
исторического процесса было заме-
нено другим – УССР, а потому ут-
верждать, что УНР официально пре-
кратила свое существование нецеле-
сообразно. Причем, мирный договор 
между Польшей, советской Россией 
и советской Украиной от 18 марта 
1921 г. (г. Рига), вряд ли может засви-
детельствовать факт прекращения 
существования УНР. На самом деле, 
после ухода с территории Украины, 
органы Директории УНР - Предсе-
датель Директории и Правительство 
УНР не сразу перестали признавать-
ся другими государствами. Утрата 
признание на международной арене 
происходила постепенно в течение 
нескольких лет. Это подтверждается 
динамикой упразднения представи-
тельств УНР в разных странах. По-
следнее представительство УНР пре-
кратило свою деятельность в 1923 г. 
На протяжении этого периода боль-
шевистское правительство УССР 
также не сразу было признано прави-
тельствами других стран.

Изменение международного по-
ложения Правительства УНР в экзи-
ле обусловило изменение его целей 
и задач. На начальном этапе своего 
существования, сразу после выхода в 
эмиграцию, одной из важных целей 
эмиграционного правительства было 
возвращение на родину. Со временем 
для представителей правительства 
УНР стало понятно, что реализо-
вать такую цель было невозможно, 
поскольку территория бывшей УНР 
находилась под контролем больше-
вистского правительства УССР и 
вскоре вошла в состав СССР. Поэто-
му в дальнейшем основной целью 
правительства УНР в изгнании стала 
помощь части украинского народа в 
борьбе за независимость.

Во время второй мировой войны 
правительство прекратило свою де-
ятельность. В послевоенные годы, 
члены правительства УНР преиму-
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щественно находились в лагере в 
Висбадене (Германия). Оттуда было 
налажена связь с членами правитель-
ства, которые находились в Париже 
[9, c. 64-69].

Постепенно деятельность ГЦ 
УНР начала возрождаться и сосредо-
точилась на координации действий 
всех национальных сил за рубежом, 
информировании диаспоры о поли-
тических, экономических, социаль-
ных процессах в Украине, между-
народных акциях в поддержку прав 
человека в странах «социалистиче-
ского лагеря», обеспечении деятель-
ности системы информирования о 
нарушениях прав человека в Украине 
и предоставлении эффективной по-
мощи проявлениям неповиновения 
существующему в ней тоталитарно-
му режиму.

Свои полномочия ГЦ УНР в экзи-
ле сложил 22 августа 1992 г. В Киеве 
Президент УНР передал грамоту о 
сложении полномочий и прекраще-
ние деятельности ГЦ УНР в изгна-
нии Президенту Украины Леониду 
Кравчуку с взаимосогласованным 
утверждением, что «украинское Не-
зависимое Государство, провозгла-
шенное 24 августа 1991 г., является 
правопреемником Украинской На-
родной Республики» [10, c. 419-420]. 
Президент Украины Леонид Кравчук 
принял грамоту 

Заключение. Таким образом, 
можно определить периоды эволю-
ции правового положения ГЦ УНР в 
экзиле:

1) 1920-1921 гг. – период легаль-
ной деятельности как официально 
признанного правительства УНР в 
экзиле;

2) 1921-1923 гг. – период полу-
легальной деятельности ГЦ и посте-
пенной утраты статуса «правитель-
ства УНР в изгнании» в результате 
подписания 21 апреля 1921 Рижского 
мирного договора между РСФСР и 
Польшей, на территории которой на-
ходился ГЦ, и признания междуна-
родным сообществом УССР и СССР. 
Поскольку признание Правительства 
УНР зависело от воли международ-
ного сообщества и не существовало и 
не существует единых правил такого 
признания, то де-факто, Правитель-
ство УНР постепенно приобретало 

статус политической группировки на 
правах общественной организации;

3) 1923-1992 гг. – период деятель-
ности ГЦ как общественной органи-
зации (деятельность ГЦ была при-
остановлена в период с 1941 по 1945 
гг., в результате второй мировой во-
йны и нежеланием сотрудничать со 
странами гитлеровской коалиции).
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SUMMARY
The article is devoted to the actual problem is the theoretical research of the grounds for the administrative and legal responsibility 

for the management of vehicles. Carried out an analysis of the legal literature on the study of administrative responsibility, its features 
and grounds. Author on the basis of analysis of existent looks to the concept of administrative responsibility taking into account 
the specific of legal relationships in the field of management gives a decision transport vehicles to this category and exposes her 
maintenance. The theoretical decision of administrative crime is reasonable for a management by transport vehicles taking into account 
his legal nature and selection as an independent type of administrative misconducts, that differs from other offences.

Key words: administrative responsibility, founding of administrative responsibility, administrative crime, administrative 
misconduct, transport vehicle.

* * *
Статья посвящена актуальной проблеме – теоретическому исследованию оснований административно-правовой ответ-

ственности за управления транспортными средствами. Осуществляется анализ юридической литературы по исследованию 
административной ответственности, ее особенностей и оснований. Автор на основании анализа существующих взглядов 
на понятие административной ответственности с учетом специфики правоотношений в сфере управления транспортными 
средствами дает определение данной категории и раскрывает ее содержание. Обосновано теоретическое определение ад-
министративного правонарушения связанного с управлением транспортными средствами с учетом его правовой природы 
и выделением как самостоятельного вида административных проступков, который отличается от других правонарушений.

Ключевые слова: административная ответственность, основание административной ответственности, административ-
ное правонарушение, административный проступок, транспортное средство

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается тем, что 

существующие научные исследования 
в большей степени касались общего по-
нятия про основания административной 
ответственности, без выделения отдель-
ных признаков и особенностей относи-
тельно оснований административной 
ответственности в определенной спец-
ифической сфере – управление транс-
портными средствами.

Состояние исследования. Вопрос 
оснований административной ответ-
ственности исследовали многие отече-
ственные и зарубежные ученые-админи-
стративисты: Ю. П. Битяк, И. П. Голос-
ниченко, Е. В. Додин, С. В. Кивалов, Л. 
В. Коваль, В. К. Колпаков, А. Т. Комзюк, 
Д. М. Лукьянец, В. Е. Северюгин, М. С. 
Студеникина и многие другие, которые 
служили фундаментальной базой для 
дальнейшего исследования рассматри-
ваемых вопросов.

Целью и задачей статьи является 
теоретическое исследование и анализ ос-

нований административной ответствен-
ности за управление транспортными 
средствами с помощью которого можно 
сформулировать предложения для усо-
вершенствования действующего законо-
дательства и практики его применения. 
Новизна работы заключается в том, что 
в данной работе сделана попытка опре-
делить основание административной от-
ветственности за управление транспорт-
ными средствами с учетом специфики 
правоотношений в данной сфере.

Изложение основного материала. 
Для выяснения правовой природы осно-
ваний возникновения административно-
правовой ответственности за управление 
транспортными средствами, мы сначала 
проанализируем основания возникнове-
ния административной ответственности 
как общей категории, при этом мы счи-
таем необходимым разграничить такие 
понятия, как причина, основание и ус-
ловия возникновения явления, которые 
тесно переплетаются между собой.

Так, если обратиться к философским 

определениям, то причина (лат. сausa) – 
выражает реальное существование вза-
имосвязанных явлений, в процессе вза-
имодействия которых одно из них (при-
чина) при наличии определенных усло-
вий безусловно порождает, вызывает в 
жизни другое явление, событие, процесс 
(следствие) [1, с. 62]. Порождаемой при-
чиной следствие зависит от условий, 
одна и та причина при разных условиях 
вызывает неодинаковые последствия, 
разграничения между причиной и усло-
виями относительные [2, с. 511]. Осно-
вание – это достаточное и (или) необхо-
димое условие для чего-либо [2, с. 452]. 
Условие – это категория, выражающая 
отношение предмета к окружающим его 
явлениям, без которых он существовать 
не может. В отличие от причины, кото-
рая непосредственно порождает то или 
иное явление или процесс, условие со-
ставляет ту среду, обстановку, в которой 
последние возникают, существуют и 
развиваются [3, с. 497].

Учитывая философскую основу дан-
ных явлений и перенося их в плоскость 
юриспруденции, мы считаем, что причи-
на административной ответственности 
охватывает ее основание и является по-
нятием более широким, их можно рас-
сматривать в таком соотношении, как 
каждое основание является причиной, но 
не каждая причина является основанием 
административной ответственности.

Постановка проблемы. Административно-правовая 
ответственность за управление транспортными средствами как 
явление правовой действительности не может существовать 
отдельно от других правовых явлений. Возникновение данного 
вида ответственности связано с взаимодействием с другими 
явлениями, действие которых, как следствие, вызывает, определяет, 
изменяет, создает или влечет за собой административно-правовую 
ответственность за управление транспортными средствами.
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Анализируя понятие основания ад-
министративной ответственности, мы 
считаем, что оно включает в себя и ус-
ловия ее наступления, которые уже де-
тализируются в отдельных видах адми-
нистративных правонарушений.

Так, причины административной 
ответственности с нашей точки зрения 
это взаимосвязанные между собой яв-
ления (правового, социального, образо-
вательного, культурного характера и т. 
д.), которые в процессе взаимодействия 
между собой и с правовыми нормами 
вызывают административно-правовую 
ответственность.

Основанием административно-
правовой ответственности является за-
креплённые в нормах права условия, 
наличие которых является достаточным 
и (или) необходимым для наступления 
административно-правовой ответствен-
ности.

Условия административно-право-
вой ответственности – конкретные, 
предусмотренные правовыми нормами 
явления, с собственными отдельными 
признаками, которые влекут за собой ад-
министративную ответственность и ко-
торые находят свое выражение в нормах 
особенной части КоАП.

В теории административного права 
исследователями выработано ряд взгля-
дов относительно оснований админи-
стративной ответственности. Г. К. Мат-
веев, Т. П. Минка под основаниями ад-
министративной ответственности под-
разумевает наличие в действиях лица 
состава проступка [4, с. 151], [5, с. 97], 
Л. В. Коваль, М. С. Студеникина, счита-
ют, что основаниями административной 
ответственности является совершение 
лицом административного проступка [6, 
с. 18-19,21], [9, с. 8].

Ряд ученых выделяют фактические, 
юридические и процессуальные осно-
вания административной ответствен-
ности [10, с. 143], [11, с. 99], [7, с. 76]. 
При этом, фактическое основание ад-
министративной ответственности это 
административное правонарушение 
(проступок). Юридическое основание 
административной ответственности свя-
зывают с понятием «состав администра-
тивного правонарушения (проступка)». 
Процессуальным основанием админи-
стративной ответственности выступает 
акт компетентного органа о наложении 
конкретного административного взыска-

ния за конкретный административный 
проступок и наличие процессуальных 
норм, обеспечивающих привлечение 
виновного лица к административной от-
ветственности.

Действующий КоАП Украины [13] 
не содержит самого определения, что 
представляет собой основание админи-
стративной ответственности, по этому 
вопросу интересным является положе-
ние ст. 2 Кодекса республики Казахстан 
об административном правонарушении, 
где указано, что основанием админи-
стративной ответственности является 
совершение деяния, содержащего при-
знаки состава правонарушения, предус-
мотренного в особенной части настоя-
щего кодекса [8].

Мы считаем, что полный ответ на 
вопрос, что же представляют собой ос-
нования административной ответствен-
ности можно получить с учетом всех 
сторон об основаниях административ-
ной ответственности в их совокупности 
(фактической, юридической, процессу-
альной и т. п.). С нашей точки зрения 
основным моментом в этом является 
исследование фактической и юридиче-
ской основы, как основных и от которых 
уже отталкиваются другие стороны ос-
нований административной ответствен-
ности.

Фактическое основание в каждом 
конкретном случае составляет админи-
стративное правонарушение, офици-
альное определение которого дается в 
КоАП [13]. Так, согласно ч. 1 ст. 9 КоАП, 
административным правонарушением 
(проступком) признает противоправное, 
виновное (умышленное или неосторож-
ное) действие или бездействие, посяга-
ющее на государственный или обще-
ственный порядок, собственность, права 
и свободы граждан, на установленный 
порядок управления и за которое пред-
усмотрена административная ответ-
ственность.

Анализ нормативного определения 
административного правонарушения 
указывает, что в законе одновременно 
употребляются и отождествляются два 
понятия: «административное правона-
рушение» и «административный про-
ступок».

Анализируя соотношение данных 
понятий, А. Т. Комзюк считает, что эти 
понятия не тождественны, поскольку ад-
министративное правонарушение озна-

чает нарушение любой административ-
но-правовой нормы, независимо от того, 
предусмотрено ли за это ответствен-
ность (например, нарушены требования 
ст. 263 КоАП относительно сроков ад-
министративного задержания). Админи-
стративный же проступок следует рас-
сматривать как вид административного 
правонарушения, за которое установле-
на административная ответственность 
[11, с. 99].

Выяснить понятие и признаки пра-
вонарушения, связанного с управлени-
ем транспортным средством возможно 
лишь через общее определение право-
нарушения, поскольку оно имеет общие 
признаки, вытекающие из администра-
тивного законодательства, и отличи-
тельные признаки, т. е. такие, которые 
раскрывают административно-право-
вую характеристику описываемого вида 
правонарушений.

Нормативное определение админи-
стративного правонарушения нами были 
приведены выше, а исходя из анализа 
ст. 9 КоАП можно выделить признаки 
административного правонарушения, а 
именно административное правонару-
шение представляет собой действие или 
бездействие, оно является противоправ-
ным, общественно опасным (вредным), 
виновным, наказуемым и имеет объект 
посягательства.

В. К. Колпаков приведенные выше 
признаки, вытекающие из закона назы-
вает апостериорными, а признаки, кото-
рые являются результатом научного ос-
мысления эмпирических знаний об ад-
министративном проступке и связанные 
с термином «состав административного 
проступка» - априорными [7, с. 24].

Так, во-первых, административное 
правонарушение представляет собой де-
яние. То есть законодательство признает 
противоправным только объективно вы-
раженное намерение, поведение людей 
и не предусматривает ответственности 
за их взгляды [11, с. 15].

Деяние может быть выражено в 
форме действия или бездействия, при 
этом, исходя из общих положений те-
ории права действие представляет со-
бой активное поведение субъекта пра-
воотношений, например управление 
транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения или превыше-
ние водителями транспортных средств 
установленных ограничений скорости 
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движения и т. д. В свою очередь без-
действие характеризуется пассивным 
поведением, связанным с невыполне-
нием обязательственных норм, при-
мером чего может быть невыполнение 
водителями требований работника 
милиции об остановке транспортного 
средства, отказ лица, которое управ-
ляет транспортным средством, от про-
хождения в установленном порядке ос-
видетельствования на состояние алко-
гольного, наркотического или другого  
опьянения и т. п.

Деяние может быть простым или 
сложным. Простое деяние представля-
ет собой единый кратковременный акт 
противоправного поведения, а сложное 
действие состоит из некоторых самосто-
ятельных действий [9, с. 16].

Административные правонару-
шения за управление транспортными 
средствами может быть совершены как 
в форме действия, так и бездействия, 
причем большинство таких правона-
рушений совершается путем активных 
действий.

Очень часто нормы права, формули-
руя состав административного правона-
рушения, содержат перечень нескольких 
альтернативных действий, совершение 
которых, само по себе является доста-
точным основанием для привлечения к 
административной ответственности.

Следующим признаком админи-
стративного правонарушения является 
противоправный характер, который оз-
начает, что деяние которое представляет 
собой административное правонаруше-
ние прямо запрещено законом, т. е. нор-
мы права запрещают конкретное деяние, 
совершение которого является наруше-
нием норм права и основанием для от-
ветственности.

Из чего путем сопоставления про-
тивоположного мы делаем вывод, что 
административная ответственность не 
может наступать за деяния, совершение 
которого не запрещено нормами права - 
предусмотрено административно-право-
выми нормами, как административное 
правонарушение.

При исследовании такого признака 
административного правонарушения, 
как общественная опасность, необхо-
димо подчеркнуть, что в науке админи-
стративного права возникают дискуссии 
относительно соотношения понятий об-
щественная «опасность» и «вредность».

Статья 9 КоАП закрепляя опреде-
ление административного правонару-
шения в отличие от ст. 11 КК Украины 
(содержащей понятие преступления и 
определяет его, как общественно опас-
ное деяние) не содержит ссылки на при-
знак, как общественной опасности, так и 
общественной вредности.

В.К. Колпаков отмечает, что кон-
цепция общественной опасности про-
ступка базируется на генетических 
связях административного проступка 
и преступления и имеет исторические 
корни, а концепция вредности админи-
стративных проступков оформляется, 
как альтернативная к первой и ее цель 
заключалась в доведении того, что адми-
нистративные проступки является но-
вым и особым видом правонарушений, 
которые имеют только присущие им 
свойства и не имеют (или окончательно 
потеряли) генетические связи с престу-
плением [7, с. 27-28].

Учитывая особенности правоот-
ношений в сфере управления транс-
портными средствами необходимо 
подчеркнуть, что общественная опас-
ность (вредность) административных 
правонарушений за управление транс-
портными средствами очень четко про-
слеживается. Именно при данном виде 
правонарушений возникают дорожно-
транспортные происшествия, следстви-
ем которых может быть угроза жизни и 
здоровью людей, ущерб, по результатам 
их совершения повреждаются транс-
портные средства и т. д.

Такой признак административного 
правонарушения, как вина закреплена в 
ст. 10, 11 КоАП [13] и означает внутрен-
нее психологическое отношение лица к 
совершенному им деянию и его послед-
ствиям.

Исходя из содержания указанных 
норм закона вина может выражаться в 
форме умысла и неосторожности.

Так, согласно ст. 10 КоАП, админи-
стративное правонарушение признается 
совершенным умышленно, если лицо, 
его совершившее, осознавало противо-
правный характер своего действия или 
бездействия, предвидело его вредные 
последствия и желало их или сознатель-
но допускало наступление этих послед-
ствий.

Согласно ст. 11 КоАП, администра-
тивное правонарушение признается со-
вершенным по неосторожности, если 

лицо, его совершившее, предвидело воз-
можность наступления вредных послед-
ствий своего действия или бездействия, 
но легкомысленно рассчитывало на их 
предотвращение либо не предвидело 
возможности наступления таких по-
следствий, хотя должно было и могло их 
предвидеть.

Отсутствие такого признака свиде-
тельствует об отсутствии оснований для 
административной ответственности.

Также, существуют ситуации, когда 
отсутствие умысла и неосторожности 
свидетельствует о случае - такого со-
впадения жизненных обстоятельств, при 
котором лицо не предвидело и не могло 
предвидеть свойств совершенного, либо 
не предвидело и не могло предвидеть 
анти общественных последствий дея-
ния. Например, во время управления 
транспортным средством от природ-
ных условий и состояния дорожного 
покрытия провалилась часть дороги, в 
результате чего автомобиль получил по-
вреждения, в данном случае имеет место 
случай и исключается административ-
ная ответственность, хотя водитель и 
обязан быть внимательным, следить за 
дорожной обстановкой, соответственно 
реагировать на ее изменения и т.п.

Правонарушения за управление 
транспортными средствами могут быть 
совершены, как в форме умысла, так и 
неосторожности.

Наказуемость как признак админи-
стративного правонарушения означает, 
что за совершение административного 
правонарушения к лицу применяется 
соответствующее наказание, перечень 
которых содержится в законе, то есть 
нормами права закреплена негативная 
реакция государства на совершение ад-
министративного правонарушения.

Мы бы хотели обратить внимание, 
что нормы КоАП Украины используют 
термин «взыскания», что и является от-
ражением признаки «наказуемости».

Так, действующий КоАП Украины 
(ст. 24) предусматривает следующие 
виды административных взысканий: 
1) предупреждение; 2) штраф; 3) воз-
мездное изъятие предмета, явившегося 
орудием совершения или непосред-
ственным объектом правонарушения; 
4) конфискация: предмета, явившегося 
орудием совершения или непосред-
ственным объектом административного 
правонарушения, денег, полученных в 
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результате совершения администра-
тивного правонарушения; 5) лишение 
специального права, предоставленного 
гражданину (права управления транс-
портными средствами, права охоты, 6) 
общественные работы; 7) исправитель-
ные работы; административный арест.

За правонарушения связанные с 
управлением транспортными средства-
ми предусмотрены все виды админи-
стративных взысканий перечислены в 
ст. 24 КоАП, кроме конфискации и ис-
правительных работ, при этом подлежат 
применению общие правила наложения 
взыскания за административное право-
нарушение.

Из содержания ст. 9 КоАП следу-
ет такой признак административного 
правонарушения, как объект посягатель-
ства, который раскрывается в указанной 
норме закона и определяется, как обще-
ственный порядок, собственность, пра-
ва и свободы граждан, установленный 
законом порядок управления, при этом 
объектом могут быть лишь те обще-
ственные отношения, которые охраня-
ются нормами права.

Р. И. Михайлов отмечает, что пра-
вильное установление объекта при 
нарушении законодательства в сфере 
обеспечения безопасности дорожного 
движения имеет важное теоретическое 
и практическое значение, поскольку 
именно объект позволяет определить 
социальную сущность этого проступка, 
установить его общественно опасные 
последствия, способствует правильной 
квалификации деяния, а также отмеже-
ванию его от смежных посягательств 
[14, с. 69].

Административное правонарушение 
за управление транспортными средства-
ми посягает на охраняемые законом об-
щественные отношения на транспорте, 
связанные с безопасностью движения 
и эксплуатацией транспортных средств. 
Данный вид общественных отношений 
является одним из самых распростра-
ненных, среди тех на которые распро-
страняется административно-правовая 
охрана, охватывает многообразие право-
нарушений и в современных условиях 
соблюдения законности в этой сфере 
будет гарантией сохранения жизни и 
здоровья людей, защиты их интересов, 
предупреждения убытков общества и 
государства .

Выводы. Рассмотренные выше при-

знаки характеризуют административные 
правонарушения, как основания адми-
нистративной ответственности, они 
характерны административным право-
нарушением за управление траснспор-
тнимы средствами, как одному из видов 
администтаттивних правонарушений. 
Причем, описаные признаки исходя из 
специфики правоотношений в сфере 
управления транспортными средствами 
имеют свои особенности, которые при-
сущи правонарушениям за управление 
траснпортнимы средствами.

Рассматривая вопрос админист-
тативно-правовой ответственности за 
управление транспортными средствами, 
мы выделяли и описывали специфиче-
ские признаки, характерные данному 
виду ответственности [12, с. 45-40] и 
которые присущи и административ-
ным правонарушением за управление 
транспортными средствами, посколь-
ку данные явления (администативная 
ответственность и административное 
правонарушение) мы рассматриваем как 
взаимосвязаные, которые не могут су-
ществовать друг без друга.

Проводя обобщающий анализ мы 
можем дать определение администра-
титвному правонарушению за управ-
ление транспортными средствами, что 
будет раскрывать его правовую приро-
ду как самостоятельного вида админи-
стративных проступков и отличать от 
других.

Таким образом, административное 
правонарушение связаное с управлени-
ем транспортными средствами это про-
тивоправное, виновное (умышленное 
или неосторожное), общественно опас-
ное (вредное) деяние (действие или без-
действие) диликтоспособного участника 
движения, которое посягает на охраняе-
мые законом общественные отношения 
на транспорте, связанные с безопасно-
стью движения и эксплуатацией транс-
портных средств и за совершение кото-
рого предусмотрена административная 
ответственность.
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫМИ ПРАВАМИ ПУТЕМ 
НЕУЧАСТИЯ АКЦИОНЕРА В ОБЩЕМ СОБРАНИИ  
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SUMMARY
The article is devoted to defining the essence and qualification criteria of abuse of corporate rights by shareholder’s non-participation 

in general meeting of joint-stock company. It is concluded that non-participation in general meeting of joint-stock company may be 
qualified as abuse of corporate rights whereas such shareholder’s actions deliberately directed to the intentions related to causing harm 
to shareholders and joint-stock company. Suggestions for improvement of the current company legislation in terms of reducing the 
quorum of general meeting of joint-stock company in order to prevent abuse of corporate rights are made.

Key words: joint-stock company, shareholder’s rights, general meeting of shareholders, abuse of right, good faith.
* * *

Статья посвящена определению сущности и критериев квалификации злоупотребления корпоративными правами путем 
неучастия акционера в общем собрании акционерного общества. Сделаны выводы о возможности квалифицировать неуча-
стие в общем собрании акционерного общества в качестве злоупотребления корпоративными правами, поскольку такое пове-
дение акционера заведомо направлено на реализацию намерений, связанных с причинением вреда акционерам, акционерно-
му обществу. Внесены предложения по совершенствованию действующего акционерного законодательства в части снижения 
кворума проведения общего собрания акционеров с целью недопущения злоупотребления корпоративными правами.

Ключевые слова: акционерное общество, корпоративные права, общее собрание акционеров, злоупотребление правом, 
добросовестность.

Проблемные вопросы злоупо-
требления корпоративными 

правами путем неучастия акционера 
в общем собрании рассматривали в 
своих работах такие ученые, как Г. 
Адамович [1, с. 64], О. М. Винник [2, 
с.121], А. В. Волков [3, c. 224-226], 
О. А. Воловик [4, с. 148-149], А. Е. 
Молотников [5, с. 64], С. Д. Радченко 
[6, c.157-158], И. В. Спасибо-Фатеева 
[7, с. 197]. Некоторые исследователи 
рассматривают данное поведение ак-
ционера как совершенно правомер-
ное, другие признают допустимость 
его квалификации в качестве злоу-

потребления корпоративными пра-
вами, что определяет необходимость 
дальнейшего исследования данного 
вопроса.

Целью настоящей статьи явля-
ется обоснование возможности ква-
лификации неучастия акционера в 
общем собрании акционерного обще-
ства в качестве злоупотребления кор-
поративными правами.

Изложение основного матери-
ала исследования. Право акцио-
нера на участие в общем собрании 
закреплено в ст. 34 Закона Украины 
«Об акционерных обществах» от 

17.09.2008 г. № 514-VІ, п. а) ч. 1 ст. 25 
Закона Республики Молдова «Об ак-
ционерных обществах» от 02.04.1997 
г. № 1134-ХІІІ. В соответствии с абз. 
1 ч. 2 ст. 41 Закона Украины «Об ак-
ционерных обществах» общее собра-
ние акционерного общества имеет 
кворум при условии регистрации для 
участия в нем акционеров, которые 
совокупно являются собственниками 
не менее 60 процентов голосующих 
акций. Статья 58 Закона Республики 
Молдова «Об акционерных обще-
ствах» устанавливает, что общее 
собрание правомочно при условии 
присутствия на нем акционеров, 
владеющих более чем половиной 
голосующих акций общества. При 
отсутствии кворума для проведения 
общего собрания акционеров собра-
ние созывается повторно. Повторно 
созванное общее собрание акционе-
ров правомочно принимать решения, 
если в нем участвуют акционеры, 
владеющие не менее чем одной чет-
вертью голосующих акций общества, 
находящихся в обращении.

Украинское законодательство, в 
сравнении с законодательством Ре-
спублики Молдова, устанавливает 
более высокую планку кворума и не 
предусматривает возможности про-
ведения повторного общего собра-

Постановка проблемы. Право на участие в общем собрании 
акционерного общества (далее по тексту – общее собрание) является 
одним из наиболее значимых корпоративных прав акционера, 
посредством которого акционер принимает участие в управлении 
акционерным обществом. Однако на практике распространены 
ситуации, когда акционер умышленно не участвует в общем собрании 
с целью непринятия общим собранием невыгодных для акционера 
решений из-за отсутствия кворума. Блокирование проведения общего 
собрания препятствует реализации корпоративных прав остальными 
акционерами и затрудняет деятельность акционерного общества. В 
юридической науке широко обсуждается возможность квалификации 
подобного поведения в качестве злоупотребления корпоративными 
правами. Отсутствие в действующем законодательстве Украины 
правовых последствий неучастия акционера в общем собрании, 
учитывая достаточно высокую планку кворума проведения общего 
собрания, приводит к многочисленным злоупотреблениям и 
нарушениям прав и интересов акционеров.
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ния общества со сниженной планкой 
кворума. Что касается других стан, то 
во Франции общее собрание право-
мочно при присутствии акционеров, 
которые владеют в совокупности 25 
процентов акций, в странах Содру-
жества Независимых Государств эта 
величина колеблется от 50 процен-
тов до 30 процентов. Данные факты 
подтверждают особую значимость 
для Украины проблемы неучастия ак-
ционера в общем собрании. Анализ 
законодательного опыта Республики 
Молдова может быть полезен для 
разработки предложений по совер-
шенствованию акционерного законо-
дательства Украины.

Право акционера на участие в об-
щем собрании входит в состав права 
на участие в управлении акционер-
ным обществом. Как справедливо от-
метил известный дореволюционный 
правовед И. Т. Тарасов, право участия 
акционера в управлении осуществля-
ется главнейшим образом в общих 
собраниях посредством пользования 
правом голоса. Мы сказали «главней-
шим образом» потому, что кроме это-
го акционер пользуется еще правом 
быть выбранным, правом требовать 
созвания общего собрания и т. п. [8, 
с. 425]. Данную позицию разделяют и 
современные ученые (В. Н. Кравчук 
[9, с. 265-267], Ю. М. Жорнокуй [10, 
с. 127-128]). 

Изначально все акционеры заин-
тересованы в участии в общем собра-
нии. Рассматривая проблему неуча-
стия акционера в общем собрании, 
И.В. Спасибо-Фатеева отмечает, что 
невозможно представить, чтобы пас-
сивность мелкого акционера могла 
парализовать работу общего собра-
ния, учитывая его малозначимость и 
отсутствие требования о единодуш-
ном принятии им решений. Акцио-
неры, обладающие крупными паке-
тами акций, наоборот, используют 
свое право участия в работе общего 
собрания и голосования, потому что 
для них эти права не менее важны, 
чем имущественные права из акции 
[7, с. 197]. Указанные выводы вполне 
справедливы, однако они не учитыва-
ют возможности недобросовестного 
поведения акционеров. 

Злоупотребление корпоративны-
ми правами возможно со стороны 

акционеров, обладающих крупными 
пакетами акций, которые стремят-
ся упрочить свое положение либо 
установить полный контроль над ак-
ционерным обществом [5, с.64]. Как 
отмечает О. М. Винник, известно, 
что владельцы крупных по размеру 
пакетов акций нередко используют 
свои возможности (злоупотребляя 
корпоративными правами) в случае 
угрозы принятия общим собранием 
невыгодных для таких акционеров 
решений (в частности, переизбра-
ние их представителей в органах 
управления акционерного общества), 
не являясь на общее собрание или  
не регистрируясь для участия в нем 
[2, с. 121].

Следует отметить, что традици-
онно в цивилистике понятие злоупо-
требления корпоративными правами 
определяется исходя из основных 
положений гражданского права. Об-
щий принцип недопустимости злоу-
потребления гражданскими правами 
закреплен в ч. 3 ст. 13 Гражданско-
го кодекса Украины от 16.01.2003 г. 
№435-IV, согласно которой не допу-
скаются действия лиц, совершаемые 
с намерением причинить вред дру-
гому лицу, а также злоупотребление 
правом в иных формах. Указанная 
статья не содержит определения и 
признаков злоупотребления правом, 
что существенно затрудняет ква-
лификацию поведения акционера в 
качестве злоупотребления правом. 
Кроме того, в соответствии с п. 6 ч. 
1 ст. 3 Гражданского кодекса Украи-
ны к общим основам гражданского 
законодательства относятся справед-
ливость, добросовестность и разум-
ность. Гражданское законодательство 
Республики Молдова не содержит 
принципа недопустимости злоупо-
требления гражданскими правами. 
Однако согласно ч. 1 ст. 9 Граждан-
ского кодекса Республики Молдова 
от 06.06.2002 г. №1107-XV физиче-
ские и юридические лица, участвую-
щие в гражданских правоотношени-
ях, должны осуществлять свои права 
и исполнять свои обязанности добро-
совестно, в соответствии с законом, 
договором, основами правопорядка и 
нравственности. 

Не вдаваясь в дискуссию о сущ-
ности злоупотребления корпоратив-

ными правами, будем исходить из 
того, что злоупотребление корпора-
тивными правами основывается на 
категории добросовестности, под 
злоупотреблением корпоративны-
ми правами следует понимать как 
осуществление корпоративных прав 
исключительно с намерением при-
чинить вред другому лицу, так и иное 
недобросовестное осуществление 
корпоративных прав.

Для определения возможности 
квалифицировать неучастие в общем 
собрании акционерного общества в 
качестве злоупотребления корпора-
тивными правами, следует проанали-
зировать данное поведение на пред-
мет соответствия признакам злоупо-
требления правом.

Одним из основных признаков 
злоупотребления правом является то, 
что деяние осуществляется управо-
моченным субъектом. Понятие зло-
употребления правом может быть 
применено только тогда, когда упра-
вомоченное лицо обладает опреде-
ленным субъективным правом. Как 
отмечал авторитетный исследователь 
проблем злоупотребления правом В. 
П. Грибанов, не может быть и речи о 
злоупотреблении правом, поскольку 
действия субъекта не опираются на 
принадлежащее ему субъективное 
право [11, с. 43].

В соответствии с действующим 
акционерным законодательством 
Украины и Республики Молдова 
участие в общем собрании является 
субъективным корпоративным пра-
вом, а не обязанностью акционера. 
Как отмечает И. В. Спасибо-Фатеева, 
недопустимо считать обязанностью 
акционера его участие в управлении 
акционерным обществом, поскольку 
никаких санкций (по типу исключе-
ния из состава акционеров) по от-
ношению к акционерам, которые не 
принимают участия в общих собра-
ниях, не предусмотрено, даже если 
они своим пассивным поведением за-
трудняют принятие решений общим 
собранием [7, с. 197].

В юридической литературе вы-
сказывается и противоположное 
мнение по данному вопросу. Так, Н. 
С. Глусь предложила определять как 
обязанность для акционера принятие 
участия в работе высшего органа кор-
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порации [12]. В целом соглашаясь с 
указанным предложением, О. А. Во-
ловик уточняет, что установление та-
кой обязанности будет стимулировать 
надлежащее поведение участников 
тех предприятий, относительно кото-
рых законодательством установлена 
возможность исключения участника 
(хозяйственные общества, кроме ак-
ционерных) [4, с. 148-149]. 

Представляется, что установ-
ление обязанности акционера уча-
ствовать в общем собрании не соот-
ветствует концептуальной направ-
ленности, сущности гражданского 
права как отрасли. Е.В. Вавилин 
объясняет данную направленность 
особенностями гражданско-правово-
го регулирования: юридическим ра-
венством участников регулируемых 
отношений, преобладанием в их де-
ятельности правовой инициативы и 
самостоятельности, правонаделени-
ем, доминированием диспозитивных 
правовых предписаний («дозволено 
все то, что не запрещено законом») 
[13, с. 13].

Анализ акционерного законода-
тельства Украины позволяет отме-
тить, что злоупотребление корпора-
тивными правами путем неучастия в 
общем собрании возможно со сторо-
ны акционера (акционеров, действу-
ющих совместно), который является 
собственником пакета от 40 процен-
тов плюс одна голосующая акция до 
50 процентов плюс одна голосующая 
акция. Это объясняется тем, что па-
кет 40 процентов плюс одна голосу-
ющая акция дает возможность блоки-
ровать проведение общего собрания, 
поскольку абз. 1 ч. 2 ст. 41 Закона 
Украины «Об акционерных обще-
ствах» устанавливает кворум при 
условии регистрации акционеров, 
совокупно владеющими не менее 60 
процентов голосующих акций. Пакет 
акций 50 процентов плюс одна голо-
сующая акция является контрольным 
(п. 6 ч. 1 ст. 2 Закона Украины «Об 
акционерных обществах») и дает воз-
можность акционеру (акционерам, 
действующим совместно) оказывать 
посредством участия в общем со-
брании контрольное влияние на де-
ятельность акционерного общества, 
что лишает смысла злоупотребление 
корпоративными правами путем не-

участия в общем собрании. Исклю-
чением, однако, можно признать не-
участие акционера в общем собрании 
исключительно с намерением причи-
нить вред другим лицам. 

Следующим признаком злоупо-
требления правом является то, что 
деяние лица связано с намерением 
причинить вред другим лицам. При 
злоупотреблении корпоративными 
правами акционер осуществляет свое 
корпоративное право заведомо недо-
бросовестно, поскольку осознает то, 
что его бездействием причиняется 
вред другим лицам. Представляется, 
что при злоупотреблении правом не-
добросовестность управомоченного 
лица всегда связана с намерением 
причинить вред другим лицам. Ука-
занное намерение может быть един-
ственным, а может сопровождать 
другие недобросовестные намере-
ния, которые акционер стремится ре-
ализовать путем неучастия в общем 
собрании, например, непринятие не-
выгодных для акционера решений, 
изменение корпоративного контроля 
над акционерным обществом (при 
противоправном поглощении или за-
хвате), продажа собственных акций 
по завышенной цене или получение 
других выгод (при корпоративном 
шантаже), получение конкурентных 
преимуществ (при конкурентной 
борьбе).

Кроме того, злоупотребить пра-
вом можно только осуществляя пра-
во. Однако при неучастии в общем 
собрании акционер не совершает 
активных действий по осуществле-
нию права, а бездействует. Возникает 
принципиальный вопрос: можно ли 
считать злоупотреблением корпора-
тивными правами бездействие, кото-
рое выражается в неучастии акцио-
нера в общем собрании. По данному 
вопросу обозначились два противо-
положных подхода. 

Согласно первому подходу, без-
действие, которое выражается в неу-
частии акционера в общем собрании, 
не является злоупотреблением корпо-
ративными правами. Во-первых, по 
мнению некоторых ученых злоупо-
требление правом может быть совер-
шено исключительно в форме дей-
ствия (Н. А. Ковалева [14, c. 11], О. А. 
Поротикова [15, c. 10]). Так, О. А. По-

ротикова считает, что осуществление 
права путем бездействия нужно рас-
ценивать как отказ от осуществления 
права. Последнее вполне допустимо 
и не влечет прекращения права, но в 
случае отказа от осуществления нет 
возможности нанести вред посред-
ством права, т.е. невозможно злоупо-
требление [15, c. 10].

Во-вторых, предполагается, что 
гражданское право не должно обя-
зывать субъекта к осуществлению 
своего права. Как тонко подметил 
известный дореволюционный циви-
лист Д. И. Мейер, право есть принад-
лежащая лицу возможность делать 
что-либо; но возможность действия 
не составляет необходимости его со-
вершения: напротив, именно потому 
право и предоставляется правом, что 
лицо может отказаться от соверше-
ния действия, составляющего содер-
жание права; если бы осуществление 
возможности составляло для лица не-
обходимость, то право обратилось бы 
в обязательство; но понятия о праве 
и обязательстве диаметрально проти-
воположны друг другу [упоминается 
в источнике: 3, c. 159].

Данный подход нашел свое от-
ражение в рекомендациях высших 
судебных органов Украины. Так, 
согласно п. 24 постановления Пле-
нума Верховного Суда Украины от 
24.10.2008 г. №13 «О практике рас-
смотрения корпоративных споров» 
участие в общем собрании и голо-
сование на нем является правом, а 
не обязанностью акционера. Соглас-
но ст. 19 Конституции Украины от 
28 июня 1996 г. правовой порядок в 
Украине основывается на принципах, 
согласно которым никто не может 
быть принужден делать то, что не 
предусмотрено законодательством. 
Отметим, что ч. 2 ст. 14 Граждан-
ского кодекса Украины также пред-
усмотрено, что лицо не может быть 
принуждено к совершению действий, 
совершение которых не является обя-
зательным для него. 

К сожалению, данный подход ни-
как не разрешает проблему правовой 
квалификации неучастия акционера 
в общем собрании. Представляет-
ся, что бездействие, выражаемое в 
неучастии акционера в общем со-
брании, можно рассматривать в ка-
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честве злоупотребления корпоратив-
ными правами, учитывая следующие  
аргументы.

Во-первых, некоторые ученые 
доказывают, что злоупотребление 
правом может быть совершено как в 
форме действия, так и в форме без-
действия (А. В. Волков [3, c. 224], Е. 
А. Одегнал [16, c. 26-27], С. Д. Рад-
ченко [6, c. 110-114]). Так, А. В. Вол-
ков отмечает, что на первый взгляд 
ответ очевиден: термин «злоупотре-
бление» предполагает только актив-
ное действие. В гражданском праве, 
например, термин «имущество» ни-
когда не предполагал исключительно 
материальные предметы, а юриди-
ческое значение термина «вещь» го-
раздо шире того, что можно переме-
стить; понятие «юридическое лицо» 
до сих пор вызывает много споров. 
По большому счету мир права – это 
мир конструкций [3, c. 32]. Далее 
автор указывает, что право (обязан-
ность) на бездействие в ситуации 
правовой неопределенности также 
может недобросовестно использо-
ваться злоупотребляющим лицом. 
Поэтому бездействие должно вклю-
чаться в объем понятия «действие», 
содержащегося в норме о недопусти-
мости злоупотребления граждански-
ми правами [3, c. 224].

Во-вторых, суждение о том, что 
гражданское право не должно обя-
зывать субъекта к осуществлению 
своего права вполне справедливо. 
Однако оно не учитывает особенно-
стей осуществления корпоративного 
права на участие в общем собрании 
общества, процесса формирования 
воли акционерного общества через 
решения общего собрания акционе-
ров. Так, например, отказ от совер-
шения действия по реализации права 
на получение информации или права 
требовать созыва внеочередного об-
щего собрания не влияет на возмож-
ность осуществления прав остальны-
ми акционерами. В то же время отказ 
акционера от совершения действия 
по реализации права на участие в 
общем собрании может привести к 
невозможности осуществления прав 
другими акционерами и препятство-
ванию деятельности акционерного 
общества. Ведь гражданское право, 
охраняя право одного акционера (на 

отказ от осуществления права уча-
ствовать в общем собрании), должно 
охранять и права остальных акцио-
неров (на осуществление права уча-
ствовать в общем собрании). 

Кроме того, следует поддержать 
точку зрения С. Д. Радченко о том, 
что лицо, став участником общества, 
тем самым проявило свой интерес 
в получении прибыли от участия в 
обществе. Прибыльная работа обще-
ства требует своевременности при-
нятия участниками общества управ-
ленческих решений. В случае если 
бездействие участника общества, не 
участвующего в общих собраниях 
участников, не позволяет достичь 
этой цели, можно говорить о том, 
что такое бездействие не отвечает 
как личному интересу данного участ-
ника, так и общему корпоративному 
интересу всех участников, что дает 
основание для квалификации тако-
го бездействия как злоупотребление 
правом [6, c. 157-158].

Пункт 1 Информационного пись-
ма Президиума Высшего арбитраж-
ного суда Российской Федерации от 
25.11.2008 г. № 127 «Обзор практики 
применения арбитражными судами 
статьи 10 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации» содержит при-
мер злоупотребления корпоратив-
ными правами в форме бездействия. 
Так, суд кассационной инстанции 
отказал в удовлетворении иска о 
признании недействительным реше-
ния совета директоров акционерно-
го общества, признав предъявление 
истцом указанного требования зло-
употреблением правом, поскольку 
принятие оспариваемого решения 
вызвано недобросовестными дей-
ствиями самого истца. В качестве 
истца в данном деле выступал быв-
ший генеральный директор, который 
был освобожден от должности реше-
нием совета директоров, принятым в 
отсутствии необходимого кворума. 
Однако так как причиной отсутствия 
кворума стала неявка самого дирек-
тора, извещенного надлежащим об-
разом, суд признал, что оспарива-
ние им решения совета директоров 
является злоупотреблением правом. 
Представляется, что в данном судеб-
ном споре злоупотребление правом 
заключалось не в обжаловании ре-

шения совета директоров, так как это 
неотъемлемое конституционное пра-
во, а в неучастии директора в работе 
совета директоров.

Общепризнанным последствием 
злоупотребления правом является 
причинение вреда. Следует поддер-
жать мнение ученых, которые при-
знают последствием злоупотребле-
ния правом и угрозу причинения вре-
да. По мнению А. В. Волкова, необ-
ходимо предупреждать причинение 
вреда, а не ждать его наступления, 
исходя из регулирующего и компен-
сационного характера гражданского 
законодательства [17, c. 89].

Последствиями неучастия акцио-
нера в общем собрании с целью бло-
кирования проведения общего собра-
ния можно считать наступление или 
угрозу наступления вреда.

Во-первых, остальные акционеры 
не могут осуществить свое право на 
участие в общем собрании, несмотря 
на его доступность и гарантирован-
ность законом. Как отмечает Ю. М. 
Жорнокуй, если участие в общем со-
брании акционеров доступно каждо-
му из них и обеспечено гарантиями 
закона, то участие в других органах 
акционерного общества возможно 
только в случаях избрания акци-
онера в соответствующие органы  
[10, c. 128].

Во-вторых, остальные акционеры 
могут быть ограничены в осущест-
влении иных корпоративных прав. 
В. А. Гуреев верно указывает, труд-
но переоценить значение, которое 
имеет решение общего собрания для 
субъективных прав акционера: реше-
ние общего собрания о ликвидации 
общества порождает у акционера 
право на «ликвидационную квоту»; 
решение о выплате дивидендов по-
рождает право на получение объ-
явленного, но еще не выплаченного 
дивиденда [18, c. 43].

В-третьих, непринятие или затя-
гивание в принятии важных и неот-
ложных решений может препятство-
вать либо делать невозможной дея-
тельность акционерного общества. 
Ведь общее собрание акционеров яв-
ляется высшим органом управления 
общества (ч. 1. ст. 32 Закона Украи-
ны «Об акционерных обществах», ч. 
1 ст. 50 Закона Республики Молдова 
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«Об акционерных обществах») и к 
исключительной компетенции собра-
ния относится ряд важных вопросов, 
которые не могут быть переданы на 
рассмотрение другим органам управ-
ления общества, например, внесение 
изменений в устав общества, измене-
ние уставного капитала, распределе-
ние прибыли и убытков. 

Вышеизложенное дает основания 
для общего вывода о возможности 
квалифицировать неучастие в общем 
собрании акционерного общества в 
качестве злоупотребления корпора-
тивными правами, поскольку такое 
поведение акционера заведомо на-
правлено на реализацию намерений, 
связанных с причинением вреда ак-
ционерам, акционерному обществу. 

Признаками, позволяющими ква-
лифицировать неучастие в общем 
собрании акционерного общества в 
качестве злоупотребления корпора-
тивными правами, являются наличие 
у акционера корпоративного права на 
участие в общем собрании; недобро-
совестность осуществления права, 
которая состоит в наличии намере-
ний, связанных с причинением вреда 
акционерам, акционерному обще-
ству; осуществление права в форме 
бездействия; наличие последствий 
в форме вреда или угрозы причине-
ния вреда акционерам, акционерному 
обществу.

Выводы. Учитывая опыт акци-
онерного законодательства Респу-
блики Молдова, с целью предотвра-
щения злоупотребления корпора-
тивными правами путем неучастия 
акционера в общем собрании пред-
ставляется целесообразным снизить 
планку кворума проведения общего 
собрания акционерных обществ в 
Украине с 60 процентов до 50 про-
центов плюс одна голосующая акция. 
В связи с этим предлагается внести в 
ст. 41 Закона Украины «Об акционер-
ных обществах» такие изменения: «В 
абзацах первом и втором части вто-
рой статьи 41 слова «не менее 60» за-
менить на «более 50». 

Дальнейшее изучение проблемы 
недобросовестного неучастия акци-
онера в общем собрании акционер-
ного общества открывает новые пер-
спективы совершенствования законо-
дательства Украины с целью защиты 

прав акционеров от злоупотребления 
корпоративными правами.
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SUMMARY
The paper examines different aspects of the definition of public utilities, conducted their classification. Special attention is given to 

finding space for housing and communal services in the economic system of housing and communal services (specially ordered system 
of relations between producers and consumers of tangible and intangible benefits). Given the author’s definition of «public utilities» 
as the activities of authorized subjects of housing and communal services (producers, performers, vendors), which aims to ensure the 
living conditions and whereabouts of persons in residential and non-residential premises and is characterized by a small gap in time 
between production (or by delivery) services and their consumption, and the systematic use of the network infrastructure.

Key words: housing, services, economic system, housing services, housing and communal services.
* * *

В статье исследуются различные аспекты определения понятия жилищно-коммунальные услуги, проводится их клас-
сификация. Отдельное внимание уделено выяснению места жилищно-коммунальных услуг в структуре хозяйственной си-
стемы жилищно-коммунального хозяйства (особым образом упорядоченной системы связей между производителями и по-
требителями материальных и нематериальных благ). Приводится авторское определение понятия «жилищно-коммунальные 
услуги» как деятельности уполномоченных субъектов жилищно-коммунального хозяйства (производителей, исполнителей, 
поставщиков), которая направлена на обеспечение условий проживания и нахождения лиц в жилых и нежилых помещениях 
и характеризуется, небольшим разрывом во времени между производством (либо путем поставкой) услуг и их потреблением, 
и систематическим использованием сетевой инфраструктуры.

Ключевые слова: жилье, услуги, хозяйственная система, жилищно-коммунальные услуги, жилищно-коммунальное  
хозяйство.

Постановка проблемы. Действующее законодательство Украины 
не содержит определения понятия жилищно-коммунальное хозяйство. 
Научные же разработки этих вопросов содержатся в юридических 
и экономических исследованиях, а также посвященных проблемам 
государственного управления.  Проблеме определения структуры 
жилищно-коммунального хозяйства посвящена данная статья, 
при этом для характеристики указанной выше категории нами 
используется термин «хозяйственная система». Проанализируем это 
понятие более подробно.

Хозяйственная система опре-
деляется как особым образом 

упорядоченная система связей между 
производителями и потребителями 
материальных и нематериальных 
благ. Следует согласиться с В. И. Ку-
харем [1, с. 15], который замечает, 
что наработки системологии следует 
использовать и для характеристики 
понятия «хозяйственная система». 
Исходя из этого главными элемента-
ми этой системы являются: субъекты; 
объекты; инфраструктура.

Из анализа норм Закона Украи-
ны «О жилищно-коммунальных ус-
лугах» [2] следует, что элементами 
такой хозяйственной системы как 
жилищно-коммунальное хозяйство 
являются следующие: 

1. Субъекты жилищно-комму-
нального хозяйства:

- производитель – субъект хозяй-
ствования, который производит или 
создает жилищно-коммунальные ус-
луги;

- исполнитель – субъект хозяй-
ствования, предметом деятельности 
которого является предоставление 
жилищно-коммунальной услуги по-
требителю согласно условиям дого-
вора;

- потребитель – физическое или 
юридическое лицо, которое получает 
или намеревается получить жилищ-
но-коммунальную услугу.

2. Объект жилищно-коммуналь-
ного хозяйства – жилищно-ком-
мунальные услуги как результат 
хозяйственной деятельности, на-
правленной на обеспечение условий 
проживания и пребывания лиц в жи-
лых и нежилых помещениях, домах 

и сооружениях, комплексах домов и 
сооружений в соответствии с норма-
тивами, нормами, стандартами, по-
рядками и правилами.

3. Инфраструктура – это внутри-
домовые системы и сети электро-, 
водо-, газоснабжения, система кана-
лизации и другие сети.

Главные элементы структуры 
жилищно-коммунального хозяйства, 
взаимосвязи между ними определя-
ются наличием самих отношений в 
этой сфере, содержание и характер 
которых предопределяет функцио-
нальную направленность и эффек-
тивность этой системы, в данном 
случае - рынка жилищно-коммуналь-
ных услуг.

Актуальность темы исследо-
вания подтверждается степенью 
неразкрытости темы – в настоящее 
время практически нет ни одной 
фундаментальной работы посвящен-
ной исследованию услуг как объекта 
хозяйственной системы жилищно-ко-
мунального хозяйства.

Обратимся к объекту исследуе-
мой нами хозяйственной системы, а 
именно – жилищно-коммунальным 
услугам. В соответствии со ст. 1 За-
кона Украины «О жилищно-комму-
нальных услугах» [2] жилищно-ком-
мунальные услуги – это результат 
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хозяйственной деятельности, на-
правленной на обеспечение условий 
проживания и пребывания лиц в жи-
лых и нежилых помещениях, домах 
и сооружениях, комплексах домов и 
сооружений в соответствии с норма-
тивами, нормами, стандартами, по-
рядками и правилами.

Состояние исследования. Следу-
ет заметить, что понятие «услуга» уже 
неоднократно рассматривался в рабо-
тах таких ученых, как: С. С. Алексеев, 
А. С. Иоффе, А. Ю. Кабалкин, Ю. Х. 
Калмыков, Р. Б. Шишка и др. 

Целью и задачей статьи являет-
ся углубление научных знаний об ус-
лугах в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Новизна заключается 
в том, что в данной работе предложен 
авторский подход к пониманию жи-
лищно-комунального хозяйства как 
хозяйственной системы. 

Изложение основного материа-
ла. Р. Б. Шишка [3, с. 2] определяет 
услугу как деятельность исполните-
ля, являющейся полезной для заказ-
чика и которая характеризуется: 1) 
неосязаемостью; 2) статичностью; 3) 
отсутствием материального результа-
та; 4) потребляется в процессе предо-
ставления (синхронность предостав-
ления и получения услуги); 5) неот-
делимостью от носителя (поставщи-
ка). В целом указанные выше харак-
теристики понятия «услуга» доволь-
но полно раскрывают существенные 
черты этого понятия, однако есть и 
спорные вопросы. Так, сложно согла-
ситься с тем, что услуги в жилищно-
коммунальной сфере характеризуют-
ся неосязаемостью, учитывая, что их 
предоставление направлено, прежде 
всего, на обеспечение условий про-
живания и пребывания лиц в соот-
ветствующих помещениях.

О. С. Иоффе [4, с. 488] отмечает, 
что «услуги» – это деятельность, ре-
зультат которой не получает матери-
ального или овеществленного вопло-
щения. Достаточно удачным является 
определение услуги, которое приво-
дит в своей публикации С. С. Мирза 
[5, c. 350] как деятельности, не связан-
ной с созданием вещам, не направлен-
ной на достижение материального ре-
зультата, однако такой, что порождает 
определенное благо, которое имеет 
потребительскую стоимость.

Следует согласиться с определе-
нием жилищно-коммунальных услуг, 
которое дает С. С. Мирза, а именно: 
это деятельность по предоставлению 
услуг специализированным пред-
приятиям, организациям по поставке 
воды, газа, электрической и тепловой 
энергии владельцам квартир, домов, 
лицам, проживающим на условиях 
договора найма в домах гражданско-
го и государственного жилищного 
фонда, специального фонда, а также 
членам жилищно-строительных (жи-
лищных) кооперативов. 

Возвращаясь к законодательному 
определению понятия «жилищно-
коммунальных услуг», следует обра-
тить внимание на определенное рас-
хождение между подходом законода-
теля и теоретическими наработками, 
а именно: законодатель рассматрива-
ет услуги как результат хозяйствен-
ной деятельности, а содержащийся 
в научной литературе подход, как 
было показано выше, услуги – это 
хозяйственную деятельность. На 
наш взгляд, более правильным явля-
ется последний подход, поскольку 
даже, если предоставление услуг в 
жилищно-коммунальной сфере, че-
рез, например, недостаточное каче-
ство, не достигло своего результата 
(не обеспечены надлежащие условия 
проживания в жилых и нежилых по-
мещениях), то нельзя говорить об от-
сутствии факта предоставления жи-
лищно-коммунальных услуг, а можно 
- предоставлении услуг ненадлежа-
щего качества.

Перейдем к классификации жи-
лищно-коммунальных услуг. Со-
гласно статье 12 Закона Украины «О 
жилищно-коммунальных услугах» 
[2] жилищно-коммунальные услуги 
делятся по: 1) функциональному на-
значению и 2) порядку утверждения 
цен/тарифов. Классификации жилищ-
но-коммунальных услуг по первому 
критерию – функциональному назна-
чению, посвящена статья 13 Закона 
Украины «О жилищно-коммунальных 
услугах», согласно которой выделяют: 
1) коммунальные услуги; 2) услуги по 
содержанию домов и сооружений и 
придомовых территорий; 3) услуги по 
управлению домом, сооружением или 
группой домов; 4) услуги по ремонту 
помещений, домов, сооружений.

Классификация жилищно-комму-
нальных услуг по следующему кри-
терию - порядку утверждения цен/
тарифов содержится в статье 14 За-
кона Украины «О жилищно-комму-
нальных услугах» [2], в соответствии 
с которой выделяются: 1) жилищно-
коммунальные услуги, цены/тарифы 
на которые утверждают специально 
уполномоченные центральные орга-
ны исполнительной власти; 2) жи-
лищно-коммунальные услуги, цены/
тарифы, на которые утверждают ор-
ганы местного самоуправления для 
предоставления на соответствующей 
территории; 3) жилищно-коммуналь-
ные услуги, цены/тарифы на которые 
определяются исключительно по до-
говору (договоренностью сторон).

Итак, фактически действующее 
законодательство использует родо-
вую конструкцию «жилищно-ком-
мунальные услуги» и в пределах ее 
выделяются видовые понятия «ком-
мунальные услуги» и «услуги по 
содержанию домов и сооружений и 
придомовых территорий», «услуги 
по управлению домом, сооружением 
или группой», «услуги по ремонту 
помещений, домов, сооружений». 
Считаем целесообразным три по-
следних вида услуг заменить поня-
тием «жилищные услуги», поскольку 
они фактически имеют одну направ-
ленность - обеспечение необходимых 
жилищных условий, путем содержа-
ния, управления и ремонта помеще-
ний, домов, сооружений).

К коммунальным услугам Закон 
Украины «О жилищно-коммуналь-
ных услугах» [2]

относит: централизованное снаб-
жение холодной и горячей воды, во-
доотвод, газо- и электроснабжение, 
централизованное отопление, а так-
же вывоз бытовых отходов и т. д. В 
группу услуг, которые мы предлагаем 
назвать «жилищными», действующее 
законодательство относит:

а) уборку внутридомовых поме-
щений и придомовой территории, са-
нитарно-техническое обслуживание, 
обслуживание внутридомовых сетей, 
содержание лифтов, освещение мест 
общего пользования, текущий ре-
монт, вывоз бытовых отходов и т. д.; 
б) заключение договоров на выпол-
нение услуг, контроль выполнения 
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условий договора и т.п.; в) замену и 
усиление элементов конструкций и 
сетей, их реконструкция, восстанов-
ление несущей способности несущих 
элементов конструкций и т. п.

Исследуя соотношение между 
коммунальными и другими указан-
ными выше услугами (жилищными 
услугами), С. С. Мирза, выделяет 
несколько различий между этими 
видами услуг. Во-первых, услуги по 
содержанию домов и сооружений 
и придомовых территорий, услуги 
по управлению домом, сооружени-
ем или группой домов в отличие от 
коммунальных невозможно изме-
рить любыми средствами учета. Во-
вторых, различие между ними в том, 
что при предоставлении коммуналь-
ных услуг предусматривается заклю-
чение договора снабжения энергети-
ческими и другими ресурсами через 
присоединенную сеть, который от-
несен к купле-продаже, а непосред-
ственно при предоставлении услуг 
по содержанию и управлению - за-
ключение договора о предоставлении 
соответствующих услуг [5, c. 351].

По функциональному назначению 
услуги, оказываемые населению, 
разделяют на материальные и соци-
ально-культурные. К материальным 
относится услуга, направленная на 
удовлетворение материально-быто-
вых потребностей потребителя. Она 
обеспечивает восстановление (изме-
нение, сохранение) потребительских 
свойств изделий или изготовление 
новых изделий по заказам граждан, а 
также перемещение грузов и людей, 
создание условий для потребления. В 
частности, к материальным услугам 
могут быть отнесены: бытовые, свя-
занные с ремонтом и изготовлением 
изделий, ЖКУ, общественного пи-
тания, транспорта и др. Социально-
культурная – услуга, направленная на 
удовлетворение духовных, интеллек-
туального потребностей и поддержа-
ние нормальной жизнедеятельности 
(поддержание и восстановление здо-
ровья, духовного и физического раз-
вития личности, повышение профес-
сионального мастерства и т. д.)

А. Н. Тищенко [6, с.40] в зависи-
мости от объема потребителей жи-
лищно-коммунальные услуг класси-
фицирует их на: услуги, адресован-

ные всем жителям города; услуги, на-
правленные на обслуживание отдель-
ных жилых зданий и прилегающих 
территорий, а также услуги для удов-
летворения индивидуальных потреб-
ностей. К первому виду жилищно-
коммунальных (адресованные всем 
жителям) относятся; содержание и 
эксплуатация дорог, улиц, площадей, 
уличное освещение, озеленение, бла-
гоустройство, мосты, магистрали и 
другие инженерные сооружения. Ав-
тор замечает, что они соответствуют 
общей потребности города и имеют 
общественный характер

К второму виду коммунальных 
услуг (связанных с обслуживанием 
жилых зданий и прилегающих тер-
риторий) относится, прежде всего, 
обслуживания мест общего пользо-
вания (лестничные клетки, лифты). 
В данном случае речь идет о жилищ-
ных услугах, которые в последнее 
время активно развивается. Жилищ-
ные услуги имеют как общие черты, 
характеризующие услуги вообще, 
так обладают свою спецификой. Об-
щими чертами является то, что они 
не всегда могут быть материальны-
ми; иметь стоимость. Состав услуг 
изменяется под влиянием различных 
факторов, научно-технических, со-
циальных, экономических. Услуги 
могут определяться как самим состо-
янием объекта (степенью его физи-
ческого и морального износа), так и 
поведением субъекта, его духовного 
культурой, стилем жизни, экономи-
ческим состоянием. 

К третьему виду жилищно-ком-
мунальных услуг (направленных на 
удовлетворение индивидуальных по-
требностей) относятся услуги, предо-
ставляемые в квартирах. Это: подача 
холодной и горячей воды, водоотвод, 
отопление, подача газа, электриче-
ской энергии, услуги телефонной 
связи, радиотрансляция. Обобщая, 
хотелось бы отметить, что по сво-
ей природе жилищно-коммунальная 
услуга имеет две основные функции 
«полезную» и «обеспечительную». 
Сущность первой заключается в со-
вокупности признаков, характеризу-
ющих полезный эффект услуги, кото-
рый должен обязательно присутство-
вать при ее предоставлении. Обе-
спечительная функция проявляется 

в обеспечении всеми необходимыми 
жилищно-коммунальными ресурса-
ми – теплом, газом, водой (прежде 
всего, проявляется при предоставле-
нии коммунальных услуг).

А. П. Хомяк выделяет показатели 
оценки эффективности жилищно-
коммунальных услуг по отраслям [7, 
с. 16]:

- в жилищном хозяйстве – вве-
дение в действие жилья, структура 
жилищного фонда региона, капиталь-
ный ремонт и реконструкция жилищ-
ного фонда, стоимость и ремонта од-
ного метра квадратного жилья и т. д.;

- в водопроводно-канализацион-
ном хозяйстве – норма подачи воды на 
конец периода в расчете на 1 человека 
в сутки, увеличение мощности очист-
ных сооружений, увеличение протя-
женности водоводов и сетей, нормы 
отвода коммунальных стоков, увели-
чение пропускной мощности канали-
зации, очистка сточных вод и т. п.;

- в тепловом хозяйстве – нормы 
расхода тепла на одного жителя в год, 
мощность теплоисточников на конец 
периода, доля районных котельных к 
общей мощности источников тепла 
в регионе, прирост мощностей, при-
рост тепловых сетей от районных и 
магистральным ТЭЦ и т. п.;

- в сфере освещения мест общего 
пользования – увеличение осветитель-
ной площади улиц, доля улиц в посе-
лениях, реконструкция сетей и т. д.;

- в газовом хозяйстве – длина га-
зовых сетей, доля газифицирован-
ного жилья, количество полученого 
газа от поставщиков, потери и неуч-
тенные расходы газа, реализация газа 
и т. п.;

- в сфере городского электро-
транспорта – инвентарное количе-
ство вагонов, коэффициент исполь-
зования подвижного состава, средняя 
продолжительность работы одного 
вагона на линии в сутки, средняя экс-
плуатационная скорость, общий про-
бег, количество перевезенных пасса-
жиров и т. д.;

- в сфере санитарной очистки го-
родов – среднее количество машин в 
работе, коэффициент использования 
автопарка, средняя продолжитель-
ность машино-дня, средняя длина 
перевозок, средняя норма времени на 
одну поездку, общий пробег, средняя 
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мощность одной машины в работе, 
общая площадь свалок и полигонов, 
прием мусора и т. п.;

- в сфере зеленого хозяйства и 
благоустройства –- площадь земель-
ных участков, площадь парников, 
выращивания рассады, посадка дере-
вьев, закладка зеленых насаждений, 
сортность зеленых насаждений и т. п.

На важную особенность право-
вой природы отношений, складыва-
ющихся при предоставлении жилищ-
но-коммунальных услуг обращает 
внимание С. С. Мирза [5, с. 352] . 
Она отмечает, что законодатель при 
использовании терминов «жилищ-
но-коммунальная услуга», «жилая 
услуга», «коммунальная услуга» 
понимает под ними определенный 
стабилизированный перечень видов 
деятельности и действиям, не ото-
ждествляя их с услугами в правовом 
смысле. Она рассматривает поня-
тие «жилищно-коммунальной услу-
ги» как совокупность обязательств, 
во-первых, относительно: электро-, 
газо-, тепло-, водоснабжения, отно-
сящиеся к подвиду купли-продажи 
товаров, во-вторых, по выполнению 
работ, в-третьих, по предоставлению 
услуг по управлению многоквартир-
ным домом, по содержанию дома и 
придомовой территории. Следует со-
гласиться с замечанием, что исполь-
зуемое в законодательстве понятие 
«жилищно-коммунальные» услуги не 
стоит сводить только к отношениям, 
возникающим из юридических дого-
воров о предоставлении соответству-
ющих услуг, поскольку предостав-
ление коммунальных услуг, прежде 
всего, обеспечивается на основании 
соответствующих форм договора 
купли-продажи.

К недостаткам законодательного 
определения жилищно-коммуналь-
ных услуг следует также отнести 
ссылки на необходимость соблюде-
ния при предоставлении этого вида 
услуг требований, содержащихся в 
нормативах, нормах, стандартах, по-
рядках и правилах. Если обратить-
ся к толковому словарю [8, с. 15], 
то нормативы – это экономические, 
технические, технологические или 
другие показатели норм, по которым 
осуществляются определенные дей-
ствия, выполняется определенная 

работа, принимаются решения; рас-
четные величины затрат живого и 
овеществленного труда на производ-
ство единицы продукции или отдель-
ные виды работ, а стандарты – это 
утвержденный соответствующими 
государственными органами образец, 
эталон предмета, который берется за 
основу для сравнения с другими ана-
логичными образцами; утвержден 
органами государственной власти 
нормативно-технический документ, 
определяет общие характеристики, 
параметры и потребительские нор-
мативные качества товаров, которым 
должны соответствовать товары, 
представленные на рынке. Различают 
стандарты международные, государ-
ственные, отраслевые и стандарты 
предприятий.

Выводы. Считаем, что использо-
вание таких понятий как: нормативы, 
нормы, стандарты, порядки и прави-
ла, это ссылка на понятия, имеющие 
одинаковую смысловую нагрузку. 
Так, как уже отмечалось выше, нор-
мативы – это соответствующие по-
казатели норм, в свою очередь, нор-
мы – это определенные правила по-
ведения, хотя в исследуемом нами 
определении используется также и 
требование о соответствии жилищ-
но-коммунальных услуг соответству-
ющим правилам. На наш взгляд, этот 
недостаток будет устранен, если в 
законе будет содержаться норма, что 
при предоставлении услуг субъекты 
жилищно-коммунального хозяйства 
должны руководствоваться требова-
ниями действующего законодатель-
ства Украины.

На основании вышеизложенного 
считаем необходимым определить, 
что  жилищно-коммунальные услуги 
как объект хозяйственной системы – 
это деятельность уполномоченных 
субъектов жилищно-коммунального 
хозяйства (производителей, исполни-
телей, поставщиков), которая направ-
лена на обеспечение условий прожи-
вания и нахождения лиц в жилых и 
нежилых помещениях и характеризу-
ется, небольшим разрывом во време-
ни между производством (либо путем 
поставкой) услуг и их потреблением, 
и систематическим использованием 
сетевой инфраструктуры.
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SUMMARY
The theoretical-comparison analysis in the article is exercised. Also ways of resolved some problems, author’s vision are proposed. 

In the article the peculiarities of the civil responsibility are analyzed. The need of new meaning of the consequences of non-conclusion’s 
the main contract is attempt to set in the present article. The studies of guilt are offered as one of features of civil responsibility in a civil 
law contingently with the row of difficulties: a civil legislation not always with sufficient definiteness decides the questions of decision 
of guilt and her form, also there is contradictory illumination in legal literature of correlation of guilt and responsibility. Analysis of 
features of civil responsibility is conducted in a research, authorial vision is offered to the question about a problem application of 
advance to the agreement, labors of the Ukrainian and foreign scientists are analyzed and changes are offered in a legislation.

Key words: civil responsibility, consequences of non-conclusion of the main contract, civil legislation, forms of guilt, risk, essence 
of responsibility, advance, agreement, comparative analysis, authorial vision, correlations of guilt and responsibility, individual 
character, legal responsibility, civil liability, payment damage, conception, advance payment, obligation, damages.

* * *
В статье проведен теоретико-сравнительный анализ особенностей гражданской ответственности, а также дается решение 

проблем ответственности, их альтернатив, предлагается авторское видение на основные и некоторые другие актуальные во-
просы. Предлагается учение вины как одного из особенностей гражданской ответственности в гражданском праве сопряжено 
с рядом трудностей: гражданское законодательство не всегда с достаточной определённостью решает вопросы определения 
вины и её формы, также существует разноречивое освещение в правовой литературе соотношения вины и ответственности. 
В работе предложено авторское видение к вопросу о проблеме применения задатка к договору, анализируются труды украин-
ских и зарубежных ученых и предлагаются изменения в законодательство Украины.

Ключевые слова: юридическая ответственность, гражданская ответственность, концепция, гражданское законодатель-
ство, формы вины, риск, сущность ответственности, задаток, договор, сравнительный анализ, авторское видение, соотноше-
ния вины и ответственности, индивидуальный характер, убытки.

Постановка проблемы. Гражданская ответственность 
занимает одно из далеко не последних мест в системе юридической 
ответственности, что обусловлено его особенностями и правовой 
природой. 

Законодательству о юридической ответственности в Российской 
Федерации, а также правовым теориям украинских и российских ученых 
присущ ряд общих положений, обусловленных тем, что юридическая 
ответственность в обоих государствах осуществляется на основе 
принципов, свойственных цивилизованным обществам Нового и 
Новейшего времени. Таковыми принципами являются: ответственность 
только за правонарушение (противоправное виновное деяние), законность 
ответственности, ее обоснованность и процессуальная оформленность, 
индивидуализация наказания, справедливость ответственности, 
гуманизм. Ряд особенностей юридической ответственности в КНР и 
в РФ определяется спецификой исторического развития двух стран, 
современного состояния общества, традициями.

Законодательство о юридической 
ответственности в КНР, а также 

теоретические изыскания и выводы ки-
тайских ученых-юристов.

Изучение вины как одной из осо-
бенностей гражданской ответствен-
ности в гражданском праве сопряжено 
с рядом трудностей: гражданское за-
конодательство не всегда с достаточ-
ной определённостью решает вопросы 
определения вины и её формы, также 
существует разноречивое освещение 
в правовой литературе соотношения 
вины н ответственности.

Актуальность темы. Научные ис-
следования проблем гражданской от-
ветственности как отдельного вида 
юридической ответственности имеют 
давнюю историю. Невзирая на весомые 
достижения советской и украинской 
цивилистической науки, в этой отрас-
ли знаний есть еще немало законода-
тельных и доктринальных проблем, 
которые нуждаются в новых подходах 
к их решению. Актуально потребность 
системного анализа гражданской от-
ветственности, по законодательству 
Украины, его сравнительный анализ с 

соответствующими нормами других го-
сударств Европы.

Проблемы гражданской ответствен-
ности и связанных с ней аспектов при-
влекают внимание специалистов уже 
несколько веков. Это касается не только 
сугубо гражданской ответственности, но 
и также ее специфики, места.

Изложение основного материала 
исследования. Одной из особенностей 
гражданской ответственности считалась 
возможность ответственности за чу-
жую вину [1; 8; 9]. В части 2 статьи 61 
Конституции Украины установлено, что 
юридическая ответственность лица име-
ет индивидуальный характер. Из общего 
правила, установленного этой консти-
туционной нормой, опять-таки нет ис-
ключений, которые касаются граждан-
ской ответственности [1; 2]. Однако эта 
конституционная норма не повлияла на 
дальнейшее развитие цивилистической 
науки. Отдельные ученые по этому по-
воду утверждают, что невозможно при-
влечь к такой ответственности другое 
лицо, кроме того, которое непосред-
ственно совершило правонарушение. По 
мнению таких ученых, как: М. М. Агар-
кова, Б. С. Антимонова, Г. М. Белякова, 
Д. В. Бобровой, М. І. Брагинского, С. М. 
Братика, В. В. Витрянского, В. П. Гриба-
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нова, О. В. Дзеры, И. В. Жилинковой, Г. 
В. Еременко, Р. А. Майданика, М. С. Ма-
леина, В. А. Покутного, В. О. Тархова, В. 
И. Труба, Н. М. Хуторян, С. И. Шимон, 
в предусмотренных законом случаях за 
невыполнение или неподобающее вы-
полнение.

В Гражданском кодексе Украины от-
сутствует такая норма, которая устанав-
ливает принцип ответственности «за чу-
жие действия». Однако в ст. 528, которая 
обеспечивает выполнение обязанностей 
третьим лицом, содержится положение 
о том, что в случае невыполнения или 
неподобающего выполнения обязанно-
стей должника другим лицом эту обя-
занность должник должен исполнить 
сам. Такая позиция нашла отражение и 
в цивилистической науке [2; 3], где от-
ветственность за действия третьего лица 
рассматривается как случай ответствен-
ности за невинное выполнение обяза-
тельств. Некоторые законодатели (Г. 
Ф. Шершеневич, И.С. Канзафарова) [5; 
9] пытаются объяснить разграничение 
ответственности за свои действия и за 
чужие действия на примере, в частно-
сти, ст. 240 ЦК Украины, которая пред-
усматривает, что представитель обязан 
совершать правовую сделку за предо-
ставленными ему полномочиями лично. 
Причем передача его полномочий друго-
му лицу возможна лишь в случаях, если 
он уполномочен на то договором или 
вынужден к этому в силу обстоятельств 
с целью охраны интересов доверите-
ля. Поэтому представитель, который 
между тем, рассматривая предусмотрен-
ные действующими законодательством 
случаи ответственности одних лиц за 
других (когда одни лица осуществляют 
надзор за другими, когда одни лица вы-
полняют поручение других, когда право-
нарушение совершено при соучастии, 
когда конкретное имущество «вино-
вного» перешло в наследство), можно 
прийти к выводу о том, что они не нару-
шают принципа индивидуальной ответ-
ственности в гражданском праве [1, 13]. 
Ведь родители или опекуны отвечают за 
недостаточность надзора, который по-
следние, в соответствии с действующим 
законодательством, обязаны осущест-
влять относительно тех лиц, которые 
совершили противозаконные деяния. 
Таким образом, именно эти ответствен-
ные субъекты совершают по своей вине 
незаконное «упущение» [1; 12; 14].

Однако анализ действующего за-
конодательства и судебной практики 
позволяет прийти к заключению, что 
индивидуальный характер граждан-
ской ответственности заключается так-
же в учитывании степени вины лица (в 
частности, имущественного состояния 
и других индивидуальных признаков 
субъектов ответственности). Из выше-
указанного следует, что возложение на 
любое количество лиц ответственности, 
независимо от противоправности их дей-
ствий и других индивидуальных призна-
ков, противоречит указанной конститу-
ционной норме. Вместе с тем подобная 
ситуация сложилась и сегодня. Данная 
проблема прослеживается, в частности, 
относительно определенных категорий 
лиц – работодателей, родителей и тому 
подобное. Между тем отвечает тот, кто 
не исполнил юридическую обязанность, 
а не родственники или родители [2; 3; 8]. 
В таком случае считается по существу, 
что действует принцип не индивидуаль-
ной, а коллективной юридической от-
ветственности [10]. С другой стороны, 
в соответствии со ст. 24 Конституцией 
Украины, граждане являются равными 
перед законом, имеют равные конститу-
ционные права и свободы.

Индивидуальный характер ответ-
ственности проявляется и в том, что 
размер возмещения суд пристраивает 
к лицу (к конкретной жизненной ситу-
ации, к здоровью, к факту наличия де-
тей). Это правило имеет законодатель-
ную почву. Согласно ст. 23 ЦК, размер 
возмещения морального вреда опреде-
ляется судом в зависимости от характера 
правонарушения, глубины физических и 
душевных страданий, ухудшения спо-
собностей потерпевшего или лишения 
их возможности реализации, а также с 
учетом других обстоятельств, которые 
имеют существенное значение. Ана-
логичный характер имеет и ст. 551 ЦК, 
которая предусматривает возможность 
уменьшения размера неустойки по ре-
шению суда, если он значительно пре-
вышает размер убытков, и при наличии 
«других обстоятельств, которые имеют 
существенное значение». В ст. 1193 ЦК 
законодатель предусмотрел отдельные 
случаи учитывания вины потерпевшего 
и материального положения физиче-
ского лица, которое нанесло вред. Суд 
может уменьшить размер возмещения 
вреда, нанесенного физическим лицом, 

в зависимости от его материального по-
ложения, за редким исключением.

Гражданская ответственность при-
влекает внимание специалистов уже 
много веков. Это касается, очевидно, и 
субъекта гражданской ответственности, 
что, соответственно, и определяет спец-
ифику и место гражданской ответствен-
ности в системе юридической в целом. 
Немало исследования, посвященные во-
просам определения правового статуса 
субъекта гражданской ответственности, 
его особенностей, доказывают, что есть 
еще немало законодательные и доктри-
нальные проблемы, которые касаются 
специфики субъекта ответственности, 
которые нуждаются отдельного исследо-
вания и, соответственно, заслуживают а 
внимание законодателей. Теоретические 
проблемы юридической ответственно-
сти в целом и гражданско-правовой от-
ветственности, в частности, были и яв-
ляются предметом исследований многих 
известных ученых-правоведов, таких 
как: М. М. Агарков, С. С. Алексеев, Б. 
С. Антимонов, Г. М. Белякова, Д. В. Бо-
бровая, Т. В. Боднар, В. И. Борисового, 
М. И. Брагинский, С. М. Братик, А. С. 
Васильев, В. В. Витрянский, В. П. Гри-
банов, О. В. Дзера, И. В. Жилинкова, Г. 
В. Еременко, О. С. Иоффе, В. М. Коссак.

Таким образом, на сегодня назрев-
шая потребность проведения комплекс-
ного теоретико-правового анализа пра-
вовой природы такого элемента граж-
данского правонарушения (фактическо-
го основания наступления гражданской 
ответственности ) как субъект, а отсюда 
и выделение особенностей этого юриди-
ческого феномена государственно-пра-
вовой действительности.

Целью данной статьи является про-
вести теоретико-правовой анализ такого 
элемента состава гражданского право-
нарушения, как субъект, а отсюда – по-
казать специфику и место гражданской 
ответственности в системе юридической 
ответственности в аспекте исследования 
одного из элементов ее фактического ос-
нования (деликта).

В юридической литературе были 
изложены две основных точки зрения 
относительно субъектного состава от-
ношений гражданской ответственности. 
Собственно, сторонники первой из них 
утверждают, что субъектами являют-
ся потерпевший, правонарушитель и 
государство. Другие ученые считают, 
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что субъектами являются только по-
терпевший и правонарушитель. Ска-
жем, Я. М. Шевченко утверждает, что 
«спецификой данных правоотношений 
является сложная взаимосвязь субъек-
тов, перед которыми правонарушитель 
несет ответственность – государства и 
потерпевшего(кредитора). Причем от-
ветственность правонарушителя воз-
никает перед государством, которое, 
в свою очередь, защищает интересы 
виновного правонарушителя в пользу 
конкретного лица, субъективные права 
которого нарушены. Следовательно, это 
же лицо не может оставаться безраз-
личным, поскольку оно получает блага 
за счет другого лица и, следовательно, 
имеет свой непосредственный интерес в 
реализации взаимоотношений.

По нашему убеждению, субъект 
гражданской ответственности – тот, 
кто не исполнил свою правовую обя-
занность. Следовательно, таким участ-
ником гражданских отношений может 
быть, как представляется, и государство. 
Причем в данном случае следует отме-
тить то, что ответственность государства 
будет выступать в качестве следствия 
невыполнения или неподобающего вы-
полнения обязанностей. В части второй 
статьи 3 Основного закона государства 
задекларировано, что государство отве-
чает перед человеком за деятельность. 
Утверждение и обеспечение прав и сво-
бод человеку является основной обязан-
ностью государства.

По общему правилу, субъектом 
гражданской ответственности является 
физическое лицо, которому исполнилось 
14 лет. Потому для того, чтобы быть по-
следовательными, в частности, в данной 
статье, стоит, как по мне, пересмотреть 
этот тезис. Ведь, как известно, к право-
вым сделкам, совершенным малолетним 
лицом, как правило, применяется дву-
сторонняя реституция, за исключением 
одобрения договора родителями кон-
кретного лица. Между тем перед нами 
сразу появляется вопрос: если же само 
по себе отсутствие согласия родителей 
(усыновителей) или попечителей во вре-
мя совершения правовой сделки еще не 
делает его недействительным, ведь до-
пускается, что такое согласование может 
быть и предоставлено и после его совер-
шения (правовой сделке), то как объ-
яснить то, что субъектом гражданской 
ответственности являются лица в воз-

расте до 18 лет? Несмотря на это, дей-
ствующее законодательство предусма-
тривает исключения из общего правила 
установления полной дееспособности 
физического лица, это касается случаев, 
когда несовершеннолетние лицо записа-
но матерью или отцом новорожденного 
ребенка, когда лицо зарегистрировано 
как субъект предпринимательской дея-
тельности.

В правовой науке уже утвердилась 
точка зрения о том, что субъектами 
гражданских правоотношений, а сле-
довательно, и носителями имуществен-
ных и личных неимущественных прав 
и обязанностей могут быть не только 
индивиды – физические лица, но и раз-
нообразные коллегиальные органы, сре-
ди которых: хозяйственные общества, 
производственные и потребительские 
кооперативы, соответствующие пред-
приятия и организации. Дискуссионным 
длительное время оставался вопрос о 
том, может ли быть государство субъ-
ектом гражданской ответственности, а 
следовательно, и участником соответ-
ствующих гражданских правоотноше-
ний. Конституция Украины и действую-
щий Гражданский кодекс (дальше – ЦК) 
Украины закрепляют за нашим государ-
ством определенное имущество, которое 
предусматривает предпосылку его уча-
стия в гражданских правоотношениях. 
Между тем государство по сравнению с 
другими субъектами, такими как граж-
дане и юридические лица, выступает 
в качестве менее активного участника 
гражданского товарооборота, поскольку 
большинство своего имущества она за-
крепляет за государственными предпри-
ятиями на правах полного хозяйственно-
го ведения и оперативного управления.

Следовательно, как видим, государ-
ство в качестве субъекта частных право-
отношений заслуживает отдельного 
рассмотрения и, соответственно, само-
стоятельного исследования. Между тем 
не менее противоречивым в цивилисти-
ческой науке остается выяснение зна-
чения, роли и места юридических лиц 
в соответствующих правоотношениях, 
которым посвящалось немало труды, 
среди авторов которых: В. Д. Примак, Ф. 
Н. Фаткуллин, Самощенко, Фарукшин и 
некоторые другие. Поэтому попробуем 
посмотреть на проблему исследования 
и анализа правовой природы юридиче-
ских лиц как субъектов частного права, 

через посредничество разных спектров 
их юридических особенностей.

Да, к вопросу, есть ли другое юриди-
ческое лицо ли владельцем и какие пра-
ва имеет основатель (ли) на имущество 
создаваемого им (ими) юридического 
лица, имеет существенное значение. По-
скольку на сегодня юридические лица 
Украины разделяются на владельцев и 
невладельцев, а также существуют та-
кие, правовой статус имущества кото-
рых остается спорным, появляются про-
блемы определения прав и полномочий 
основателей относительно имущества 
создаваемых ими объектов.

Да, если юридическое лицо явля-
ется владельцем своего имущества, то 
понятно, что ее основатели (участники) 
владельцами этого имущества быть не 
могут. Их права относительно имуще-
ства юридического лица опосредствуют 
корпоративными правоотношениями, в 
которых они находятся с юридическим 
лицом. Это касается участников хозяй-
ственных обществ, членов кооперати-
вов, коллективных предприятий и т. п., 
которые осуществляют свои права пу-
тем участия в управлении юридическим 
лицом, в том числе из решения вопросов 
права собственности.

Законодательству о юридической от-
ветственности в Китайской Народной 
Республике и в Российской Федерации, 
а также правовым теориям китайских и 
российских ученых присущ ряд общих 
положений, обусловленных тем, что 
юридическая ответственность в обоих 
государствах осуществляется на основе 
принципов, свойственных цивилизован-
ным обществам Нового и Новейшего 
времени. Таковыми принципами явля-
ются: ответственность только за право-
нарушение (противоправное виновное 
деяние), законность ответственности, 
ее обоснованность и процессуальная 
оформленность, индивидуализация на-
казания, справедливость ответственно-
сти, гуманизм. Ряд особенностей юри-
дической ответственности в КНР и в РФ 
определяется спецификой историческо-
го развития двух стран, современного 
состояния общества, традициями.

Проблемы гражданско-правовой от-
ветственности по договору об оказании 
юридических услуг как целостная по-
становка изучаемого вопроса еще не 
разрабатывались в современной россий-
ской гражданско-правовой литературе.
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Вышеуказанная цель предопределила 
постановку следующих научно-практи-
ческих задач:

-изучить историю становления и раз-
вития ответственности, правовую при-
роду и сущность;

- исследовать вопросы гражданско-
правовой ответственности;

-определить особенности правового 
регулирования правоотношений граж-
данской ответственности;

-охарактеризовать понятие и суще-
ственные условия гражданской ответ-
ственности;

-раскрыть правовой статус субъек-
тов ответственности;

-охарактеризовать особенности пра-
вовой природы ответственности;

-исследовать основания гражданско-
правовой ответственности та место по-
следней в системе юридической;

-показать особенности возмещения 
вреда;

-на основании выявленных теорети-
ческих и практических проблем граж-
данско-правовой ответственности раз-
работать предложения по совершенство-
ванию гражданско-правового регулиро-
вания отношений в обозначенной сфере.

Теоретические основы исследова-
ния. При подготовке диссертации автор 
опирался на научную литературу по 
общей теории права, труды отечествен-
ных ученых-цивилистов Д. И. Мейера, 
С. А. Муромцева, К. П. Победоносцева, 
Г. Ф. Шершеневича, М. И. Брагинского, 
С. Н. Братуся, В. В. Витрянского, Е. А. 
Суханова, Ю. К. Толстого, и др. авторов, 
составивших теоретическую основу ис-
следования.

Правовая основа диссертационного 
исследования представлена нормами 
Конституции Российской Федерации, 
Гражданского кодекса РФ, иных феде-
ральных законов и подзаконных норма-
тивных актов.

Методологические основы исследо-
вания. Автором использованы: общена-
учный диалектический метод, предпо-
лагающий объективность и всесторон-
ность познания исследуемых явлений, а 
также следующие специальные методы 
исследования: комплексный, систем-
ный, сравнительно-правовой, формаль-
но-логический, исторический.

Эмпирическая база диссертацион-
ного исследования представлена стати-
стическими и аналитическими материа-

лами из области информационного обе-
спечения сферы оказания услуг, и юри-
дических услуг, в частности; материала-
ми научно-практических конференций и 
семинаров по проблемам теории граж-
данского права и практики применения 
гражданского законодательства; матери-
алами практики судов общей юрисдик-
ции и арбитражных судов г. Москвы, 
Московской области, Республики Тыва. 
Использован многолетний личный прак-
тический опыт работы автора в должно-
сти адвоката, федерального судьи.

Обоснованность и достоверность 
научно-практических выводов и пред-
ложений, содержащихся в диссертации, 
обусловлены выбором и применением 
научной методологии исследования, 
комплексным подходом к изучению 
гражданского законодательства, дея-
тельности по оказанию юридических 
услуг и судебной практики по спорам, 
возникающим в обозначенной сфере. 
Достоверность результатов диссертаци-
онного исследования определяется эм-
пирическим материалом, собранным в 
процессе работы над диссертацией, ко-
торый представлен в виде результатов:

- изучения материалов гражданских 
дел по рассмотрению судами общей 
юрисдикции и арбитражными судами 
споров;

- проведения по специально раз-
работанной анкете опроса адвокатов, 
судей, частнопрактикующих юристов, 
осуществляющих свою профессиональ-
ную деятельность на территории Респу-
блики Тыва;

- изучения обзоров судебной прак-
тики Высшего Арбитражного Суда РФ 
и Арбитражного Суда Республики Тыва, 
Верховного Суда РФ и Верховного Суда 
Республики Тыва.

Кроме того, при осуществлении ис-
следования использовались данные на-
учных разработок других авторов, а так-
же личный опыт адвокатской и судебной 
деятельности автора. Все это свидетель-
ствует о репрезентативности исследо-
вания как важнейшей предпосылки на-
учной обоснованности и достоверности 
полученных результатов проведенного 
исследования.
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SUMMARY
Article is devoted to the nature and characteristics of the legal responsibility of the representative bodies of local self-government 

to the state in Ukraine. We study the problem of legal mechanisms and practical application of the term of office as a form of 
constitutional responsibility of the representative bodies of local self-government. Analyzes the reasons and the appointment of the 
Supreme Council of extraordinary elections of local councils in Ukraine. Identified gaps in the legal regulation of the Supreme Council 
of Ukraine regarding the appointment of early elections. Introduced legislative and organizational proposals to improve the procedure 
of early termination of the powers of representative bodies of local self-government in Ukraine.

Key words: constitutional legal responsibility, representative bodies, local self-government, early termination of powers, early 
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* * *
В статье раскрывается природа и особенности юридической ответственности представительных органов местного само-

управления перед государством в Украине. Исследуются правовые механизмы и проблемы практического применения до-
срочного прекращения полномочий как формы конституционно-правовой ответственности представительных органов мест-
ного самоуправления. Анализируются основания и порядок назначения Верховным Советом Украины внеочередных выборов 
местных советов в Украине. Выявляются пробелы правового регулирования полномочий Верховного Совета Украины отно-
сительно назначения внеочередных выборов. Вносятся законодательные и организационные предложения по усовершенство-
ванию процедуры досрочного прекращения полномочий представительных органов местного самоуправления в Украине. 

Ключевые слова: конституционно-правовая ответственность, представительные органы, местное самоуправление, до-
срочное прекращения полномочий, внеочередные выборы.

Постановка проблемы. Довольно противоречивым вопросом в 
науке выступает проблема юридической ответственности органов и 
должностных лиц местного самоуправления. И если наличие такой 
ответственности перед населением, общиной, которая сформировала 
соответствующие органы признается большинством ученых, то 
констатация возможности ответственности органов местного 
самоуправления перед государством рассматривается неоднозначно. 

Соответственно, существует сложная теоретико-правовая 
проблема определения правовой природы такого вида ответственности, 
характеристика ее видов и форм, порядка применения со стороны 
государства санкций в случае нарушения представительными органами 
местного самоуправления Конституции и законов.

Актуальность темы. Безус-
ловно, органы местного са-

моуправления, реализуя свои полно-
мочия, действуют в интересах насе-
ления, жителей территориальной об-
щины. Однако, нельзя игнорировать 
тот факт, что местное самоуправление 
является частью механизма государ-
ства и наряду с собственно местны-
ми делами, оно призвано решать и 
общегосударственные задачи. Это не 
дает оснований говорить о прямой 
подчиненности местного самоуправ-
ления государству, однако имеются 
определенные сферы, в которых госу-
дарство обладает возможностью осу-
ществлять контроль за законностью 

деятельности местного самоуправле-
ния. Логическим продолжением осу-
ществления такого контроля является 
возможность привлечения органов 
и должностных лиц местного само-
управления к ответственности, кото-
рая заключается в применения спе-
циальных мер принуждения с целью 
восстановления нарушенного право-
порядка. Подавляющее большинство 
как отечественных, так и зарубежных 
ученых связывает применение при-
нудительных мер со стороны государ-
ства в отношении представительных 
органов местного самоуправления с 
институтом конституционно-право-
вой ответственности.

Так, разные аспектов существо-
вания конституционно-правовой от-
ветственности на уровне местного 
самоуправления в последние годы ис-
следуются в работах К. И. Амирбеко-
ва, Н. А. Вагановой, О. О. Дабалаева, 
Г. А. Иванцовой, О. В. Кузька, С. С. 
Мялковского, В. О. Пономарьевой, Н. 
Н. Черногора, Э. С. Шугриной и дру-
гих. В Украине проблемы институцио-
нализации конституционно-правовой 
ответственности в системе местного 
самоуправления поднимали Н. М. Ба-
танова, О. В. Батанов, Л. В. Борислав-
ский, Ю. В. Делия, О. В. Красникова. 
Тем не менее названые авторы осве-
щали лишь отдельные аспекты этого 
конституционно-правового явления. 
Это, в свою очередь и обусловило по-
требность продолжения проведения 
исследований природы и механизмов 
применение конституционно-право-
вой ответственности к представитель-
ным органам местного самоуправле-
ния со стороны государства.

Соответственно, целью статьи 
является теоретическая разработка 
сущности и формы конституционно-
правовой ответственности представи-
тельных органов местного самоуправ-
ления перед государством и внесение 
на этой основе предложений относи-
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тельно усовершенствования механиз-
мов применения этого института в со-
временной государственно-правовой 
практике Украины.

Изложение основного материа-
ла. В науке существует мнение, что 
органы местного самоуправления 
априори не могут нести ответствен-
ность перед государством, ведь мест-
ное самоуправление выступает само-
стоятельной, независимой сферой 
реализации хоть и публичной, но тем 
не менее не государственной власти. 
Сама сущность местного самоуправ-
ления понимается как автономная от 
государства сфера управления общи-
ны в пользу своих интересов [1, c. 
453]. И все же преобладает позиция, 
в соответствии с которой органы и 
должностные лица местного само-
управления несут ответственность и 
перед государством [2, c. 57; 3, c. 135]. 

Возможность применения такого 
вида ответственности констатирована 
в ст. 74 Закона Украины «Про местное 
самоуправление в Украине» – «Ор-
ганы и должностные лица местного 
самоуправления несут ответствен-
ность за свою деятельность перед 
территориальной общиной, государ-
ством, юридическими и физически-
ми лицами» и ст. 76, которая имеет 
соответствующее название – «Ответ-
ственность органов и должностных 
лиц местного самоуправления перед 
государством» и в соответствии с 
которой – «Органы и должностные 
лица местного самоуправления несут 
ответственность в случае нарушения 
ими Конституции или законов Укра-
ины» [4].

В приведенной выше статье 76 
указывается общее основание юриди-
ческой ответственности – «нарушение 
Конституции или законов Украины» 
[4]. В случае наличия такого основа-
ния может применяться криминаль-
ная, административная, дисциплинар-
ная, материальная формы ответствен-
ности. Тем не менее субъектами всех 
этих форм ответственности могут 
выступать лишь физические лица. 
К представительным органам, как 
коллективному субъекту может быть 
применен лишь один вид ответствен-
ности, и эта ответственность именно 
конституционно-правовая. Санкци-
ей конституционно-правовой ответ-

ственности в случае ответственно-
сти представительных органов перед 
государством выступает досрочное 
прекращение полномочий соответ-
ствующих органов. Субъектом приня-
тия решение о досрочном прекраще-
нии полномочий представительных 
органов местного самоуправления в 
случае наступления ответственности 
перед государством будет выступать 
Верховный Совет Украины – орган за-
конодательной власти в государстве. 

Вместе с тем, прямое указание 
на возможность досрочного прекра-
щения полномочий местного совета 
Верховным Советом Украины в за-
коне отсутствует. В ст. 76 лишь пред-
усмотрено, «...что Верховный Совет 
Украины может назначить внеоче-
редные выборы сельского, поселко-
вого, городского, районного в городе, 
районного, областного совета» [4], 
при наличии соответствующих ос-
нований. Но абсолютно логично, что 
следствием назначение таких внеоче-
редных выборов будет досрочное пре-
кращение полномочий местного со-
вета предшествующего созыва. Такая 
законодательная неопределенность 
требует конкретизации нормативного 
регулирования применения соответ-
ствующей санкции Верховным Сове-
том Украины. 

Этот вопрос был предметом рас-
смотрения Конституционным Судом 
Украины. Так, субъект права на кон-
ституционное представление указы-
вал на несоответствие положений 
статей 78, 79 Закона Украины «О 
местном самоуправлении в Украине», 
в соответствии с которыми Верхов-
ный Совет Украины при определен-
ных обстоятельствах может назначить 
внеочередные выборы местных сове-
тов и ст. 85 Конституции Украины, в 
которой среди полномочий законода-
тельного органа не выделяется право 
Верховного Совета Украины досроч-
но прекращать полномочие местных 
советов и сельских, поселковых, го-
родских председателей. По мнению 
субъекта права на конституционное 
представление, решение Верховного 
Совета Украины о назначении внео-
чередных выборов местного совета 
или сельского, поселкового, город-
ского председателя предусматривает 
и принятие решения о прекращении 

их полномочий, что однако не отнесе-
но к компетенции Верховного Совета 
Украины. 

Рассматривая этот вопрос, Кон-
ституционный Суд Украины сформу-
лировал позицию, в соответствии с 
которой, принимая решения о назна-
чении внеочередных выборов соот-
ветствующего совета или сельского, 
поселкового, городского председате-
ля, Верховный Совет Украины не вы-
ходит за пределы своих полномочий, 
предусмотренных пунктом 30 статьи 
85 Конституции Украины. Этим ре-
шением Верховный Совет Украины 
не прекращает досрочно полномочия 
указанных органов местного само-
управления и его должностных лиц, 
поскольку в соответствии с Законом 
(часть шестая статьи 78, часть седьмая 
статьи 79 Закона Украины «О местном 
самоуправлении в Украине») они про-
должают действовать до избрания 
нового состава соответствующего со-
вета и нового сельского, поселково-
го, городского председателя. Только 
через волеизъявление избирателей, а 
не по решению Верховной Рады Укра-
ины прекращаются полномочия мест-
ного совета или сельского, поселково-
го, городского председателя [5]. 

Итак, в соответствии с выска-
занной позицией, Верховный Совет 
Украины выступает лишь инициато-
ром применения конституционной от-
ветственности, окончательное реше-
ние про ее применение будет все же 
принимать соответствующая община. 

Полностью согласиться с этим 
мнением нельзя. Ведь при проведении 
внеочередных выборов община не бу-
дет принимать решения о сохранении 
или досрочном прекращение полно-
мочия действующего состава совета. 
Проведение внеочередных выборов 
уже подразумевает формирование но-
вого состава совета. Даже если в но-
вый состав войдет преобладающее ко-
личество депутатов, которые пребы-
вали в состав предшествующего со-
зыва, все равно это будет новый совет. 
Таким образом, относительно пред-
шествующего состава имеет место 
досрочное прекращение его полномо-
чий. И другого варианта здесь нет. По 
результатам проведения внеочеред-
ных выборов не может быть принято 
решение о сохранении полномочий 
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действующего состава совета. Тезис 
о том, что действующий состав совета 
продолжает действовать до избрания 
нового состава не является достаточ-
но убедительным аргументом. По-
этому есть все основания утверждать, 
что Верховный Совет Украины в слу-
чае назначения внеочередных выбо-
ров фактически досрочно прекращает 
полномочия местного совета, который 
формально продолжает их осущест-
влять до момента избрания нового со-
става совета. 

Таким образом, считаем, что свое-
го уточнения требует ст. 85 Конститу-
ции Украины [6] и ст. 78 Закона Укра-
ины «О местном самоуправлении в 
Украине» [4] в части формулировки. 
Так, п. 30 ст. 85 Конституции Украи-
ны необходимо изложить в следую-
щей редакции: «назначение очеред-
ных выборов органов местного само-
управления; досрочное прекращение 
полномочий и назначения внеочеред-
ных выборов органов местного самоу-
правления». Аналогично содержание 
п. 4 ст. 78 Закона Украины «О мест-
ном самоуправлении в Украине» по-
сле слов «Верховный Совет Украины» 
дополнить словами «может досрочно 
прекратить полномочия сельского, 
поселкового, городского, районного в 
городе, районного, областного совета 
и назначить внеочередные выборы».

Относительно процессуальных 
аспектов применения досрочного пре-
кращения полномочий местных сове-
тов Верховный Советом Украины не-
обходимо учитывать, что такое реше-
ние Верховный Совет Украины может 
принять лишь при наличии решения 
суда о признании актов соответствую-
щего совета незаконными, а также при 
условии соблюдения ряда процессу-
альных требований – инициирования 
вопроса перед Верховным Советом 
Украины о назначении внеочередных 
выборов соответствующим сельским, 
поселковым, городским председате-
лем, председателем областной, Киев-
ской, Севастопольской городской го-
сударственной администрации и при 
наличии вывода соответствующего 
комитета Верховной Совета. 

Вне всякого сомнения, сложность 
применения процедуры назначения 
внеочередных выборов местных со-
ветов по решению Верховного Совета 

Украины в первую очередь связанна 
с тем, что такая ситуация всегда об-
условлена определенными полити-
ческими причинами. Кроме того, су-
ществует и ряд сугубо юридических 
проблем. Например, из содержания п. 
4 ст. 78 Закона Украины «О местном 
самоуправлении в Украине» не понят-
но, какое количество актов местного 
совета должно быть признано судом 
незаконными, чтобы это могло потя-
нуть за собою инициирование вопро-
са о назначении внеочередных выбо-
ров соответствующего совета. Также 
неопределенность существует отно-
сительно того, можно ли этот вопрос 
поднимать сразу после принятия су-
дом соответствующего решения, или 
совет должен иметь время и возмож-
ность выполнить это решение суда. 
Достаточным ли основанием есть 
наличие решения суда первой инстан-
ции, или же необходимым условием 
должно быть вступление в силу реше-
ния суда апелляционной инстанции. К 
сожалению ответы на эти вопросы от-
сутствуют в связи с существующими 
законодательными пробелами. 

Считаем, что нарушение Консти-
туции и законов Украины местным 
советом может быть констатировано 
в соответствии с процедурой, которая 
предусмотренная для рассмотрения 
жалоб на незаконные решения, дей-
ствия или бездеятельность органов 
государственной власти, местного 
самоуправления, их должностными 
и служебными лицами. Порядок рас-
смотрения соответствующих дел в 
Украине урегулированный ст. 171 
Кодекса административного судопро-
изводства [7], которая определяет осо-
бенности производства по делам об 
обжаловании нормативно-правовых 
актов органов исполнительной вла-
сти, Верховного Совета Автономной 
Республики Крым, органов местного 
самоуправления и других субъектов 
властных полномочий. 

В соответствии с этой статьей пра-
во обжаловать соответствующий нор-
мативно-правовой акт имеют лица, 
относительно которых он применен, а 
также лица, которые являются субъек-
том правоотношений, в которых будет 
применен этот акт. Считаем, что та-
ким субъектом может выступать как 
физическое, так и юридическое лицо, 

а также прокурор, который может 
выступать на защиту интересов этих 
лиц. Оправданным есть применение 
этой процедуры и в случае обраще-
ний органов государственной власти, 
которые осуществляют контрольные 
процедуры в конкретных сферах и вы-
являют факт противозаконности соот-
ветствующих актов. 

Административное дело касатель-
но обжалования нормативно-право-
вых актов решается на протяжении 
разумного срока, но не дольше одного 
месяца после открытия производства 
по делу. В исключительных случаях 
с учетом особенностей рассмотрения 
дела суд постановлением может про-
должить срок рассмотрения дела, но 
не более чем на один месяц. Суд мо-
жет признать нормативно-правовой 
акт незаконным полностью или в от-
дельной его части. 

Обращаем внимание, что единич-
ный случай признания акта органа 
местного самоуправления, таким, 
что не соответствует Конституции и 
законам Украины, не может быть ос-
нованием для рассмотрения вопроса 
о назначении внеочередных выборов. 
Кроме того, обязательным условием 
должно быть наличие факта игнори-
рования требований компетентных 
органов к местному совету о приве-
дении этих решений в соответствие 
с законом. Таким образом, считаем, 
что инициирование вопроса о до-
срочном прекращении полномочий 
соответствующего совета возможно 
лишь в случае систематической (два и 
больше раза) отмены решения совета 
в связи с их незаконностью и при ус-
ловии не приведения этих решений в 
соответствие с требованиями закона. 

Независимо от того, вследствие 
чего наступает досрочное прекраще-
ние полномочий представительного 
органа местного самоуправления: или 
по решению местного референдума, 
или в результате назначение внеоче-
редных выборов Верховным Советом 
Украины, необходимо придерживать-
ся ряда условий, которое бы гаранти-
ровали соблюдения прав этого пред-
ставительного органа. 

Так, местному совету должен быть 
предоставленный разумный срок для 
выполнения решения суда, которым 
было констатировано принятие ре-
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шения совета с нарушением Консти-
туции и законов Украины. Считаем, 
что на протяжении трех месяцев со 
дня вступления в силу решения суда 
или на протяжении другого предус-
мотренного решением суда срока со-
вет должен принять в пределах своих 
полномочий меры по выполнению ре-
шения суда, в том числе путем отмены 
соответствующего нормативно-право-
вого акта. Лишь после этого соот-
ветствующий сельский, поселковой, 
городской председатель получает воз-
можность поднять перед Верховным 
Советом Украины вопрос о назначе-
нии внеочередных выборов местного 
совета. 

Кроме того, необходимо учиты-
вать наличие причинно-следственной 
связи между нарушением закона пред-
ставительным органом и последстви-
ями, которые наступили. В результате 
принятия противоправного решения 
должны были быть созданы препят-
ствия для реализации закрепленных 
законами полномочий органов госу-
дарственной власти, органов местно-
го самоуправления, затронутые права 
и свободы человека и гражданина, 
права и интересы юридических лиц, 
которые охраняются законом.

То есть сама по себе бездеятель-
ность представительного органа в 
случае, если его акт признан таким, 
что противоречит законодательству, 
еще не дает оснований для начала 
процедуры досрочного прекращения 
полномочий. Вмешательство Верхов-
ного Совета может быть оправдано 
только в случае наличия указанных 
важных последствий невыполнения 
соответствующего решения суда. Та-
ким образом, должна быть исключена 
возможность применения такой меры, 
как досрочное прекращение полномо-
чий в связи лишь с формальным несо-
ответствием принятого советом реше-
ния национальному законодательству. 
А также гарантировано соответствие 
примененной санкции пропорцио-
нально отрицательным социальным 
последствиям принятого решения.

Кроме того, считаем целесообраз-
ным использование в качестве пред-
варительной такой санкции как преду-
преждение представительного органа 
местного самоуправления. Согласно 
действующему законодательству при 

решении вопроса про назначении 
внеочередных выборов не предусмо-
тренная возможность предупрежде-
ния последнего Верховным Советом 
Украины. Тем не менее считаем, что 
такая санкция могла бы быть хорошей 
профилактической мерой, призванной 
побудить органы местного самоуправ-
ления к добровольному выполнению 
решения суда, оказать воздействие на 
выполнению ими конституционных 
обязанностей и одновременно высту-
пила бы дополнительной гарантией в 
ходе применения досрочного прекра-
щения полномочий местного совета. 

Выводы. Таким образом, пред-
ставительные органы местного само-
управления несут перед государством 
конституционно-правовую ответ-
ственность, смысл которой заклю-
чается в возможности применения к 
последним санкции в форме досрочно 
прекращении полномочий Верховным 
Советом Украины. Считаем, что со-
вершенствование процедуры приме-
нения этой санкции должно предусма-
тривать, во-первых, предварительное 
вынесение местному совету преду-
преждения о недопущении противо-
правной деятельности. Во-вторых, 
предоставление местному совету вре-
мени для выполнения решения суда 
о признании его решения противо-
правным сроком до трех месяцев. 
В-третьи, принятие незаконных реше-
ний местным советом должно иметь 
систематический характер (два и бо-
лее раз) и потянуть значительные не-
гативные общественные последствия, 
и только в этом случае его следует рас-
сматривать как основание досрочного 
прекращения полномочий. В совокуп-
ности названные условия должны ис-
ключить необоснованное назначение 
внеочередных выборов в местные со-
веты Верховным Советом Украины и 
гарантировать стабильность местного 
самоуправления в Украине.
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НОРМАТИВНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА НА СТАДИИ СЕЛЕКЦИИ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
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SUMMARY
Features of development of products of biotechnology, exhaustion of natural resources, worsening of the state of ecological safety 

and others like that stipulated the necessity of address to the organic production. Attention applies an author, on the fact of including 
to such process and stages of selection, in particular in a stock-raising. Illumination of their intercommunication from such scientific 
position did not yet come true, and accordingly, the proper normative settlement needs a further improvement. The mechanism of 
realization of elements of plant-breeding process of stock-raising the proper settlement of which is examined in the article - will be a 
step on the way of becoming of organic production.

Key words: normative settlement, organic production, stages, selection, stock-raising.
* * *

Особенности развития продуктов биотехнологии, истощения естественных ресурсов, ухудшения состояния экологиче-
ской безопасности и тому подобное обусловило необходимость обращения к органическому производству. Автором обра-
щается внимание, на факт включения к такому процессу и этапов селекции, в частности в животноводстве. Освещение их 
взаимосвязи с такой научной позиции еще не осуществлялось, а соответственно, надлежащее нормативное урегулирование 
нуждается дальнейшего усовершенствования. С учетом аграрного потенциала Украины, внедрения животноводческих ком-
плексов и иное, обращается внимание на своевременность выделения базовых элементов животноводства. В статье рассма-
тривается механизм реализации элементов селекционного процесса животноводства, надлежащее урегулирование которого 
– будет шагом на пути становления органического производства.

Ключевые слова: нормативное урегулирование, органическое производство, стадии, селекция, животноводство.

Введение. Из года в год закрепляются элементы прогресса, 
создаются новые штаммы, сорта, гибриды, клоны, генетически 
модифицированные организмы и тому подобное. Очерченное, 
предопределяет возникновение соответствующих общественных 
отношений, которые должны находиться под правовой защитой. 
Вместе с тем взятый международным сообществом курс на 
воплощение органического производства с целью обеспечения 
экологической безопасности, сохранения природных ресурсов, 
воплощения предусмотренных, отечественным и международным 
законодательством прав человека, гражданина, – предопределяет 
потребность в исследовании всех элементов процесса органики.

Цель исследования заключает-
ся в установлении норматив-

ного закрепления во время органиче-
ского производства на стадии селекции 
в животноводстве, которое достигается 
путем выполнения следующих заданий: 
анализу действующего законодательства 
относительно селекции в сфере живот-
новодства; сопоставление взаимодей-
ствия органики на этапе селекции; на-
ведение определенных видений из очер-
ченных положений.

Методы и использованные мате-
риалы. Во время написания научной 
статьи были использованы историче-
ский, формальный, компаративистский 
методы, а также метод формальной ло-
гики. Вместе с тем, если научным ми-
ром предоставляется доктринальное 
внимание общим вопросам в сфере со-
хранения экологической безопасности, 
в частности в трудах Н. Малишевой, П. 

Кулинича, Г. Балюк, В. Андрейцева и 
других, то относительно органического 
направления на пути развития постоян-
ной экологической концепции научная 
наработка не находит надлежащего ос-
вещения, но вместе с тем возможно вы-
делить ученых, труды которых содержат 
базовые элементы исследуемой пробле-
матики – А. Гетьман, В. Лозо, Ю. Шем-
шученко и иные. 

Изложение основного материала 
исследования. Соответствующая за-
конодательная база существует отно-
сительно селекции в животноводстве, 
в частности Законы Украины «О пле-
менном деле в животноводстве» [7], 
«Об Общегосударственной программе 
селекции в животноводстве на период 
до 2010 года» [5], Приказ Министерства 
аграрной политики и продовольствия 
Украины «Об утверждении положений 
относительно проведения апробации и 

регистрации селекционных достижений 
в животноводстве» [6].

 Сразу стоит отметить, что хотя и 
происходит определенное законодатель-
ное закрепление селекционных направ-
лений и достижений в животноводстве, 
однако уровень выполнения, воплоще-
ния, – мизерный, что подтверждается 
действием Закона Украины «Об Обще-
государственной программе селекции 
в животноводстве на период до 2010 
года» [5].

Программа – «детализированный 
план определенной деятельности или 
работы, достижения отдельных целей, 
решения определенной проблемы, и 
тому подобное; директивный документ 
нормативного характера, который раз-
рабатывается и реализуется в установ-
ленном государством порядке, содержит 
комплекс заданий и мероприятий, на-
правленных на решение отдельных при-
оритетных проблем государства и обще-
ственного развития» [9, с. 149].

Отмеченный Закон Украины «Об 
Общегосударственной программе се-
лекции в животноводстве на период до 
2010 года» [5] содержит характеристи-
ку современного состояния отрасли и 
очерчивает определенные направления 
достижений. Существует возможность 
выделить создание новых высокопро-
дуктивных пород крупного рогатого 
скота, вместе с тем, «использование 
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отселекционированных за определен-
ным направлением производительности 
коров привело к резкому уменьшению 
отечественного поголовья, но характе-
ризуется чрезвычайно ценными особен-
ностями скороспелостью, большим со-
держанием жира и белка в молоке» [5, 
с. 3], которое наводит на размышление 
на основании чего, и с помощью каких 
технологий были созданы такие виды 
скота. Исследуемая программа предус-
матривает и наличие соответствующих 
проблем, одной из которых отмечается 
– «недостаточное внедрение в производ-
ство научно-технических достижений 
по вопросам генетики и селекции жи-
вотных» [5, с. 3].

Среди нормативного закрепления 
определяется цель и основные задания 
программы, которые имеют в своем пе-
речне некоторые несогласованности вы-
раженные в повторении основ, но в це-
лом возможно выделить определенную 
цель – улучшение генетического каче-
ства животных (сразу возникает вопрос 
– что имеется в виду, какой механизм 
воплощения и реализации), сохранения 
генофонда существующих, локальных 
и исчезающих пород, формирования 
собственного экспортного потенциала 
племенных ресурсов (непонятным яв-
ляется употребление законодателем вы-
ражения «племенных ресурсов», а среди 
заданий определяется создание сети го-
сударственной инспекции из племенно-
го дела в животноводстве Автономной 
Республики Крым и областях, необхо-
димость ведения государственных книг 
племенных животных, Государственно-
го реестра субъектов племенного дела 
в животноводстве и Государственного 
реестра селекционных достижений, в 
животноводстве. Учитывая такое закре-
пление, имеем возможность утверждать, 
об отсутствии достаточной как научной, 
так и практической, наработки из дан-
ной позиции, но одновременно возни-
кает размышление о целесообразности 
нагромождения таких Реестров и их 
воплощения среди субъектов ведения 
хозяйства - более корректно будет раз-
работка упрощенного направления их 
контроля, регистрации, учета.

Направления государственной про-
граммы имеют соответствующие на-
правления и разделения: племенные 
ресурсы высшей генетической ценно-
сти (манипулирование такими сроками 

создает укрывательство истинного на-
правления работы, его методов), предус-
матривается использование общей укра-
инско-китайской селекции (учитывая, 
очерчены выше направления и сферы, 
страны использования генетически мо-
дифицированных организмов, возникает 
определенная обеспокоенность во время 
осуществления такой общей селекции, 
что, как следствие, предусматривает 
создание тотального контроля за такими 
разработками – на сегодня не предусмо-
тренные должным образом в Украине); 
молочное и мясное скотоводство – про-
ведение породоиспытаний (метод гене-
тического мониторинга), внедрение био-
технологической селекции (законода-
телем вводится новое понятие «биотех-
нологическая селекция»); свиноводство 
– «создание единственной селекционно-
технологической системы племенной 
работы из использования современных 
методов чистопородного разведения, 
промышленного скрещивания, гибри-
дизации, и искусственного осеменения» 
[5, с. 7]; овцеводство; коневодство; пти-
цеводство (осуществление селекцион-
но-племенных мероприятий в личных 
крестьянских (фермерских) хозяйствах); 
пчеловодство – отмечается необходи-
мость разведения и сохранения «укра-
инских» пчел, но рядом с тем – «разве-
дения, улучшения и создания новых ти-
пов и линий пчел, в базовых хозяйствах 
на основе современных достижений в 
селекции, генетике, биотехнологии, и в 
инструментальном осеменении пчели-
ных маток» [5, с. 11]; рыбное хозяйство; 
звероводство; шелководство.

Существует необходимость в созда-
нии единственной, действенной систе-
мы селекции в животноводстве через 
центральный орган исполнительной 
власти по вопросам аграрной политики, 
Украинскую академию аграрных наук и 
контрольно-ассистентскую и эксперт-
бонитерскую службы.

Важным аспектом становится пред-
усмотренный механизм реализации 
Программы – «развитие биотехнологи-
ческой селекции, которая логично со-
вмещает классическую селекцию с ар-
сеналом методов клеточной инженерии 
и прикладных исследований с целью 
внедрения в практику новых методов 
управления селекционным процессом и 
генетическим потенциалом производи-
тельности животных отдельных пород, 

стад и массивов сельскохозяйственных 
животных, в личных хозяйствах граж-
дан» [5, с. 13], но почему именно в лич-
ных хозяйствах граждан. Вместе с тем 
предусматривается применение более 
совершенных методов селекции и био-
технологических средств размножения 
животных.

Внимание уделяется также пробле-
мам биотехнологии и генной инженерии 
– о чем прямо прописывается в исследу-
емом нормативно правовому акте, тем 
самым подтверждает верное выделение 
аспектов, очерченных выше, касатель-
но применения биотехнологических 
направлений – «получению трансген-
ных животных с новыми качественны-
ми показателями производительности 
(увеличение содержимого казеина в 
молоке, продуцирование биологически 
активных веществ); клонированию эм-
брионов трансгенных животных, что 
даст возможность обеспечить тиражи-
рование потомков с желаемыми каче-
ствами» [5, с. 14]. Очерченное, отлича-
ется с базовым законодательным актом в 
сфере генетически модифицированных 
организмов, который не предусматрива-
ет употребления «трансгенных» это во-
первых, во-вторых – такое направление 
не согласовывается с внедрением орга-
нического производства, в-третьих – не 
отвечает принципам национальной без-
опасности и инновационному направле-
нию развития Украины. Планирование 
получения соответствующих результа-
тов заключается в создании отечествен-
ной системы селекции и иному, но из 
таких конечных результатов видится вы-
вод об отсутствии на сегодня в Украине 
селекционного направления развития.

Следующим законодательным актом 
является Закон Украины «О племен-
ном деле в животноводстве» [7]. Стоит 
сразу отметить, что применяется в дей-
ствующей нормативной базе два выде-
ления – «селекция в животноводстве» 
и «племенное дело в животноводстве». 
Согласно отмеченного Закона племен-
ное дело – «система зоотехнических, 
селекционных и организационно хозяй-
ственных мероприятий, направленных 
на улучшение племенных и произво-
дительных качеств животных» [7, с. 1]; 
статус – «определенное состояние (уро-
вень) ведения селекционно-племенной 
работы субъектами племенного дела в 
животноводстве» [7, с. 3], что создает 
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необходимость с целью уменьшения 
смысловой терминологической нагруз-
ки и выполнения механизма такого осу-
ществления привести в соответствие по-
нятийные позиции двух исследуемых за-
конодательных актов, ведь «племенное 
дело в животноводстве» более емкая и 
поглощающая формулировку «селекции 
в животноводстве».

Наиболее интересными позициями 
среди заданий селекции племенного 
дела в животноводстве можем выделить 
– внедрение в производство научно-тех-
нических достижений по вопросам гене-
тики, селекции и воссоздания животных, 
создания селекционных достижений.

Субъекты племенного дела в живот-
новодстве имеют право осуществлять 
определенные виды хозяйственной де-
ятельности – законодатель закрепляет 
лишь «определенные», а также обязан-
ные осуществить регистрацию и полу-
чить лицензию на право осуществле-
ния хозяйственной деятельности из 
торговли племенными (генетическими) 
ресурсами, проведения генетической 
экспертизы происхождения и аномалий 
животных [7, с. 5]. Такая формулировка 
предусматривает существование трех 
видов деятельности, для осуществле-
ния которой нужно получить лицен-
зию: торговля, проведения экспертизы 
происхождения и аномалий животных. 
Считаем, что такая интерпретация явля-
ется не совсем целесообразной, а пото-
му нуждается в усовершенствовании. К 
обязательствам также относят выполне-
ние требований государственной реги-
страции животных, ведения племенного 
учета, бонитування и проведение гене-
тической экспертизы происхождения и 
аномалий животных.

Племенное дело организовывает-
ся с помощью общегосударственных 
программ селекции в животноводстве, 
которые предусматривают проведение 
соответствующего лицензирования, 
осуществления регистрации, получе-
ния статуса и выполнения обязательств. 
Вместе с тем существует ряд требова-
ний к племенным (генетическим) ресур-
сам – наличие Государственного реестра 
субъектов племенного дела в живот-
новодстве, Государственного реестра 
селекционных достижений в животно-
водстве, государственные книги племен-
ных животных за отдельными видами 
и породами животных, кроме того, вла-

дельцы таких ресурсов должны иметь 
сертификаты племенных (генетических) 
ресурсов. 

Для племенного дела в животно-
водстве выделяют органы, которые осу-
ществляют государственное управление 
в данной отрасли: Кабинет Министров 
Украины, центральный орган исполни-
тельной власти, который обеспечивает 
формирование государственной полити-
ки в сфере животноводства, центральный 
орган исполнительной власти, который 
реализует государственную политику 
в сфере животноводства, центральный 
орган исполнительной власти, который 
реализует государственную политику в 
сфере государственного надзора (кон-
тролю) за племенным делом в животно-
водстве, Совет министров Автономной 
Республики Крым, областные, район-
ные, Киевская и Севастопольская город-
ские государственные администрации в 
пределах определенных полномочий. На 
определены очерченные органы положе-
но и осуществление государственного 
контроля в исследуемой отрасли. 

Поскольку внедрение органического 
производства в соответствии с между-
народными требованиями и предложе-
ниями очерченными в законопроектах 
Законов Украины относительно такого 
воплощения, не выделяет отдельным во-
просом начальные этапы создания жи-
вотноводства, а именно селекционные 
процессы, а потому осуществленное 
исследование общих действующих зако-
нодательных актов на поприщах страны 
в сфере племенного дела в животновод-
стве является целесообразным и харак-
теризуется последующим научным со-
гласованием.

Отдельным нормативным актом 
предоставляется внимание проведению 
апробации и регистрации селекцион-
ных достижений в животноводстве [7], 
в частности вводится в обращение по-
нятие порода – «консолидированная 
группа сельскохозяйственных животных 
одного вида, структурно объединенных 
по происхождению, экстерьерными 
особенностями, направлением произво-
дительности и типом обмена веществ, 
которая способна стойко хранить и на-
следовать эти признаки, количественно 
достаточная для длительного разведе-
ния «в себе» и совершенствования без 
вынужденных родственных спариваний, 
имеет хозяйственную и племенную цен-

ность» [7, с. 4], целесообразное опре-
деление предоставляется и касательно 
«семьи», «селекционного достижения».

Апробация осуществляется путем 
представления заявки автором или ав-
торским коллективом на проведение 
апробации селекционного достижения 
к Министерству аграрной политики и 
продовольствия Украины, в которой обо-
сновывается целесообразность такого 
проведения и добавляются соответству-
ющие документы: характеристика, опи-
сание селекционного достижения, с ука-
занием количественных, качественных, 
характерных и результативных показа-
телей; информация о части авторского 
участия; анкета автора(ов); анкета субъ-
екта племенного дела в животноводстве, 
который претендует на признание его 
оригинатором. Путем рассмотрения со-
ответствующей заявки, установления со-
ответствия требованиям, которые опре-
деляют условия для признания селекци-
онных достижений экспертная комиссия, 
в которую входят представители специа-
листы Министерства аграрной политики 
и продовольствия Украины, Националь-
ной академии аграрных наук Украины, 
селекционных центров научно-исследо-
вательских институтов, опытных стан-
ций, высших учебных заведений, членов 
советов, по работе с породами и другие, 
оформляет акт экспертной комиссии за 
результатами апробации селекционного 
достижения, осуществляет запись жи-
вотных у Государственную книгу пле-
менных животных и относительно изда-
ния первого тома Государственной книги 
племенных животных новой породы или 
нового породного типа. Отмеченный акт 
вместе с надлежащими документами по-
дается на рассмотрение секции животно-
водства Научно-экспертного совета Ми-
нистерства аграрной политики и продо-
вольствия Украины, которая его утверж-
дает и подтверждает соответствие селек-
ционного достижения. За результатами 
государственной апробации и решением 
секции животноводства Научно-экс-
пертного совета Министерства аграрной 
политики и продовольствия Украины 
признания нового селекционного дости-
жения в животноводстве утверждается 
приказом Министерства аграрной поли-
тики и продовольствия Украины, в кото-
ром отмечаются определенные сведения.

Выводы. Все очерченные норма-
тивные акты являются характерными и 
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возможными для применения во время 
законодательного обеспечения защиты 
производства органической продукции 
на стадии селекции в животноводстве, с 
единственным направлением доработки 
относительно предусмотренных прин-
ципов воплощения биотехнологической 
селекции, создания трансгенных видов, 
и тому подобное.

Список использованной литера-
туры:

1. Андрейцев В. Тектолого-
правові аспекти забезпечення сучасної 
екологічної політики держави // Право 
України. – 2011. – № 2. – С. 66–84.

2. Балюк Г. Проблеми законодавчої 
регламентації та реалізації в Україні 
екологічної складової концепції сталого 
розвитку // Право України. – 2011. – № 
2. – С. 85–94.

3. Малишева Н. Екологічне право: 
вектори розвитку в ХХІ сторіччі // Пра-
во України. – 2011. – № 2. – С. 114–123.

4. Кулинич П. Екологічні 
імперативи в системі правової охорони 
сільськогосподарських земель України 
// Право України. – 2011. – № 2. – С. 140 
147.

5. Про Загальнодержавну програму 
селекції у тваринництві на період до 
2010 року : Закон України від 19 лютого 
2004 року // Відомості Верховної Ради 
України. – 2004. – № 23. – Ст. 319.

6. Про затвердження положень щодо 
проведення апробації та реєстрації 
селекційних досягнень у тваринництві 
: Наказ Міністерства аграрної політики 
та продовольства України від 02.07.2012 
року № 385 // Відомості Верховної Ради 
України [Електронний ресурс]. – Ре-
жим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/
laws/show/z1217-12.

7. Про племінну справу у 
тваринництві : Закон України від 15 
грудня 1993 року // Відомості Верховної 
Ради України. – 1994. – № 2. – Ст. 7.

8. Сучасний тлумачний словник 
української мови: 65 000 слів / За 
заг. ред. д-ра філол. наук, проф. В. В. 
Дубічинського. – Х. : ВД «ШКОЛА», 
2006. – 1008 с.

9. Юридична енциклопедія: В 6 т. 
/ Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова 
редкол.) та ін. – К. : «Укр. енцикл.», 
1998 – Т. 5: П-С. – 2003. – 736 c.

Постановка проблемы. Современные реалии конституционной 
жизни страны предъявляют требования к характеристикам 
конституционализации, которые невозможно исследовать только 
при помощи традиционных для отечественной юридической науки 
концепций правопонимания. Выход векторов теоретико-правовых 
исследований должен быть направлен на феномены конституционно-
правового характера. «Конституционная модернизация еще не стала 
динамичной частью жизни общества. Но самое время задуматься 
над ее сущностью и постепенно переходить к осмыслению с 
научных позиций содержательной направленности этого важного 
политического процесса» [29, с. 22] – справедливо по этому поводу 
замечает профессор А. Селиванов. 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ КОНСТИТУЦИИ – 
КОНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПРАВОВОЙ 
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Подольского государственного аграрно-технического университета

SUMMARY
In the article the constitutionalize the legal system of Ukraine. Constitutionalization 

of the legal system is defined as the penetration of the constitutional provisions and 
principles (values) in the structure of the legal system in order to transform the universal 
provisions of the Constitution of Ukraine. The Constitution is the central element, 
the core of the legal system. It is a powerful pravosozdatelnym factor and the main 
regulatory criterion of interpretation and application of all legal acts. Purpose of the Basic 
Law is largely determined and is associated with the process of constitutionalization. 
In the process of constitutionalization of the legal system, constitutional values apply 
to all of the structural elements of the legal system. As a result, the data elements 
konstitutsionaliziruyutsya, their relations are improving, and the entire system is 
constitutional.

Key words: the Constitution of Ukraine, the legal system, legal regulation, 
constitutionalization, modernization.

* * *
В статье рассматриваются основные вопросы конституционализации право-

вой системы Украины. Определяется конституционализация правовой системы 
как процесс проникновения конституционных положений и принципов (ценно-
стей) в структуру правовой системы с целью трансформации универсальных по-
ложений Конституции Украины. Конституция является центральным элементом, 
ядром правовой системы. Она выступает мощным правосоздательным фактором 
и главным нормативно-правовым критерием толкования и применения всех юри-
дических актов. Назначение Основного закона во многом определяется и связано 
с процессом конституционализации. В процессе конституционализации правовой 
системы Украины конституционные ценности распространяться на все структур-
ные элементы правовой системы. В результате данные элементы конституциона-
лизируются, связи между ними налаживаются, а вся система становится консти-
туционной.

Ключевые слова: Конституция Украины, правовая система, правовое регули-
рование, конституционализация, модернизация.

Собственно проблема конститу-
ционализации правовой систе-

мы Украины имеет большое значение 
не только для решения чисто научных 
задач, но и для юридической практи-
ческой деятельности. В этом аспекте, 
признавая Конституцию центральным 
элементом, ядром правовой системы, 

следует заметить, что, назначение Ос-
новного закона во многом определяется 
и связано с процессом конституциона-
лизации. В частности, на этот термин в 
свое время обратил внимание ведущий 
теоретик права Ю. Тихомиров, кото-
рый указал причины использования 
«конституционной доминанты» в от-
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ечественном правоведении: во-первых, 
Конституция занимает ведущее место в 
правовой системе, в области законода-
тельства. Во-вторых, Конституция име-
ет высшую юридическую силу, когда 
все другие правовые акты издаются на 
основе и во исполнение ее положений, а 
в случае разногласий действуют нормы 
Конституции. В-третьих, Конституция 
выступает мощным правосоздательным 
фактором: и в смысле прямого действия 
ее норм, и благодаря нормативно-ориен-
тационном влиянии на процесс законот-
ворчества. В-четвертых, Конституция 
служит главным нормативно-правовым 
критерием толкования и применения 
всех юридических актов, осуществле-
ние юридических действий [32, с. 18]. 

Актуальность темы исследова-
ния. Провозглашенные в Конститу-
ции Украины правовые идеи, нормы 
и принципы верховенства закона, по-
ложения о правах и свободах человека 
и гражданина соответствуют нормам 
международного права и имеют важ-
ное значение для продолжения кон-
ституционно-правовой реформы. Учи-
тывая это, потребность модернизации 
правовой системы Украины с целью 
обеспечения ее наиболее эффективно-
го функционирования, предполагает 
актуализацию исследования идейных 
вопросов ее конституционализации.

Состояние исследования. В ны-
нешних условиях вопрос конституцио-
нализации отдельных элементов право-
вой жизни исследуют в своих научных 
исследованиях ведущие украинские 
ученые: Н. Пархоменко, Ю. Шемшу-
ченко, Ю. Барабаш, А. Скрипнюк, 
А. Селиванов, В. Кампо, изучающие 
проблемы конституционализации пу-
бличного и частного права в практике 
Конституционного Суда Украины, с 
позиций влияния правовой политики 
на законодательство и обще-теорети-
ческих проблем правового порядка [15; 
26; 30], российские исследователи: Г. 
Арутюнян, труды которого касаются 
конституционализации общественных 
отношений, И. Кравец рассматрива-
ет процесс конституционализации 
(«идейной квинтэссенции в соблюде-
нии правового порядка») правопоряд-
ка, и А. Саломатин, который обращает 
внимание на конституционализацию 
государства и права как составляющие 
правовой модернизации [3; 18; 28].

Однако, приходится констатиро-
вать, процесс конституционализации 
правовой системы малоизученный со 
стороны и отечественных, и зарубеж-
ных правоведов. В отечественной юри-
дической науке еще наработано едино-
го научно обоснованного понимания 
сущности и основных признаков кате-
гории «конституционализация право-
вой системы», не подвержено систем-
ному критическому анализу результаты 
соответствующих тематических иссле-
дований, не обобщено практику приме-
нения этого термина в исследованиях 
юридического характера. Именно эти 
аспекты конституционализации право-
вой системы Украины и являются це-
лью и задачей статьи.

Изложение основного материала. 
Сейчас отметим, что некоторые авторы 
рассматривают категорию «конститу-
ционализация» только как категорию 
той или иной отрасли права. То есть 
в контексте современной познаватель-
ной ситуации в юридической науке эту 
категорию применяют преимуществен-
но как обобщающее понятие со слиш-
ком широким содержанием, которое 
призвано облегчить восприятие Кон-
ституции как основополагающей нор-
мы в регулировании конкретных обще-
ственных отношений. Именно в таком 
смысле термин «конституционализа-
ция» используют В. Крусс [19], П. Ба-
ранов [7], С. Денисов [11], Ю. Аврутин 
[1]. Термин «конституционализации» 
употребляется в различных отраслевых 
исследованиях, в которых освещаются 
вопросы конституционализации трудо-
вого законодательства (Г. Василевич) 
[10], конституционализации государ-
ственной молодежной (А. Кочетков) 
[17] и социально-экономической (Г. 
Дончевский, М. Бондарь, С. Зинченко) 
[8; 13; 14] политики, конституциона-
лизации норм договорного права (С. 
Либанова) [21], конституционализации 
уголовного законодательства (Ю. Ля-
хов) [23], конституционализации по-
литических партий (Е. Маркова) [24], 
конституционализации международ-
ного права (М. Баймуратов, К. Долгов, 
Е. Миряшева) [5; 12; 25]. Некоторые 
авторы рассматривают этот процесс от-
носительно конституционного право-
судия (В. Сивицкий, Черненко) [31; 
33]. Особенно активно ученые обсуж-
дают проблемы конституционализации 

европейского права и возникновение 
на его основе «постнационального кон-
ституционализма» в Европейском Со-
юзе (Я. Чернопыщук) [34].

Разделяя концептуальные положе-
ния некоторых ученых, необходимо 
отметить, что феномен конституциона-
лизации нужно рассматривать как со-
ответствие правовой нормы основным 
конституционным положениям. В свя-
зи с этим эффективное правовое регу-
лирование общественных отношений 
выступает некоторой степенью уста-
новления механизма конституционно-
го характера, а процесс юридизации 
общественных отношений в рамках та-
кого механизма - как постепенная кон-
ституционализация правового порядка 
в целом [18, с. 121]. По этому поводу 
следует заметить, что для определения 
природы, особенностей и способов 
воздействия Конституции на обще-
ственные отношения в отечественной 
науке, как правило, до сих пор исполь-
зуют понятие «конституционное регу-
лирование». Применение конституци-
онного регулирования к общественным 
отношениям служит объективным по-
казателем важности подготовки и при-
нятия Конституции государства. 

Уровень конституционного регули-
рования наиболее высокий из возмож-
ных уровней правового регулирования. 
И именно благодаря конституционали-
зации обеспечивается (с учетом изме-
нений и перспектив развития институ-
тов власти, демократии и гражданского 
общества) уровень конституционного 
регулирования. Как следствие, такая 
конституционализация способствует 
стабильности и преемственности их 
конституционно-правового развития 
[6, с. 52]. Именно поэтому очень важно 
прибегать в исследованиях к сущности 
и основных характеристик конституци-
онализации всех элементов правовой 
системы как основы механизма право-
вого регулирования. И это потому, что 
нормы Конституции Украины (как из-
вестно) выступают высшим материаль-
ным критерием права. Все, что содер-
жится и выражается в праве, должно 
соответствовать конституционным 
нормам. Конституция имеет высшую 
юридическую силу, является приматом 
относительно всех остальных норм. 
Главные цели, закрепленные в Консти-
туции Украины, являются ведущими 
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ориентирами и для нормотворческого 
процесса, и для деятельности по реали-
зации правовых норм. Нормы Консти-
туции, по сравнению с отраслевыми 
нормами, имеют высшую юридиче-
скую силу в иерархии правовых норм 
и являются основополагающими (от-
сюда и название – Основной Закон го-
сударства). Отметим также, что суще-
ствует возможность многовариантного 
толкования конституционной нормы с 
учетом изменения жизненных обсто-
ятельств или субъективного правопо-
нимания. Все конституционные нормы 
предопределяют содержание отрас-
левых норм, иногда корректируя их в 
процессе правоприменения. 

Заметим, что важное значение 
в процессе конституционализации 
правовой системы имеют также кон-
ституционные принципы, которые от-
личаются нормативным характером. 
Их роль заключается в том, что «они 
аккумулируют, обобщают наиболее 
важные, социально значимые явления 
и процессы материальной и духовной 
жизни общества, дают им оценку и вво-
дят их в рамки принятых в государстве 
нормативов» [22, с. 48]. Они тесно свя-
заны с регулированием общественных 
отношений, влияющих на всю право-
вую систему и действуют именно как 
правовые принципы, которыми долж-
ны руководствоваться все правотвор-
ческие и правоприменительные орга-
ны, все граждане, должностные лица и 
общественные объединения. Конститу-
ция дает импульс, а также устанавлива-
ет принципы развития отраслевого за-
конодательства, вызывая тем самым за-
конотворческую и правоприменитель-
ную стратегию в нем. Конституцион-
ные принципы в полной мере обладают 
свойствами нормативно-правового 
регулятора общественных отношений, 
«а их сила обусловлена отношением к 
ним общества» [37, с. 25-26]. 

Итак, Конституция призвана на-
правлять в правильном направлении 
общественные процессы, а ориентиром 
для этого служат ее нормативно уста-
новленные цели. Безусловно, в процес-
се функционирования, правовая систе-
ма подвергается воздействию многих 
факторов (как объективных, так и субъ-
ективных), которые наблюдаются в об-
ществе на конкретном этапе его разви-
тия. В этом контексте следует отметить, 

что особая природа Конституции состо-
ит в том, что она является юридически 
узаконенным балансом интересов всех 
социальных групп. Основной Закон 
способствует устранению соответству-
ющих коллизий с помощью специфиче-
ского конституционного воздействия на 
все сферы общественных отношений, 
выступая механизмом согласования 
частноправовых и публично-правовых 
интересов. В частности, по мнению 
известного украинского ученого-кон-
ституционалиста А. Селиванова, «если 
путь конституционной модернизации 
будет воспринят обществом как диалог 
с властью ... то это будет надежным за-
логом стратегического согласия в обще-
ственном сознании» [30, с. 31]. Со сво-
ей стороны, заметим, что именно кон-
ституционализация должна гарантиро-
вать чтобы публичная власть в любом 
из своих проявлений осуществлялась 
на основе критериев рациональности, 
пропорциональности и такими сред-
ствами, которые предусматривают ми-
нимально ограниченное вмешательство 
в процесс реализации основных прав 
человека [36, с. 62]. Конституция содер-
жит базовую логику взаимоотношений 
личности с обществом и государством, 
являясь инструментом для преодоления 
социальных и политических кризисов, 
поэтому обеспечивается необходимый 
для осуществления преобразований 
уровень стабильности общественных 
отношений.

Учитывая это, само осуществление 
процесса внедрения норм Конститу-
ции Украины в структурные элементы 
украинской правовой системы является 
непременным условием проведения мо-
дернизационных преобразований. Кон-
ституционные нормы должны прони-
зывать все элементы правовой системы 
государства. Для этого важно, чтобы не 
только было введено положение Кон-
ституции в текущее законодательство 
но и чтобы были созданы условия для 
прямого действия конституционных 
норм и применения их в различных 
сферах правовой жизни, ведь, как пра-
вильно отмечает Г. Арутюнян, реаль-
ное правовое мерило демократизации 
общества - это уровень конституциона-
лизации общественных отношений на 
основе верховенства права [2, с. 43]. 

Модернизация права не может со-
средотачиваться только на развитии 

нормативных правовых актов и их 
упорядочении. Главная задача успеш-
ной реализации общественной транс-
формации - это последовательность в 
конституционализации общественных 
отношений с преодолением конфликта 
между Конституцией, правовой систе-
мой и правоприменительной практикой 
[2, с. 119]. По нашему мнению, процесс 
преобразования правовой системы 
должен быть комплексным, включать 
все ее составные части, в частности 
обеспечение единства объективного и 
субъективного права, усовершенство-
вания деятельности правотворческих 
и правоприменительных органов, со-
ответствие развития правоотношений 
действующему праву. Однако главное 
место в этом процессе должна при-
надлежать повышению уровня право-
сознания субъектов права. Только при 
таких условиях, по нашему убежде-
нию, можно обеспечить необходимую 
дееспособность правовой системы 
Украины. Поскольку приоритетными 
направлениями в нашей стране стали 
социальная сфера, здравоохранение, 
сельское хозяйство, образование, то 
можно сделать вывод, что страна стре-
мится к построению не только соци-
ального, но и правового государства. 
Это возможно при условии создания 
эффективной правовой системы, тре-
бующей не только дальнейшего разви-
тия правовых институтов, но и корен-
ной трансформации базового элемента 
существования и развития всей право-
вой системы - правового сознания 
общества. Современное государство 
- это такая правовая, демократическое 
государство, идеология и политика ко-
торой исходят из интересов общества, 
а не государственной власти. Здравоох-
ранение, образование и жилье – это те 
области, где гражданам большей степе-
ни необходима поддержка со стороны 
государства. С внедрением программ, 
касающихся реализации приоритет-
ных национальных проектов, в них по-
явилась возможность в большей мере 
реализовать свои социально-экономи-
ческие права, предусмотренные Кон-
ституцией Украины. Однако, оценивая 
деятельность украинского государства 
в сфере социальной политики, нужно 
отметить недостаточную эффектив-
ность деятельности государственной 
власти в области повышения уровня 
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и качества жизни людей. На сегодня 
украинское государство немало сде-
лало в области социального законо-
дательства, в частности, что касается 
приведения его в соответствием с ев-
ропейскими правовыми стандартами. 
Однако, несмотря на активную зако-
нодательную деятельность, изменения, 
происходящие в социальном праве, не 
способствуют повышению уровня за-
щиты прав граждан. Причинами явля-
ются, частые изменения самого соци-
ального законодательства, отсутствие 
целостной стратегии законодательного 
реформирования в этой области. По 
мнению судьи Конституционного Суда 
России Н. Бондаря, в теории и прак-
тике современного конституциона-
лизма еще только формируется новая 
концепция социальной защиты граж-
дан и, в частности, социальных прав 
человека [9, с. 54]. Нынешний этап 
развития социального законодатель-
ства – начальный, только предполагает 
необходимость дальнейшей конкре-
тизации плана модернизации этой от-
расли права, разработки мероприятий 
ответственности за выполнение им 
социальных обязательств перед насе-
лением. Для отечественной правовой 
науки актуальной должно быть все та 
же конституционализация социального 
законодательства для быстрого постро-
ения настоящей социального государ-
ства в Украине. С этих позиций нужно 
всячески способствовать проникнове-
нию в правосознание субъектов идеи 
законности, которая является основой 
существования правовой системы го-
сударства. Достигнутое таким образом 
конституционное влияние на правовые 
процессы и правовые явления позволят 
осуществить качественную трансфор-
мацию украинской правовой системы, 
конституционализация которой будет 
способствовать ее гармоничному раз-
витию и постепенному снижению име-
ющихся коллизий в самой правовой 
системе, неравномерности правового 
обеспечения отдельных сфер обще-
ственных отношений. 

Правореализационный процесс, во-
площаясь на практике, также требует 
конституционализации. Условием дей-
ствия закона является ознакомление с 
ним рядовых граждан. Низкий уровень 
правовых знаний и правовой культуры 
населения не позволяет должным об-

разом защитить свои права и свободы. 
Ситуация может измениться коренным 
образом с завершением реформ госу-
дарственной идеологии и ее конститу-
ционализации в направлении опреде-
ленной концепции правопонимания.

Чаще конституционные нормы не 
в полной мере реализуются на ста-
дии правоприменения. Общая норма 
Конституции может оказаться недей-
ственным при отсутствии закона, кото-
рый конкретизирует ее нормы. Права 
граждан оказываются декларативными 
при отсутствии корреспондирующих 
обязанностей должностных лиц не 
посягать на эти права или оказывать 
помощь в их реализации. Воплотить 
в жизнь материальные нормы консти-
туционного права оказывается трудно 
при отсутствии процессуальных норм, 
обеспечивающих эту реализацию. Счи-
таем, что конституционализация пра-
вореализацийной сферы также будет 
способствовать достижению эффек-
тивности функционирования правовой 
системы. 

Особое значение процесс конститу-
ционализации правовой системы Укра-
ины приобретает под влиянием норм 
и принципов международного права в 
условиях глобализации. Как отмечает 
российская учёная И. Петелина, разви-
тие общественных отношений, измене-
ние экономического строя, политиче-
ской ситуации, духовного мира приве-
ли общество к новому качественному 
состоянию, новой государственности, 
которая со временем станет правовой 
[27, с. 43]. Сейчас украинское госу-
дарство и его правовая система пере-
живают период радикальных реформ. 
Преобразования в правовой действи-
тельности Украина обусловленные не-
обходимостью новых подходов к праву, 
законодательству, формирование со-
циально-правового, гуманного по сути 
государства и его институтов. Юриди-
ческие реалии требуют качественно 
нового состояния правовой системы, 
поскольку нынешнее ее состояние не 
способствует росту социальной защи-
щенности и безопасности граждан го-
сударства. В рамках правовой системы 
не создано инструментов и механиз-
мов, которые позволили бы полностью 
реализовать в социальной жизни права 
субъектов общественных отношений. 
Поэтому собственно развитие элемен-

тов правовой системы должно соот-
ветствовать системе конституционных 
ценностей и конституционной логике 
правового регулирования. Как показы-
вает практика Конституционного Суда 
Украины, в его деятельности развитие 
положений Конституции Украины про-
исходит постоянно в ходе толкования 
(перманентный характер Основного 
Закона). Отсюда конституционные нор-
мы должны осуществлять постоянное 
регулятивное воздействие на все ком-
поненты правовой системы. Их кон-
ституционализацию можно назвать од-
ним из проявлений непосредственного 
действия Конституции, направленной 
на гармонизацию общественных отно-
шений и реализацию принципа верхо-
венства права. 

Выводы. Итак, по нашему мнению, 
универсальной основой для проведе-
ния модернизации правовой системы 
является ее конституционализация, 
которую мы определяем как процесс 
проникновения конституционных по-
ложений и принципов (ценностей) в 
структуру правовой системы с це-
лью трансформации универсальных 
положений Конституции. При этом 
конституционные ценности должны 
распространяться на все структурные 
элементы правовой системы. В резуль-
тате данные элементы конституцио-
нализируются, связи между ними на-
лаживаются, а вся система становится 
конституционной.
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SUMMARY
This article examines the concept of «public imperious promote economic development» as a methodological basis for further 

improvement of the administrative and legal regulation of economic relations in Ukraine. According to the study proposed institutional 
structure of the investigated concept. On the basis of the analyzed in the literature and theoretical interpretations of existing legal 
provisions of administrative law, justified by the assumption that the public authoritative promotion of economic development must 
be considered in the theory and practical use as an «integrative» method of administrative and legal regulation of economic relations. 
Based on the analysis of problems in the scientific literature and practical state of public legal regulation of economic activity in some 
advanced economies, classified the principles of administrative and legal regulation to promote economic development.

Key words: activities of public authorities, administrative and legal regulation, promoting economic development.
* * *

В статье исследуется понятие «публично-властное содействие экономическому развитию» как методологической основы 
дальнейшего усовершенствования административно-правового регулирования хозяйственных отношений в Украине. По ре-
зультатам исследования предложена институциональная структура исследуемого понятия. Исходя из анализируемых в специ-
альной литературе теоретических трактовок и действующих законодательных положений административно-хозяйственного 
права, обосновывается предположение, что публично-властное содействие экономическому развитию необходимо рассматри-
вать в теории и использовать практически в качестве «интегративного» метода административно-правового регулирования 
хозяйственных отношений. На основе анализа проблем в научной литературе и практического состояния публично-правового 
регулирования хозяйственной деятельности некоторых экономически развитых стран, классифицированы принципы админи-
стративно-правового регулирования содействия экономическому развитию.

Ключевые слова: деятельность органов публичной власти, административно-правовое регулирование, содействие эко-
номическому развитию.

Введение. Современная программа социально-экономических 
реформ в Украине направлена на формирование профессиональной 
и эффективной системы государственного управления, повышения 
благосостояния граждан. Для достижения целей реформы определены 
пять стратегических направлений деятельности органов публичной 
власти одним из которых является «формирование режима 
максимального содействия для бизнеса». Например, в рамках данной 
программы предусмотрены задачи деятельности публичной власти 
в сфере привлечения инвестиций и содействия развития экономики, 
которые должны реализовываться путем: 1) создания условий для 
развития саморегулирующихся организаций и постепенная передача 
им части функций государственного регулирования и контроля; 
2) создания единого органа публичного управления содействия 
привлечению инвестиций, территориальные органы которого 
будут осуществлять взаимодействие между инвесторами и 
органами власти, а также проводить мероприятия относительно 
комплексного сопровождения инвестиционных проектов и т. 
п. [1]. Вместе с этим при всей стратегической важности для 
страны закрепленных целей и задач «содействия экономическому 
развитию» в компетенционном (или статусном) законодательстве 
Украины не определены: 1) понятие, принципы, функции, субъекты 
и компетенция публично-властной правореализации закрепленных 
положений «содействия»; 2) необходимые условия разработок 
правовых средств делегирования публично-властных полномочий 
органам хозяйственного самоуправления и перераспределения 
компетенции «содействия», элементы публично-сервисной 
инфраструктуры, другие элементы механизма административно-
правового регулирования хозяйственных отношений «содействия».

Поэтому целью данной статьи 
является определение поня-

тия «публично-властное содействие 
экономическому развитию» и выделе-
ние принципов административно-пра-
вового регулирования хозяйственных 
отношений в исследуемой сфере.

Изложение основного материала 
исследования. Общество развивается 
в соответствии с объективными зако-
нами, и задача государства – всесто-
ронне содействовать такому развитию, 
предупреждению действий, которые 
препятствуют или сдерживают его, или 
в определенной мере могут негативно 
на него повлиять [2, с. 123]. Однако, 
исходя из анализируемых в специаль-
ной литературе теоретических трак-
товок и законодательных терминов 
государственного «содействия» возни-
кают нерешенные вопросы связанные, 
прежде всего с методологическим обе-
спечением юридического закрепления 
более объективного термина-понятия: 
«публично-властное содействие эконо-
мическому развитию», а также исполь-
зования его метода в правопримени-
тельной деятельности служебных лиц 
публичной исполнительной и местной 
самоуправляющей власти. Отдельный 
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научный интерес также представляет 
соотношение данного термино-поня-
тия с содержательной стороной эко-
номических функций государства и 
современного понимания публично-
правовой роли метода «содействия».

По мнению американских ученых 
П. Самюелсона и В. Нордгауза «со-
действие макроэкономическому росту 
и стабильности экономики» является 
одной из основных экономических 
функций современного государства 
[3, с. 79-84]. Однако приведенная аме-
риканская классификация публично-
властных функций является в широком 
смысле обобщающей формой, которая 
имеет организационно-экономическое 
(управленческое) содержание и одно-
временно неопределенные юридиче-
ские основания применения в право-
вой системе конкретной страны.

Основываясь на отечественных 
специальных исследованиях функций 
государственного управления эконо-
микой (О. П. Рябченко) государствен-
ное «содействие» возможно отнести 
к так называемым «объективным 
функциям» органов государственного 
управления, которые отвечают целям 
общеполитических преобразований и 
общегосударственным заданиям [4, с. 
46]. Безусловно, установление такого 
соотношения важно с точки зрения 
их практической реализации и опти-
мального публично-властного подбо-
ра средств и методов регулирующего 
влияния. В этой связи приобретает 
важное практическое значение каче-
ство формирования публично-право-
вых начал «содействия», системы по-
ощрительных, стимулирующих и до-
говорных административно-правовых 
средств и адаптивных способов госу-
дарственного регулирования в сфере 
хозяйственных отношений. Соотно-
шение функции «содействия» к целям 
общеполитических преобразований и 
общегосударственным заданиям прак-
тически возможно при условиях, ког-
да названные выше цели совпадают с 
целями права, нормами Конституции 
и реальным состоянием потребностей 
развития хозяйственных отношений 
в обществе. Учитывая это, государ-
ственное «содействие» как функция 
должна иметь адаптивную, универ-
сальную структуру не только методов 
государственного управления в узком 

смысле, но и способов административ-
но-правового регулирования их приме-
нения в национальной экономике. 

Юридически закрепленные в фор-
ме многочисленных стратегий, про-
грамм и концепций общегосударствен-
ные задачи и цели общеполитических 
преобразований в сфере экономики 
Украины должны быть связаны, пре-
жде всего, с публично-правовыми 
средствами обеспечения реализации 
конституционных функций и надлежа-
щее использование публично-властной 
компетенции «содействия» развитию 
человека в обществе, его духовной, 
интеллектуальной, творческой, соци-
альной, экономической и культурной 
составляющей. Если исходить из дан-
ной точки зрения то «публично-власт-
ное содействие» может иметь свойства 
не только «функции» или «метода» 
государственного управления, но и 
методологической основы развития 
так называемого «интегративного» 
метода административно-правового 
регулирования хозяйственных отно-
шений. Предлагаемый подход «содей-
ствия» как «метода административно-
правового регулирования» не сводит-
ся только лишь к системе отношений 
«государственного регулирования» 
по устаревшему принципу «государ-
ственно упорядоченное общество» [5, 
с. 16]. Феномен современного публич-
но-властного «содействия» должен об-
ладать более широкими адаптивными 
административно-правовыми возмож-
ностями «диспозитивного» способа 
регулирования. Такая адаптация свя-
зана с социальными основаниями ад-
министративно-правового развития в 
изменяющихся условиях современной 
экономики. Поэтому, понятие «пу-
блично-властное содействие экономи-
ческому развитию» также возможно 
рассматривать как объективную осно-
ву развития «интегративного» метода 
административно-правового регули-
рования хозяйственных отношений в 
аспекте объединения общественных и 
государственных начал.

Современные тенденции состоя-
ния хозяйственных отношений связа-
ны с обеспечением экономического 
развития человека в изменяющемся 
социуме. В таких условиях должны 
возрастать адаптивные и интегратив-
ные свойства метода административ-

но-правового регулирования публич-
но-властной деятельности в сфере эко-
номики с объективной правовой целью 
– утверждения и обеспечения реализа-
ции прав и свобод человека. К одной из 
таких групп прав, возможно отнести, 
к примеру, выделенное в литературе 
«право на государственную помощь, 
содействие компетентных организа-
ций (право получать и пользоваться 
платными и бесплатными благами, 
организационную, техническую и дру-
гую необходимую помощь). При этом 
украинскими учеными утверждается 
не просто государственная экономи-
ческая функция «содействия», а прин-
цип-задание служебной деятельности 
должностных лиц органов публичной 
власти, который в литературе сформу-
лирован как «содействие установле-
нию приоритета прав и свобод челове-
ка и гражданина» [6, с. 292]. По сути, 
данный принцип является так сказать 
«мостом сотрудничества» между вла-
стью и бизнесом, должностным лицом 
и гражданином. Вместе с этим, совре-
менное методологическое содержание 
данного феномена нам в определенно-
сти пока не известны и в научной юри-
дической литературе этому не уделено 
достаточного внимания.

Семантический смысл термина 
«содействовать» определяется как «а) 
позитивно влиять на что-нибудь; б) 
создавать соответствующие условия 
для осуществления, выполнения и т. п. 
чего-нибудь; в) предоставлять помощь 
в чем-нибудь; г) быть причиной или 
последствием возникновения, суще-
ствования и т. п. чего-нибудь; д) соз-
давать, вызывать желание выполнять 
какое-нибудь действие» [7, с. 1377]. 
Данная суть понятия «содействовать», 
к примеру, вполне применима к право-
вому статусу Кабинета Министров 
Украины. Так, в соответствии с нор-
мами ст. 116 Конституции Украины 
Кабинет Министров осуществляет 
мероприятия обеспечения прав и сво-
бод граждан, равные условия разви-
тия всех форм собственности и т.п. В 
соответствии с нормами ст. 39 Закона 
Украины «О Кабинете Министров 
Украины» Правительство направляет 
деятельность органов исполнительной 
власти на содействие эффективному 
функционированию и развитию мест-
ного самоуправления, обеспечивает 
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взаимодействие центральных и мест-
ных органов исполнительной власти 
с органами местного самоуправления 
в решении вопросов экономического 
развития и т.п. Таким образом, поня-
тие «публично-властное содействие 
экономическому развитию» может 
рассматриваться как системное пу-
блично-управленческое явление, ко-
торое включает необходимые публич-
но-правовые возможности деятельно-
сти органов исполнительной власти, 
местного самоуправления, организа-
ций хозяйственного самоуправления и 
инфраструктуры поддержки. Свойства 
административно-правовых спосо-
бов «публично-властного содействия 
экономическому развитию» должны 
иметь определенное содержание ре-
гулирующего воздействия, которое 
связано, к примеру: а) со стимулиру-
ющим характером средств регулиро-
вания хозяйственной деятельности; б) 
распределением компетенции на трех 
административно-территориальных 
уровнях публичного управления и обе-
спечение необходимой экономической 
самостоятельности регионов; в) ис-
пользованием программно-целевого 
метода организации административ-
но-правовых отношений; г) развити-
ем различных договорных средств и 
форм сотрудничества, взаимодействия 
участников публичных хозяйственных 
отношений; д) юридическим закре-
плением средств регулирования деле-
гирования публично-властных полно-
мочий, а также публично-сервисной 
инфраструктуры ресурсной (матери-
альной, финансовой, консультативной 
и др.) поддержки, предоставления 
публичных услуг для экономического 
развития в регионах и местах концен-
трации производства и т. п.

Таким образом, одним из основных 
функциональных составляющих по-
нятия «публично-властное содействие 
экономическому развитию» является 
публично-сервисная инфраструктура 
ресурсной «поддержки экономики», 
предоставления публичных услуг и 
институт делегирования полномочий. 

Для примера коротко охарактери-
зуем проблему ресурсной «поддержки 
экономики». Так, немецкий правовед 
Р. Штобер определил суть «поддерж-
ки экономики» в «расширении прав 
участников хозяйственной деятель-

ности путем предоставления выплат 
(субсидий) или освобождение от обя-
зательств». Вместе с тем, ученый, под-
черкивая ограниченные возможности 
института поддержки, акцентирует 
внимание на более широком понима-
нии задач управления экономикой че-
рез разработку понятия «содействие 
развитию экономики», которое, поми-
мо мер поддержки, включает и предо-
ставление широкого спектра услуг эко-
номическим субъектам [8, с. 269-270].

В целом, исследуя опыт ведущих 
развитых стран, необходимо отметить, 
что именно в системе публично-право-
вых (конституционных) мер «содей-
ствия развитию экономики» закрепле-
ны различные по своему характеру 
правовые нормы в сфере публичного 
управления экономикой. Важными 
свойствами таких норм является чет-
кое закрепление необходимой компе-
тенции «содействия» и ответственно-
сти за проведение мероприятий. Так в 
соответствии с нормами Конституции 
Германии предусматривается: а) со-
действие проведению научных иссле-
дований, производству в сельском и 
лесном хозяйстве (п. 13 и 17 ст. 74); б) 
улучшение региональной экономиче-
ской структуры, аграрной структуры 
и защиты побережий (ч. 1 ст. 91-а). В 
пределах закрепленных общих задач 
публичной администрации по содей-
ствию развитию экономики Германии 
нормами Основного закона закреплен 
институт «компетенционного сотруд-
ничества» Федерации и земель.

Интересен также для изучения 
конституционный публично-правовой 
механизм взаимодействия органов пу-
бличной администрации центральных 
и региональных уровней. К примеру, в 
соответствии со ст. 91-b, 91-с Консти-
туции Германии, указанные взаимо-
действия осуществляются на основе 
соглашений. Данная правовая форма 
применяется в случаях межрегиональ-
ного значения с целью «содействия» 
развитию инновационной экономики в 
следующих направлениях: 1) центрам 
и научным исследовательским проек-
там вне высших учебных заведений; 
2) научным и исследовательским про-
ектам в высших учебных заведениях; 
3) строительству для проведения ис-
следований в высших учебных заведе-
ниях, включая крупное оборудование; 

4) в области планирования, создания 
и эксплуатации информационных тех-
нологических систем под их собствен-
ную ответственность и т.п. [9, с. 194, 
207-208].

В Конституции Италии закреплены 
нормы, устанавливающие правовой 
статус правительственных, так назы-
ваемых «содействующих органов» в 
сфере управления экономикой (отдел 
3, раздела 3 «Правительство»). Так в 
соответствии со ст. 99 предусмотрено, 
что на основании специального закона 
формируется консультативный орган 
«Национальный совет экономики и 
труда», который имеет право законо-
дательной инициативы. Кроме этого 
нормами ст. 100 Конституции Италии 
предусмотрены такие органы содей-
ствия развитию экономики как Госу-
дарственный совет и Счетная палата 
[9, с. 290].

В научной литературе также выде-
ляют принципы деятельности по «со-
действию экономическому развитию». 
Отдельной их исчерпывающей клас-
сификации нами не найдено. Вместе 
с тем, анализ научной литературы по 
исследуемой проблеме позволил вы-
делить следующие две группы указан-
ных принципов : 1) принципы деятель-
ности по «поддержке экономики» и 
2) собственно принципы «содействия 
экономическому развитию». Ниже оха-
рактеризуем некоторые из них.

1. Принцип публично-властной 
поддержки развития институтов 
хозяйственного саморегулирования. 
Так, по мнению Р. Штобера, данный 
принцип должен заключаться в том, 
что экономическая помощь государ-
ства – это только помощь в поддержку 
самопомощи или самореализации [8, 
с. 277-278]. По нашему мнению, в дан-
ном случае речь может идти об адми-
нистративно-правовых мерах влияния 
направленных на создание стимулиру-
ющих условий саморазвития публич-
но-сервисной инфраструктуры инсти-
тутов хозяйственного самоуправления 
и самообеспечения (к примеру, созда-
ние профессиональных объединений-
компаний предоставляющих опреде-
ленный комплекс публичных услуг 
в конкретных сферах хозяйственной 
деятельности начиная от регистрации 
предприятия определенного типа до 
реализации проекта «под ключ», лик-
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видации или смены вида, формы или 
сферы деятельности). 

К примеру, такой опыт публично-
го развития института хозяйственного 
саморегулирования имеет Германия 
(ФРГ) и ряд других экономически раз-
витых стран. Первым учреждением 
и лоцманом в сфере содействия эко-
номическому развитию в Германии 
была компания Wirtschaftsf`rderung 
Brandenburg GmbH (WFB). Эта органи-
зация утвердилась не только как про-
фессиональный консультант в сфере 
инвестиций для сотен германских и за-
рубежных предприятий, но и взяла на 
себя функцию посредника при контак-
тах с государственными организациями 
ФРГ и низовыми административными 
структурами, а также с потенциальны-
ми финансовыми донорами. Благодаря 
посредничеству WFB потенциальные 
инвесторы получали, с одной сторо-
ны, важную информацию о террито-
риальном размещении объектов, их 
отраслевой принадлежности и сфере 
деятельности, а с другой – необходи-
мые лицензии, соответствующее фи-
нансирование и содействие, вступали 
в контакт с необходимыми специали-
стами. В начале 90-х годов WFB содей-
ствовала размещению новых предпри-
ятий, затем сохранению региональных 
промышленных центров и компаний. 
В последующие годы она стала обра-
щать внимание на фьючерсные рынки, 
создание экспортных линий и развитие 
кооперационных связей между малыми 
и средними предприятиями ФРГ [10].

В Великобритании на основании 
правительственного Акта по финан-
совым услугам от 1986 г. были юри-
дически установлены три основные 
возможности для профессионалов, 
работающих в сфере инвестиций: 1) 
членство в официально зарегистри-
рованном профессиональном органе 
(RPB); 2) в официально признанной 
бирже инвестиций (RIE) или 3) в ор-
ганизации работающей на саморегу-
лировании (SRO). Разработка основ-
ного свода правил для регулирования 
деятельности финансовых служб было 
поручено частной компании, ограни-
ченной действием определенных га-
рантийных поручительств делегиро-
ванные государством [11, с. 82-83].

2. Принцип ограничения публич-
но-властной ресурсной поддержки. 

Суть данного принципа проявляется в 
действии административно-правовых 
средств ограничения публично-власт-
ных полномочий во времени, сокра-
щения объемов бюджетного субсиди-
рования, дотирования и кредитования. 
Также данное направление включа-
ет развитие системы обязывающих 
юридических средств относительно 
обеспечения публичного контроля за 
эффективностью предоставления и 
юридической ответственности исполь-
зования государственной финансовой 
помощи (бюджетного субсидирова-
ния) путем принятия рамочного закона 
[8, с. 278-279].

К группе принципов деятельности 
собственно по «содействию экономи-
ческому развитию» относят, к приме-
ру, такие: а) чем интенсивнее осущест-
вляется содействие экономическому 
развитию и чем в большем объеме 
государство берет на себя предприни-
мательские риски, тем выше степень 
реальной опасности подмены [8, с. 
277]; б) проведение государственной 
политики должно способствовать дол-
говременному развитию и т. п. В этих 
целях такая политика должна согласо-
вывается, к примеру, с использованием 
окружающей природной среды, с эко-
номическим развитием и социальным 
прогрессом (ст. 6 Хартии окружающей 
среды 2004 г.: Конституционный закон 
Франции № 2004-206 от 1 марта 2005) 
[9, с. 122].

Выводы. 1. «Публично-властное 
содействие экономическому разви-
тию» – это публично-правовая фор-
ма деятельности должностных лиц 
органов публичной исполнительной 
власти по объединению индивидуаль-
ных, групповых (общественных) и пу-
бличных интересов в сфере ресурсной 
поддержки хозяйственной деятельно-
сти, предоставления административ-
но-хозяйственных услуг, выполнении 
делегированных публично-властных 
полномочий, использовании «содей-
ствующих» административно-право-
вых средств и способов регулирования 
хозяйственных отношений с целью 
экономического развития человека. 

2. По своей сути понятие «публич-
но-властное содействие экономиче-
скому развитию» включает необходи-
мые публично-правовые основания 
деятельности органов «содействия» в 

экономике; закрепленные законом ад-
министративно-правовые нормы деле-
гирования и распределения компетен-
ции между центральными органами 
исполнительной власти, региональ-
ным уровнем публичного управления 
и местного самоуправления (террито-
риальными общинами) др. элементы 
механизма административно-правово-
го регулирования с целью содействия 
экономическому развитию человека. 

3. По своему содержанию «публич-
но-властное содействие экономическо-
му развитию» имеет такие основные 
элементы (направления, институты): 
1) меры по материально-ресурсной 
поддержке; 2) предоставление публич-
ных услуг; 3) делегирование полномо-
чий. «Публично-властное содействие 
экономическому развитию» может 
представлять «жизнеспособный» ме-
тод при условии создания и функцио-
нирования «эффективных механизмов 
обратных связей общества и государ-
ства» [5, с. 15].

4. К основным принципам адми-
нистративно-правового регулирования 
публично-властного содействия эко-
номическому развитию, необходимо 
отнести: 1) объективная социально-
экономическая связь регулирующего 
воздействия на основе прямых и об-
ратных связей органов хозяйственного 
самоуправления и публичной власти; 
2) адаптивность средств и способов 
правового воздействия (преимуще-
ственно дозволения, стимулирования, 
поощрения и договорной формы); 3) 
объединение интересов, ресурсов и 
административных возможностей ре-
ализации конституционных функций 
публичной власти в экономике и вы-
полнение компетенции на основе за-
кона; 4) диспозитивный характер ад-
министративно-правовых отношений 
формирования и реализации политики 
«содействия экономическому разви-
тию человека». Дальнейшие исследо-
вания необходимо направить на изуче-
ние определенных принципов.
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Постановка проблемы. Мощное развитие туристической отрасли 
вызвало подъем страхования туристических рисков. Его экономическая 
целесообразность определяется необходимостью защиты возможных 
материальных потерь туриста во время всего срока поездки. В 
последние годы число выездных туристов увеличивается, что, 
соответственно, повышает объем страхования. На рынок страхования 
туристических рисков вышли крупнейшие мировые страховщики. Среди 
украинских выделяются «Эталон», «ИНГО Украина», «ТАС», «АСКА», 
«Универсальная», «ПРОСТО-страхование», «Европейское туристическое 
страхование». Перспективы развития туристического страхования 
велики – на туристическую отрасль Украины финансово-экономический 
кризис не оказал значительного влияния. Именно здесь наблюдается рост 
инвестиций – каждый пятый доллар вкладывают в развитие туризма.

ОСОБЕННОСТИ СТРАХОВАНИЯ 
В ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ УКРАИНЫ

Н. ПОПОВ,
аспирант кафедры международного права

Украинского государственного университета финансов 
и международной торговли 

SUMMARY
In this article, the author pointed to the particular insurance for international travelers 

and tourists who travel within their own country. Covers the main concepts in insurance 
and types of insurance, considered the contractual relationship between the insurance 
company, travel agency-insurer and insurance services directly consumer - a tourist, 
also considered seasonal character of insurance claims and feature service assistance 
companies. In conclusion, the author makes a number of suggestions for travel agencies 
and tourists how to choose the right insurance company to minimize the risks in future 
life activity.

Key words: insurance, foreign tourists, insurers, underwriters, insurance policy, 
insurance case, package tour, voucher, insurance contract, assistance companies.

* * *
В этой статье автором указано на особенности страхования как для междуна-

родного туриста, так и туриста, который путешествует внутри своей страны. Рас-
крыты основные понятия в страховании и виды страхования, рассмотрен вопрос 
договорных взаимоотношений между страховой компанией, турфирмой-страхо-
вателем и непосредственно потребителем услуги страхования – туристом, также 
рассмотрен сезонный характер страховых случаев и особенность сервисного об-
служивания ассистанс-компаний. В заключении автор высказывает ряд предложе-
ний для туристических фирм и туристов как правильно выбрать страховую компа-
нию, чтобы минимизировать возможные риски в дальнейшей жизнедеятельности.

Ключевые слова: страхование, иностранные туристы, страхователи, страхов-
щики, страховой полис, страховой случай, тур-пакет, ваучер, договор страхования, 
ассистанс-компания.

Актуальность темы. Во время 
путешествия, турист получа-

ет много новых, позитивных впечат-
лений, но за последние годы нашей 
жизни природа и многосторонняя дея-
тельность человека одаривают нас все 
новыми впечатлениями, такими как: 
наводнения, ураганы, извержения вул-
канов, сверхъестественная продолжи-
тельная жара, аварии на энергетиче-
ских объектах в разных странах мира 
и как следствие опасное для здоровья 
человека загрязнения окружающей 

среды, ухудшение жизни в некоторых 
странах мира и как следствие активи-
зация пиратской деятельности, прове-
дения террористических атак, религи-
озная вражда, активные боевые дей-
ствия в различных странах мира, рево-
люции и многое другое. К сожалению, 
все эти факторы приводят к уменьше-
нию туристически привлекательных 
мест, подвергают опасности путеше-
ственников, финансовые поступления 
государств от туристической деятель-
ности также уменьшаются, что нега-
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тивно влияет и на мировую экономику, 
затрудняет выход из мирового эконо-
мического кризиса многих стран мира, 
включая и Украину. Современный ту-
рист, для обеспечения безопасности 
и защиты себя и окружающих людей, 
именно обязан быть застрахованным, 
во время туристической поездки.

Целью статьи является изучение 
страхования в сфере туризма. Акту-
альность рассматриваемой проблемы 
в последнее время становится очень 
важной, так как после перехода Укра-
ины на открытое сотрудничество с 
мировым сообществом, в различные 
страны хлынул поток украинских ту-
ристов, большей частью незнающих 
специфику принимающей страны.

Изложение основного материа-
ла. Страхование – это вид граждан-
ско-правовых отношений по защите 
имущественных интересов граждан 
и юридических лиц при наступлении 
определенных событий (страховых 
случаев), определенных договором 
страхования или действующим за-
конодательством, за счет денежных 
фондов, формируемых из уплачива-
емых гражданами и юридическими 
лицами страховых платежей (страхо-
вых взносов, страховых премий).

Основными сторонами этих отно-
шений являются страховщики (стра-
ховые компании), страхователи (ту-
роператоры и турагенты) и туристы, 
выезжающие за границу.

В Украине отношения страхова-
ния законодательно регулируются: 
Законом Украины «О страховании», 
Законом Украины «О туризме» и 
рядом других нормативных актов. 
Согласно ст. 17 Закона Украины «О 
туризме», страхование туристов (ме-
дицинское и от несчастного случая) 
является обязательным и осущест-
вляется субъектами туристической 
деятельности на основании соглаше-
ний со страховыми компаниями, ко-
торые имеют право на такую деятель-
ность [1; 2].

Иностранные туристы, прибыва-
ющие в Украину, имеют, как правило, 
обязательное, по законодательству 
страны проживания (кроме стран 
СНГ), медицинскую страховку или 
специально приобретенный по слу-
чаю тура страховой полис.

Страхование в международном 

туризме - это основная форма гаран-
тирования страховыми компаниями 
безопасности туристов в стране вре-
менного пребывания, призвана при 
наступлении страховых случаев ком-
пенсировать возможный вред, при-
чиненный здоровью или имуществу 
туристов, за счет страховых взносов, 
уплачиваемых ими.

Страховой случай - это событие, 
в результате которого был причинен 
вред здоровью или имуществу за-
страхованного туриста, или иное со-
бытие, предусмотренное договором 
страхования, с наступлением которо-
го страховая компания обязуется ока-
зать помощь и возместить полностью 
или частично понесенные расходы 
[3, с. 337].

Основные виды страхования:
- медицинское – страхование жиз-

ни и здоровья туриста;
- имущественное – страхование 

багажа, фото- и видеоаппаратуры, 
личного автотранспорта и другого 
личного имущества туриста, а также 
имущества турфирм (офисных поме-
щений, оргтехники, автотранспорта 
и др.)

- гражданской ответственности 
– страхование ответственности ту-
ристов, владельцев транспорта, го-
стиниц, турфирм, других субъектов 
туризма.

В мире принято получать стра-
ховые полисы путешественника в 
офисе страховой компании или в 
турфирме, заключившей с ней до-
говор. Согласно договору со страхо-
выми компаниями, туроператоры и 
турагенты предоставляют туристам, 
выезжающим за рубеж, содейс- 
твие в страховании различных стра-
ховых рисков:

- от острых внезапных забо- 
леваний;

- от несчастных случаев;
- от потери багажа или другого 

имущества;
- от невозможности выезда в 

оплаченную поездку;
- от отсутствия на горнолыжных 

курортах снега;
- в случае задержки самолетов 

и другого транспорта при выезде- 
въезде;

- в случае невыдачи визы;
- в случае наступления личной 

гражданской ответственности горно-
лыжников;

- в случае плохой погоды во время 
пребывания туриста на отдыхе;

- в случае непредставления или 
неполного предоставления туруслуг.

Следовательно, страховая компа-
ния помогает застрахованному тури-
сту решить все проблемы и получить 
квалифицированную медицинскую, 
юридическую или административ-
ную помощь. Страховые компании, 
в свою очередь, могут предложить 
фирмам страхование следующих  
рисков:

- финансового;
- имущественного;
- гражданской ответственности 

по договору с туристом.
Взаимоотношения между тур-

фирмами и страховыми компаниями 
строятся на основании договоров 
страхования. Задачей турфирмы яв-
ляется правильный выбор надежной 
страховой компании, действующий 
не менее трех лет и имеет лицензию 
на осуществление страховой дея-
тельности. Турист не всегда может 
определить, какая из компаний явля-
ется надежной. Турфирмы зачастую 
делают выбор за клиента и страховой 
полис включают в турпакет вместе с 
визой, ваучером, билетами [4].

Договор страхования – договор 
между турфирмой-страхователем и 
страховой компанией о том, что она 
обязуется при наступлении страхо-
вого случая во время пребывания на 
территории страхования оказать не-
отложную помощь (медицинскую, 
медико-транспортную, техническую 
и др.) и возместить расходы застра-
хованным туристам, а турфирма обя-
зуется оплатить страховые взносы 
(страховую премию) в установлен-
ные сроки. Договор страхования дол-
жен охватывать все условия страхо-
вания: объект страхования, характер 
страховых случаев, размер страхо-
вого возмещения, размер страхового 
взноса и порядок его внесения, срок 
действия договора, подписи сторон. 
Страховая компания обязана ознако-
мить турфирму с правилами страхо-
вания (у разных страховщиков эти 
правила могут быть неодинаковыми), 
сообщить название зарубежной сер-
висной компании ассистанс, а при на-
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ступлении страхового случая произ-
вести страховую выплату компании 
ассистанс (или туристу) в установ-
ленный договором срок. В свою оче-
редь, турфирма-страхователь обязан 
оплатить страховой взнос (страховую 
премию) в полном размере до начала 
срока страхования.

Минимальный срок действия до-
говора – один день, максимальный 
– один год. Если турист заключа-
ет договор страхования, планирует 
многократные выезды за границу и 
известна только количество дней, но 
не известна дата выезда, то страхов-
щик несет ответственность в преде-
лах того количества дней, которое 
определено в страховом полисе. При 
каждом выезде за границу срок стра-
хования автоматически уменьшается 
на количество дней, проведенную на 
территории страхования. Действие 
договора страхования, как правило, 
прекращается по истечении срока 
его действия, при выполнении стра-
ховой компанией своих обязательств 
перед турфирмой, а также при неу-
плате турфирмой страховых взносов 
в предусмотренный договором срок. 
Страхование может быть доброволь-
ным и обязательным, индивидуаль-
ным и групповым.

Добровольное страхование осу-
ществляется на основании договора 
между турфирмой (или страховой 
компанией) и туристами, которые вы-
езжают за границу. Страхование про-
изводится с помощью страхового по-
лиса, который охватывает различные 
риски, которые могут возникнуть в 
период отпуска. Практически стра-
хование всех видов является добро-
вольным [5, с. 300].

Обязательное страхование осу-
ществляется, если этого требует закон 
страны пребывания. Медицинское 
страхование при въезде в некото-
рые страны является непременным 
условием получения визы и, по су-
ществу, становится обязательным. В 
большинстве цивилизованных стран 
страхование является одним из самых 
прибыльных видов бизнеса. Все боль-
ше стран (Франция, Германия, США, 
Великобритания, Австрия, Швеция, 
Швейцария, Бельгия, Греция, Испа-
ния, ЮАР и др.) устанавливают обя-
зательность медицинского страхова-

ния туристов с достаточно высоким 
лимитом покрытия расходов в стра-
ховых случаях - от 30 до 50 тыс. дол. 
США. При подаче документов на визу 
для выезда в эти страны нужно предъ-
явить страховой полис на поездку, 
иначе виза не будет выдана [6, с. 517].

За рубежом распространены две 
формы страхового обслуживания ту-
ристов: сервисное (ассистанс) и ком-
пенсационная.

Ассистанс – особый вид между-
народного сервисного обслуживания 
туристов на территории страхования 
в целях оказания им помощи на ме-
сте в рамках договора страхования 
(медицинского, медико-технической, 
юридической и др.).

За непредсказуемости наступле-
ния страховых случаев и разнообра-
зия маршрутов зарубежных поездок 
туристов страховые компании не в 
состоянии обеспечить экстренную 
помощь пострадавшим самостоя-
тельно. Поэтому на время поездки 
туристов за рубеж страховые компа-
нии предоставляют им весь комплекс 
страховых услуг при посредничестве 
иностранных сервисных медицин-
ских ассистанс-компаний (Medical 
Assistance Company), с которыми они 
заключают договора. Сервисное об-
служивание с помощью высокопро-
фессиональных ассистанс-компаний 
включает медицинскую, юридиче-
скую или административную помощь 
застрахованному туристу и не требу-
ет от него дополнительных денежных 
затрат. Несомненно, оно является 
удобным и современным видом стра-
хового обслуживания. Все расходы 
при этом виде страхования путеше-
ственников несет страховщик.

Компенсационное страхование 
предусматривает оплату страховых 
случаев в стране временного пребы-
вания самими туристами. Это, как 
правило, легкие случаи заболевания, 
лечение которых стоит недорого. 
Если при наступлении страхового 
случая турист самостоятельно купил 
нужные лекарства и другие медицин-
ские препараты, то для получения 
компенсации по страховому полису 
ему необходимо в течение 30 дней 
после возвращения из поездки подать 
в страховую компанию все оригина-
лы счетов, справок, чеков, подтверж-

дающих расходы. Любое возмещение 
расходов возможно лишь при усло-
вии, если турист имеет страховой 
полис путешественника. При отсут-
ствии полиса все расходы по воз-
мещению убытков при наступлении 
страхового случая возлагаются на 
туристов [7, с. 424].

Страховые случаи имеют се-
зонный характер: максимальное их 
количество приходится обычно на 
летне-осенний сезон (простудные 
заболевания, различные травмы, же-
лудочно-кишечные заболевания). 
Более спокойным считается зимне-
весенний сезон (невысокий процент 
травматизма, преимущественно на 
горнолыжных курортах). Страховые 
компании страхуют и повышенные 
риски, предусмотренные туристским 
страховым полисом, с наступлением 
которых они обязаны предоставить 
туристу необходимую помощь. К 
группе повышенного риска отно-
сятся экзотические и экстремальные 
виды туризма, которые стали весьма 
популярными. Наряду с традицион-
ным пляжным отдыхом туристов все 
чаще привлекают прерии и саванны, 
они путешествуют по джунглям и пу-
стыням, поднимаются скалами, зани-
маются дайвингом, виндсерфингом, 
горными лыжами, «покоряют» Се-
верный полюс, участвуют в сафари, 
прыгают с парашютом и даже летают 
на космическом корабле. Такие тури-
сты относятся к группе повышенного 
риска, и с ними редки, но серьезные 
по тяжести и медицинскими расхо-
дами случаи, что затрудняет рабо-
ту страховщиков. Иногда любители 
активного отдыха, кроме повышен-
ного риска получить травму, могут 
столкнуться еще с одной проблемой. 
Горы, реки, океан, пустыни – это 
места, находящиеся на значитель-
ном расстоянии от «цивилизации». 
Иногда при наступлении страхового 
случая эвакуировать пострадавшего 
можно только на вертолете, а такие 
спасательные работы являются очень 
дорогими и оплатить их самостоя-
тельно большинство людей не в со-
стоянии. Решение проблемы – стра-
ховой полис и помощь ассистанс-
компании.

Свои особенности для страхова-
ния в туризме имеют детские груп-



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
8/4.2013

200

пы. Сферы организованного детского 
отдыха, экскурсионные автобусные 
маршруты, обучение детей за рубе-
жом имеют высокую вероятность 
возникновения страховых случаев. 
Поэтому страховой полис при поезд-
ках детских групп обязательна. При 
этом стоимость страховки для детей 
меньше, чем для взрослых. Если в 
путешествие отправляется семья с 
детьми, то застрахованными долж-
ны быть все члены семьи, включая 
детей. Нелишними окажутся взятые 
с собой лекарства, бактерицидный 
пластырь, бинт, чтобы можно было 
оказать ребенку первую помощь при 
получении незначительной царапины 
от кораллов или при переедании эк-
зотических фруктов [8, с. 432].

В третью группу риска входят ту-
ристы пожилого возраста (старше 60 
лет), которые предпочитают путеше-
ствиям по всему миру продолжитель-
ностью от одной-двух недель до трех 
месяцев и более. Чаще путешествуют 
туристы-пенсионеры из Германии, 
Великобритании, Японии, где соци-
альная защита таких категорий граж-
дан является достаточно надежным. 
Нередко в таких группах есть пожи-
лые люди, которые передвигаются в 
инвалидных колясках.

Повышенное внимание и надеж-
ную страховую защиту страховые 
компании обеспечивают горнолыж-
никам. Хотя не всегда страховые ком-
пании, занимающиеся страхованием 
в туризме, выделяют любителей гор-
ных лыж в отдельную категорию кли-
ентов. Туристам, отправляющимся на 
горнолыжные курорты, такие компа-
нии предлагают классические про-
граммы с различными страховыми 
суммами и вариантами страхования 
дополнительных рисков. Чем выше 
риск, тем выше тариф [9].

Турфирмы, которые направляют 
туристов на горнолыжные курорты, 
должны ответственно относиться к 
их медицинского страхования и по-
могать им выбрать программу стра-
хования, которая включает необхо-
димый минимум страховых услуг, со 
страховым покрытием не менее 30 
тыс. дол. США [10].

Выводы. Подводя итог, отметим 
следующее. Cтрахование туристов - 
это особый вид страхования, обеспе-

чивающий страховую защиту иму-
щественных интересов граждан во 
время их пребывания в турпоездках, 
путешествиях, круизах и т. п. 

Личное страхование туристов от-
носится к рисковым видам страхо-
вания, наиболее характерной чертой 
которых является их кратковремен-
ность, а также большая степень не-
определенности возможного ущерба 
при наступлении страхового случая.

Турист как клиент страховой ор-
ганизации заинтересован в том, что-
бы в случае необходимости помощь 
была оказана ему как можно быстрее 
и на должном уровне. Не послед-
нюю роль в этом играет то, с какими 
страховыми или сервисными орга-
низациями за рубежом сотрудничает 
украинский страховщик. При этом 
отечественные страховые компании, 
продающие полисы страхования, в 
настоящее время прибегают к по-
мощи систем assistance, т. е. укра-
инский страховщик напрямую или 
через посредника заключает договор 
с фирмой, специализирующейся на 
организации предоставления меди-
цинской помощи и прочих услуг. 
Стоит отметить некоторые рекомен-
дации по усовершенствованию стра-
хования в исследуемой организации. 
Можно порекомендовать руководству 
турфирмы ознакомить клиентов с пе-
чатными материалами, касающимися 
страхования. Кроме того, рекомен-
дуют обратить внимание на доступ-
ность излагаемого материала. При 
оформлении приглашений на дело-
вые поездки или индивидуальный 
туризм следует точно указывать, кто 
из сторон несет расходы по страхо-
ванию. Выяснить, какая ассистанс-
компания предоставляет сервисные 
услуги застрахованным. Проверить 
зарубежного партнера, безусловно, 
практически невозможно, поэтому 
можно направить усилия на то, чтобы 
каждый турист имел при себе иденти-
фикационную карточку с телефоном 
сервисной компании (либо этот теле-
фон должен быть на полисе). Укра-
инский страховой рынок очень опе-
ративно реагирует на отмечающийся 
в последнее время рост спроса на 
страхование туристов, поэтому в дан-
ном секторе рынка даже возникает 
конкуренция по предоставлению ту-

ристических страховок, что говорит о 
положительных тенденциях развития 
как туризма, так и страхования.
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SUMMARY
This article analyzes the competence delimitation essence of the state power agencies and local authorities as administrative-

legal phenomena. It is characterized the notion of the competence delimitation essence of the state executive power agencies and 
local authorities; there is also the notion of their legal nature in the terms of administrative processes that take place in the Ukrainian 
society; it is defined the correlation between the process of the competence delimitation of the state executive power agencies and 
local authorities and the functions of the executive power. In particular, to analyze the structure of state and government impurity, their 
differences in the powers and objects of reference, they are legalized and legitimized in the procedural and procedural aspects, the 
implementation of their rights and responsibilities.

Key words: competence, competence delimitation, state power agencies, local authorities, officials, authority powers, power 
relations, socialization, resocialization.

* * *
В статье проанализированы сущность разграничения компетенции органов государственной власти и местного самоу-

правления как административно-правовых явлений. Охарактеризованы понятия разграничения компетенции органов госу-
дарственной исполнительной власти и местного самоуправления, определение их правовой природы с точки зрения управ-
ленческих процессов, которые происходят в украинском обществе; выясняется взаимосвязь между процессом разграничения 
компетенции органов государственной исполнительной власти и местного самоуправления и функциями исполнительной 
власти.  В частности проанализировано структуру органов государственной власти и месного самоуправления , их различия в 
полномочиях и предметах ведения, их легализации и легитимацию в процессуальном и процедурном аспектах , реализацию 
ими своих прав и обязанностей.

Ключевые слова: компетенция, разграничения компетенции, органы государственной власти, органы местного само-
управления, должностные лица, властные полномочия, властные связи, социализация, ресоциализация.

Постановка проблемы. Исследование разграничения компетенции 
органов государственной исполнительной власти и местного 
самоуправления как социального, политического и юридического 
(административно-правового) феномена всегда является актуальным 
для любой страны. Феноменальность такого разграничения 
основывается на исторически определенных параметрах властной 
системно-структурированной взаимодействия исследуемых органов 
по вертикали и горизонтали, за централизацией и децентрализацией, 
по территории, по времени и кругом лиц, предметом правового 
регулирования, а также предметом ведения, как основы составления 
управленческого труда, встречается практически в каждом государстве. 

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается тем , что 

от выше указанных отношений зависит 
эффективность деятельности органов 
исполнительной власти и местного са-
моуправления, при их юридической 
самостоятельности, в определенной 
степени независимости и интегрирован-
ности (уступчивости ради высшей цели) 
в решении властных проблем, стоящих 
перед социально-демократическим и 
правовым государством.

Поэтому актуальным остается про-
цесс разграничения властной компе-
тенции, исследуется учеными боль-
шинства государств с федеративным 
устройством. Например, россиянами: Г. 
Атамначуком, И. Бачило, Т. Бялкиной, Л. 
Волковой, С. Воробьевой, О. Чащиным 
и другими. 

Состояние исследования. В Укра-
ине это явление рассматривается чаще 
всего в контексте изучения конститу-
ционного закрепления компетенции 

органов местного самоуправления (в 
работах О. Бедного, Б. Калиновского, 
С. Крижанивского). Несмотря на много-
плановость и масштабность аспектов 
изучения данного явления в разрезе ис-
следования исполнительной власти и ее 
централизации, органов местного само-
управления и их децентрализации, фе-
дерализма и унитарности, отсутствует 
анализ их общего и отдельного влияния 
на управленческий процесс и его опти-
мизацию. Не исследованными также 
остаются сущность разграничения ком-
петенции и качество его реализации ор-
ганами государственной исполнитель-
ной власти и местного самоуправления, 
в том числе и в Украине, при ведущей 
роли социализации и ресоциализации.

Целью и задачей статьи. Таким об-
разом, целью научной работы является 
выяснение понятия и сущности разгра-
ничения компетенции органов государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления как административно-правовых 
явлений. В контексте поставленной цели, 
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задачами исследования выступает: выяс-
нение понятия разграничения компетен-
ции органов государственной исполни-
тельной власти и местного самоуправле-
ния, определение их правовой природы 
с точки зрения управленческих процес-
сов, которые происходят в украинском 
обществе; выяснения взаимосвязи между 
процессом разграничения компетенции 
органов государственной исполнитель-
ной власти и местного самоуправления и 
функциями исполнительной власти.

Изложение основного материала. 
Вследствие возникновения коллизий 
профессиональная управленческая де-
ятельность превращается в профессио-
нальное противостояние или противо-
борство в системе органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, 
которое требует объективного разграни-
чения их компетенции. 

Если в науке под разграничением 
вообще понимается: 1) раздел, проведе-
ния границы, установление границы; 2) 
разъединение чего-либо; 3) определение 
границ чьих-то обязанностей, полномо-
чий [4, с. 409], то «разграничение ком-
петенции» властных структур заключа-
ется в комплексном распределении объ-
ема управленческой работы по сферам 
властного воздействия, пределах ком-
петенцийних структурных элементов, 
должностных (ранговых), территори-
альных и временных границ. Согласно 
этому содержание концепта «размеже-
вания компетенции» будет касаться всех 
ее элементов, а именно – полномочий, 
предметов ведения, параметров дей-
ствия, целей, задач и т. п.

Считаем, наиболее исследованным 
связь термина «размежевания» с таким 
элементом компетенции указанных ор-
ганов, как полномочия. И.Балабанова 
исследуя феномен «разграничение 
полномочий», определяет, что сосредо-
точение на общественно-политическом 
и правовом аспектах дает возможность 
идентифицировать по этим понятием 
ряд положений, в частности: институ-
ционализацию структуры органов го-
сударственной власти, их различия в 
полномочиях и предметах ведения, их 
легализации и легитимацию в процессу-
альном и процедурном аспектах; реали-
зацию ими своих прав и обязанностей, 
а также выполнение своих функций и 
несения ответственности за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение т. п. 

[5, с. 13]. По содержанию исследуемого, 
вышеупомянутым автором не распреде-
ляются понятие «полномочия» и «ком-
петенция», в связи с этим «разграниче-
ние компетенции» содержит в себе те же 
процессы и явления, распределяются по 
определенным объемом управленческих 
полномочий, которые реализуются че-
рез нормативно закрепленные статусы 
чиновников.

Таким образом, разграничение ком-
петенции органов исследуемой власти 
обязательно закрепляется в норматив-
но-правовых актах, подтверждающий 
его легальность, точную определенность 
полномочий органа, его предмету веде-
ния, территориально-временных границ 
функционирования, ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее испол-
нение обязательств. Итак, разграничение 
компетенции исследуемых органов отме-
чается системой правовых средств, форм 
и методов реализации прав и выпол-
нения функциональных обязанностей 
должностных лиц с процессуальным 
измерением реальных и потенциальных 
возможностей их управленческого труда. 
Действенными правовыми средствами 
считает Г. Саливон систему норматив-
но-правовых актов, регламентирующих 
режим функционирования органов го-
сударственной власти и местного само-
управления в исследуемой взаимодей-
ствия [6, с. 39]. Мнение ученого под-
тверждается и ч. 2 ст. 19 Конституции 
Украины, которая определяет, что «ор-
ганы государственной власти и местного 
самоуправления, их должностные лица 
обязаны действовать только на основа-
нии, в пределах полномочий и способом, 
которые предусмотрены Конституцией 
и законами Украины» . Общеизвестно, 
правовая основа является основополага-
ющим элементом разграничения компе-
тенции властных органов, в частности 
органов государственной исполнитель-
ной власти и местного самоуправления.

Интерпретируя вышеизложенное, 
охарактеризуем сущность разграниче-
ния компетенции органов государствен-
ной исполнительной власти и местного 
самоуправления - как комплексный рас-
пределение системой средств правового 
воздействия государственно-ассоцииро-
ванной исполнительной деятельности 
по системно-структурированными (цен-
трализованными и децентрализованны-
ми, вертикальными и горизонтальными) 

властными связями, конкретизирующие 
цели, задачи , полномочия и предметы 
ведения органов государственной вла-
сти и местного самоуправления с целью 
упорядочения управленческого труда 
путем предотвращения противостояни-
ем, конфликтов и коллизий в решении 
управленческих вопросов, повышения 
качества предоставления администра-
тивных услуг.

К ведущим признакам исследуемого 
разграничения относим: 

1. Комплексность распределения 
компетенции – проявляется в установ-
лении правовыми средствами опреде-
ленных разграничений полномочий, их 
ограничений, административно-дого-
ворных делегировании, отмен в опреде-
ленный период времени (чрезвычайного 
положения) или наоборот, усиление или 
увеличение этих полномочий. 

2. Система средств правового воз-
действия представлена конституцион-
ными, административными, между-
народно-правовыми, подзаконными и 
локальными нормативно-правовыми 
актами, административно-правовыми 
договорами. 

1) Конституционно-правовые акты 
закрепляют основы государственного 
строя, определяют фундаментальные 
задачи и цели органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, 
определяют предмет их ведения. Итак, 
первоосновой разграничения компетен-
ции органов государственной власти и 
местного самоуправления является Кон-
ституция Украины. 

2). Административные норматив-
но-правовые акты, раскрывающие 
полномочия (права и обязанности) ор-
ганов государственной исполнитель-
ной власти и местного самоуправления 
по осуществлению административных 
процедур и предоставления админи-
стративных услуг. К ним относим Закон 
Украины «О Кабинете министров Укра-
ины», которым определены полномочия 
правительства, Закон Украины «О цен-
тральных органах исполнительной вла-
сти», которым определены полномочия 
органов центральной исполнительной 
власти; Закона Украины «О местном са-
моуправлении в Украине» и «О местных 
государственных администрациях ». 
Одновременно, как отмечает Г.Саливон, 
данный вид актов закрепляет отрас-
левую компетенцию, которую можно 
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разделить на три вида: а) исключитель-
ную компетенцию органов местного 
самоуправления (советов, частично их 
исполнительных органов) б) смежную 
компетенцию (органы местного само-
управления и государственные адми-
нистрации наделяются полномочиями 
в одной области общественной жизни, 
но имеют рези предметы ведения) в) ис-
ключительная компетенция органов го-
сударственной власти (местных государ-
ственных администраций) [6, с. 39-40]. 

3) Административно-правовые до-
говоры – это такие управленческие со-
глашения между властными структура-
ми, которые добровольно распределя-
ют между собой права и обязанности и 
определяют ответственность за их невы-
полнение. Например, по закону Украины 
«О государственных администрациях» 
(ч. 5 ст. 35) прямо указывается, что для 
осуществления совместных программ 
местные государственные администра-
ции и органы местного самоуправления 
могут создавать совместные органы и 
организации. Эффективность админи-
стративных договоров в реалиях и пер-
спективах доказывают такие ученые, 
как К. Афанасьев [8, с. 41], Ю. Битяк, И. 
Голосниченко и др.

3. Государственно-ассоциированная 
исполнительная деятельность представ-
ляет собой установленную на основе со-
циализации, ресоциализации, конкурен-
ции в механизме исполнительной власти 
организационно-правовую взаимодей-
ствие государственных и ассоцииро-
ванных, чаще всего, профессиональных 
организаций, которые совместно реали-
зуют определенную государственную 
функцию, частично или полностью, для 
удовлетворения государственных и об-
щественных интересов. Такая государ-
ственно-ассоциированная конкуренция 
существует между государственными 
администрациями и органами местного 
самоуправления, государственными и 
частными нотариусами; в сферах обра-
зования, здравоохранения, науки, куль-
туры и т. д. 

4. Системно-структурированные 
властные связи исторически проверен-
ными отношениями централизованных 
органов власти: высших, центральных 
и местных, полномочия которых имеют 
внутреннее единство и согласованность 
на принципах: подчинения ниже стоя-
щих выше стоящим, их подотчетности 

и подконтрольности; совместного взаи-
модействия по вертикали и горизонтали, 
обеспечение децентрализации путем 
установления местного самоуправления 
и самостоятельности в решении мест-
ных вопросов. Н. Варфоломеева опре-
деляет, что основаниями эффективности 
компетенции выступает ее системное 
обеспечение, в состав которого она, опи-
раясь на исследования Ю. Тихомирова, 
относит: 1) стабильность власти и ее ин-
ститутов; обоснованный выбор формы 
и структуры органа, 3) оптимальное ре-
гулирование компетенции, 4 ) высокий 
профессионализм руководителей, долж-
ностных лиц и служащих, 5) достаточ-
ные материально-финансовые ресурсы; 
6) защита компетенции [9, с.105]. Таким 
образом, разграничение компетенции 
исследуемых органов осуществляется 
традиционно по их системно-структу-
рированностью, подвластностью, по-
дотчетностью и подконтрольностью, а 
также децентрализацией. 

5. Конкретизация целей, задач, 
полномочий и предметов ведения орга-
нов государственной власти и местного 
самоуправления представляет собой 
разграничение их компетенции в зави-
симости от конечных результатов власт-
ной деятельности, объема выполняемой 
управленческой работы, качества реа-
лизации прав и обязанностей, решения 
широкого круга юрисдикционных во-
просов. По содержанию исследуемого 
признака выяснено, что компетенция 
обеспечивает четкость, глубину и содер-
жательность исполнения полномочий, 
выступает гарантией легальной и эф-
фективной ее реализации.

При этом укрепляется стабильность 
и эффективность деятельности всех пу-
блично-властных институтов. Исследуя 
многогранность явления «размежева-
ния компетенции» обратим внимание 
на то, что в международных норматив-
но-правовых актах и законодательстве 
других стран, оно находит закрепление 
в качестве основополагающей идеи, 
благодаря которой процесс государства 
происходит не наугад, а программиру-
емые и рационально, с использованием 
определенной методологии государства 
и правотворчества. Так, разграничение 
предметов ведения и полномочий про-
возглашается в качестве одного из прин-
ципов федеративного устройства Рос-
сии по ч. 3, ст. 5 Конституции РФ [10]. 

Согласно ст. 5 Договора о Европейском 
Союзе пределы компетенции этого объ-
единения государств устанавливаются 
на основе принципа наделения полно-
мочиями, то есть Союз действует толь-
ко в пределах компетенции, предостав-
ленной ему государствами-членами в 
рамках договоров с целью достижения 
определенных ими целей [12, с. 531]. 
Этот принцип находит свое отражение 
в нормах-принципах Европейской хар-
тии местного самоуправления (ст. 4), где 
местные власти в рамках закона, имеет 
полное право свободно решать любой 
вопрос, если оно не изъято из сферы 
компетенции и не поручено никакому 
другому органу [12]. В международном 
праве принцип «разграничение компе-
тенции» применяется в разветвленном 
виде для регулирования положения дел 
с международным конфликтом интере-
сов. Например, государство подчиняет 
национальном правовые определенную 
индивидуальное поведение, проявив-
шаяся вне ее территории (принцип уни-
версальности). Или с целью разреше-
ния конфликта юрисдикций в судебной 
практике было введено издания экстра-
ординарных правил: принятие беженцев 
(Закон Украины «О беженцах»); экстра-
диция иностранцев – нарушителей укра-
инских законов. Считается, согласно 
Рейстментськои модели, регулирования 
фактических составов с «иностран-
ным элементом» надо сводить до уров-
ня разумного в конкретной ситуации 
(reasonableness) [12, с. 214-215, 222-223].

Выводы. В Украине принцип раз-
граничения полномочий между органа-
ми государственной власти и местного 
самоуправления не существует в четко 
выраженной форме, поэтому предлага-
ем, с целью усовершенствования их дея-
тельности ввести в ст. 4 Закона Украины 
«О местном самоуправлении в Украине» 
принцип «разграничение компетенции 
органов государственной исполнитель-
ной власти и местного самоуправления».

Считаем целесообразным продол-
жать исследования механизма исполни-
тельной власти на основе их социализа-
ции и ресоциализации, способствовать 
совершенствованию системы средств 
правового воздействия на государствен-
но-ассоциированной исполнительную 
деятельность и системно-структуриро-
ванные властные связи с предметом ве-
дения с целью дальнейшего разграниче-
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ния компетенции органов государствен-
ной исполнительной власти и местного 
самоуправления.
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Введение. Сегодня проблема фальсификации лекарственных 
средств носит международный характер, фальсифицированные 
лекарственные средства (далее - ФЛС) обнаруживают в большинстве 
стран мира, способы их производства становятся все более 
совершенными, а пути распространения все более отлаженными 
и сложными. ФЛС не только влекут прямую угрозу здоровью и / 
или жизни человека, наносят материальный ущерб государству и 
легальным производителям лекарственных средств (далее - ЛС), они 
еще и подрывают доверие населения к системе здравоохранения, к 
самой системе власти и уровню правового регулирования в государстве.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОБОРОТА 
ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
В СТРАНАХ ЕВРОПЫ

А. ПОЧКУН,
адъюнкт кафедры криминологии и криминально-исполнительного права

Национальной академии внутренних дел

SUMMARY 
The article provides peculiarities of counterfeited drugs circulation prevention in 

Europe. Special emphasis in this article is put on characteristic features of European 
organizations, the main task of which is to prevent counterfeited drugs circulation 
in Europe while creating and implementing comprehensive programs. The author 
underlines the importance of Medicrime Convention enactment as a document which 
for the first time envisages criminal responsibility for counterfeiting medical products 
and similar crimes. The paper also examines innovative methods of drugs falsification 
prevention like e-Tact system, Sub-surface fast internal engraving and reading system 
for anticounterfeiting applications (SFERA), 2D - barcode marking.

Key words: prevention, counterfeited drugs, European Directorate for the Quality 
of Medicines & HealthCare, European Medicines Agency, European Federation of 
Pharmaceutical Industries and Associations, Medicrime Convention, e-Tact system, Sub-
surface fast internal engraving and reading system for anticounterfeiting applications 
(SFERA), 2D – barcode.

* * *
В статье рассматриваются особенности предотвращения оборота фальсифи-

цированных лекарственных средств в странах Европы. Особое внимание зани-
мает характеристика европейских организаций, основным заданием которых яв-
ляется разработка комплексных программ по предотвращению оборота фальси-
фицированных лекарственных средств в странах Европы, а также их успешная 
реализация. Автором отмечается важность принятия международной Конвенции 
Медикрим как документа, который впервые устанавливает криминальную ответ-
ственность за фальсификацию изделий медицинского назначения и сходные пре-
ступления. В статье также исследованы инновационные методы предотвращения 
фальсификации лекарственных средств, как: система «e-Tact», система подпо-
верхностной быстрой внутренней гравировки и считывания (SFERA), маркировка 
двухмерным штрих-кодом. 
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цевтических предприятий и ассоциаций, Конвенция Медикрим, система «e-Tact», 
система подповерхностной быстрой внутренней гравировки и считывания, двух-
мерный штрих-код.

Подчеркивая важность дан-
ной проблемы, Х. Закер, 

помощник Генерального директора 
ВОЗ по технологиям здравоохране-
ния и фармацевтическим препаратам 

отмечает, что люди не умирают от 
того, что носят поддельную сумку 
или футболку, но они могут умереть 
от того, что принимают ФЛС. Поэто-
му действия контролирующих орга-
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нов, направленные против заводов и 
сетей реализации ФЛС должны быть 
такими же бескомпромиссными, как 
и действия по борьбе с контрабандой 
наркотиков. По данным ВОЗ торгов-
ля ФЛС существует во всех странах 
без исключения, считается также, 
что на ее долю приходится 10% ми-
ровой торговли ЛС [1]. Согласно по-
следним данным, в развивающихся 
странах их доля оценивается в 10%, 
на территории стран бывших участ-
ников Советского Союза она может 
достигать 20%, в развитых странах с 
сильным регулирующим механизмом 
уровень ФЛС достигает менее 1% от 
рыночной стоимости всех ЛС, но при 
этом, 50 % ЛС, продаваемых через 
Интернет являются поддельными [2]. 
По словам Т. Бахтеевой, в ЕС объ-
ем обнаруженных ФЛС составляет в 
среднем 8% (в Германии около 4%, 
в Италии до 15%)[3]. И это только 
те ФЛС, которые были обнаружены 
официальными органами государств, 
не говоря уже о части ФЛС, которые 
попали на фармацевтический рынок 
незаконно и не были обнаружены. 
Показательным считаем то, что за 
последние 40 лет террор привел к 
смерти 65 тысяч человек, а ФЛС - 200 
тысяч, то есть ФЛС в 3 раза есть бо-
лее опасными, чем международный 
терроризм [4]. 

Очевидно, что проблема ФЛС не 
обошла сегодня ни одну страну мира. 
На международном уровне число вы-
явленных случаев фальсификации 
фармацевтической продукции растет 
ежегодно. Так, в 2009 году количе-
ство выявленных случаев фальси-
фикации ЛС увеличилось до 2003, 
данная цифра превышает 5 случаев 
в день, что говорит об увеличении 
почти на 9,2% по сравнению с 2008 
годом или в 10 раз по сравнению с 
2000 годом [5, 5]. По некоторым 
подсчетам, международный объем 
сбыта ФЛС ежегодно увеличивается 
на 13% - почти в два раза быстрее, 
чем объем продаж легальных ЛС. 
Ежегодно от них умирают 700 ты-
сяч человек [6]. В 2012 году темой 
Международного дня борьбы с кон-
трафактом стала подделка медика-
ментов, ведь 8-10% мирового рынка 
ЛС в 2010 году приходилось на кон-
трафактную продукцию. Польза от 

подделки медикаментов оценивается 
в 75 млрд. евро. В ЕС в 2010 году та-
можня конфисковала 3000000 фар-
мацевтических продуктов, по при-
близительным подсчетам, страны 
Европы через это потеряли 200000 
рабочих мест [7]. То есть, учитывая 
указанные выше данные, можно от-
метить рост объема ФЛС на мировом 
фармацевтическом рынке и на ринке 
Европы аналогично.

Целью статьи является исследо-
вание особенностей предотвращения 
оборота ФЛС в странах Европы.

Методы и использованные ма-
териалы. Методологическую основу 
исследования составляют общена-
учные (исторический и диалекти-
ческий) и частно-научные методы 
(формально-юридический, сравни-
тельно-правовой). Для полноты ис-
следования методы применялись 
комплексно.

Проблема предотвращения обо-
рота ФЛС исследовалась в трудах та-
ких ученых как: С. В. Максимов, Б. 
Марелин, А. П. Соловйов, В. В. Стэ-
цив, С. В. Сур, А. Ю. Терехов, В. Е. 
Ткалич, У. А. Ушкалова, В. В. Фисюн, 
М. Л. Шараева и других. К сожале-
нию, комплексно в отечественной на-
уке вопрос предотвращения оборота 
ФЛС в странах Европы не рассматри-
вался.

Изложение основного материа-
ла. Проблема распространения ФЛЗ 
способствовала активизации работы 
международных организаций, таких 
как Всемирная таможенная органи-
зация, Всемирная торговая организа-
ция, Всемирная организация здраво-
охранения и т. д., основной задачей 
которых стала разработка комплекс-
ных средств по предотвращению обо-
рота ФЛС в мире. В свою очередь на 
территории Европы предотвращения 
ФЛС осуществляют такие органи-
зации как: Европейский директорат 
по качеству лекарственных средств 
и здравоохранения (далее – ЕДКЛС) 
(European directorate for the quality 
of medicines and healthcare EDQM), 
Европейское медицинское агентство 
(EMA), Европейская федерация фар-
мацевтических предприятий и ассо-
циаций (EFPIA), локальные регуля-
торные органы в отдельной стране. 
В рамках данной статьи остановимся 

более подробно на особенностях ра-
боты европейских организаций по 
предотвращению ФЛС. 

Одной из таких организаций яв-
ляется ЕДКЛС. ЕДКЛС – структура 
Совета Европы, которая разработала 
документ под названием Европей-
ская Фармакопея (далее – ЕФ) – офи-
циальный документ, устанавливаю-
щий стандарты контроля качества 
ЛС [8, 119]. Для стран-членов ЕС 
ЕФ обязательна. Миссией ЕДКЛС 
является обеспечение права челове-
ка на доступ к ЛС и здравоохране-
нию надлежащего качества, а также 
защита жизни человека и животных 
путем: установления официальных 
стандартов производства и контроля 
ЛС для стран, подписавших Конвен-
цию 1964 года; проверки применения 
указанных стандартов относительно 
веществ, используемых для произ-
водства ЛС, управление сетью офи-
циальных лабораторий по контролю 
качества ЛС, по сотрудничеству и 
обмену опытом среди стран-членов, 
а также эффективное использование 
ограниченных ресурсов; внесения 
предложений относительно стандар-
тов этики, безопасности и качества 
[9]. Соглашение о разработке ЕФ 
подписали 36 стран-членов и ЕС. 
Наблюдателями являются 8 стран 
Европы, 16 стран, расположенных за 
пределами Европы и ВОЗ [10].

ЕДКЛС также установил проце-
дуру сертификации, в соответствии 
с которой оценивается качество фар-
мацевтических субстанций и их со-
ответствие требованиям статей ЕФ. 
Производители субстанций направ-
ляют в ЕДКЛС детальное досье с 
описанием технологии производства, 
методов анализа сырья и субстанций. 
Сертификаты соответствия ЕДКЛС 
признаются во всех странах-участ-
никах Конвенции о разработке ЕФ 
и в ЕС. Также данная организация 
контролирует работу сети официаль-
ных лабораторий по контролю ле-
карственных средств, основанную в 
1995 г. по инициативе ЕС. Сейчас в 
сеть входят 80 лабораторий в 30 стра-
нах мира. Благодаря их работе в 2010 
г. в результате лабораторных анали-
зов было обнаружено около 150 ФЛС 
и запрещенных препаратов [11].

В рамках программы по предот-
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вращению оборота ФЛС, ЕДКЛС 
реализует несколько оперативных 
проектов. Сейчас эта организация 
разрабатывает сервисную систему 
«e-Tact», с помощью которой будет 
возможно отслеживать ЛС согласно 
данным их серийных номеров. Пла-
нируется, что упаковки ЛС будут 
содержать единственный идентифи-
катор UMI, с помощью которого оп-
товики, дистрибьюторы, фармацев-
ты и покупатели смогут убедиться в 
подлинности препарата, используя 
защищенную базу данных. ЕДКЛС 
также разрабатывает защищенную 
базу данных «идентификаторов» ак-
тивных веществ и наполнителей, ис-
пользуемых при изготовлении ЛС. 
На ее основе аккредитованные ла-
боратории смогут выявлять фальси-
фицированные субстанции, а также 
предоставлять соответствующие до-
казательства органам исполнитель-
ной власти [12].

31 августа 2012 года Еврокомис-
сия на своем официальном сайте со-
общила о положительных результа-
тах внедрения в 4 странах (Бельгии, 
Франции, Италии и Великобритании) 
новой технологии борьбы с фальси-
фикацией лекарственных средств, а 
именно Системы подповерхностной 
быстрой внутренней гравировки и 
считывания для применения в целях 
противодействия фальсификации 
(Sub-surface fast internal engraving and 
reading system for anticounterfeiting 
applications – SFERA). Данная техно-
логия является еще одним средством 
предотвращения оборота ФЛС в Ев-
ропе.

Необходимо отметить, что наибо-
лее часто фальсификации подверга-
ются ЛС во флаконах. Для борьбы с 
этим явлением сейчас используются 
такие методики: нанесение надпи-
сей с помощью специальных чернил, 
лазерная гравировка, метки радио-
частотной идентификации (Radio 
Frequency Identification – RFID). Од-
нако все эти технологии имеют ряд 
недостатков. Чернильные метки лег-
ко стираются. Лазерная гравировка 
вызывает появление микротрещин на 
стекле, что приводит к повышению 
риска нарушения целостности флако-
нов при транспортировке. Внедрение 
системы RFID требует установки во 

всех аптечных учреждениях специ-
альных считывающих устройств, в 
связи с этим европейское эксперт-
ное сообщество назвало данный 
метод борьбы с ФЛС сложным. Для 
решения этой проблемы Евроко-
миссия в 2008 г. в рамках седьмой 
рамочной программы ЕС (Seventh 
Framework Programme for research and 
technological development) внедрила 
проект, призванный интенсифициро-
вать поиск инновационных решений 
для защиты фармацевтической про-
дукции от фальсификации. Общий 
бюджет проекта составил около 1,5 
млн. евро, финансирование из ев-
ропейских фондов – около 990 тыс. 
евро. В результате была представлена 
новая технология лазерной гравиров-
ки по стеклу SFERA. Она позволяет 
наносить гравировку с двухмерным 
штрих-кодом на внутреннюю сторо-
ну флакона, не повреждая стекло. В 
сочетании со специальными считы-
вающими устройствами данная тех-
нология позволяет распознать даже 
самые совершенные подделки [13].

Важным достижением для совер-
шенствования системы противодей-
ствия обороту ФЛС в странах Европы 
стало принятие Директивы Европей-
ского Парламента и Совета Европы 
№ 2011/62/EU от 8 июня 2011 года 
«О внесении изменений в Директи-
вы 2001/83/ЕС кодекса Сообщества, 
связанного с ЛС для применения 
человеком, по предотвращению по-
ступления в легальную сеть поставки 
ФЛС». Основная цель – предотвраще-
ние попадания ФЛС в легальную сеть 
поставок ЛС. На все страны – члены 
ЕС данным документом возлагается 
обязанность привести законодатель-
ство и торговую практику в соответ-
ствие с его требованиями. Директива 
вступила в действие с 1 января 2013 
года. Она регламентирует обязан-
ность производителя промаркиро-
вать уникальным идентификатором 
все рецептурные препараты, зареги-
стрированные в стране и некоторые 
безрецептурные. Указанные измене-
ния в законодательстве ЕС сделают 
невозможным обращение ФЛС [14]. 

Данные новации получают ши-
рокое распространение сегодня, 
так STADA стала первой немецкой 
фармацевтической компанией, ко-

торая внедрила широкомасштабное 
использование двухмерного штрих-
кода при маркировке препаратов. 
В продажу уже поступил препарат 
«Зипрасидон», на упаковке которого 
можно найти матричный код. Сейчас 
осуществляется постепенное приме-
нение новой технологии ко всей про-
дукции Группы STADA. Распознава-
емый машиной код содержит данные 
о номере партии, срок годности и 
номер самого препарата, так назы-
ваемого «централизованного номера 
продукта» в системе SAP. При скани-
ровании матричного кода происходит 
считывание заложенных в изобра-
жение ключевых данных. Благодаря 
этому нововведению фармацевтам 
больше не нужно вручную вносить 
данные препарата в системе поиска, 
что значительно облегчает работу 
в аптеках. Использование двухмер-
ного штрих-кода будет введена и в 
других компаниях Группы STADA 
– STADApharm («ШТАДАфарм») 
и STADA GmbH («Штада ГмбХ»), 
а также ALIUD PHARMA («АЛИ-
УД ФАРМА»), Hemopharm («Хемо-
фарм») и Сell pharm («Целль Фарм») 
[15].

 ЕДКЛС также работает над соз-
данием моделей и процедур нала-
живания трансграничного взаимо-
действия между службами здраво-
охранения и правоохранительными 
органами, оповещения об угрозах, 
своевременного выявления ущерба, 
причиненного подобной продукцией, 
анализа специализированной инфор-
мации. На основе этого разработана 
комплексная программа подготовки 
кадров, участниками которой стали 
более 100 представителей из 40 стран 
Европы и мира. Также открыто для 
подписания важный международный 
договор – Конвенцию Совета Европы 
о подделке медицинской продукции 
и подобные преступления, угрожа-
ющие здравоохранению (Конвенция 
Медикрим). Этот документ – первое 
международное соглашение, предус-
матривающее уголовную ответствен-
ность за фальсификацию изделий 
медицинского назначения и сходные 
преступления, угрожающие здраво-
охранению [16].

Еще одной европейской органи-
зацией, предотвращающей оборот 
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ФЛС в странах Европы является 
Европейское медицинское агент-
ство (EMA) (далее – Агентство), 
децентрализованное агентство ЕС 
со штаб-квартирой в Лондоне [18]. 
Его главная обязанность заключает-
ся в научной оценке ЛС для людей 
и животных, разработанных фарма-
цевтическими компаниями для ис-
пользования на территории ЕС. При 
централизованной процедуре Агент-
ство выдает разрешение на продажу 
ЛС для животных и людей. Соглас-
но условиям такой процедуры, фар-
мацевтические компании подают 
Агентству заявление на разрешение 
осуществлять торговлю, которое 
действует для всех стран-членов ЕС, 
а также для таких стран Европейской 
экономической зоны, как Исландия, 
Лихтенштейн и Норвегия. Агентство 
постоянно контролирует безопас-
ность ЛС с помощью фармнадзора. 
ЕМА – основа, на которой базиру-
ется Европейская медицинская сеть, 
объединяющая более 40 националь-
ных регуляторных органов, Европей-
скую комиссию, Европейский парла-
мент и другие децентрализованные 
агентства ЕС. ЕМА тесно сотрудни-
чает с партнерскими организациями 
во всем мире, включая ВОЗ и регу-
ляторные органы стран, не входя-
щих в ЕС. ЕМА осуществляет свою 
деятельность в виде централизован-
ной процедуры только относительно 
специального перечня ЛС, согласно 
действующего законодательства ЕС. 
Другие типы ЛС продаются на тер-
ритории ЕС в определенных странах 
в соответствии с их процедурой ре-
гистрации, или же во многих странах 
ЕС с помощью децентрализованных 
процедур или процедур взаимного 
признания [19].

Непосредственное участие в про-
цессе предотвращения фальсифи-
кации ЛС осуществляет и Европей-
ская федерация фармацевтических 
предприятий и ассоциаций (EFPIA), 
представляющая фармацевтиче-
скую промышленность в Европе. В 
ее состав входит 33 национальные 
ассоциации, 40 ведущих фармацев-
тических компаний, а также 1900 
компаний, которые разрабатывают и 
поставляют новые ЛС, улучшающие 
здоровье и качество жизни во всем 

мире. Именно компании, которые за-
регистрировали препарат и получили 
разрешение на его продажу, играют 
решающую роль в установлении и 
борьбе с ФЛС, привлекая для этого 
все свои ресурсы и информацию [20].

Кроме вышеупомянутого, каж-
дая страна имеет свой регулятор-
ный орган, занимающийся контро-
лем качества ЛС. К ним относятся: 
Агентство по контролю оборота ЛС 
и изделий медицинского назначения 
(MHRA) в Великобритании, Нацио-
нальное агентство по безопасности 
ЛС и медицинских изделий Франции 
(AFSAPS), Агентство по контролю за 
лекарственными средствами и пище-
выми продуктами США (FDA), Госу-
дарственная администрация по кон-
тролю за лекарственными средства-
ми и пищевыми продуктами Китая 
(SFDA), Федеральная служба по над-
зору в сфере здравоохранения Рос-
сийской Федерации, Государствен-
ная служба Украины по лекарствен-
ным средствам и т.д. Так, например, 
MHRA инициировало в апреле 2006 
года международную инициативу, 
целью которой было прекращение 
незаконной продажи фармацевтиче-
ских препаратов через Интернет. Эта 
операция получила название День 
действия в Интернете Соединенного 
Королевства. В 2008 г. эту операцию 
уже назвали Международным днем 
действия (Пангея I), в 2009 – Между-
народным неделей действия (Пангея 
II), в которую были вовлечены 25 
стран под руководством Интерпола. 
В 2010 году в ней приняли участие 
уже 45 стран. Во время операции 
Пангея V, проведенной 25 сентября 
- 2 октября 2012 года, в мире было 
конфисковано фальсифицированных 
и нелицензированных ЛС на сумму 
6,5 миллионов фунтов стерлингов. 
ЛС незаконно продавались через Ин-
тернет, 79 человек были арестованы, 
18000 сайтов незаконных онлайн-
аптек закрыли. В этом году уже 100 
стран принимали активное участие в 
широкомасштабной операции. Более 
чем 133000 упаковок, более 3,7 млн. 
доз нелицензированных и контра-
фактных таблеток были конфискова-
ны. [21].

 Большое значение для обеспе-
чения качества ЛС имеет также Си-

стема надлежащих практик, которая 
включает в себя: Надлежащую лабо-
раторную практику (GLР) этап разра-
ботки и доклинических испытаний; 
Надлежащую клиническую практику 
(GCP), этап клинических испытаний; 
Надлежащую производственную 
практику (GMP), этап производства; 
Надлежащую дистрибьюторскую 
практику (GDP), этап оптовой реали-
зации; Надлежащую аптечную прак-
тику (GPP), этап реализации через 
аптечную сеть потребителям. Соблю-
дение требований указанных доку-
ментов гарантирует качество ЛС, его 
безопасность и подлинность на всех 
этапах обращения (от создания через 
производство до реализации конеч-
ному потребителю).

Выводы. Из вышесказанного 
можно сделать вывод, что действи-
тельно проблема ФЛС сегодня харак-
терна для каждой страны, а предот-
вращение оборота ФЛС является 
первоочередной задачей как на меж-
дународном, так и на региональном 
уровнях (на территории Европы). Ос-
новным фактором, способствующим 
преодолению данной проблемы явля-
ется международное сотрудничество 
между уполномоченными органами 
стран, правоохранительными органа-
ми и международными / региональ-
ными / локальными организациями. 
На международном уровне способ-
ствуют борьбе с ФЛС Всемирная та-
моженная организация, Всемирная 
торговая и Всемирная организация 
здравоохранения. На региональном 
уровне (в рамках Европы) обороту 
ФЛС препятствуют Европейский ди-
ректорат по качеству ЛС и здравоох-
ранения; Европейское медицинское 
агентство; Европейская федерация 
фармацевтических предприятий и 
ассоциаций. На локальном уровне в 
каждой отдельной стране существу-
ют специальные органы, контроли-
рующие качество ЛС на внутреннем 
рынке. На данный момент на терри-
тории стран Европы предотвращение 
оборота ФЛС осуществляется надле-
жащим способом, внедряются инно-
вационные методики борьбы с ФЛС, 
ведется активное сотрудничество с 
международными, региональными и 
локальными организациями с целью 
исключения ФЛС с ринка Европы, а 
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в дальнейшем и с фармацевтического 
рынка во все мире.
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SUMMARY
In the article the legal nature of the bidding as the way of concluding treaties by the business entities is investigated. The special 

attention is given to the main forms of the bidding: an auction and a contest. The directions of legal regulation improvement of public 
relations during conducting the bidding are determined. Trades are a way of writing contract that combines the active behavior of the 
organizer and the bidders to ensure the most favorable terms for them on the basis of race organizer offers from several participants, 
and the organizer of the sale in advance determine their terms and conditions, the basic terms of the future agreement, the criteria and 
the application procedures and the selection of the winner, and the bidders are making the application, make suggestions for the future 
of the terms of the contract and commit other actions under the terms of trade.

Key words: bidding, auction, contest, tender, competitive bidding, treaty.
* * *

В статье исследуется правовая природа торгов как способа заключения договоров хозяйствующими субъектами. Особое 
внимание уделяется основным формам торгов: аукциону и конкурсу. Указываются направления совершенствования правово-
го регулирования общественных отношений во время проведения торгов. Торги являются способом заключения договора, что 
объединяет в себе активное поведение организатора и участников торгов с целью обеспечения наиболее выгодных условий 
сделки для их организатора по принципу состязания предложений от нескольких участников, при этом организатор торгов 
наперёд определяет условия их проведения, основные условия будущего договора, критерии и процедуры подачи заявок и вы-
бора победителя, а участники торгов вносят заявки, делают предложения по условиям будущего договора и совершают иные 
действия, предусмотренные условиями торгов. 

Ключевые слова: торги, аукцион, конкурс, тендер, конкурсные торги, договор.

Постановка проблемы. Вопросам правового регулирования 
конкурентных способов заключения хозяйственных договоров в 
юридической литературе постояно уделяется повышеное внимание. 
Над этой проблематикой работали такие известные учёные как: Е. 
Беляневич, М. Брагинский, С. Братусь, В. Витрянский, С. Денисов, 
Г. Знаменский, Н. Клейн, В. В. Лаптева, В. Луць, В.Мозолин, И. 
Недужий, Л. Новоселова, Б. Пугинский, О. Садикова, К. Скловский, 
М. Телюкина, Е. Харитонова, Е. Харитонов и другие. В то же время, 
несмотря на наличие существенных научных результатов, вопросы 
совершенствования правового регулирования торгов были и остаются 
недостаточно исследованными.

Актуальность темы. Несмо-
тря на широкое применение 

торгов в хозяйственной практике, в на-
учной литературе и законодавстве так 
и не сформулировано универсальное 
определение понятия «торги». Боль-
шинство учёных рассматривают торги 
с точки зрения раскрытия их сущно-
сти и правового режима, давая порой 
не всегда однозначное их толкование. 
В свою очередь, определение универ-
сального понятия торгов требует не-
медленного решения, поскольку это 
позволит снять разногласия, вызван-
ные именно различными подходами к 
определению данного понятия.

Новизна темы исследования со-
стоит в исследовании сущности торгов 
на основании разграничения и анализа 
их отдельных форм и определения в 
связи с этим понятия торгов с целью 
усовершенствования законодательства. 

Целью статьи является формули-

рование понятия торгов, а также раз-
граничения их отдельных форм, на 
основе рассмотрения существующих 
подходов в юридической литературе и 
анализа законодательства.

Изложение основного материала 
исследования. Ограничение государ-
ственного регулирования экономиче-
ских процессов, свободное движение 
капиталов, товаров и услуг на терри-
тории Украины и обеспечение свободы 
предпринимательской деятельности 
способствует совершенствованию ме-
ханизмов возникновения договорных 
отношений между хозяйствующими 
субъектами. В условиях рыночных, 
конкурентных отношений большой 
популярностю пользуется заключение 
хозяйственных договоров на биржах, 
аукционах и конкурсах. В свою очередь 
функционирование биржевой торгов-
ли, проведение аукционов и конкурсов 
имеет специфичиские особенности, ко-

торые, с одной стороны, обусловлены 
их разным правовым регулированием и 
деловыми обычаями, а з другой, - име-
ют существенные общие черты, что 
дают возможность объеденить их в об-
щие понятие «торги» [1, с. 126].

Несмотря на широкое применение 
торгов в хозяйственной практике, в на-
учной литературе и законодавстве так 
и не сформулировано универсальное 
определение понятия «торги». Боль-
шинство учёных рассматривают торги 
с точки зрения раскрытия их сущно-
сти и правового режима, давая порой 
не всегда однозначное их толквание. 
В свою очередь, определение универ-
сального понятия торгов требует не-
медленного решения, поскольку это 
позволит снять разногласия, вызван-
ные именно различными подходами к 
определению данного понятия.

Для исследования понятия торгов 
необходимо, в первую очередь, обра-
титься к этимологии слов «торг», «тор-
ги».  Они происходят от праславянской 
формы *tъrgъ, что родственно словам 
«рынок», «торговля» [2, c. 482]. Анали-
зируя эту информацию, можно сделать 
вывод что, слово торги связано своим 
происходит с такими понятиями, как 
торговля и рынок. Словарь русского 
языка С. И. Ожегова указывает на два 
значения слова торги: с одной сторо-
ны – это то же, что аукцион, а с другой 
– это состязательный порядок сдачи 
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подряда тому, кто предложит более вы-
годные условия [3, c. 714]. В свою оче-
редь, в толковом словаре В.Даля торги 
определяются как «торг или торги, вы-
зов и сход в урочный день, и час куп-
цов или подрядчиков и поставщиков, 
торгующихся на заявленный предмет, 
понижая друг перед другом цену» [4, 
с.429]. Согласно энциклопедическому 
словарю Ф. Брокгауза и И. Ефрона тор-
ги публичные - особая форма отчуж-
дения имущества или сдачи казенных 
подрядов и поставок [5, c. 678]. Таким 
образом, можно отметить, что торги 
рассматривались как облеченные в 
особую форму действия лица/лиц име-
ющего намерение продать имущество 
или сдать казенный подряд или постав-
ку, по реализации этого намерения.

В законодательстве Украины тер-
мин торги (публичные торги) встреча-
ется как Хозяйственом кодексе Укра-
ины, так и в Гражданском кодексе 
Украины, что указывает на его частно-
правовую природу. Так, статья 185 Хо-
зяйственого кодекса Украины предус-
матривает заключение хозяйственных 
договоров на публичних торгах на ос-
нове свободного волеизъявления сто-
рон [6]. В Гражданском кодексе Укра-
ины конструкция «публичные торги» 
используется как механизм справедли-
вой реализации имущества должника 
[7]. Дальнейший анализ действующего 
законодательства Украины даёт воз-
можность сделать вывод, что понятию 
торги придается несколько смысловых 
значений, а именно:

- способ приватизации государ-
ственного или муниципального иму-
щества; 

- процедура размещения заказов на 
закупки продукции для государствен-
ных нужд, то есть, по существу, способ 
закупки;

- способ заключения хозяйственно-
го договора; 

- способ выявления поставщика 
(исполнителя) товаров (работ, услуг);

- способ продажи залогового иму-
щества.

Несмотря на неоднозначное употре-
бление данного понятия в тексте норма-
тивных актов, их анализ даёт возмож-
ность определить сущность торгов как 
способа заключения договора. К харак-
терным особенностям такого способа 
заключения договора можно отнести:

1) выбор организатором будуще-
го контрагента по договору состоит в 
определении соответствующей проце-
дуры подачи заявок и критериев выбо-
ра победителя торгов;

2) организатор торгов выбирает 
контрагента, который, с точки зрения 
интересов организатора, предложил 
наиболее оптимальные условия буду-
щего договора и признан победителем 
торгов в установленном законом и 
извещением о проведении торгов по-
рядке;

3) во время проведения торгов ор-
ганизатор не только выбирает наиболее 
привлекательное предложение от по-
тенциальных контрагентов по догово-
ру, но и формирует условия будущего 
договора с лицом, который будет при-
знан победителем;

4) необходимо отметить и активное 
поведение участников торгов, которые 
также совершают ряд действий, на-
правленных на заключение договора 
по их результатам, а именно: вносят 
заявки и задаток либо иное обеспече-
ние, делают предложения по условиям 
будущего договора и совершают дей-
ствия по оформлению договорных от-
ношений;

5) целью проведения торгов являет-
ся заключение договора с лицом, при-
знаным победителем, поэтому все дей-
ствия, совершаемые как организато-
ром, так и участниками, будут направ-
лены именно на заключение договора.

Сказанное подтверждается и в юри-
дической литературе. Так, например, В. 
А. Белов дает следующее определение 
торгов: «Торги представляют собой 
процесс выбора организатором торгов 
(одним из контрагентов будущего дого-
вора) другого контрагента, участие ко-
торого в договоре наилучшим образом 
отвечало бы интересам организатора» 
[8, c. 543] В целом, с предложенным 
определением торгов можно согласить-
ся, но с рядом уточнений.

Обобщяя сказаное выше, торги 
можно определить как способ заключе-
ния договора, что объединяет в себе ак-
тивное поведение организатора и учас-
ников торгов с целью обеспечения наи-
более выгодных условий сделки для их 
организатора по принципу состязания 
предложений от нескольких участни-
ков, при этом организатор торгов напе-
рёд определяет условия их проведения, 

основные условия будущего договора, 
критерии и процедуры подачи заявок и 
выбора победителя, а учасники торгов 
вносят заявки, делают предложения по 
условиям будущего договора и совер-
шают иные действия,  предусмотрен-
ные условиями торгов. 

Заслуживает внимания и правовая 
природа торгов. Так, в юридической 
литературе сложилось мнение, что тор-
ги (аукцион, конкурс) представляют 
собой в каждом случае их организа-
ции самостоятельную сделку (договор 
между организатором и участниками), 
довольно распространено в современ-
ной юридической литературе [9, с. 
227]. Так, Н. И. Клейн отмечает, что 
конкурс и аукцион по продаже движи-
мых и недвижимых вещей и имуще-
ственных прав являются односторон-
ней гражданско-правовой сделкой, по-
рождающей право победителя требо-
вать заключения договора [10, с. 431 ]. 
Т. И. Сачук и В. Е. Майков определяют 
торги как сложный юридический со-
став, длящееся юридическое действие, 
совершаемое по предусмотренной за-
коном и иными нормативными актами 
процедуре, влекущее определенные 
правовые последствия [11, c. 23]. По 
мнению О. А. Беляевой, торги – это 
сложный юридический состав, вопло-
щенный в комплексе последовательно 
сменяющих друг друга односторонних 
сделок, в совокупности влекущих пра-
вовые последствия [12, с. 16].

Таким образом, торги являются 
способом возникновения договорно-
го обязательства, который состоит из 
последовательно взаимодействующие 
юридических фактов: односторонней 
сделки организатора торгов (извеще-
ние о проведении торгов); односторон-
ней сделки участника торгов, совер-
шенной под отлагательным условием 
(заявку); юридический поступок ор-
ганизатора торгов (проведение торгов 
как процедуры выявления победителя 
и содержания будущего договора); до-
говора (заключение договора между 
организатором торгов и их победите-
лем). При этом необходимо отметить, 
что правовые отношения на стадии 
организации и проведения торгов по 
своему содержанию являются органи-
зационно-правовыми, поскольку име-
ют специфическую направленность: 
организовать, упорядочить отношения 
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на стадии заключения итогового до-
говора. 

К основным формам проведения 
торгов относят аукцион и конкурс. 
Они во многом схожи, но все же само-
стоятельны, а различие состоит лишь 
в принципе определения победителя. 
Победителем аукциона (лат. auktio – 
приумножение, прибавление) является 
лицо, предложившее «лучшую цену». 
На таком аукционе победитель опре-
деляется путем повышения цены на 
товар (имущество). Аукционная прода-
жа может быть принудительной, орга-
низованной для реализации имущества 
нерадивого должника, и добровольной, 
которою организует сам продавец или 
которая осуществляется через органи-
зацию, специально на это уполномоче-
ную [1, с. 135].

Видами аукциона являются актив-
ный аукцион и аукцион с пассивной 
конкуренцией. Активный аукцион ис-
пользуется там, где необходимо полу-
чить в наибольшую сумму. Активные 
аукционы являются распространенным 
способом приватизации государствен-
ного и муниципального имущества 
и способом продажи арестованного 
имущества должника. Вместе с тем на 
практике огромное количество торгов 
проводится не только на продажу, но 
и на приобретение товаров, работ или 
услуг. В этом случае заказчик торгов, 
наоборот, заинтересован в получе-
нии минимальной цены. Победитель 
подобного аукциона (редукциона) 
определяется путем пошагового (при 
устном соревновании) понижения на-
чальной (стартовой) цены. Этот вид 
аукциона называеться «аукцион с пас-
сивной конкуренцией», «голландский 
аукцион» {Dutch auction) или «обрат-
ный аукцион». Такой вид аукционов 
активно применяются при размещении 
государственных и муниципальных за-
казов, поэтому наличие в заявке участ-
ника размещения заказа предложения 
о цене государственного (муниципаль-
ного) контракта, превышающей его на-
чальную (максимальную) цену, заведо-
мо означает проигрыш в аукционном 
или конкурсном соревновании.

Конкурс означает соревнование с 
целью выявить наилучших участников, 
наилучшие работы; конкуренцию, со-
перничество или состязание в торговле 
и промыслах, соискательство, сорев-

нование. Понятию «конкурс» в граж-
данском праве придается различное 
смысловое значение: конкурс – это не 
только механизм заключения договора 
(конкурсные торги), но и вид публич-
ного обещания вознаграждения. На 
конкурсных торгах победителем счи-
тается лицо, предложившее лучшие 
условия исполнения договора, исполь-
зования имущества. Критерии отбора 
устанавливает заранее сформирован-
ная конкурсная комиссия, в которую 
могут входить лица, имеющие научный 
авторитет, профессиональную репута-
цию, считающиеся специалистами в 
определенной области. Торги в форме 
конкурса являются удобным способом 
для их инициатора выбрать контраген-
та с наиболее оптимальными условия-
ми сделки.

Различия между аукционом и кон-
курсом несущественны, по своей сути 
аукцион – это тот же конкурс, но лишь 
с одним критерием отбора, в качестве 
которого выступает цена. Допустимо 
дать и определение конкурса через по-
нятие аукциона, ведь конкурс – это тот 
же аукцион, участники которого прош-
ли определенный квалификационный 
отбор и по заключению конкурсной 
комиссии удовлетворяют всем заяв-
ленным требованиям (критериям). В 
целом предложение лучшей цены на 
аукционе следует считать частным слу-
чаем предложения лучших условий на 
конкурсе.

Тем не менее на практике постоян-
но происходит совмещение аукционов 
и конкурсов в различных формах. Как 
отмечает Н. В. Лавочкина, в одних слу-
чаях в качестве условия конкурса назы-
ваются разовые и регулярные платежи 
за пользование недрами, в других – 
аукцион используется при проведении 
второго тура конкурса, если в первом 
не удалось выявить победителя [13, c. 
264]. Зачастую заказчик торгов уста-
навливает смешанные (и аукционные, и 
конкурсные) требования к победителю, 
который должен одновременно пред-
ложить и лучшие условия исполнения 
договора, и лучшую цену (например, 
приватизационные конкурсы). В таком 
случае конкурс и аукцион практически 
идентичны друг другу [14, c. 43]. C. B. 
Савина причину смешения конкурса и 
аукциона как форм торгов видит в от-
сутствии законодательного определе-

ния конкурса [15, c. 4], Ю. С. Турсуно-
ва предлагает в выделить третью фор-
му торгов, назвав ее «субконкурс» [16, 
c. 5], C. B. Матиящук считает., что в 
основе проведения конкурса в отличие 
от аукциона лежит идея состязательно-
сти, направленная на достижение наи-
лучшего результата [17, c. 60]. На наш 
взгляд, идея состязательности присуща 
и аукциону, и конкурсу, так как являет-
ся общим признаком любых торгов вне 
зависимости от их формы.

Оценивая нормы действующего за-
конодательства, посвященные проведе-
нию торгов, можно сделать вывод, что 
приоритет сейчас отдан аукционным 
торгам, на которых победитель опреде-
ляется только по цене. Даже при прове-
дении конкурсов цена зачастую может 
иметь главенствующее значение. При 
этом уместно привести высказывание 
М.Позняка: «Заказчик не обязан оста-
вить подряд (поставку) за соревнова-
телем, предложившим самую низкую 
цену, но имеет право руководствовать-
ся, кроме предложенных соревнова-
телями цен, также и кредитоспособ-
ностью, опытностью и т.п. данными, 
могущими в совокупности обеспечить 
максимальную для заказчика выгоду». 
Он отмечал, что данное правило «мо-
жет способствовать насаждению ка-
тегорий излюбленных поставщиков, 
что создает известное сближение с 
учреждением, которое они обслужива-
ют, способствует снисходительности в 
интересах контрагента, иногда идущих 
в ущерб государственным интересам» 
[18, c. 551].

Кроме того, необходимо признать, 
что использование аукциона в некото-
рых областях хазяйственной деятель-
ности не всегда оправдано. К примеру, 
заключение договоров строительного 
подряда возможно только путём про-
ведения конкурсов, которые пред-
усматривают оценку предложений 
претендентов на основе показателей 
стоимости, времени виполнения под-
ряда, качества робот, технического обе-
спечения предприятия, опыта роботи, 
репутации и т. д.

В международной практике торги 
обычно называются тендерами, та-
кая терминология встречается и в от-
ечественных нормативных актах.  Так 
понятие «тендер» широко применя-
ется в законодательстве Республики 
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Казахстан, которое регламентирует 
различные виды тендеров наряду с 
аукционами и конкурсами. В частно-
сти, различаются закрытый тендер (с 
ограниченным кругом участником), 
коммерческий тендер (побеждает наи-
более высокая цена), инвестиционный 
тендер (побеждает лучшая инвестици-
онная программа) [19] В тоже время за-
конодательство ряда зарубежных стран 
(Алжир, Марокко, Сирия и проч.) не 
отождествляет процедуры заключения 
контрактов по результатам торгов и пу-
тем объявления тендера. Хотя различия 
между ними могут быть незначитель-
ными. Так, выбор подрядчика (постав-
щика) на торгах проходит на открытом 
заседании, а при проведении тендера 
- в закрытом порядке без приглаше-
ния участников [20, c. 43]. В Украине 
хозяйствующие субъекты тендером за-
частую именуют запрос коммерческих 
предложений (приглашение делать 
предложения по заключению договора, 
сбор оферт и т. п.), тем самым стремясь 
подчеркнуть отличие подобной проце-
дуры сбора оферт и выявления лучшей 
из них от механизма организации и 
проведения торгов.

Принимая во внимание указаные 
више аргументы можа сделать следую-
щие выводы:

1. Торги являются способом за-
ключения договора, что объеденяет в 
себе активное поведение организатора 
и учасников торгов с целью обеспече-
ния наиболее выгодных условий сдел-
ки для их организатора по принципу 
состязания предложений от несколь-
ких участников, при этом организатор 
торгов наперёд определяет условия их 
проведения, основные условия буду-
щего договора, критерии и процедуры 
подачи заявок и выбора победителя, а 
учасники торгов вносят заявки, делают 
предложения по условиям будущего 
договора и совершают иные действия,  
предусмотренные условиями торгов. 

2. Разделение в законодательстве 
торгов на аукционы и конкурсы долж-
но быть сохранено, при этом выделе-
ние промежуточных форм между ними 
вряд ли оправданно.

3. Отказ от проведения конкурсов в 
пользу аукционов не всегда удовлетво-
ряет интересы заказчиков торгов.

4. С учетом сложившейся зарубеж-
ной и отечественной практики тен-

дером следует считать любые спосо-
бы заключения договора, имеющие в 
своей основе состязательность между 
потенциальными контрагентами неза-
висимо от того, используются ли при 
этом какие-либо формализованные 
процедуры. Таким образом, понятие 
«тендер» очень многоплановое, что за-
трудняет его правовую регламентации. 
Доказательством этому, на наш взгляд, 
есть отказ от термина «тендер» в новой 
редакции Закона Украины «О соверше-
нии государственных закупок».
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОВ ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С 

ЛИШЕНИЕМ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕМ СВОБОДЫ, 
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ

В. ПРИЩЕПА,
соискатель кафедры организации судебных и правоохранительных органов 

Национального университета «Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого»

SUMMARY
Law enforcement questions are investigated at execution of the criminal punishments which haven't been connected with 

deprivation or restriction of freedom, by means of public prosecutor's supervision by the national legislation of Ukraine. Are allocated 
a subject and problems of public prosecutor's supervision in this sphere taking into account specifics of execution of the corresponding 
criminal punishments. Features of public prosecutor's supervision of execution of the separate criminal punishments which haven't 
been connected with deprivation of will are analyzed. Author's vision of tactics and technique of implementation of public prosecutor's 
supervision of observance of laws at execution of alternative criminal punishments for the purpose of increase of its efficiency is 
offered.

Key words: public prosecutor's supervision, execution of criminal punishments, legality, public works, corrective works.
* * *

Исследуются вопросы обеспечения законности при исполнении уголовных наказаний, не связанных с лишением или 
ограничением свободы, средствами прокурорского надзора по национальному законодательству Украины. Выделяются пред-
мет и задачи прокурорского надзора в данной сфере с учетом специфики исполнения соответствующих уголовных наказа-
ний. Анализируются особенности прокурорского надзора за исполнением отдельных уголовных наказаний, не связанных с 
лишением воли. Предлагается авторское видение тактики и методики осуществления прокурорского надзора за соблюдением 
законов при исполнении альтернативных уголовных наказаний с целью повышения его эффективности.

Ключевые слова: прокурорский надзор, исполнение уголовных наказаний, законность, общественные работы, исправи-
тельные работы.

Изложение основного матери-
ала исследования. Надзор за 

соблюдением законов при исполнении 
решений по уголовным делам, а также 
иных мер принудительного характера, 

Постановка проблемы. Ориентация Украины на передовые 
мировые стандарты исполнения уголовных наказаний обусловливает 
постепенный отказ от практики широкого применения уголовных 
наказаний, ограничивающих конституционное право личности на 
свободу и личную неприкосновенность. В этих условиях все более широкое 
распространение получают так называемые «альтернативные» 
уголовные наказания, не связанные с лишением или ограничением воли. 
Вместе с тем, недостаточная законодательная регламентация вместе 
с отсутствием наработанной практики их применения вызывают 
необходимость усиления прокурорского надзора в данной сфере с целью 
обеспечения законности исполнения этих уголовных наказаний.

Несмотря на то, что вопросы исполнения уголовных наказаний, не 
связанных с лишением или ограничением свободы, нашли достаточно 
полное рассмотрение в работах таких ученых, как И. Г. Богатырев, Р. 
М. Гура, Б. О. Кирись, В. А. Мозговая, А. Х. Степанюк, О. В. Ткачева, 
С. В. Черкасов и др., проблемы прокурорского надзора за законностью 
исполнения данных уголовных наказаний в украинской юридической 
литературе до сих пор не стали предметом самостоятельного 
исследования. 

В связи с этим, целью данной научной статьи является заполнение 
указанного теоретического пробела путем исследования общих проблем 
прокурорского надзора за законностью исполнения уголовных наказаний, 
не связанных с лишением или ограничением свободы, для выработки 
научно обоснованных рекомендаций относительно повышения его 
эффективности.

связанных с ограничением личной сво-
боды граждан, является одной из кон-
ституционных функций прокуратуры 
Украины, закрепленной в п. 4 ст. 121 
Основного Закона. Указанная функция 

является комплексной по своему пред-
мету. В связи с этим учеными высказы-
вались суждения относительно деле-
ния данного прокурорского надзора на 
две составляющие: 1) надзор за соблю-
дением законов при исполнении судеб-
ных решений в уголовном производ-
стве; 2) надзор за соблюдением законов 
при применении мер принудительного 
характера, связанных с ограничени-
ем личной свободы граждан. Вместе с 
тем, ученые подчеркивали, что, несмо-
тря на некоторые особенности содер-
жания надзорной деятельности и при-
менения полномочий прокурора, это не 
может быть основанием для дробления 
этой функции прокуратуры, поскольку 
и задачи прокуратуры, и ее полномочия 
являются в принципе однородными [1, 
c. 17-18].

Поддерживая эту мысль, отметим, 
что, на наш взгляд, необходимо идти 
дальше и в рамках каждой из выделен-
ных выше составляющих рассматривае-
мой функции прокуратуры выделять от-
дельные направления, имеющие само-
стоятельный предмет и значение. Такие 
направления прокурорского надзора, 
как справедливо отмечала А. Х. Казари-
на, помогают сосредоточить усилия на 
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ключевых моментах, требующих проку-
рорского внимания, содействуют опре-
делению предметной сущности проку-
рорского инструментария [2, c. 27].

Учитывая изложенное, надзорная 
деятельность прокуратуры относитель-
но соблюдения законов при исполне-
нии судебных решений по уголовным 
делам требует деления на два относи-
тельно самостоятельные направления: 
1) прокурорский надзор за законно-
стью исполнения уголовных наказаний, 
связанных с лишением свободы и 2) 
прокурорский надзор за соблюдением 
законов при исполнении уголовных на-
казаний, не связанных с лишением сво-
боды. Такое деление обусловлено тем, 
что степень ограничения в правах для 
личности при исполнении наказаний, 
предусматривающих лишение или огра-
ничение свободы, является значительно 
большей, чем при отбытии альтернатив-
ных наказаний. При этом необходимо 
обратить внимание на следующее: 1) 
для лиц, отбывающих наказания, свя-
занные с лишением свободы, создаются 
специальные учреждения, где они со-
держатся изолированно от общества; 2) 
для реализации указанных двух типов 
наказаний предусмотрены особенные 
правила и условия, которые существен-
но различаются; 3) различной является 
также законодательная и ведомственная 
нормативная база, регулирующая их ис-
полнение.

Следует отметить, что в связи с 
указанными особенностями, в научной 
юридической литературе ранее пред-
принимались попытки обосновать са-
мостоятельный характер исследуемого 
нами направления прокурорского над-
зора. Так, А. Стельмах в 1989 г. предло-
жил выделить в самостоятельную функ-
цию прокуратуры вопросы надзора за 
соблюдением законов при исполнении 
уголовных наказаний, не связанных с 
лишением воли [3, c. 132]. И хотя его по-
зиция не нашла поддержки среди иссле-
дователей, т. к. не имела достаточных 
фактических и правовых предпосылок, 
однако она является яркой иллюстра-
цией выделенных нами выше особен-
ностей данной деятельности прокурора. 

Для разграничения указанного на-
правления прокурорского надзора с дру-
гими сферами прокурорской деятель-
ности требуется установить предмет 
надзора за соблюдением законов при 

исполнении уголовных наказаний, не 
связанных с лишением свободы. Пред-
мет прокурорского надзора за законно-
стью исполнения судебных решений 
по уголовным делам формулируется 
как соблюдение и применение уголов-
но-исполнительного законодательства 
и других законов, регулирующих поря-
док исполнения судебных решений по 
уголовным делам. По мнению ученых, 
надзор должен быть направлен на обе-
спечение: своевременного и в точном 
соответствии к их содержанию обраще-
ния к исполнению судебных решений 
по уголовным делам; установленного 
законом режима содержания осужден-
ных; защиты прав этих лиц от непред-
усмотренных законом ограничений; 
принятие мер для достижения целей на-
казания, предупреждение совершения 
преступлений и иных правонарушений 
лицами, отбывающими наказание; со-
блюдение установленного законом по-
рядка освобождения осужденных от ис-
полнения наказания [4, c. 113].

На наш взгляд, в указанном опре-
делении содержится указание как на 
предмет, так и на задания прокурор-
ского надзора в данной сфере. В связи 
с этим требует конкретизации специ-
альный предмет надзора за соблюдени-
ем законов при исполнении уголовных 
наказаний, не связанных с лишением 
или ограничением свободы, который 
можно определить как неукоснительное 
соблюдение органами и учреждениями, 
уполномоченными на исполнение таких 
наказаний, а также их должностными 
лицами и самими осужденными поло-
жений Конституции Украины, между-
народно-правовых договоров и согла-
шений, участником которых является 
Украина, Уголовно-исполнительного 
кодекса Украины (далее – УИК Украи-
ны), иных законодательных актов, а так-
же ведомственных актов Государствен-
ной пенитенциарной службы Украины 
(далее – ГПтСУ), принятых для реали-
зации законодательных положений и на 
их основе. 

Наряду с предметом, необходимо 
выделить также задачи прокурорско-
го надзора за законностью исполнения 
наказаний, не связанных с лишением 
свободы, наличие которых делает ука-
занную прокурорскую деятельность 
целенаправленной и активной. Термин 
«задачи» традиционно определяется как 

цель, к которой стремятся, или то, что 
хотят осуществить (чего достигнуть) 
[5, c. 284]. Под задачами, которые стоят 
перед определенной функцией проку-
ратуры, исследователи прокурорского 
надзора понимают наперед определен-
ный, запланированный для исполнения 
объем работы [6, c. 42]. Также задачи 
понимаются как конкретная деятель-
ность, направленная на достижение 
определенной цели, выступающая пред-
посылкой по отношению к осуществле-
нию той или иной функции прокурату-
ры [7, c. 92-93].

При определении задач прокурор-
ского надзора за законностью исполне-
ния уголовных наказаний исследовате-
ли акцентируют внимание на необходи-
мости обеспечения прав и законных ин-
тересов осужденных. По мнению уче-
ных, это свидетельствует об усилении в 
современных условиях правозащитной 
функции прокуратуры, поскольку осуж-
денные остаются гражданами, наделен-
ными всеми правами и обязанностями, 
предусмотренными Конституцией, с от-
дельными ограничениями, строго регла-
ментированными законодательством [8, 
c. 81]. Исходя из необходимости повы-
шения обеспечения прав и свобод лиц, 
отбывающих наказание, объясняется 
выделение данного надзора в отдельное 
направление. Последователи данного 
подхода определяют задачи прокурор-
ского надзора в данной сфере как со-
блюдение установленных законом прав 
и обязанностей осужденных лиц; вы-
явление и устранение фактов унижения 
человеческого достоинства, своеволия, 
жестокого обращения по отношению 
к осужденным со стороны работни-
ков органов и учреждений, исполняю-
щих уголовные наказания; выявление 
и устранение фактов необоснованного 
ограничения прав осужденных; обеспе-
чение гуманных условий отбывания на-
казаний и т.д. [9, c. 95-96]. 

На наш взгляд, подобная позиция 
является односторонней, поскольку 
не учитывает необходимости обеспе-
чения средствами прокурорского над-
зора строгого и неуклонного режима 
законности при исполнении уголовных 
наказаний, который включает как со-
блюдение прав осужденных, так и над-
лежащее исполнение ими возложенных 
на них законов обязанностей и ограни-
чений, составляющих суть уголовного 
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наказания. Специальные задачи проку-
рорского надзора в данной сфере опре-
деляются, прежде всего, общими зада-
чами прокурорской деятельности, сфор-
мулированными в ст. 4 Закона Украины 
«О прокуратуре», а также отраслевыми 
задачами уголовно-исполнительного за-
конодательства, за соблюдением которо-
го надзирает прокурор. Таким образом, 
задачи прокурорского надзора за соблю-
дением законов при исполнении уголов-
ных наказаний, не связанных с лишени-
ем или ограничением свободы, можно 
определить как: защита прав и законных 
интересов осужденных, а также надле-
жащее исполнение их обязанностей; со-
блюдение порядка и условий исполне-
ния и отбывания уголовных наказаний, 
порядка применения к осужденным мер 
влияния с целью исправления и профи-
лактики асоциального поведения, пред-
упреждение нечеловеческому или уни-
жающему достоинство обхождению с 
осужденными; предупреждение совер-
шения как осужденными, так и иными 
лицами новых уголовных и иных право-
нарушений. 

Указанные задачи в общих чертах 
реализуются в конкретной прокурор-
ской деятельности, заключающейся в 
выявлении фактов нарушения законов 
при исполнении уголовных наказаний, 
не связанных с лишением свободы, при-
нятии мер к устранению выявленных 
нарушений законов, привлечении к от-
ветственности виновных лиц, возобнов-
лении нарушенных прав. Для этого за-
конодательство предоставляет прокуро-
ру соответствующие полномочия власт-
но-распорядительного характера. Вме-
сте с тем, следует отметить, что Закон 
Украины «О прокуратуре» не в полной 
мере учитывает специфику исполнения 
наказаний, не связанных с лишением 
или ограничением свободы, поскольку 
отдельных полномочий прокурора по 
надзору за законностью исполнения 
именно таких наказаний не выделяется. 
В то же время, использование в данной 
сфере общих полномочий прокурора по 
надзору за исполнением судебных реше-
ний по уголовным производствам в ряде 
случаев является проблематичным, по-
скольку они законодательно сформули-
рованы применительно к обеспечению 
законности в учреждениях исполнения 
наказаний, связанных с лишением сво-
боды. Поэтому прокуроры вынуждены 

использовать полномочия по надзору за 
соблюдением и применением законов, 
которые на сегодняшний день являются 
ограниченными, что требует разреше-
ния на законодательном уровне.   

Более детального рассмотрения за-
служивают вопросы осуществления 
прокурорского надзора за отдельными 
видами уголовных наказаний, не свя-
занных с лишением или ограничением 
свободы. К таким наказаниям, в соот-
ветствии с разделом 2 УИК Украины, 
относятся: штраф, лишение воинского, 
специального звания, ранга, чина или 
квалификационного класса, лишение 
права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной 
деятельностью, общественные работы, 
исправительные работы, служебные 
ограничения для военнослужащих, кон-
фискация имущества.

Осуществляя проверку соблюдения 
законов при исполнении наказания в 
виде исправительных работ, прокурор 
надзирает за точным исполнением ст. ст. 
41-46 УИК Украины, а также Инструк-
ции о порядке исполнения наказаний, 
не связанных с лишением воли, и осу-
ществления контроля за лицами, осуж-
денными к таким наказаниям (далее – 
Инструкция) [10]. В предмет проверки 
входит соблюдение возложенных на них 
обязанностей органами, уполномочен-
ными на исполнение данного уголовно-
го наказания, то есть непосредственны-
ми объектами прокурорской проверки в 
этом случае выступают уголовно-испол-
нительная инспекция (осуществляющая 
исполнение этого наказания и контроль 
за поведением осужденных) и органы 
внутренних дел, на которые возложено 
проведение индивидуально-профилак-
тической работы по месту проживания 
осужденного с целью его исправления 
и недопущения совершения им новых 
правонарушений. 

При проведении проверки соблюде-
ния законов при исполнении наказания 
в виде общественных работ прокурор 
руководствуется главой 8 УИК Украины 
(ст.ст. 36-40) и разделом II Инструкции, 
которыми регламентируется порядок и 
условия отбывания наказания в виде об-
щественных работ. Следует согласиться 
с А. В. Лапкиным в том, что в данной 
сфере прокурор проверяет соблюдение 
законов относительно: 1) определения 
органами местного самоуправления 

вида общественных работ, заключаю-
щихся в исполнении осужденным не-
оплачиваемых общественно-полезных 
работ; 2) сроков общественных работ 
(устанавливаются от 60 до 240 часов); 
3) времени отбывания наказания (обще-
ственные работы исполняются в сво-
бодное от работы или учебы время, не 
более чем 4 часа в день); 4) исполнения 
обязанностей собственником предпри-
ятия, учреждения, организации или 
уполномоченным им органом по месту 
отбывания наказания (ст. 39 УИК Укра-
ины); 5) своевременность, законность и 
адекватность реагирования работников 
уголовно-исполнительной инспекции 
на нарушения со стороны осужденного; 
6) проведение индивидуально-профи-
лактической работы по месту прожи-
вания осужденного со стороны органов 
внутренних дел [11, c. 117].

Основными вопросами, подлежащи-
ми проверке со стороны прокурора при 
осуществлении надзора за законностью 
исполнения наказания в виде лишения 
права занимать определенные должно-
сти или заниматься определенной дея-
тельностью, являются: 1) соблюдение 
законности в деятельности уголовно-
исполнительной инспекции и органов 
внутренних дел при постановке на учет 
осужденных; 2) принятие мер, которые 
бы не позволили осужденному занимать 
аналогичные должности при смене ме-
ста работы; 3) своевременность испол-
нения приговора суда собственником 
предприятия, учреждения, организации, 
где работают осужденные, и состояние 
контроля за его исполнением со сторо-
ны уголовно-исполнительной инспек-
ции; 4) исполнение приговора суда ор-
ганами, имеющими право аннулировать 
разрешение на осуществление опреде-
ленного вида деятельности; 5) принятие 
мер реагирования к осужденным, укло-
няющимся от отбывания наказания. 

При организации проверки соблю-
дения законов при исполнении уголов-
ных наказаний в виде штрафа и кон-
фискации имущества прокурор должен 
учитывать имущественный характер 
указанных видов наказаний. Так, к при-
меру, в юридической литературе указы-
вается, что применение штрафа имеет 
множество проблем, обусловленных 
низкой платежеспособностью большей 
части населения, значительным показа-
телем безработицы, повышениями цен, 
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что негативно влияет на эффективность 
данного вида наказания [12, c. 86]. При 
этом прокурор должен обеспечить сво-
евременность и полноту осуществления 
соответствующих взысканий, соблюде-
ние прав осужденных и т. д.

При организации проверки испол-
нения наказания в виде лишения воин-
ского, специального звания, ранга, чина 
или квалификационного класса, про-
курор должен исходить из того, что это 
наказание является дополнительным, и 
направлено не только на осуществление 
морального влияния на осужденного, 
но и на лишение его тех преимуществ, 
которые предоставляют соответствую-
щие звание, ранг, чин, квалификацион-
ный класс. Поскольку данное наказание 
исполняют те же органы или должност-
ные лица, которые присвоили эти отли-
чия, то и соблюдение ими требований 
закона входит в предмет прокурорской 
проверки. Кроме того, следует учиты-
вать тот факт, что данное наказание 
имеет неопределенный во времени ха-
рактер, что делает его бессрочным, хотя 
при этом закон и не содержит запрета 
на восстановление осужденного в во-
инском или специальном звании, ранге, 
чине или квалификационном классе.

При проверке соблюдения закона 
при исполнении наказания в виде слу-
жебных ограничений для военнослу-
жащих прокурор должен учитывать, 
что это наказание имеет комбиниро-
ванный характер, поскольку: а) оно 
проявляется в принудительных мерах 
имущественного характера, когда в до-
ход государства взыскивается от 10 до 
20% от суммы денежного обеспечения 
осужденного; б) на осужденного осу-
ществляется моральное влияние – он 
не может быть повышен в должности, 
в воинском звании, срок наказания не 
засчитывается ему в срок выслуги лет 
для присвоения очередного воинского 
звания. При этом прокурорской про-
верке подлежит соблюдение требова-
ний закона относительно направления 
приговора к исполнению, соблюдение 
сроков этого наказания, соблюдение 
прав осужденных к наказанию в виде 
служебных ограничений для военнос-
лужащих и другие вопросы. 

Выводы. На основании изложенно-
го можно констатировать, что надзор за 
соблюдением законов при исполнении 
уголовных наказаний, не связанных с 

лишением или ограничением свободы, 
является важным и относительно само-
стоятельным направлением прокурор-
ской деятельности, приобретающим 
все большее значение в связи с рас-
ширением сферы применения указан-
ных наказаний в уголовной политике 
Украины. Вместе с тем, существующая 
нормативная регламентация вследствие 
пробелов и недостатков не позволяет 
осуществлять указанное направление 
прокурорского надзора с надлежащей 
степенью эффективности. В связи с 
этим считаем обоснованным предло-
жить: 1) более детально регламентиро-
вать предмет и задачи рассматриваемо-
го прокурорского надзора, полномочия 
прокурора при его осуществлении, 
акты прокурорского реагирования и 
другие важные вопросы на уровне За-
кона Украины «О прокуратуре» и соот-
ветствующего ведомственного приказа 
Генерального прокурора Украины; 2) на 
основании изучения и обобщения прак-
тики осуществления прокурорского 
надзора за законностью исполнения на-
казаний, не связанных с лишением или 
ограничением свободы, подготовить 
дополнительные методические указа-
ния Генеральной прокуратуры Украины 
и усовершенствовать существующие 
по вопросам прокурорского надзора за 
соблюдением законов по каждому виду 
указанных уголовных наказаний. При-
нять иные научно обоснованные меры 
к усовершенствованию прокурорского 
надзора в данной сфере (проведение 
научно-практических конференций, 
семинаров и круглых столов, органи-
зация специализированной учебы про-
куроров, занятых на этом направлении, 
созыв координационных и межведом-
ственных совещаний с руководством 
органов внутренних дел и ГПтСУ на 
местах и т. д.). 
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SUMMARY
The article is devoted to features of a German commercial law as an independent special sphere of private law. In the German 

legal science commercial law is seen primarily as a special branch of private law, and therefore, much attention is paid to the specifics 
of allocation in this country special branches of private law. On the example of German law shows the relationship between the civil 
and commercial law. Also paid attention to the problems of demarcation of the system of law in Germany for private and public law, 
discusses the basic theory of this disengagement, separately considered the question of the contents of the private law.

Key words: system of law, branch of law, private law of Germany, the civil law of Germany, commercial law of Germany, 
Kommersant, German Civil code, German Commercial code. 

* * *
Статья посвящена исследованию признаков торгового права Германии, как самостоятельной отрасли права. В юридиче-

ской науке Германии торговое право рассматривается, прежде всего, как особенная отрасль частого права, в связи с чем, в 
статье уделено большое внимание специфике выделения в этой стране особенных отраслей частного права. На примере за-
конодательства Германии показано соотношение гражданского и торгового права. Кроме того, в статье уделяется внимание 
проблемам размежевания системы права Германии на частное и публичное право, рассматриваются основные теории такого 
размежевания, отдельно рассматривается вопрос содержания частного права.

Ключевые слова: система права, отрасль права, частное право Германии, гражданское право Германии, торговое право 
Германии, коммерсант, Гражданский кодекс Германии, Торговый кодекс Германии.

Введение. В современной юридической литературе Украины всё 
чаще обращается внимание на постепенное стирание границ между 
отраслями права, а также на взаимодействие, влияние и даже 
взаимопроникновение частного и публичного права. Для нашей системы 
права уже давно характерны комплексные отрасли права (например, 
аграрное, хозяйственное, предпринимательское, финансовое и др.), 
да и в такую классическую, фундаментальную отрасль права как, 
например, гражданское, широко проникают институты публично-
правового характера (банкротство, недобросовестная конкуренция, 
регистрация юридических лиц и физических лиц предпринимателей) и 
часто его очень тяжело отмежевать от хозяйственного права. Эти 
изменения обусловлены разнообразием и усложнением общественных 
отношений, прежде всего экономических, и возможно, в будущем эти 
изменения заставят нас строить отрасли права на новых началах, 
что, несомненно, отразится как на системе права в целом, так и на 
источниках права и на соотношении частноправовых и публично-
правовых методов регулирования общественных отношений.

В связи с этим чрезвычайно важ-
но и интересно изучать систе-

му права и его отдельные отрасли в 
тех государствах, в которых с одной 
стороны, сильны старинные тради-
ции разделения права на отрасли, но с 
другой стороны – эти отрасли отвеча-
ют всем потребностям современных 
общественных отношений. Одной из 
таких стран является Германия, кото-
рая, например, бережно хранит зало-
женную ещё во времена Средневековья 
традицию дуализма частного права. 
Сущность этого юридического явления 
состоит в том, что регулирование оди-
наковых по своему содержанию обще-
ственных отношений в зависимости 

от их субъектного состава будет осу-
ществляться нормами разных отраслей 
права – либо гражданского, либо тор-
гового. Если речь будет идти об отно-
шениях между физическими лицами 
– они будут регулироваться граждан-
ским правом, если же эти отношения 
возникнут между специальным видом 
предпринимателей - коммерсантами 
– тогда торговым правом. В Германии 
выделение коммерсанта в качестве ос-
новного субъекта торгового права, во-
круг которого и строится эта отрасль, 
является традицией, сформировавшей-
ся еще в те времена, когда существо-
вали общественные сословия, каждое 
из которых имело своё право. Ленное 

право, право рыцарей и тому подобные 
отрасли давно уже ушли в небытие, так 
же, как и субъекты, правовой статус 
которых они регулировали, но торго-
вое право, как право коммерсантов, не-
смотря на многочисленные реформы, 
которым оно подвергалось, осталось и 
продолжает регулировать торговые от-
ношения в Германии.

Цель статьи. Целью написания 
этой статьи является изучение сущно-
сти и специфики торгового права Гер-
мании, как самостоятельной отрасли 
права и его соотношения с граждан-
ским правом.

Методы и использованные мате-
риалы. При написании статьи исполь-
зовался комплекс общенаучных и спе-
циально-научных методов, в частности 
анализ, синтез, обобщение, формаль-
но-юридический, системный и сравни-
тельный методы. Проблемы, поднятые 
в статье, изучались преимущественно 
на основе немецкой юридической лите-
ратуры, в частности на основе научных 
работ по гражданскому и торговому 
праву, подготовленных Д. Медикусом, 
К. Шмидтом, П. Бюловым, Р. Борком, 
Т. Коренке, У Ейзенхардтом, К.-В. Ка-
нарисом.

Изложение основного материала 
исследования. Практически каждый 
курс торгового права Германии рас-
сматривает его как самостоятельную 
особенную отрасль права и относит 
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к сфере частного права. Например, 
авторитетный немецкий учёный в об-
ласти торгового права К. Шмидт, по 
этому поводу пишет: «Торговое право 
традиционно определяется как осо-
бенное частное право коммерсантов. 
Об этом необходимо сказать две вещи: 
во-первых, торговое право является 
частью частного права…. Во-вторых, 
торговое право это особенное частное 
право»[1, с. 3]. В связи с таким опре-
делением частного права необходимо 
сказать несколько слов о том, что пони-
мают в Германии под частным правом, 
и основываясь на каких критериях его 
выделяют в отдельную часть права.

Юридическая наука Германии, раз-
деляя право на частное и публичное, 
следует традиции римского права. 
«Правовой порядок1, в соответствии с 
господствующим мнением, подразде-
ляется на две большие области, область 
частного права и область публичного 
права. Деление на две части берёт свои 
истоки в римском праве, которое уже 
различало jus privatum и jus publicum» 
[2, с. 1]. В современном праве Герма-
нии частное право объединяет в своем 
составе нормы, которые регулирую от-
ношения частных лиц между собой. 
«В соответствии с его идеей (частного 
права – И. П.) это та часть правового 
порядка, которая регулирует отноше-
ния между лицами на основе их равно-
правия и самоопределения. Частное 
право определяет в каких отношениях 
живущие в государстве люди и частно-
правовые группы – как например спор-
тивные союзы и акционерные обще-
ства – относятся друг к другу» [3, с. 1].

То есть в Германии при определе-
нии частного права исходят из тех же 
принципов, которые своими истоками 
уходят в римское право и сегодня реа-
лизованы во многих странах с конти-
нентальной правовой системой, в том 
числе и в Украине. Его рассматривают 
как право, которое регулирует отно-
шения между равноправными субъек-
тами – физическими и юридическими 
лицами. «Частное право разворачива-
ется на основе равноправия, посколь-
ку частное лицо по отношению к дру-
гим не владеет властными полномочи-
ями» [2, с. 1].

Вместе с тем, в праве Германии, так 
же, как и в праве Украины и других го-
сударств, возникает вопрос о правовом 
статусе государства, как субъекта част-
ноправовых отношений. Известный не-
мецкий цивилист Д. Медикус выделяет 
3 проявления действий государства: 
как носителя верховной власти (в та-
ком качестве оно выступает, например, 
в уголовном праве), как частного лица 
(в таком качестве оно действует при го-
сударственных поставках), как попечи-
теля (в таком качестве оно выступает, 
например, при выплате субвенций, при 
заблаговременной заготовке средств 
для существования (воды, энергии др.)) 
[4, с. 2-3]. То есть мы видим, что в юри-
дической науке Германии признается, 
что государство, вступая в частные от-
ношения, становится частным лицом.

Какое же значение имеет принад-
лежность отрасли права к той или иной 
части системы права? В отечествен-
ной теории права отнесение отрасли 
к частному праву означает то, что ее 
субъектами будут выступать юридиче-
ски равноправные физические и юри-
дические лица и иногда государство, 
вступая в отношения с физическими и 
юридическими лицами как равноправ-
ное лицо; предметом ее регулирования 
будут являться отношения между эти-
ми лицами; в ее основе будут лежать 
частноправовые методы правового ре-
гулирования. В Германии нет традиции 
выделения особого предмета и метода 
правового регулирования, а потому в 
юридической литературе указываются 
только задачи, которые ставятся перед 
частным правом и, соответственно, все 
отрасли должны отвечать им. А именно 
подчёркивается, что частноправовые 
нормы «регулируют преимущественно, 
что одно лицо по отношении к другому 
или многим другим лицам в опреде-
лённых обстоятельствах может делать 
или должно делать и что лицо может 
требовать от других лиц» [3, с.1]. Пере-
чень этих задач показывает нам, что их 
содержание могло бы базироваться на 
принятом у нас учении о предмете и 
методе частного права, а значит, отне-
сение отрасли к частному праву играет 
одинаковую роль как в Украине, так и 
в Германии.

Вместе с этим, немецкий учёный Т. 
Коренке указал на ещё одно следствие 
отнесения отрасли к области частного 

права – процессуальное. «Истинное 
значение разделения материального 
права на публичное и частное право 
для правовой практики находится в 
процессуально-правовой сфере. Так 
как на нем основывается различие раз-
ных судебных путей. Для частноправо-
вых споров компетентна юрисдикция 
по гражданским делам. Она является 
частью так называемого обычного су-
допроизводства и совершается через 
суд низшей инстанции, суд земли, выс-
ший суд земли и Верховный суд Герма-
нии» [2, с. 3].

Какие же отрасли права относятся 
в Германии к частному праву? Немец-
кий специалист в области граждан-
ского права У. Ейзенхардт дает такой 
перечень отраслей, которые относятся 
к частному праву: гражданское право, 
торговое право, право обществ и това-
риществ, часть антимонопольного пра-
ва и часть трудового права [3, с. 1]. Как 
видим, этот учёный не прибегает к ка-
тегории «комплексная отрасль права», 
а в зависимости от круга субъектов от-
дельный комплекс норм, как например, 
антимонопольное право, делит между 
частным и публичным. 

Однако на самом деле в немецкой 
теории права не всегда настолько одно-
значно решается вопрос о составе пу-
бличного и частного права. Исследо-
ватели права Германии А. Жалинский 
и А. Рёрихт неоднократно подчёрки-
вали, насколько многообразны теории 
классификации отраслей в праве этой 
страны и их распределение между 
частным и публичным правом [5, с. 
7-19]. К частному праву они, например, 
отнесли гражданское право, торговое 
и хозяйственное право (включающее 
в себя банковское, биржевое право, 
право корпораций, антимонопольное 
право), трудовое право, дополнительно 
отметив, что «во всех случаях, кроме, 
пожалуй, гражданского права, делается 
оговорка о том, что все эти отрасли яв-
ляются частными, поскольку в них не 
входят публично-правовые предписа-
ния» [5, c. 14]. На наш взгляд, это ут-
верждение учёных является не совсем 
правильным, поскольку, например, при 
изложении сущности торгового права 
Германии такой оговорки не делается, 
не смотря на то, что публично-право-
вые нормы входят в состав этой отрас-
ли права и при этом торговое право рас-

1В Германии под правовым порядком в данном 
случае, понимается система права.
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сматривается исключительно как част-
ное право. Однако в целом они правы 
– действительно, кроме ряда отраслей, 
которые уже традиционно относятся к 
частному праву (то есть гражданское 
право, торговое право, право обществ 
и товариществ), существуют различ-
ные мнения об объёме включения в его 
состав антимонопольного и трудового 
права, а также о возможном включении 
в его состав банковского, биржевого, 
авторского права и права охоты (К. Ха-
беркорн) [6, с. 3], правовой охраны про-
мышленной собственности (Т. Церрес) 
[7, с. 6], частного страхового права и 
права интеллектуальной собственно-
сти (Р. Борк) [8, с. 8] и др.

Более того, в немецком правове-
дении постоянно высказываются опа-
сения о возможном стирании границ 
между частным и публичным правом. 
Например, Д. Медикус называет не-
сколько теорий разделения права на 
частное и публичное, каждая из кото-
рых отдельно критикуется этим учё-
ным. В частности, он говорит о «теории 
интереса», которая своими корнями 
уходит в римское право и основывается 
на том, что отнесение норм к частному 
или публичному праву зависит от того, 
какой интерес преследует она: частный 
или публичный. По-мнению учёного, 
эта теория не соответствует современ-
ным условиям развития Германии, по-
скольку в «социальном государстве 
часто обе сферы интересов нельзя раз-
делить. Так, например, причисленные 
к частному праву институты брака или 
конкурса в существенной мере служат 
публичному интересу» [4, с. 6].

Вторая теория, о которой упоми-
нает Д. Медикус – это «теория подчи-
нения». В соответствии с ней «суще-
ственным признаком публичного права 
является субординация и подчинение, 
частного права напротив – равенство» 
[4, с. 6]. Однако, учёный находит аргу-
менты и для критики этой теории, по-
скольку в частных отношениях тоже 
может иметь место власть и подчине-
ние (например, в отношениях между 
родителями и детьми), а в публичных 
отношениях может иметь место равен-
ство (поскольку федеральные земли 
являются равноправными субъектами). 
Последняя теория, о которой говорит 
Д. Медикус – «теория субъектов» – яв-
ляется наиболее распространённой в 

современной немецкой юридической 
литературе. В соответствии с ней, пу-
бличное право охватывает нормы, ко-
торые устанавливают права и обязан-
ности носителя верховной, суверенной 
власти, который действует в таком ка-
честве в отношениях с частными лица-
ми [4, с. 6; 2, с. 1-3].

Таким образом, мы видим, что в 
юриспруденции Германии также под-
нимается вопрос о разработке новых 
критериев разделения системы права 
на части, но, пока, общепринятой явля-
ется точка зрения, что исходя из субъ-
ектного состава, право делится на две 
части: частное и публичное. Интересу-
ющее нас торговое право воспринима-
ется как классическая отрасль частного 
права.

Выше было сказано, что торговое 
право рассматривается не просто как 
часть частного права, а как особенное 
частное право. Поэтому необходимо 
уделить особое внимание тому, что же 
в данном случае немецкая юридиче-
ская наука понимает под особенным 
частным правом. Особенным частным 
правом называются все отрасли част-
ного права, кроме гражданского, кото-
рое является основной, фундаменталь-
ной отраслью частного права. Этим 
и объясняется статус первых – они 
особенные потому, что отличаются от 
гражданского права. От гражданского 
права они отличаются тремя призна-
ками: они регулируют отношения не 
просто физических или юридических 
лиц, а определённого круга лиц (ком-
мерсантов, работодателей и работни-
ков) или же регулируют общественные 
отношения, которые складываются 
вокруг определённого объекта (напри-
мер, объекты интеллектуальной соб-
ственности); их нормы закрепляются в 
иных, нежели Немецкий гражданский 
кодекс источниках; нормы гражданско-
го права играют субсидиарную роль по 
отношению к нормам особенных от-
раслей права, то есть они применяются 
в тех случаях, когда нормы особенных 
отраслей права не имеют необходимо-
го регулирования [8, с. 8]. Все эти три 
черты проявляются в торговом праве 
Германии. «Торговое право строится 
скорее на общем гражданском праве 
(прежде всего на Немецком граждан-
ском кодексе), предполагает его нали-
чие и устанавливает для определённо-

го ограниченного круга лиц, а именно 
для предпринимателей с особенными 
квалификационными признаками, до-
полнительные или заменяющие общее 
гражданское право нормы. Эти до-
полнительные предписания и образо-
вывают торговое право» [9, с. 1] – так 
характеризует особенное место торго-
вого права в системе частного права П. 
Бюлов.

Следует подчеркнуть, что Д. Ме-
дикус, в свою очередь, называет ряд 
причин, которые усложняют возмож-
ность отделения особенных отраслей 
частного права от гражданского права. 
Во-первых, особенные отрасли частно-
го права не создают замкнутого право-
вого регулирования общественных от-
ношений, во-вторых, по его мнению, 
для установления чётких границ между 
гражданским правом и особенными от-
раслями отсутствуют императивные, 
систематические основания. Послед-
нее утверждение учёный обосновыва-
ет тем, что с одной стороны семейное 
право регулирует также отношения 
определённого круга лиц, но оно не 
выделяется в особенную отрасль част-
ного права, потому что выйти замуж 
или женится может каждый и поэтому 
на эти отношения распространяется 
общее гражданское право, но с другой 
стороны коммерсантом, работником 
тоже может стать каждый. В результате 
«в следствии этого принципиально не 
существует контраста между особен-
ными отраслями частного права и от-
дельными частями гражданского пра-
ва» [4, с. 9]. По мнению этого учёного, 
основные причины, по которым нормы 
права объединяются в особенные от-
расли частного права это желание при-
держиваться исторических традиций.

Действительно, если говорить о 
торговом праве, то его современное 
существование и его современный вид 
значительной мерой обуславливается 
и определяется его историческим про-
шлым. Но в таком случае возникает во-
прос о том, как может отрасль, харак-
теризующаяся достаточно устаревшей 
структурой, регулировать современные 
общественные отношения, тем более 
экономического характера?

Ответ на этот вопрос состоит в том, 
что в торговое право Германии вклю-
чено ряд правил поведения, которые 
обеспечивают особые потребности тор-
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гового оборота: его быстроту и вместе 
с тем защищённость. Эти правила по-
ведения распространяются исключи-
тельно на коммерсантов, отличаются по 
своему содержанию от правил поведе-
ния, установленных для обычных фи-
зических лиц, которые вступают в по-
хожие правоотношения и представляют 
собой специфику торгового права, ко-
торая позволяет выделять его в отдель-
ную отрасль права. «Характер торгово-
го права, его специфика объясняются 
особенными потребностями предпри-
нимательского оборота, обозначаемого 
такими понятиями, как возмездность, 
повышенная защита доверия, опыт-
ность, специализированность, типиза-
ция, прозрачность, быстрота, универ-
сальность» [5, с. 461-462].

Если говорить о нормах торгового 
права, которые закрепляют упомяну-
тые правила поведения, то в основном 
они сосредоточены в Торговом кодек-
се Германии. Их можно условно раз-
делить на три группы:

1). Нормы, которые устанавлива-
ют требования к лицу, которое желает 
иметь статус коммерсанта. Эти нормы 
необычайно важны, поскольку торго-
вое право рассматривает коммерсанта 
в качестве своего основного субъекта 
и строит правовое регулирование во-
круг его персоны. В Германии не тор-
говые действия, сделки, делают лицо 
коммерсантом, а коммерсант делает 
юридическое действие, сделку ком-
мерческими.

2). Нормы, которые устанавлива-
ют требования к организации и ве-
дению торгового предприятия. Это 
нормы, которые регулируют вопросы 
регистрации коммерсанта в торговом 
реестре, ведения им торговых книг, 
использования торгового наимено-
вания. Как видим, эти нормы носят 
публично-правовой характер, однако, 
по мнению немецких учёных, их при-
сутствие в Торговом кодексе Германии 
не влияет на частноправовой характер 
торгового права. «В Торговом кодек-
се Германии, который рассматрива-
ется как кодификация материального 
торгового права, имеются единичные 
публично-правовые нормы. Но в Не-
мецком гражданском кодексе совсем 
не по-другому. Такие публично-право-
вые предписания восприняты законом 
именно и только на основании факти-

ческой связи с особенным правом ком-
мерсантов и не характерны для мате-
риального права коммерсантов» [1, с. 
3]. Также следует подчеркнуть, что в 
основном эти нормы имеют своей це-
лью защиту коммерческого оборота.

3). Нормы, которые регулируют 
торговые сделки. Именно эти правила 
демонстрируют отличность торгового 
права от гражданского, и именно они 
направлены на упрощение и ускоре-
ние торгового оборота. В Торговом ко-
дексе Германии нет таких правил, ко-
торые бы полностью регулировали все 
вопросы, связанные с совершением, 
исполнением коммерческой сделки. 
Эти вопросы регулируются Граждан-
ским кодексом Германии. Торговый 
кодекс Германии вводит только осо-
бые предписания, которые устанавли-
вают требования, которым должна от-
вечать сделка, чтобы стать торговой и, 
учитывая особенности торгового обо-
рота, устанавливают отдельные специ-
альные правила для этих сделок.

Примером соотношения норм граж-
данского и торгового кодексов Герма-
нии могут послужить их предписания 
касательно поручительства, договора о 
признании долга и договора о принятии 
на себя обязательств. Так, в соответ-
ствии с Торговым кодексом Германии 
ряд сделок, а именно: поручительство, 
договор о признании долга и договор о 
принятии на себя обязательств, могут 
совершаться купцом в любой форме 
(даже электронной) (ст. 350 НТК) [10]. 
При этом, данный нормативный акт не 
дает определения поручительства, до-
говора о признании долга и договора 
о принятии на себя обязательств, не 
устанавливает никаких других правил 
их совершения и исполнения, так же 
он не уточняет в каких вообще формах 
сделка может совершаться. Все эти во-
просы регулирует Гражданский кодекс 
Германии. В связи с этим возникает во-
прос, почему же тогда торговый кодекс 
вводит особую норму? Дело в том, что 
Гражданский кодекс Германии уста-
новил для поручительства, договора о 
признании долга и договора о приня-
тии на себя обязательств обязательную 
письменную форму (и даже отдельно 
подчеркнул, что электронная форма 
недопустима). По мнению законода-
теля, письменная форма в этом слу-
чае должна выполнять доказательную 

функцию, поскольку она даёт возмож-
ность свободно доказать существова-
ние сделки. «Письменная форма здесь 
не должна защищать от опрометчивых 
обязательств, а лишь гарантировать 
доказательство» [11, с. 438]. Однако, 
коммерсант, в силу присущего ему об-
разования, профессионального опыта и 
навыков не нуждается в таких защит-
ных мерах, а потому требования об 
обязательной письменной форме этих 
сделок в торговом праве были сняты. 
«В § 350 в связи с отсутствующей не-
обходимостью в охране коммерсанта 
и вследствие потребности в простом и 
быстром обороте коммерческого торго-
вого оборота требования относитель-
но формы поручительства, договора о 
признании долга и договора о приня-
тии на себя обязательств отпали» [12, 
с. 5]. Поэтому, если между коммерсан-
тами совершается поручительство, до-
говор о признании долга и договор о 
принятии на себя обязательств, то это 
может быть обличено в такие формы: 
написано от руки, напечатано при по-
мощи технических средств, засвиде-
тельствовано нотариусом, а также за-
ключено в электронную форму или же 
совершено устно (даже по телефону и 
даже при помощи жестов).

Выводы. Таким образом, не смотря 
на то, что в немецкой юридической 
литературе критикуется система част-
ного права Германии, она построена 
на определённых принципах, которые 
позволяют ей эффективно регулиро-
вать общественные отношения. Глав-
ным отличием системы частного права 
Германии от системы частного права 
Украины является то, что кодексы и 
законы, которые регулируют похожие 
общественные отношения, не дублиру-
ют друг друга, что имеет место, напри-
мер, в Гражданском и Хозяйственном 
кодексах Украины. Гражданское право 
Германии совершает общее регулиро-
вание всех частных правоотношений, 
нормы особенных отраслей частного 
права регулируют только специфику 
отдельных правоотношений, например 
торговых. В результате выстраивается 
стройная система частного права.

Конечно же, гражданское право 
Германии может включить в себя и 
нормы торгового права, это никак не 
нарушит его частноправовой характер. 
Но такие изменения могут потянуть 
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за собой существенную перестройку 
частного права, поскольку встанет во-
прос о целесообразности выделения 
других особенных отраслей частного 
права и, как следствие, гражданское 
право «раздуется» до небывалых раз-
меров.
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Постановка проблемы. Правовые реалии современности, 
обусловленные рыночной экономикой и развитием 
предпринимательства, диктуют растущие требования к участникам 
отношений в сфере хозяйствования. Эффективное взаимодействие 
предприятия, как наиболее распространенной форме хозяйствования, 
с окружающим социумом предполагает  наличие у него атрибутов, 
предусмотренным законодательством, а также соответствие 
предприятия признакам, определенным теорией хозяйственного 
права. По нашему мнению, современному обществу необходим 
субъект индивидуализированный и одновременно наделенный сложной 
совокупностью статусов, прав и обязанностей, а также такой субъект 
права, который способен нести адекватную ответственность за свои 
действия, особенно в отраслевых правоотношениях.

О НЕКОТОРЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ 
ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
КАК СУБЪЕКТА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРАВА

Ю. ПУНДОР,
соискатель ВУЗ «Университет экономики и права« КРОК», адвокат

SUMMARY
The article is devoted to the detailed characteristic of each type of enterprise as the 

subject of economic law. The author considers the enterprise as an independent subject of 
economic law, that acts in economic relations under his own name, thanks to organized 
internal manufacturing and management structure implements economic competence, 
and the most important is bearing financial responsibility for economic offenses. 

Under Ukrainian laws, according to which the enterprise is a business entity that 
independently takes responsibility for its economically legal obligations, the scientist 
proposes to entrench  the category “economic enterprise’s delectability” in the theory 
of economic law.

Key words: the subject of law, enterprise, economic competence, economic 
delectability.

* * *
Статья посвящена целенаправленной характеристике каждого из видов пред-

приятия как субъекта хозяйственного права. Автор рассматривает предприятие как 
самостоятельный субъект хозяйственного права, действующий в хозяйственных 
отношениях под собственным именем, благодаря организованной внутренней про-
изводственной и управленческой структуре реализующий хозяйственную компе-
тенцию, а главное – несущий имущественную ответственность за хозяйственные 
правонарушения. Учитывая положения действующего законодательства Украины, 
в соответствии с которым предприятие определяется субъектом хозяйствования, 
самостоятельно несущим ответственность по своим хозяйственно-правовым обя-
зательствам, исследоватильница предлагает закрепить на уровне теории хозяй-
ственного права категорию «хозяйственная деликтоспособность предприятия».

Ключевые слова: субъект хозяйственного права, предприятие, хозяйственная 
компетенция, хозяйственная деликтоспособность.

Исходя из этого, а также учи-
тывая пробелы в хозяй-

ственном законодательстве и в науке 
хозяйственного права, считаем не-
обходимым закрепить в теории хо-
зяйственного права хозяйственную 
деликтоспособность предприятия 
как одну из его квалифицирующих 
признаков.

Актуальность темы. В совре-
менной хозяйственной правовой на-
уке вопросы создания и деятельно-

сти определенных видов субъектов 
хозяйственного права, в том числе и 
предприятий различного вида, осве-
щались в работах В. С. Щербины, О. 
М. Виннык, В. Н. Гайворонского, С. 
Н. Грудницкой, Г. Л. Знаменского, Т. 
В. Кашаниной, О. Р. Кибенко, В. К. 
Мамутова, В. С. Мартемьянова, Г. 
В. Пронской, Н. А. Саниахметовой и 
многих других исследователей. При 
этом внимание указанных исследо-
вателей не акцентировалось на хо-
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зяйственной ответственности пред-
приятия, а также на необходимости 
рассматривать хозяйственную делик-
тоспособность в качестве составной 
части хозяйственной правосубъект-
ности предприятия.

Цель настоящей статьи – ха-
рактеристика каждого из рассма-
триваемых видов предприятия как 
субъекта хозяйственного права, не 
только осуществляющего уставную 
деятельность в порядке реализации 
соответствующей хозяйственной 
компетенции, но и обладающего хо-
зяйственной деликтоспособностью. 
Применение такого подхода способ-
ствует переосмыслению содержания 
категории «субъект права» в теории 
хозяйственного права и в общей те-
ории права.

Изложение основного матери-
ала исследования. Классическим 
субъектом хозяйственного права в 
доктрине определяется субъект хо-
зяйствования, который в легитимной 
организационно-правовой форме и 
обладая обособленным имуществом 
непосредственно осуществляет хо-
зяйственную деятельность с целью 
получения прибыли и/или для удов-
летворения экономических и со-
циальных потребностей общества. 
Дополняется вышеупомянутое на-
личием у субъекта хозяйствования 
хозяйственной правосубъектности, 
которая, по нашему мнению, состо-
ит из хозяйственной компетенции и 
хозяйственной деликтоспособности.

Хозяйственная компетенция 
является отраслевым понятием, 
обозначающим совокупность хо-
зяйственных прав и обязанностей, 
установленных действующим зако-
нодательством для определенного 
вида хозяйственных организаций. 
Хозяйственная деликтоспособность 
представляет собой предусмотрен-
ную законодательством и/или дого-
вором возможность возложения на 
субъекта хозяйственного права и/или 
применения субъектом хозяйствен-
ного права мер хозяйственно-право-
вой ответственности. 

По нашему мнению, понятие 
«предприятие» обобщенно обознача-
ет определенную самостоятельную 
хозяйственную единицу. Основной 
смысловой нагрузкой указанного по-

нятия является фиксация правовых и 
экономических признаков, присущих 
каждому товаропроизводителю, дей-
ствующему в сфере материального 
производства в форме юридическо-
го лица. Предприятие любого вида 
и организационно-правовой формы 
самостоятельно и в пределах своего 
имущества несет хозяйственную от-
ветственность за правонарушения, 
допущенные им в хозяйственной 
сфере (за редкими исключениями, 
установленными законом). Считаем, 
что указанную особенность следует 
идентифицировать как «хозяйствен-
ную деликтоспособность предпри-
ятия (субъекта хозяйствования)», а 
также признать ее составной частью 
хозяйственной правосубъектности 
предприятия (субъекта хозяйствова-
ния). Для подтверждения вышеизло-
женного обратимся к рассмотрению 
отдельных видов предприятия как 
организационной формы хозяйство-
вания согласно с законодательством 
Украины.

В частности, государственное 
унитарное предприятие является до-
минирующей организационной фор-
мой ведения хозяйственной деятель-
ности на основании государственной 
собственности. Его видами служат 
государственное коммерческое пред-
приятие и казенное предприятие.

Государственное коммерческое 
предприятие действует в качестве 
субъекта предпринимательской де-
ятельности. Особенность такого 
предприятия по осуществлению хо-
зяйственной деятельности состоит 
в том, что оно обязано принимать 
и выполнять доведенные до него в 
установленном законодательством 
порядке государственные заказы и 
государственные задания, учиты-
вать их при формировании произ-
водственной программы, а также при 
определении перспектив своего эко-
номического и социального развития 
и при выборе контрагентов.

Объем производственно-хозяй-
ственных прав и обязанностей, рас-
крывающих цели и предмет деятель-
ности такого предприятия (специаль-
ную хозяйственную компетенцию), 
фиксируется в его уставе.

Как отмечают А. Н. Стативка и 
Я. А. Самсонова, в качестве особен-

ностей правосубъектности государ-
ственных унитарных предприятий в 
соответствии с гл. 8 Хозяйственного 
кодекса Украины целесообразно ука-
зать: а) их обязанность действовать 
на основании устава; б) запрет без-
возмездно передавать принадлежа-
щее им имущество другим юриди-
ческим лицам или гражданам (кроме 
случаев, предусмотренных законом); 
в) право иным способом распоря-
жаться имуществом, которое принад-
лежит к основным фондам, только в 
пределах полномочий и способом, 
которые предусмотрены Хозяйствен-
ным кодексом Украины и специаль-
ными законами; г) обязательство 
использовать средства, полученные 
от продажи имущественных объек-
тов, в соответствии с утвержденным 
финансовым планом. Установление 
таких ограничений указывает на 
специальную правосубъектность го-
сударственных унитарных предпри-
ятий [1, с. 62].

Учреждение государственного 
коммерческого предприятия созда-
ет для государства определенный 
риск, поскольку такое предприятие 
несет ответственность по результа-
там своей деятельности всем при-
надлежащим ему на праве хозяй-
ственного ведения имуществом. При 
убыточной деятельности оно может 
быть вынужденным в принудитель-
ном порядке лишиться имущества, 
находящегося в государственной 
собственности, в счет погашения 
долгов, или же может возникнуть 
ситуация ликвидации вследствие не-
преодолимой неплатежеспособности 
(банкротства). С целью предупреж-
дения воплощения таких рисков за-
конодатель Украины ввел мораторий 
на принудительную реализацию го-
сударственного имущества (Закон 
Украины «О введении моратория на 
принудительную реализацию иму-
щества» от 29 ноября 2001) [2].

В отличие от государственных 
коммерческих предприятий, созда-
ющихся органами государственной 
власти, подчиненными Кабинету 
Министров Украины (далее – КМ 
Украины), казенные предприятия 
учреждаются по решению КМ Укра-
ины в отраслях народного хозяй-
ства, в которых законом разрешено 
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осуществление хозяйственной де-
ятельности лишь государственным 
предприятиям. Таким образом, ка-
зенное предприятие является субъ-
ектом хозяйственной деятельности, 
базирующимся исключительно на 
государственной собственности при 
условии закрепления соответству-
ющего имущество за ним на праве 
оперативного управления. 

Особенностью казенных пред-
приятий является специфика их хо-
зяйственной компетенции. И. Н. Бон-
даренко указывает, что основанием 
для определения казенных предпри-
ятий как субъектов хозяйственного 
права является компетенция, которой 
их наделило государство. Компетен-
ция казенных предприятий суще-
ственнее ограничивается по срав-
нению с общей компетенцией иных 
предприятий, и в этом смысле может 
рассматриваться как специальная, 
поскольку для казенного предпри-
ятия предполагается возможность 
вести только деятельность, соответ-
ствующую его задачам [3, с. 6-8]. 
За ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей казенное предпри-
ятие несет самостоятельную имуще-
ственную ответственность. Но та-
кое предприятие отвечает по своим 
обязательствам только денежными 
средствами, находящимися в его рас-
поряжении. В случае недостаточно-
сти указанных средств государство, 
в лице органа, в сферу управления 
которого входит предприятие, несет 
полную субсидиарную ответствен-
ность по обязательствам казенного 
предприятия.

Коммунальные предприятия по 
своему правовому положению весь-
ма близки к государственным, по-
скольку и первые, и вторые работают 
на базе публичных (государственной 
и коммунальной) форм собственно-
сти.

По мнению Р. Ф. Гринюк, комму-
нальные предприятия как субъекты 
хозяйственного права осуществля-
ют деятельность, направленную не 
на удовлетворение их собственных 
потребностей, а для производства 
или социально значимых товаров, 
или на возмездное оказание услуг с 
целью получения прибыли для по-
следующего перераспределения ее 

в интересах населения. Хозяйствен-
ная компетенция является необходи-
мым элементом правосубъектности 
коммунального предприятия. Это 
означает, что предприятие наделено 
возможностью осуществлять права и 
обязанности с момента его создания, 
и эта возможность обеспечивается 
имеющимися у такого субъекта пра-
вами (на имущество, на определение 
структуры управления, на найм ра-
ботников и др.) [4, с. 82.].

Коммунальное унитарное пред-
приятие образуется на базе обосо-
бленной части коммунальной соб-
ственности. Основой для деятель-
ности коммунального предприятия 
служит коммунальное имущество, 
закрепляемое за ним на праве хозяй-
ственного ведения (коммунальное 
коммерческое предприятие) или на 
праве оперативного управления (в 
случае осуществления предприяти-
ем некоммерческой деятельности).

По своим обязательствам комму-
нальное предприятие отвечает всем 
закрепленным за ним имуществом. 
Важной особенностью, касающей-
ся взаимоотношений унитарных 
коммунальных предприятий с их 
учредителями – территориальными 
общинами в лице органов местно-
го самоуправления, является то, что 
последние не несут субсидиарной 
ответственности по долгам комму-
нального предприятия в случае недо-
статочности у него необходимого для 
погашения долгов имущества.

Правовую природу коллективно-
го предприятия рассмотрим на при-
мере одного из его видов, а именно 
- производственного кооператива.

Согласно действующему законо-
дательству Украины, производствен-
ный кооператив является добро-
вольным объединением на основе 
членства преимущественно граждан 
для совместной хозяйственной дея-
тельности с целью удовлетворения 
материальных, социальных и иных 
потребностей его членов. Член про-
изводственного кооператива обязан 
принимать личное трудовое участие 
в его деятельности. Для достижения 
цели своей деятельности производ-
ственный кооператив приобретает и 
использует имущество, финансовые 
и другие ресурсы. Имущество такого 

предприятия делится на паи его чле-
нов в соответствии с уставом коопе-
ратива.

Объем правовых возможностей 
производственного кооператива ка-
сательно его участия в хозяйствен-
ных правоотношениях ограничива-
ется целью, для достижения которой 
создан кооператив. Указанное приво-
дит к формулировке вполне обосно-
ванной позиции о наличии у таких 
предприятий специальной хозяй-
ственной компетенции.

Что касается хозяйственно-пра-
вовой ответственности, то произ-
водственный кооператив отвечает 
по своим обязательствам всем при-
надлежащим ему имуществом. Ме-
ханизмы возмещения причиненных 
кооперативом убытков определяется 
его уставом и законом, однако осо-
бенность специальной деликтоспо-
собности кооператива состоит в том, 
что одним из источников покрытия 
убытков последнего является иму-
щество членов кооператива. Так, 
согласно ч. 1 ст. 108 Хозяйственого 
кодекса Украины [5] и ст. 27 Закона 
Украины «О кооперации» от 10 июля 
2003 г. [6], члены производственного 
кооператива несут по обязательствам 
кооператива субсидиарную (допол-
нительную) ответственность своим 
имуществом в размере не менее их 
паевого взноса, если больший размер 
ответственности не предусмотрен 
законом или уставом кооператива. 
Наряду с этим сам производствен-
ный кооператив не несет ответствен-
ности по обязательствам членов коо-
ператива.

Особым видом частных пред-
приятий является фермерское хозяй-
ство. Как справедливо отмечает В. В. 
Устюкова, определяющим является 
«семейный» признак фермерского 
хозяйства, который и отличает его 
от других организационно-правовых 
форм хозяйствования [7, с. 19]. Та-
кое предприятие может быть создано 
одним гражданином Украины или 
несколькими гражданами Украины, 
которые являются родственниками 
или членами семьи, и лично участву-
ют в деятельности хозяйства. Учре-
дителями и членами фермерского  
хозяйства не могут быть юридиче-
ские лица.
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Имущество фермерского хо-
зяйства принадлежит ему на праве 
собственности. Порядок владения, 
пользования и распоряжения иму-
ществом фермерского хозяйства 
осуществляется в соответствии с его 
уставом, если иное не предусмотре-
но соглашением между членами фер-
мерского хозяйства и законом.

С одной стороны, компетенцию 
(права и обязанности) фермерского 
хозяйства как субъекта хозяйствова-
ния устанавливает закон. Вместе с 
тем устав фермерского хозяйства как 
локальный внутрихозяйственный акт 
нормативно определяет его цели и 
предмет деятельности, отклоняться 
от которых запрещено. Таким обра-
зом, устав конкретизирует пределы 
специальной хозяйственной компе-
тенции фермерского хозяйства.

Что же касается юридической от-
ветственности, то фермерское хозяй-
ство несет ответственность по своим 
обязательствам в пределах имуще-
ства, принадлежащего ему на праве 
собственности.

Обратимся к характеристике пра-
вового статуса хозяйственного обще-
ства - одного из самых распростра-
ненных видов предпринимательских 
хозяйственных организаций в Укра-
ине. Именно в форме хозяйственно-
го общества создается большинство 
частных корпоративных предпри-
ятий. Однако следует отметить, что 
хозяйственные общества могут соз-
даваться и функционировать также 
как публичные корпоративные пред-
приятия (юридические лица публич-
ного права).

Хозяйственные общества, как 
и другие предпринимательские 
общества, условно делятся на две 
группы - объединения капиталов и 
объединения лиц. К первой группе 
относятся общества, при создании 
и в деятельности которых предусма-
тривается объединение имущества 
учредителей (участников), а непо-
средственное участие в деятельно-
сти общества является необязатель-
ным. Ко второй группе относятся 
хозяйственные общества, в которых 
учредители (участники) участвуют 
не только имущественными взно-
сами, но и непосредственно, лично. 
Как объединение капиталов тради-

ционно рассматриваются следующие 
общества: общество с ограниченной 
ответственностью (далее – ООО), 
общество с дополнительной ответ-
ственностью (далее – ОДО), акци-
онерное общество (далее – АО). К 
объединениям лиц относятся полные 
и коммандитные общества [8, с. 95].

ООО, ОДО и АО являются кор-
поративными предприятиями, соз-
дающимися для получения прибыли 
от их хозяйственной деятельности. 
Правовое положение таких предпри-
ятий весьма подобно, а разница за-
ключается в законодательных прави-
лах формирования уставного капи-
тала, а также в специфике процедур 
корпоративного управления.

Обладая обособленным имуще-
ством и легитимной организационно-
правовой формой, вышеупомянутые 
общества вступают в хозяйственные 
правоотношения, реализуя свою хо-
зяйственную компетенцию. Ее объ-
ем (общая, специальная, исключи-
тельная хозяйственная компетенция) 
зависит от предмета деятельности 
общества и цели его основания.

В контексте исследования пра-
вового положения хозяйственных 
обществ возникает вопрос об ответ-
ственности таких субъектов за до-
пущенные ими хозяйственные пра-
вонарушения. АО, ООО и ОДО не 
отвечают по обязательствам их учре-
дителей (участников), а учредители 
(участники) несут риск, связанный с 
деятельностью соответствующих хо-
зяйственных обществ, только в пре-
делах стоимости имущества, пере-
данного хозяйственной организации, 
на которое может быть обращено 
взыскание в порядке, установленном 
законодательством.

Так, акционеры не отвечают по 
обязательствам общества и несут 
риск убытков, связанных с деятель-
ностью общества, только в пределах 
стоимости принадлежащих им акций. 
К акционерам не могут применяться 
какие-либо санкции, ограничиваю-
щие их права, в случае совершения 
противоправных действий обще-
ством или другими акционерами.

Участники общества с ограни-
ченной ответственностью несут от-
ветственность в пределах их вкладов 
в уставной капитал такого общества.

Особенность специальной хо-
зяйственной деликтоспособности 
ОДО заключается в том, что в слу-
чае недостаточности суммы взносов 
участников для погашения требова-
ний кредиторов последние отвечают 
по долгам общества дополнительно 
принадлежащим им имуществом - 
в одинаковом для всех участников 
кратном размере к вкладу каждого 
участника. Предельный размер от-
ветственности участников предусма-
тривается уставом ОДО.

Определяющее отличие полного 
(далее – ПО) и коммандитного обще-
ства (далее – КТ) заключается в том, 
что они создаются и действуют на 
основании учредительного договора, 
который заключается и реализуется 
несколькими лицами. Учредитель-
ный договор полного и коммандит-
ного общества должен определять 
размер доли каждого из участников 
в сложенном капитале, форму их 
участия в делах общества, размер, 
состав и порядок внесения ими вкла-
дов. Сложенный капитал ПТ и КТ со-
ставляет совокупная стоимость вкла-
дов участников.

Как отмечает А.Яблонская, одной 
из характерных черт полного товари-
щества является солидарная ответ-
ственность участников по обязатель-
ствам общества всем своим имуще-
ством. В связи с этим законодатель 
установил для этого вида обществ 
еще одно ограничение, которое за-
ключается в том, что лицо должно 
быть участником только одного пол-
ного общества. Особенность ком-
мандитного общества заключается в 
наличии в составе его учредителей 
(участников) лиц, осуществляющих 
от имени общества предпринима-
тельскую деятельность и несущих 
неограниченную ответственность 
по обязательствам общества, а также 
тех лиц, которые отвечают по долгам 
общества только в пределах внесен-
ных ими вкладов [8, с. 95].

Для ведения успешной хозяй-
ственной деятельности субъекты 
хозяйствования могут объединяться 
в так называемые объединения пред-
приятий. Участниками такого объе-
динения могут быть только предпри-
ятия (организации) – юридические 
лица, каждое из которых при вхож-
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дении в объединение сохраняет ста-
тус юридического лица независимо 
от организационно-правовой формы 
объединения, и на них распростра-
няются положения ХК Украины и 
других законов по регулированию 
деятельности предприятий.

Объединение предприятий как 
субъект хозяйственного права наде-
ляется имуществом, юридически и 
фактически обособленным от иму-
щества членов объединения. Иму-
щество передается объединению его 
участниками в хозяйственное веде-
ние или в оперативное управление 
на основе учредительного договора 
или решения об образовании объ-
единения, и при  этом имущество 
участников объединения не входит 
в состав имущества объединения. С 
учетом указанного разграничивается 
ответственность объединения и его 
участников как субъектов права: объ-
единение предприятий не отвечает 
по обязательствам его участников, а 
предприятия-участники не отвечают 
по обязательствам объединения. Уч-
редительным договором или уставом 
объединения могут быть предусмо-
трены исключения из этого правила.

Как отмечает В. А. Сичевлюк, ха-
рактерным признаком объединения 
предприятий является его сложная 
хозяйственная правосубъектность. 
Предприятие – участник объедине-
ния предприятий, в целом сохраняя 
свой правосубъектный статус, теря-
ет определенную часть организаци-
онно-хозяйственных полномочий, 
переданных объединению, которое 
на этом основании приобретает ор-
ганизационно-хозяйственную компе-
тенцию относительно своего участ-
ника, а также осуществляет предста-
вительство участников в отношениях 
с третьими лицами. Таким образом, 
у объединения предприятий и у его 
участников возникают встречные ор-
ганизационно-хозяйственные права, 
отличающие их, например, от хозяй-
ственных обществ и участников по-
следних [9, с. 114].

Выводы. Подытоживая изложен-
ное, логично будет сформулировать 
вывод о том, что предприятия как 
субъекты хозяйствования и, соответ-
ственно, как субъекты хозяйственно-
го права в легитимной организаци-

онно-правовой форме осуществляют 
хозяйственную деятельность, имея 
необходимое для этого обособлен-
ное имущество, реализуют свою 
хозяйственную компетенцию (сово-
купность хозяйственных прав и обя-
занностей), а также способны нести 
специфическую хозяйственно-пра-
вовую ответственность, предусмо-
тренную Хозяйственным кодексом 
Украины и иным хозяйственным за-
конодательтством.

Таким образом, двигаясь путем 
исследования от конкретного к аб-
страктному, от отдельных видов 
предприятия к его обобщенному по-
нятию и далее, к понятиям субъекта 
хозяйствования и субъекта хозяй-
ственного права, считаем целесоо-
бразным рассматривать хозяйствен-
ную деликтоспособность субъекта 
хозяйствования, в том числе и пред-
приятия, как часть его хозяйственной 
правосубъектности. Последняя, в 
свою очередь, является конституиру-
ющим признаком для квалификации 
предприятия как субъекта хозяй-
ственного права.
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ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ ПРИ РАССМОТРЕНИИ И РАЗРЕШЕНИИ 
ЖАЛОБ СЛЕДСТВЕННЫМ СУДЬЕЙ (ПО УПК УКРАИНЫ)
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соискатель кафедры уголовного процесса Национального университета «Одесская юридическая академия» 

SUMMARY
The article, based on a review of scientific perspectives and current criminal procedural law of Ukraine, covers study of theoretical 

problem connected to item of proof in complaint processing and settlement by investigating judge. Additionally the expediency of 
using the term «local item of proof» is justified, because it clearly indicates the presence of the process of proof in judicial review 
litigation and shows a difference between these circumstances and the general item of proof in criminal proceedings. The structure of 
the local item of proof in complaint processing and settlement by investigating judge is defined. Considering specificity of complaints 
under p. 1 of art. 303 of the Code of criminal proceedings of Ukraine, the local item of proof in complaint processing and settlement 
each of them by investigating judge is formulated.

Key words: local item of proof, complaint, investigating judge. 
* * *

В статье на основе анализа научных точек зрения и действующего уголовного процессуального законодательства Украи-
ны рассматривается проблема предмета доказывания при рассмотрении и разрешении жалоб следственным судьей. Допол-
нительно обосновывается целесообразность употребления термина «локальный предмет доказывания», поскольку он четко 
указывает на наличие процесса доказывания в судебно-контрольном производстве и показывает несовпадение устанавливае-
мых обстоятельств с общим предметом доказывания в уголовном производстве. Определена структура локального предмета 
доказывания при рассмотрении и разрешении жалоб следственным судьей. Учитывая специфику жалоб, предусмотренных ч. 
1 ст. 303 Уголовного процессуального кодекса Украины, сформулирован локальный предмет доказывания при рассмотрении 
и разрешении следственным судьей каждой из них.

Ключевые слова: локальный предмет доказывания, жалоба, следственный судья.

Постановка проблемы и актуальность темы исследования. 
Обновление нормативной регламентации стадии досудебного 
расследования в Украине проявилось не только в усовершенствовании 
его общих условий, формировании системы следственных 
(розыскных) действий, но и в значительной трансформации 
института судебного контроля. Определив субъекта осуществления 
судебного контроля – следственного судью, закрепив в Уголовном 
процессуальном кодексе (далее – УПК) достаточно широкий перечень 
его полномочий, законодатель тем самым создал предпосылки 
для надлежащей охраны и защиты прав человека в досудебном 
производстве, что полностью соответствует указанным в ст. 2 
УПК задачам уголовного производства.

Одним из направлений судеб-
ного контроля в досудебном 

производстве является рассмотрение 
и разрешение следственным судьей 
жалоб на решения, действия или 
бездействие следователя или про-
курора. Для определение законно-
сти и обоснованности обжалуемых 
решения, действия или бездействия 
прокурора, следователя важное зна-
чение имеет правильно установление 
фактических оснований их принятия/
осуществления. Поэтому актуальной 
является проблема определения по-
нятия и структуры предмета доказы-
вания при рассмотрении и разреше-
нии жалоб следственным судьей. 

Некоторые вопросы доказывания 
в деятельности следственного су-
дьи по новому УПК Украины 2012 
г. рассматриваются в научных тру-

дах таких ученых, как Н. М. Басай, 
И. В. Гловюк, Н. Л. Дроздович, Т. В. 
Лукашкина, С. Н. Мищенко, Н. П. 
Сизая, А. Г. Яновская. Кроме того, 
проблематика доказывания в рам-
ках реализации функции судебного 
контроля в досудебном производ-
стве исследуется Т. И. Андрющенко, 
И. Р. Дочией, Н. А. Колоколовым, 
В. Я. Корсун, Н. С. Курышевой, И. 
Л. Махоркиным, Е. В. Носковой, А. 
Н. Рыжих, В. В. Сидоровым, Ю. В. 
Скрыпиной, В. И. Чернобуком, О. Г. 
Шило и др., но эти исследования осу-
ществлялись еще до принятия ново-
го УПК Украины или на основе УПК 
Российской Федерации. При этом 
проблема именно предмета доказы-
вания (обстоятельств, подлежащих 
установлению) при рассмотрении и 
разрешении жалоб следственным су-

дьей исследована фрагментарно, что 
обусловлено новизной соответствую-
щих законодательных положений. 

Целью настоящей статьи являет-
ся определение понятия и элементов 
предмета доказывания при рассмотре-
нии и разрешении жалоб следствен-
ным судьей.

Изложение основных положе-
ний. За исключением некоторых на-
учных исследований, в которых от-
рицается необходимость проверки и 
оценки доказательств при рассмотре-
нии жалоб и, соответственно, прове-
дения судебного следствия [1, c. 116], 
в целом в литературе общепризнано, 
что рассмотрение и разрешение жалоб 
связано с процессом доказывания, а 
надлежащее разрешение этих жалоб, 
вынесение законного, обоснованного 
и мотивированного определения по 
результатам их рассмотрения невоз-
можно без проверки и оценки доказа-
тельств. 

В соответствии со ст. 370 УПК, 
судебное решение должно быть за-
конным, обоснованным и мотивиро-
ванным. Обоснованным является ре-
шение, принятое судом на основании 
объективно выясненных обстоятель-
ствах, которые подтверждены доказа-
тельствами, исследованными в ходе 
судебного разбирательства и оценен-
ными судом в соответствии со статьей 
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94 УПК. Мотивированным является 
решение, в котором приведены над-
лежащие и достаточные мотивы и ос-
нования его принятия. Несмотря на то, 
что в ст. 370 УПК речь идет только о 
суде, ч. 2 ст. 110 УПК распространяет 
эти требования на судебные решения 
в целом, т.е. и на решения следствен-
ного судьи. 

Вынесение обоснованного и моти-
вированного решения по результатам 
рассмотрения жалобы невозможно без 
установления определенного перечня 
обстоятельств, которые подтверждают 
обоснованность жалобы, или, наобо-
рот, ее опровергают. Этот перечень об-
стоятельств в литературе предлагается 
называть предметом установления [2], 
предметом исследования [3, c. 230; 4], 
предметом судебного разбирательства 
[5, c. 5; 6, c. 91], предметом доказы-
вания [7, c. 14-15], локальным пред-
метом доказывания [8; 9], предметом 
уголовно-процессуального познания 
[10, c. 154]. 

При этом под локальным предме-
том доказывания понимается перечень 
обстоятельств, которые следует уста-
новить на первом этапе осуществле-
ния правоприменительной деятель-
ности в уголовном судопроизводстве, 
а именно при осуществлении судом 
(судьей) контрольных полномочий [8, 
c. 224]; то есть он представляет собой 
совокупность обстоятельств, которые 
подлежат доказывания по делу при 
принятии отдельных процессуальных 
решений на всех стадиях уголовного 
судопроизводства, но не связанных с 
разрешением дела по существу [9, c. 
405]. Как представляется, аналогичное 
смысловое наполнение имеет и терми-
нологическое словосочетание «пред-
мет установления». Как указывает О. 
О. Аваков, в рамках судебно-контроль-
ной деятельности полагаем возмож-
ным использовать термин «предмет 
установления» – по аналогии с обсто-
ятельствами, подлежащими доказыва-
нию и образующими предмет доказы-
вания. Предмет установления – сово-
купность обстоятельств, подлежащих 
обязательному выяснению в судебном 
заседании при осуществлении судеб-
но-контрольной деятельности в досу-
дебном производстве [2].

Однако предмет доказывания в су-
дебно-контрольном производстве не 

тождественен общему предмету до-
казывания в уголовном производстве. 
Обоснованно обращается в литера-
туре внимание на то, что предмет до-
казывания в рамках производства по 
жалобам в порядке ст. 125 УПК РФ, 
который не может отождествляться с 
предметом доказывания по уголовно-
му делу, так как в его основе лежит 
не уголовное, а конституционное, ад-
министративное и уголовно-процес-
суальное право. Здесь доказывание 
осуществляется не применительно к 
предмету доказывания по уголовному 
делу, а в отношении предмета обжа-
лования [7, c. 14-15]. Таким образом, 
как представляется, вышеуказанные 
категории одинаковы по содержанию. 
Более корректным представляется 
наименование «локальный предмет 
доказывания», поскольку он, во-
первых, четко указывает на наличие 
осуществление процесса доказывания 
в судебно-контрольном производстве, 
во-вторых, более четко показывает со-
отношение, а именно несовпадение 
устанавливаемых обстоятельств с об-
щим предметом доказывания в уголов-
ном производстве. 

В литературе имеются различные 
подходы, касающиеся определения 
содержания и структуры локального 
предмета доказывания. В российской 
доктрине обосновывается, что общим 
предметом установления при произ-
водстве по жалобе либо уведомле-
нию выступает совокупность обстоя-
тельств, свидетельствующих о соот-
ветствии или несоответствии обжалу-
емого процессуального действия или 
бездействия, решения установленным 
законом требованиям. При рассмотре-
нии и разрешении жалобы этот пред-
мет определяется исходя из доводов 
заявленной жалобы [2]. По мнению 
И. Р. Дочии, фактически определены 
границы деятельности судьи при рас-
смотрении жалобы; с одной сторо-
ны, он обязан проверить обжалуемое 
решение и действие (бездействие) 
органа расследования на предмет со-
ответствия их требованиям закон-
ности и обоснованности, а с другой, 
он не вправе выйти за эти пределы, 
обсуждать вопрос о виновности обви-
няемого в совершении преступления. 
Вместе с тем требо¬вание законода-
теля проверять в порядке ст. 125 УПК 

РФ не только закон¬ность, но и обо-
снованность обжалованного процес-
суального решения, дейст¬вия (без-
действия) предполагает исследование 
судом фактической основы принятия 
таких решений или совершения соот-
ветствующих действий [1, c. 103-104].

В украинской доктрине Ю.В. 
Скрыпина указывает, что специфика 
предмета уголовно-процессуального 
познания следственного судьи состо-
ит во включении в него тех обстоя-
тельств, которые касаются осущест-
вления досудебного производства 
по уголовному делу и ограничения в 
связи с этим конституционных прав и 
свобод его участников [10, c. 154]; этот 
подход характерен для судебно-кон-
трольного производства в целом и не 
отражает специфику доказывания при 
рассмотрении и разрешении жалоб.

И.В. Гловюк отмечает, что для 
судебного контроля характерен спец-
ифический предмет исследования: за-
конность и обоснованность действий, 
бездействия, решений органа дозна-
ния, дознавателя, следователя, началь-
ника следственного отдела, прокурора 
и других властных субъектов уголов-
ного процесса [3, c. 230]; в целом под-
держивая эту точку зрения, отметим, 
что автором не сделана в данном слу-
чае привязка к доводам жалобы и воз-
ражений на нее. 

Сложно, однако, согласиться 
с мнением, что предметом иссле-
дования следственного судьи при 
рассмотрении жалобы на действия 
следователя или прокурора станут 
процессуальные документы – про-
токолы следственных действий, ко-
торые фиксируют ход и результаты 
действий следователя [4] Считаем, 
что процессуальные документы - про-
токолы следственных действий, ко-
торые фиксируют ход и результаты 
действий следователя, являются объ-
ектом исследования следственного 
судьи, а не предметом. Более обо-
снована точка зрения, что материалы 
дела и иные сведения, на основании 
которых суд делает вывод о наличии 
или отсутствии факта нарушения кон-
ституционных прав заявителя или за-
труднения его доступа к правосудию, 
являются объектом исследования в 
производстве по рассмотрению и раз-
решению жалоб [7, c. 14-15].
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Рассматривая предмет судебного 
разбирательства в рамках судебно-
контрольного производства как раз-
новидность разрешения спора о праве, 
локальный предмет доказывания сле-
дует конституировать исходя именно 
из исково-правовой природы рассмо-
трения и разрешения жалоб след-
ственным судьей. В этом производстве 
сторонами являются жалобщик (лицо, 
которое подало жалобу) и ответчик по 
жалобе [5, c. 7; 11, c. 11] (УПК Украи-
ны этот термин не употребляет, однако 
в доктринальных целях его употребле-
ние является обоснованным); абсо-
лютно верным является утверждение 
Н. А. Колоколова, что деление участ-
ников процесса на стороны, предло-
женное в УПК РФ (и в УПК Украины 
также – С. П.), в судебно-контрольном 
производстве совершенно неприемле-
мо. Спор может возникнуть не только 
между стороной обвинения и сторо-
ной защиты, но и между участниками 
стороны обвинения, между участника-
ми процесса, не имеющими ни опре-
деленного в законе наименования, ни 
какого-либо отношения к сторонам 
обвинения и защиты [5, c. 7].

Соответственно, жалобщиком яв-
ляется заявитель, потерпевший, его 
представитель или законный предста-
витель, подозреваемый, его защитник 
или законный представитель, владе-
лец временно изъятого имущества, 
лицо, которому отказано в признании 
потерпевшим, лица, к которым могут 
быть применены меры безопасности, 
лиц, которому отказано в удовлетво-
рении ходатайства, его представитель, 
законный представитель или защит-
ник. Ответчиком по жалобе является 
следователь, который осуществляет 
досудебного расследование, и проку-
рор, который осуществляет процессу-
альное руководство расследованием. 

Как следствие, учитывая исковую 
природу этих жалоб и наличие сторон 
по жалобам, локальный предмет дока-
зывания можно определить, используя 
категории фактов основания жалобы и 
возражений против нее. 

Т. е. обстоятельства, которыми 
обосновываются требования жалобы 
и возражения против нее, входят как 
элемент в предмет доказывания при 
рассмотрении и разрешении жалоб 
следственным судьей. Однако возни-

кает вопрос, исчерпывают ли эти об-
стоятельства содержание локального 
предмета доказывания, и возможно ли 
установление и иных обстоятельств, 
которые имеют значение для принятия 
решения по жалобе. Для этого следует 
коротко рассмотреть вопрос о преде-
лах проверки при рассмотрении и раз-
решении жалоб. 

Как представляется, активность 
следственного судьи при определе-
нии законности и обоснованности 
решений, законности действия и без-
действия должна ограничиваться до-
водами и требованиями жалобы; это 
правило исходит из принципов состя-
зательности и диспозитивности уго-
ловного производства Украины: так, в 
соответствии с ч. 3 ст. 26 УПК, след-
ственный судья, суд в уголовном про-
изводстве решают только те вопросы, 
вынесенные на его рассмотрение сто-
ронами и отнесенные к их полномочи-
ям Кодексом. Однако исключение из 
этого общего правила может иметь ме-
сто только в случаях, когда следствен-
ный судья при рассмотрении жалобы 
выявляет существенных нарушения 
требований уголовного процессуаль-
ного закона, которые являются основа-
нием для удовлетворения жалобы, но 
на которые жалобщик не указывает: 
например, если постановление о пре-
кращении уголовного производства 
вынесено ненадлежащим субъектом, 
а жалобщик обжалует только основа-
ния прекращения уголовного произ-
водства. Речь идет о тех нарушениях, 
которые воспрепятствовали либо мог-
ли воспрепятствовать вынесению за-
конного и обоснованного решения; от-
сутствие реагирование следственного 
судьи в данном случае будет наруше-
нием принципа законности. То есть к 
структуре локального предмета дока-
зывания можно также отнести обсто-
ятельства, указывающие на наличие 
существенных нарушений уголовно-
го процессуального законодательства 
при осуществлении процессуальных 
действий / бездействия и принятии 
процессуальных решений.

Кроме того, ст. 94 УПК обязывает 
следственного судью оценивать до-
казательства по своему внутреннему 
убеждению, которое основывается на 
всестороннем, полном и беспристраст-
ном исследовании всех обстоятельств 

уголовного производства, руковод-
ствуясь законом, оценивать каждое 
доказательство с точки зрения отно-
симости, допустимости, достоверно-
сти, а совокупность собранных доказа-
тельств - с точки зрения достаточности 
и взаимосвязи для принятия соответ-
ствующего процессуального решения. 
Таким образом, элементом локального 
предмета доказывания должны быть 
признаны обстоятельства, которые 
свидетельствуют о неотносимости, 
недопустимости или недостоверности 
доказательств, которыми обосновыва-
ются требования или возражения (т. н. 
«вспомогательные факты»).

Учитывая специфику жалоб, пред-
усмотренных ч. 1 ст. 303 УПК, воз-
можно сформулировать локальный 
предмет доказывания при рассмотре-
нии и разрешении каждой из них. 

При рассмотрении жалобы на 
бездействие следователя, прокурора, 
которая состоит в невнесении сведе-
ний об уголовном правонарушении в 
Единый реестр досудебных расследо-
ваний после получения заявления или 
сообщения об уголовном правонару-
шении, необходимо установить нали-
чие/отсутствие факта регистрации за-
явления, сообщения в Едином реестре 
досудебных расследований, а также 
окончание 24-часового строка после 
получения заявления или сообщения 
об уголовном правонарушении.

При рассмотрении жалобы на не-
возвращение временно изъятого иму-
щества согласно требованиям статьи 
169 УПК необходимо устанавливать, 
во-первых, наличие / отсутствие факта 
временного изъятия имущества; во-
вторых, наличие / отсутствие решения 
об аресте этого имущества; в-третьих, 
наличие / отсутствие факта невозвра-
щения этого имущества, то есть нали-
чие / отсутствие постановления проку-
рора о возврате имущества.

При рассмотрении жалобы на не-
осуществление других процессуаль-
ных действий, которые следователь, 
прокурор обязан совершить в установ-
ленный Кодексом срок, необходимо 
устанавливать наличие / отсутствие 
обязанности следователя, прокурора 
совершить соответствующее действие 
и факт совершения / несовершения 
этого действия. 

При рассмотрении жалобы на 
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решение следователя, прокурора о 
приостановлении досудебного рас-
следования необходимо установить, 
во-первых, наличие / отсутствие ос-
нований для приостановления досу-
дебного расследования; во-вторых, 
соблюдение / не соблюдение условий 
приостановления досудебного рассле-
дования; в-третьих, принятие этого ре-
шения компетентным субъектом. 

При рассмотрении жалобы на ре-
шение следователя, прокурора о пре-
кращении уголовного производства 
необходимо установить, во-первых, на-
личие / отсутствие оснований для пре-
кращения уголовного производства; 
во-вторых, принятие этого решения 
компетентным субъектом (т. е. с соблю-
дением разграничения полномочий, 
предусмотренного ч. 3 ст. 284 УПК). 

При рассмотрении жалобы на 
решение следователя, прокурора об 
отказе в признании потерпевшим не-
обходимо устанавливать, во-первых, 
наличие / отсутствие оснований для 
признания лица потерпевшим; во-
вторых, принятие этого решения ком-
петентным субъектом.

Рассмотрение жалобы на решения, 
действия или бездеятельность следо-
вателя или прокурора при применении 
мер безопасности связано с установле-
нием, во-первых, наличия / отсутствия 
оснований условий для применения 
мер безопасности; во-вторых, наличие 
/ отсутствие факта бездеятельности 
следователя или прокурора при при-
менении мер безопасности; в-третьих, 
незаконность действий при примене-
нии мер безопасности. 

При рассмотрении жалобы на 
решение следователя, прокурора 
об отказе в удовлетворении хода-
тайства о проведении следователей 
(розыскных) действий, негласных 
следственных (розыскных) действий 
необходимо установить, во-первых, 
наличие / отсутствие ходатайства, в 
удовлетворении которого было отка-
зано; во-вторых, наличие / отсутствие 
оснований для его удовлетворения; 
в-третьих, принятие этого решения 
компетентным субъектом. 

При рассмотрении жалобы на ре-
шения следователя, прокурора об из-
менении порядка досудебного рассле-
дования и продолжение его в соответ-
ствии с правилам, предусмотренными 

главой 39 УПК следует установить 
наличие / отсутствие оснований для 
изменения порядка досудебного рас-
следования и принятие этого решения 
компетентным субъектом.

Выводы. Для наименования со-
вокупности обстоятельств, подлежа-
щих установлению при рассмотрении 
и разрешении жалоб следственным 
судьей, более корректным является 
наименование «локальный предмет 
доказывания», поскольку он четко 
указывает на наличие осуществление 
процесса доказывания в судебно-кон-
трольном производстве и показывает 
несовпадение устанавливаемых об-
стоятельств с общим предметом до-
казывания в уголовном производстве. 
К элементам локального предмета 
доказывания при рассмотрении и раз-
решении жалоб относятся: 1) обстоя-
тельства, которыми обосновываются 
требования жалобы и возражения про-
тив жалобы; 2) обстоятельства, указы-
вающие на наличие существенных на-
рушений уголовного процессуального 
законодательства при осуществлении 
процессуальных действий / бездей-
ствия и принятии процессуальных 
решений; 3) обстоятельства, которые 
свидетельствуют о неотносимости, 
недопустимости или недостоверности 
доказательств, которыми обосновыва-
ются требования или возражения (т. н. 
«вспомогательные факты»).
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SUMMARY
The article deals with problems of legal regulation of the analysis and management of customs risk in Ukraine. The aims of 

application of the system of risk management are developed, the contradictions in the legislation, which can be resolved by its official 
approval are indicated. The author comes to the conclusion that the purpose of the application is to release ASAUR most of those 
involved in the movement of goods across the customs border of unnecessary customs formalities while maintaining the efficiency of 
customs control and enforce a high level of legitimacy in the customs area.

Key words: customs formalities, customs control, customs risks, risk management procedures.
* * *

В статье рассматриваются проблемные вопросы правового регулирования анализа и управления таможенными рисками 
в Украине. Наработаны цели применения системы управления рисками, указаны противоречия в законодательстве, которые 
могут быть сняты путем официального закрепления последней. Автор приходит к выводу, что целью применения АСАУР яв-
ляется освобождение большинства лиц, занимающихся перемещением товаров через таможенную границу, от лишних тамо-
женных формальностей при сохранении эффективности таможенного контроля и обеспечении соблюдения высокого уровня 
законности в таможенной сфере.

Ключевые слова: таможенные формальности, таможенный контроль, таможенные риски, система управления рисками.

Постановка проблемы. В новом Таможенном кодексе Украины 
(далее – ТК) вопросам управления рисками в процессе перемещения 
товаров через таможенную границу посвящена отдельная глава, 
намечены основные направления применения системы управления 
рисками, подчеркнута ее определяющая роль в осуществлении 
таможенного контроля. Всё это существенно приблизило 
отечественное законодательство к мировым стандартам. Вместе 
с тем ограниченный объем таможенного правового регулирования 
и неоднозначность ряда предписаний в законодательстве создают 
определенные проблемы в правоприменительной деятельности, 
которые требуют разрешения. 

Сущность научной разра-
ботки проблемы. Вопросы 

управления рисками в сфере госу-
дарственного таможенного дела для 
украинской правовой науки являются 
достаточно новыми. Одной из первых 
наработок в этой области следует на-
звать учебное пособие В. Науменко 
«Минимизация рисков при таможен-
ном оформлении». Однако, имея до-
вольно широкий комплексный харак-
тер, эта работа затрагивает только 
отдельные юридические вопросы [1, 
с. 7-24]. Более конкретно правовой 
аспект управления рисками исследо-
вался в трудах С. Терещенко [2, с. 34], 
Ю. Столетова [3] и других ученых. 
Рассматривались отдельные вопросы, 
касающиеся поднятой нами пробле-
мы, и в исследованиях, посвященных 
осуществлению управления таможен-
ной службой и использованию в ее 

деятельности информационных тех-
нологий (см., напр., [4; 5, с. 298, 299]). 
Однако действующий ТК [6] весьма 
наглядно изменил подходы к системе 
управления рисками, хотя большин-
ство этих изменений еще не нашли 
отражения в научных трудах админи-
стративистов.

Цель статьи. Для разрешения 
поставленной проблемы необходимо 
определить цели применения системы 
управления рисками в процессе пере-
мещения товаров через таможенную 
границу как общую базовую катего-
рию. Она должна учитываться прак-
тическими работниками при толкова-
нии и применении предписаний тамо-
женных законов и подзаконных актов, 
касающихся таможенных рисков.

Изложение основного матери-
ала исследования. Истоки системы 
управления рисками связаны со стра-

тегией организации работы банков. 
Она рассматривалась как составля-
ющая последней и опиралась на тео-
рию диверсификации и оптимизации 
портфеля фондовых активов, разрабо-
танную  Г. Марковица. Со временем 
универсальная природа математиче-
ского основания упомянутой теории 
стала очевидной, что привело к су-
щественному расширению сферы ее 
применения. Её начали использовать 
в управлении страховым и биржевым 
бизнесом, затем в иных секторах эко-
номики. Впоследствии управление 
рисками проникло в сферы обще-
ственной жизни, не связанные с эко-
номикой.  

Возможно ли его применение в 
области государственного таможен-
ного дела? По нашему убеждению, 
несомненно. По крайней мере, можем 
с уверенностью утверждать, что не-
обходимые для этого предпосылки 
в Украине существуют. Во-первых, 
сформирована и функционирует нор-
мативно-правовая база. Вопросы 
управления таможенными рисками 
регулируются на уровне как закона 
(преимущественно гл. 52 ТК), так и 
подзаконных нормативно-правовых 
актов. Во-вторых, разработана и вве-
дена в эксплуатацию Автоматизиро-
ванная система анализа и управление 
рисками – АСАУР, синтезирующая 
достижения в отраслях современных 
информационных технологий, госу-
дарственного управления, а также 
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зарубежный опыт в этих сферах. При-
менение АСАУР призвано обеспечить 
высокий, эффективный уровень дея-
тельности таможенных органов при 
осуществлении таможенного контро-
ля. В-третьих, идет процесс форми-
рования базы данных, используемой 
для анализа рисков. В-четвертых, от-
работан определенный опыт по прак-
тическому применению результатов  
такого анализа.

Возникает вопрос: насколько по-
лезным может стать широкое приме-
нение системы анализа и управления 
рисками в процессе осуществления 
государственного таможенного дела? 
На наш взгляд, это в значительной 
степени зависит от цели управления 
таможенными рисками. Чтобы вы-
яснить последнюю, прежде всего, 
определим сущность самого этого  
явления. 

Статья 364 ТК рассматривает 
управление рисками как деятельность 
таможенных органов, направленную 
на анализ рисков, их выявление и 
оценку, разработку и практическую 
реализацию мер по их минимизации, 
на оценку эффективности и контроля 
применения этих мер. Под термином 
«риск» понимается вероятность несо-
блюдения требований законодатель-
ства в вопросах государственного та-
моженного дела. 

Всемирная таможенная органи-
зация определяет понятие «управле-
ние рисками» как систематическое 
осуществление процедур и методов 
управления, обеспечивающих тамо-
женные органы необходимой инфор-
мацией для изучения перемещений 
(или грузов), несущих в себе риски. 
Риском считается потенциальная воз-
можность несоблюдения требований 
таможенного законодательства.

Соглашаясь с тем, что таможенный 
риск заключается в вероятности не-
соблюдения требований таможенного 
законодательства, подчеркнем, что су-
ществуют и более сложные толкования 
этой правовой категории. По мнению 
П. В. Пашко, риск – это количествен-
ная величина таможенного вызова, 
угрозы в виде определенной оценки 
действующей опасности или вероятно-
сти реализации потенциальной угрозы 
в таможенной сфере с точки зрения не-
желательных последствий [4].

Как видно из приведенного, цель 
управления рисками видится в опти-
мизации деятельности таможенных 
органов, повышении ее качества, в 
экономии государственных матери-
альных и организационных ресурсов 
и т. п. Этот вывод подкрепляет и пере-
чень целей, стоящих перед системой 
управления рисками, что отражено в  
части 3 статьи 361 ТК. В их число от-
несены: (а) предотвращение, прогно-
зирование и выявление нарушений 
законодательства Украины по вопро-
сам государственного таможенного 
дела; (б) обеспечение более эффек-
тивного использования имеющихся 
у таможенных органов ресурсов и 
сосредоточение их внимания на от-
дельных сгруппированных объектах 
анализа риска, в отношении которых 
существует потребность применения 
отдельных форм таможенного кон-
троля или их совокупности, а также 
повышения эффективности таможен-
ного контроля (в области риска); (в) 
обеспечение в пределах полномочий 
таможенных органов мер по защите 
национальной безопасности, жизни и 
здоровья людей, животных, растений, 
окружающей природной среды, ин-
тересов потребителей; (г) ускорение 
таможенного оформления товаров, 
перемещаемых через таможенную 
границу Украины.

Однако, на наш взгляд, такой под-
ход представляется не совсем пра-
вильным. Необходимость применения 
системы управления рисками была 
провозглашена Киотской конвенцией 
еще в 1973 г. Согласно этому между-
народно-правовому акту управление 
риском является основным принци-
пом современных методов таможен-
ного контроля, позволяет оптимально 
использовать ресурсы таможенных 
органов и, не уменьшая эффективно-
сти таможенного контроля, освобож-
дает большинство субъектов внешне-
экономических отношений от лишних 
(часто совершаемых) контрольных 
процедур [7]. Как видим, речь идет 
об ограничениях, о предельном со-
кращении контрольных таможенных 
процедур (по терминологии действу-
ющего ТК Украины – таможенных 
формальностей) как об основной 
цели управления рисками. На реали-
зацию последней направлена и вся 

Конвенция в целом. В свое время эта 
идея была полностью воспринята и 
в Украине. Так, в Концепции созда-
ния, внедрения и развития системы 
анализа и управления рисками 2005 
г. прямо отмечается, что таможенный 
контроль ограничивается минимумом 
таможенных формальностей, необхо-
димых для обеспечения соблюдения 
таможенного законодательства, а их 
выбор осуществляется благодаря ис-
пользуемой системе управления ри-
сками. Кроме того, цель применения 
управления рисками – привести наци-
ональную систему таможенного кон-
троля в соответствие со стандартами 
Всемирной торговой организации, ко-
торые проявляются в (а) сокращении 
времени таможенного оформления; 
(б) прозрачности и предсказуемости 
деятельности таможенных органов 
по поводу субъектов внешнеэкономи-
ческой деятельности; (в) партнерстве 
в отношениях таможенных органов с 
этими субъектами [8].

С самого начала разработчики от-
ечественной системы управления ри-
сками понимали, что ее основными 
элементами являются: (а) сбор и обра-
ботка информации о лицах, товарах и 
транспортных средствах, перемещае-
мых через таможенную границу Укра-
ины; (б) выявление и анализ рисков; 
(в) разработка и реализация резуль-
татов анализа и управления рисками; 
(г) обобщение результатов принятых 
мер и подготовка предложений. Каче-
ственная реализация упомянутых эле-
ментов возможна только при выпол-
нении 2-х предпосылок: (а) наработки 
серьезного научного обоснования; (б) 
применения (особенно на первых 3-х 
этапах) автоматизированной системы, 
представляющей собой совокупность 
программно-информационных ком-
плексов.

АСАУР была введена в действие 
в 2011 г. на основании Порядка при-
менения автоматизированной систе-
мы анализа и управления рисками 
во время таможенного контроля и 
таможенного оформления товаров с 
применением грузовой таможенной 
декларации [9]. Алгоритм ее работы 
состоит из 4-х этапов: (а) введение в 
АСАУР информации об операции по 
перемещению товаров через таможен-
ную границу; (б) получение от АСА-
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УР перечня таможенных формально-
стей, подлежащих выполнению в от-
ношении перемещаемого товара; (в) 
непосредственная реализация тамо-
женных формальностей и (г) введение 
в АСАУР информации о результатах 
таможенного контроля и оформления 
товара в целом, а также о совершен-
ных таможенных формальностях.

Принятие нового ТК Украины 
представляет собой довольно проти-
воречивый этап становления и раз-
вития управления рисками в государ-
стве. Как уже упоминалось, вопросам 
рисков в нем посвященная отдель-
ная глава. Однако законодательно не 
сформулированы цели применения 
системы управления рисками, что 
значительно снижает её весомость, 
а перечень этих целей не согласу-
ется с положениями Киотской кон-
венции. Кроме того, в ТК прямо не 
установлено, что управление рисками 
осуществляется с помощью инфор-
мационных технологий. На первый 
взгляд последнее и так очевидно, но 
оказывается, что это не так. Порядок 
осуществления анализа и оценки ри-
сков, разработка и реализации мер по 
управлению рисками в таможенной 
службе Украины, принятый на осно-
вании действующего ТК, определяет, 
что применение системы управления 
рисками может быть реализовано 
автоматизированным, неавтоматизи-
рованным и комбинированным спо-
собами [10]. Считается, что неавто-
матизированное и комбинированное 
управление рисками является полной 
профанацией и обесцениванием ука-
занного метода. 

Упомянутый Порядок содержит 
еще один существенный недостаток. 
Дело в том, что перечень таможенных 
формальностей, наработанный с по-
мощью АСАУР, не считается исчер-
пывающим. В документе прямо ука-
зано, что орган (должностное лицо), 
которому поручено реализовывать та-
моженные формальности, имеет пра-
во корректировать перечень, предо-
ставленный АСАУР. Однако в нем не 
определены случаи и условия, при ко-
торых должностное лицо таможенных 
органов уполномочено самостоятель-
но принимать решения о проведении 
тех или иных дополнительных мер 
таможенного контроля и таможенно-

го оформления. Собственно говоря, 
при существующих обстоятельствах 
перечень таможенных формально-
стей, предоставленный АСАУР, явля-
ется минимумом, необходимым для 
выполнения, который, однако, может 
быть существенно расширен по ини-
циативе конкретного работника та-
можни без всяких на то причин.

Заключение. Официальное закре-
пление целей применения системы 
управления рисками в таможенном 
деле наглядно усовершенствует та-
моженное законодательство Украины 
и устранит существующие противо-
речия. Формировать такие цели сле-
дует с учетом положений Киотской 
конвенции. По нашему убеждению, 
целью применения АСАУР является 
освобождение большинства лиц, за-
нимающихся перемещением товаров 
через таможенную границу, от лиш-
них таможенных формальностей при 
сохранении эффективности таможен-
ного контроля и обеспечении соблю-
дения высокого уровня законности в 
таможенной сфере.
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SUMMARY
In article degree of conceptual definiteness of standard regulation of an admissibility and inadmissibility of proofs in the existing 

Criminal Procedure Code of Ukraine is investigated. Shortcomings of legislative definition of concepts of an admissibility and 
inadmissibility of proofs, the bases and order of recognition of proofs come to light and analyzed by the inadmissible. Theoretical 
conclusions about most general concept of an admissibility and inadmissibility of proofs, and also about the unconditional and 
conditional bases for recognition of proofs by the inadmissible are formulated. It is specified that formed in the course of an assessment 
of an admissibility of proofs the internal belief of court has to be based on such provisions formulated in the law and definitions which 
will provide to court the right to the free assessment of proofs being the major guarantee of the valid competitiveness, however within 
the criteria established by the law.

Key words: proof, assessment of proofs, admissibility of proofs, inadmissibility of proofs.
* * *

В статье исследуется степень понятийной определенности нормативного регулирования допустимости и недопустимости 
доказательств в действующем УПК Украины. Выявляются и анализируются недостатки законодательного определения по-
нятий допустимости и недопустимости доказательств, оснований и порядка признания доказательств недопустимыми. Фор-
мулируются теоретические выводы о наиболее общем понятии допустимости и недопустимости доказательств, а также о 
безусловных и условных основаниях для признания доказательств недопустимыми. Указывается на то, что формируемое в 
процессе оценки допустимости доказательств внутреннее убеждение суда должно основываться на таких сформулированных 
в законе положениях и дефинициях, которые обеспечат суду право на свободную оценку доказательств, являющуюся важней-
шей гарантией действительной состязательности, однако в пределах установленных законом критериев.

Ключевые слова: доказывание, оценка доказательств, допустимость доказательств, недопустимость доказательств.

Введение. Важную роль в обеспечении эффективности применения 
законодательства, в том числе уголовного процессуального, играет 
определенность правовых понятий. Четкость и однозначность 
понятий, которые используются в правовых нормах, обеспечивают 
единообразное понимание и одинаковое применение закона на всей 
территории его действия.

В свою очередь, неоднозначность, неопределенность терминологии 
нормативно-правовых актов приводят к искажению истинного смысла 
правовых норм, порождают трудности в процессе их применения, 
результатом чего являются нарушения установленного законом порядка 
деятельности, прав, свобод и законных интересов ее участников. 

Особую значимость указанные 
проблемы приобретают в сфе-

ре уголовного производства, в рамках 
которого осуществляется досудебное 
расследование и судебное рассмотре-
ние уголовных правонарушений, в 
связи с чем в определенных уголов-
ным процессуальным законом случаях 
уполномоченными государственными 
органами и должностными лицами 
могут быть ограничены конституцион-
ные права и свободы личности. 

Как вполне справедливо отметил 
А. А. Ушаков, трудно назвать какую-
либо другую область общественной 
жизни, где неточность слова, разрыв 

между мыслью и словом, законода-
телем и читателем были бы чреваты 
такими иногда тяжелыми последстви-
ями, как в области права [1, с. 80].

Вступление в силу Уголовного 
процессуального кодекса Украины, 
принятого Верховным Советом Украи-
ны 13 апреля 2012 года (далее – УПК), 
наряду с многочисленными позитив-
ными изменениями, привнесло в прак-
тику уголовного производства немало 
проблем, связанных с толкованием и 
применением в соответствии с их ис-
тинным смыслом отдельных уголов-
но-процессуальных понятий.

Эти проблемы коснулись и вопро-

сов, связанных с установлением до-
пустимости и недопустимости доказа-
тельств. 

Целью статьи является исследова-
ние понятийной определенности нор-
мативного регулирования допустимо-
сти и недопустимости доказательств в 
действующем УПК Украины.

Изложение основного материа-
ла. В действующем УПК в статьях 86-
90 впервые сформулированы правила 
о допустимости и недопустимости 
доказательств. Очевидно, что опери-
руя какими-либо специальными юри-
дическими понятиями, а тем более 
теми, которые приобретают особое со-
держание в регулировании отдельных 
видов правоотношений, законодатель 
должен сформулировать и донести до 
субъектов правоприменения их содер-
жание.   

Еще до нормативного закрепления 
допустимости и недопустимости до-
казательств, вопросы их установления 
активно исследовались в процессуаль-
ной литературе, в частности в рамках 
оценки уголовно-процессуальных до-
казательств. Эти проблемы освеща-
лись в работах Л. Е. Владимирова, А. 
Ф. Кони, М. С. Строговича, П. А. Лу-
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пинской, Н. М. Кипниса, Н. В. Сиби-
левой, В. Т. Очередина, Г. И. Чангули, 
В. М. Савицкого, Г. М. Резника, Л. Т. 
Ульяновой, А. Я. Дубинского, Ю. М. 
Грошевого, В. Т. Нора, С. Н. Стахив-
ского, В. Т. Маляренко, Л. Д. Удало-
вой, Н. Е. Шумило и многих других.

В соответствии с ч. 1 ст. 86 УПК 
доказательство является допустимым, 
если оно получено в порядке, установ-
ленном УПК. Анализ этого законода-
тельного положения позволяет сде-
лать вывод о том, что допустимость 
доказательства – это такое свойство 
доказательства, которое характери-
зует законность его получения. Тра-
диционно в учебной и научной ли-
тературе требование допустимости 
доказательств определяется законно-
стью: процессуального источника до-
казательства, способа его получения, 
процессуального оформления хода и 
результатов проведения процессуаль-
ного действия, субъекта получения 
доказательства [2, с. 229-231].

Недопустимость доказательств – 
антипод их допустимости. Для того, 
чтобы обеспечить допустимость дока-
зательств, необходимо предупредить 
появление признаков недопустимо-
сти, заранее избежать наличия осно-
ваний для признания доказательств 
недопустимыми. Соответственно, в 
действующем УПК в большей степени 
уделяется внимание недопустимости 
доказательств [2, с. 237].

Несмотря на широкое примене-
ние понятия недопустимости в тексте 
норм УПК, законодатель, к сожале-
нию, не раскрывает его содержание.

Системное толкование ч. 1 и ч. 2 
ст. 86 УПК приводит к выводу о том, 
что недопустимым доказательством 
является доказательство, полученное с 
нарушением порядка, установленного 
УПК. Такое понимание недопустимо-
сти доказательств соответствует и по-
ложению Конституции Украины о том, 
что обвинение не может основываться 
на доказательствах, полученных неза-
конным путем (ч. 3 ст. 62).

В своем решении в деле по консти-
туционному представлению Службы 
безопасности Украины об официаль-
ном толковании положения ч. 3 ст. 62 
Конституции Украины от 20 октября 
2011 г. № 12–рп/2011 Конституцион-
ный Суд Украины указал, что собира-

ние, проверка и оценка доказательств 
возможны только в порядке, предус-
мотренном законом. Признаваться до-
пустимыми и использоваться как до-
казательства могут только те фактиче-
ские данные, которые получены в со-
ответствии с требованиями уголовно-
го процессуального законодательства. 
На этом основании Конституционный 
Суд Украины сформулировал вывод о 
том, что обвинение в совершении пре-
ступления не может быть обосновано 
фактическими данными, полученны-
ми незаконным способом, а именно: с 
нарушением конституционных прав и 
свобод личности и гражданина; с на-
рушением установленных законом по-
рядка, средств, источников получения 
фактических данных; неуполномочен-
ным на то лицом и т. п. [3] 

Другими словами, исходя из теоре-
тического и законодательного опреде-
ления допустимости, недопустимость, 
как противоположность допустимо-
сти, – это такое свойство доказатель-
ства, которое характеризует незакон-
ность его получения, то есть незакон-
ность: процессуального источника до-
казательства, способа его получения, 
процессуального оформления хода и 
результатов проведения процессуаль-
ного действия, субъекта получения 
доказательства.

Несмотря на очевидность и логич-
ность вышеуказанного теоретического 
определения понятия недопустимо-
сти, законодательное закрепление ее 
содержания и форм в УПК является 
неоднозначным. Так, на фоне отсут-
ствия общего определения понятия 
недопустимости доказательств, свя-
занного с незаконностью его получе-
ния, в ст. 87 УПК речь идет о недопу-
стимости доказательств, полученных 
вследствие существенного нарушения 
прав и свобод человека, а в ст. 88 УПК 
– о недопустимости доказательств и 
данных, которые касаются личности 
подозреваемого, обвиняемого.

Закономерно возникает ряд во-
просов: что следует понимать под 
существенными нарушениями прав и 
свобод человека (ст. 87 УПК)? Явля-
ются ли другие нарушения положений 
уголовного процессуального закона, 
кроме указанных в ст. 87 УПК, осно-
ваниями для признания полученных 
доказательств недопустимыми? Ка-

ким образом (на каком основании) до-
казательства, которые касаются суди-
мостей подозреваемого, обвиняемого 
либо совершенных им других право-
нарушений, а также сведения о харак-
тере подозреваемого, обвиняемого (ст. 
88 УПК), вписываются в общую кон-
цепцию недопустимых доказательств, 
как доказательств полученных с нару-
шениями установленного уголовным 
процессуальным законом порядка?

Еще больше вопросов относитель-
но содержания понятия недопустимо-
сти появляется в процессе толкования 
норм о признании доказательств недо-
пустимыми. Так, в соответствии с ч. 
2 ст. 89 УПК основанием для призна-
ния судом доказательства недопусти-
мым является установление очевид-
ной недопустимости доказательства 
в процессе судебного рассмотрения. 
Означает ли это, что закон разделяет 
недопустимость очевидную и неоче-
видную, предполагая различные пра-
вовые последствия их установления?

Очевидный – значит совершенно 
ясный, явный, несомненный. В свою 
очередь, неочевидный – это такой, ко-
торый трудно обнаружить, заметить, 
неявный; требующий доказательств 
своей истинности, действительности 
[4, с. 528, 704].

Системное толкование этой нор-
мы и нормы, закрепленной в ч. 2 ст. 
86 УПК, приводит к выводу о том, 
что не может быть использовано при 
принятии процессуальных решений, в 
том числе судебных, только очевидно 
недопустимое доказательство, то есть 
то, незаконность которого несомнен-
на. Но вряд ли это так.

Как нетрудно заметить, очевид-
ность и неочевидность недопустимо-
сти доказательства являются показате-
лем степени исследования и установ-
ления судом тех нарушений уголовно-
го процессуального законодательства, 
которые ставят под сомнение допу-
стимость полученного доказательства. 
При очевидной недопустимости та-
кие нарушения являются явными, не 
требующими обоснования, достовер-
ность которых обнаруживается непо-
средственно; при неочевидной – они 
неявные, требующие доказательств 
своей истинности, действительности. 
Однако в обоих случаях, очевидной 
и неочевидной недопустимости дока-
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зательства, суть остается неизменной 
– допущено нарушение закона при его 
получении.

Уголовный процессуальный закон 
обязывает сторону, которая подает до-
казательства, доказывать их допусти-
мость (ч. 2 ст. 92 УПК), т.е. доказывать 
отсутствие нарушений закона при их 
получении. При этом, стороны уго-
ловного производства, потерпевший 
имеют право в процессе судебного 
рассмотрения заявлять ходатайства о 
признании доказательств недопусти-
мыми, а также возражать против при-
знания доказательств недопустимыми 
(ч. 3 ст. 89 УПК).

Таким образом, решение судом во-
проса о допустимости или недопусти-
мости того или иного доказательства, 
в свою очередь, является результатом 
оценки судом представленных сто-
ронами доказательств наличия либо 
отсутствия нарушений уголовного 
процессуального закона при его полу-
чении. Как известно, оценка доказа-
тельств предполагает формирование 
внутреннего убеждения, в частности 
суда, в правильности принятого реше-
ния, его соответствия установленным 
обстоятельствам. Между тем внутрен-
нее убеждение, несмотря на то, что 
оно должно основываться на всесто-
роннем, полном и непредвзятом иссле-
довании всех обстоятельств (ч. 1 ст. 94 
УПК), – это качество психологическо-
го, субъективного плана. Поэтому, то, 
что может быть очевидным для одного 
судьи, при тех же обстоятельствах бу-
дет не вполне очевидным (неочевид-
ным) для д ругого.

В связи с вышеизложенным, счи-
таем, что в основе вопроса о допу-
стимости или недопустимости дока-
зательств всегда лежит один фактор 
– нарушение требований уголовного 
процессуального закона. Эти много-
численные требования направлены 
как на обеспечение прав, свобод и 
законных интересов участников уго-
ловного производства при проведении 
соответствующих процессуальных 
действий, так и на обеспечение полно-
ты и адекватности отображения полу-
ченных доказательств в материалах 
производства [5, с. 169]. Именно этот 
фактор и должен определять содержа-
ние соответствующих понятий.

Следует отметить, что в теории и 

практике уголовно-процессуального 
доказывания постоянно обсуждается 
вопрос о том, все ли нарушения за-
кона, допущенные в процессе собира-
ния доказательств, должны привести к 
признанию их недопустимыми. В дей-
ствующем УПК этот вопрос не нашел 
своего разрешения. В теории доказа-
тельств в свое время развилась теория 
о существенности или несуществен-
ности процессуальных нарушений, в 
соответствии с которой доказатель-
ства могут быть признаны недопусти-
мыми только в случае значительных, 
существенных нарушений закона. В 
остальных случаях предлагалось учи-
тывать возможность устранения нару-
шения или нейтрализации его послед-
ствий [6, с. 239-242].

Конечно же, было бы ошибочным 
считать, что любое нарушение проце-
дуры уголовного производства авто-
матически должно привести к недопу-
стимости полученных доказательств. 
Подтверждением этому является 
установление законодателем перечней 
обстоятельств, являющихся безуслов-
ным основанием к признанию соот-
ветствующих деяний незаконными. В 
частности, это перечень существен-
ных нарушений прав человека и осно-
воположных свобод (ч. 2 ст. 87 УПК), 
а также перечень существенных на-
рушений требований уголовного про-
цессуального закона как оснований 
для отмены судебного решения (ч. 2 
ст. 412 УПК).  

Таким образом, все нарушения тре-
бований уголовного процессуального 
закона в части их влияния на решение 
вопроса о допустимости полученных 
доказательств могут выступать безус-
ловными и условными основаниями 
признания доказательств недопусти-
мыми. Безусловные основания лягут 
в основу безальтернативного решения 
суда о признании доказательства недо-
пустимым в случае их установления. 
В связи с этим перечень безусловных 
оснований признания доказательств 
недопустимыми должен быть закре-
плен в нормах УПК с возможностью 
расширительного толкования на слу-
чаи нарушения правового запрета 
(например, невозможность допроса в 
качестве свидетеля отдельных катего-
рий лиц; невозможность проведения 
следственного эксперимента в случа-

ях опасности для жизни и здоровья его 
участников или окружающих; невоз-
можность проведения процессуаль-
ных действий после приостановления 
досудебного расследования).

Недопустимость доказательства 
может определяться и законностью тех 
процессуальных действий, которые с 
ним связаны. Так, установив факт про-
ведения обыска в жилье без судебного 
решения, суд должен признать недо-
пустимыми доказательствами не толь-
ко протокол обыска, но и полученные 
в процессе его проведения предметы и 
документы, протоколы их осмотра, а 
также предъявления их для опознания, 
заключения экспертов, если они под-
вергались экспертному исследованию.

Условные основания должны 
устанавливаться судом в каждом кон-
кретном случае с учетом всех обсто-
ятельств уголовного производства, в 
частности, исходя из назначения, ко-
торое несет в себе то требование за-
кона, которое было нарушено (обеспе-
чение полноты и объективности по-
лученной информации, обеспечение 
прав и свобод конкретного участника 
процессуального действия и т.п.). 
Очевидно, что такое установление 
должно происходить с учетом всех 
принципов уголовного производства 
и в первую очередь, верховенства пра-
ва, в соответствии с которым человек, 
его права и свободы признаются наи-
высшими социальными ценностями, 
которые определяют содержание и на-
правленность деятельности государ-
ства (ст. 8 УПК).

Выводы. Следует признать, что 
установление допустимости и недо-
пустимости доказательств является 
одним из ключевых и наиболее слож-
ных вопросов доказывания. В связи 
с этим понятийная определенность 
его нормативного регулирования, а 
как следствие и правильное толко-
вание соответствующих правовых 
норм, имеет особое значение для вы-
полнения задач уголовного произ-
водства. Уголовное процессуальное 
законодательство должно содержать 
наиболее общие нормы о понятии до-
пустимости и недопустимости доказа-
тельств, а также нормы о безусловных 
и условных основаниях для призна-
ния доказательств недопустимыми. 
Формируемое в процессе оценки до-
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пустимости доказательств внутреннее 
убеждение суда должно основываться 
на таких сформулированных в законе 
положениях и дефинициях, которые 
обеспечат суду право на свободную 
оценку доказательств, являющуюся 
важнейшей гарантией действительной 
состязательности, однако в пределах 
установленных законом критериев 
(безусловных и условных оснований 
для признания доказательств недопу-
стимыми). Последние, в свою очередь, 
обеспечивают оценку допустимости 
доказательств по внутреннему убеж-
дению в той части, в которой наруше-
ния порядка получения доказательств 
оцениваются с точки зрения их воз-
действия на права, свободы и закон-
ные интересы человека, а также воз-
можности устранения нарушения или 
нейтрализации его последствий.

 
Список использованной литера-

туры:

1. Ушаков А. А. Очерки советской 
законодательной стилистики : учебное 
пособие: в 2-х ч. – Ч. 1: Содержание 
и форма в праве и проблема законода-
тельной стилистики. – Пермь : Изд-во 
Перм. ун-та, 1967. – 206 с.

2. Кримінальний процесуальний 
кодекс України. Науково-практичний 
коментар / За заг. ред. професорів В. Г. 
Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. 
– К. : Юстініан, 2012. – 1224 с.

3. Рішення Конституційного Суду 
України у справі за конституційним по-
данням Служби безпеки України щодо 
офіційного тлумачення положення 
частини третьої статті 62 Конституції 
України від 20.10.2011 № 12-рп/2011 // 
Офіційний вісник України. – 2011. – № 
84. – Ст. 3091.

4. Даль В. И. Толковый словарь жи-
вого великорусского языка : В 4-х т. – Т. 
2: И–О. – М. : Рус. яз., 1979. – 779 с.

5. Лазарева В. А. Доказывание в 
уголовном процессе : учебно-практи-
ческое пособие. – М. : Высшее образо-
вание, 2009. – 344 с.

6. Теория доказательств в совет-
ском уголовном процессе / Отв. ред. 
Н. В. Жогин, Р. С. Белкин и др. – М. : 
«Юрид. лит», 1973. – 735 с.

Постановка проблемы. Преступление предусмотренное ст. 368-2 
УК Украины «Незаконное обогащение» является сравнительно новым 
и добавлен в уголовное законодательство после принятия закона 
Украины «Про засади запобігання і протидії корупції» в 2011 году. 
За весь 2012 год, как свидетельствует статистика МВД Украины, 
данный вид преступления был обнаружен всего 5 раз с 1713 выявленных 
коррупционных преступлений [2]. Поэтому для того чтобы понять, как 
бороться с проявлениями незаконного обогащения необходимо составить 
криминалистическую характеристику данного преступления.
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SUMMARY
This article analyzes the characteristics of forensic crime of illicit enrichment in 

the period after the introduction of the Criminal Code of Ukraine of Article 368-2 
«illegal enrichment» and the introduction of the new Criminal Procedure Code. This 
paper analyzes the opinions of leading forensic scientists of Ukraine and countries of 
the former Union of Soviet Socialist Republics on the quality of learning of official 
corruption crimes and criminal offenses and the characteristics of its components. 
Outlines the elements of criminological characteristics that are appropriate to be used in 
the analysis of crimes under Art. 368-2 of the Criminal Code, which should facilitate the 
detection, investigation and prevention of crimes identified.

Key words: forensic characterization, illicit enrichment, a way of commission, 
officer.

* * *
Статья посвящена анализу криминалистической характеристики преступления 

незаконного обогащения в период после внесения в уголовный кодекс Украины 
статьи 368-2 «Незаконное обогащение» и введения в действие нового уголовного 
процессуального кодекса. В работе проанализированы мнения ведущих ученых 
криминалистов Украины и стран бывшего Союза советских социалистических 
республик по поводу качества изучения служебных преступлений коррупцион-
ной направленности и криминалистической характеристики преступлений и ее 
составных элементов. Выделены элементы криминалистической характеристики, 
которые целесообразнее применять при анализе преступлений, предусмотренных 
ст. 368-2 УК Украины и которые должны способствовать обнаружению, расследо-
ванию и предупреждению обозначенных преступлений [1]. 

Ключевые слова: криминалистическая характеристика, незаконное обогаще-
ние, способ совершения, должностное лицо.

Цель статьи состоит в выделе-
нии элементов криминалисти-

ческой характеристики, которые наибо-
лее полно описывают незаконное обо-
гащение.

Состояние исследования. Научный 
анализ криминалистической характери-
стики и ее составных, а также характе-
ристики коррупционной преступности 
осуществляется многими учеными кри-
миналистами Украины и стран постсо-
ветского пространства: Р. С. Белкин [3], 
М. В. Салтевский [4], П. Д. Биленчук [5], 

Н. М. Букаев [6], А. В. Агутин [7], Я. Е. 
Мышков [8].

Изложение основного материала. 
В любой сфере общественной деятель-
ности необходимо изучить, глубоко 
проанализировать и понять объект, на 
который предполагается осуществлять 
влияние. Так же и в борьбе с преступ-
ностью без качественных знаний об ос-
новных элементах, формах и свойствах 
преступлений невозможно снизить ко-
личественные и качественные показате-
ли преступной деятельности.
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Почти все ученые криминалисты со-
впадают во мнении, что срок кримина-
листическая характеристика появился в 
криминалистике сравнительно недавно 
[9, с. 8; 4, с. 266; 3, с. 341]. Поэтому се-
годня существует очень много различ-
ных определений данного понятия.

С точки зрения Р. С. Белкина, кри-
миналистическая характеристика от-
дельного вида преступлений должна 
включать характеристику исходной ин-
формации, системы данных о способе 
совершения и сокрытия преступления 
и типичных последствиях его соверше-
ния, о личности вероятного преступни-
ка, возможных мотивов преступления, о 
некоторых обстоятельствах совершения 
преступления (место, время, обстанов-
ка) [9, с. 10].

Н. П. Яблоков вместе с Л. Д. Семиги-
ным пришли к выводу, что криминали-
стическая характеристика преступлений 
представляет собой «систему описания 
криминалистически значимых призна-
ков вида, группы и отдельного престу-
пления, проявляющихся в особенностях 
способа, механизма и обстановки его со-
вершения, которое дает представление о 
преступлении, личности его субъекта и 
иных обстоятельствах об определенной 
преступной деятельности, которая пред-
назначена обеспечить успешное реше-
ние задач раскрытия, расследования и 
предупреждения преступлений [9, с. 12].

Из украинских криминалистов за-
служивает внимания точка зрения Сал-
тевського М.В., который, проанализи-
ровав три подхода к конструированию 
определения криминалистической ха-
рактеристики, предложил следующее 
определение: «криминалистическая 
характеристика – это информационная 
модель, представляет собой качествен-
но-количественную систему описания 
типичных признаков конкретного вида 
(группы) преступлений [4, с. 268].

В руководстве Е. В. Пряхина такое 
определение: криминалистическая ха-
рактеристика преступлений – это осно-
ванная на практике правоохранительных 
органов и криминалистических иссле-
дований модель системы сводных све-
дений о криминалистически значимых 
признаков вида, группы или конкретно-
го преступления, которая имеет целью 
оптимизировать процесс раскрытия и 
расследования преступления [10, с. 255].

Закон Украины «Об принципах 

предотвращения и противодействия 
коррупции» внес в уголовное законода-
тельство Украины новый состав престу-
пления – «незаконное обогащение». От-
ветственность за данное преступление 
установлена в отечественном законода-
тельстве согласно рекомендации ст. 20 
Конвенции ООН против коррупции [11]. 

Впоследствии украинское законо-
дательство пополнилось новым уголов-
ным процессуальным кодексом. Кото-
рый, в свою очередь, внес достаточно 
изменений в систему мер по расследова-
нию преступлений [12].

Как свидетельствует статистика 
МВД Украины, количество выявленных 
преступлений, предусмотренных статьей 
368-2 УК Украины, составляет 0,29% от 
общего количества случаев выявления и 
расследования преступлений с признака-
ми криминальной коррупции [13].

Приведенные факты дают четко по-
нять, что состав преступления, предус-
мотренный ст. 368-2 УК Украины, явля-
ется не полностью проанализирован и 
требует комплексного изучения наукой. 
Преступления изучаются различными 
юридическими науками, поэтому харак-
теристики преступления делятся на уго-
ловно-правовую, криминологическую, 
уголовно-процессуальную и кримина-
листическую. Данная статья посвящает-
ся криминалистической характеристике 
преступления, ответственность за ко-
торое наступает согласно ст. 368-2 УК 
Украины «Незаконное обогащение».

Следующим пунктом криминали-
стической характеристики, который 
чаще всего обсуждается учеными кри-
миналистами, является ее структура. 
Большинство из них являются едино-
душны в выборе данных о:

- механизме преступлений;
- способе совершения;
- условиях места и времени совер-

шения;
- средствах и орудия использовались 

при совершении;
- обстановке совершения деяния;
- обстоятельствах и условиях, спо-

собствовавших совершению;
- личности преступника;
- личности потерпевшего;
- объекте и предмете преступного 

посягательства;
- мотивах и цели преступления, и др.
Данный перечень не является исчер-

пывающим.

Проведя анализ (табл. 1), П. Д. Би-
ленчук и М. В. Салтевский совпадают 
во мнении, что элементы можно свести 
к четырем основным:

- предмет непосредственного поку-
шения;

- способ совершения преступления в 
его широком смысле;

- «следовая картина» в ее широкой 
интерпретации;

- личность преступника [5, с. 364].
Но для исследования незаконного 

обогащения целесообразнее элемент 
«следовые картины» заменить на «спо-
соб сокрытия преступления».

Совершение незаконного обогаще-
ния как и получение взятки осуществля-
ется способом передачи денег, имуще-
ства, услуг во время личного контакта 
должностного лица с потерпевшим. 
Также неправомерная выгода переда-
ется через посредников, пересылается 
по почте, деньги вносятся на счет лица, 
оформляется недвижимость на лицо, 
или осуществляются данные действия 
в пользу близких родственников долж-
ностного лица.

В процессе выявления, а позже и до-
казывания предмета незаконного обога-
щения необходима полная детализация 
описания предмета, его признаков и 
свойств. На примере денег это должно 
быть установлено какая сумма, денеж-
ная единица какой страны, номиналы 
купюр, отдельные признаки купюр и 
по возможности номера переданных 
купюр, а еще упаковка, сумка в которой 
они находились. Также особое внимание 
уделяется тому, чтобы купюры незави-
симо от того национальные или зару-
бежные на момент совершения находи-
лись в обращении.

Если предметом являются денежные 
знаки, которые не находятся в финансо-
вом обращении, но составляют нумизма-
тическую или коллекционную ценность, 
при квалификации эти предметы также 
следует отнести к предмету совершения 
незаконного обогащения [9, с. 49-50].

В примечании к ст. 368-2 УК Укра-
ины к неправомерной выгоды кроме 
денег относят: другое имущество, пре-
имущества, льготы, услуги, нематери-
альные активы, которые без законных 
на то оснований обещают, предлагают, 
предоставляют или получают безвоз-
мездно или по цене, ниже минимальной 
рыночной [1]. К таким выгодам можно 
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отнести бесплатное предоставление ус-
луг по ремонту автомобиля, строитель-
ство недвижимости, обучение или репе-
титорства.

Несмотря на разницу уголовно-пра-
вовых характеристик и квалификации 
служебные преступления коррупцион-
ной направленности входят в одну груп-
пу в криминалистическом отношении [6, 
с. 15]. Поэтому, на мой взгляд, некото-
рые положения постановления Пленума 
Верховного суда Украины «О судебной 
практике по делам о взяточничестве» 
№ 5 от 26.04.2002 года, возможно при-
менять по делам о незаконном обога-
щении. И важно обратить внимание на 
пункт 8 и следует иметь в виду, что по-
лучение неправомерной выгоды может 
осуществляться и в завуалированной 
форме – «под видом заключения закон-
ного соглашения, безосновательного на-
числения и выплаты заработной платы 

или премий, неэквивалентной оплаты 
услуг различного характера (консульта-
ции, экспертизы и т. д.)» [14].

В любом случае полученная выго-
да должна получить имущественный 
характер. Поэтому указанные выгоды 
и услуги должны получить в уголов-
ном деле денежную оценку. В пункте 
13 постановления Пленума Верховного 
суда Украины № 5 говорится об оценке 
взятки, что в свою очередь наводит на 
мысль, что и для квалификации полу-
чения неправомерной выгоды предмет 
преступления должен получить денеж-
ную оценку в национальной валюте 
Украины. Это необходимо и в случаях, 
когда как неправомерная выгода было 
получено имущество, какое по тем или 
иным причинам не покупалось (похи-
щенное, подарено, найдено т. д.) [14].

Н. М. Букаев при описании характе-
ристики обстановки служебных престу-

плений коррупционной направленности 
выделил ряд факторов, обуславливаю-
щих и влияющих на совершение данных 
видов преступлений:

- низкая эффективность контроля 
над повседневной деятельностью госу-
дарственных и муниципальных служа-
щих со стороны руководителей различ-
ных степеней;

- наличие в должностных лиц широ-
ких распорядительно-разрешительных 
полномочий для принятия решений по 
своему усмотрению, которые им дают 
возможность преувеличивать свою роль 
в решении вопросов, связанных с обра-
щениями граждан;

- распространенность в кадровой по-
литике случаев занятия должности не на 
основе деловых и моральных качеств, а 
через знакомства на прежнем месте ра-
боты, на основе личной преданности, и 
др. [6, с. 55].

Для данного вида преступления субъ-
ект преступления является специальный 
– это должностное лицо. Государствен-
ные служащие – это должностные лица, 
которые постоянно или временно рабо-
тают в государственных учреждениях и 
получают зарплату за счет государствен-
ных средств, лица, находящиеся в шта-
тах местных органов исполнительной 
власти и осуществлять функции пред-
ставителя власти или наделены админи-
стративно-хозяйственными полномочи-
ями; должностные лица коммерческих 
и некоммерческих учреждений, а также 
руководители различных объединений и 
ассоциаций [4, с. 418].

Лицо коррупционера характеризует-
ся тем, что он публично охраняет госу-
дарственные интересы; внешне скрыт-
ный, ведет замкнутый образ жизни, не 
показывает, что его расходы значитель-
но превышают официальные доходы; 
хранит деньги, ценности в тайниках, на 
анонимных счетах в банках, приобретет 
дорогие вещи, как правило , на подстав-
ных лиц. Он образован, хорошо знает не 
только участок своей работы, но и суще-
ствующие в его деятельности проблемы, 
можно использовать для прикрытия кор-
рупции [4, с. 419].

Лицо является служебным не только 
тогда, когда она осуществляет соответ-
ствующие функции, выполняет обязан-
ности постоянно, но и тогда, когда она 
делает это временно или по специально-
му полномочию, при условии, что ука-

Элементы криминалистической
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Авторы, которые предлагают структуры
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1. Предмет преступного

посягательства
+ + + + +

2. Классификация преступлений + +

3. Способ совершения

преступления
+ + + + + + + + +

4. Способ сокрытия преступления + + + +

5. Механизм совершения

преступления
+ + +

6. Обстановка совершения

преступления
+

7. Обстоятельства совершения

преступления
+ +

8. Типичные ситуации, исходные

данные
+ + + +

9. Обстоятельства, которые

необходимо установить на

первоочередном этапе

+

10. Место, время, среда, условия

совершения преступления
+ +

11. Распространенность и

общественная опасность
+

12. Последствия преступления +

13. Причины и следственные

ситуации
+

14. Типичные материальные

следы и их нахождения
+ + + +

15. Личность преступника + + + + + + +

 

Таблица 1. Сводная таблица криминалистической характеристики 

Источник [5, с. 364]
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занные функции или обязанности возло-
жены на него правомочным органом или 
правомочным должностным лицом.

Работники предприятий, учрежде-
ний, организаций, которые выполняют 
профессиональные (адвокат, врач, учи-
тель и т. п.), производственные (напри-
мер, водитель) или технические (маши-
нистка, охранник и т. д.) функции, могут 
признаваться должностными лицами 
лишь при условии, что наряду с этими 
функциями они выполняющие органи-
зационно-распорядительные или адми-
нистративно-хозяйственные обязанно-
сти [14].

Коллектив авторов – А. А. Агутин, Е. 
З. Трошкин, С. Б. Ануфриев – кроме осо-
бого состояния должностного лица, так-
же выделили еще следующие признаки:

- вина лица, совершившего корруп-
ционное деяние, причастность к полу-
ченным незаконно благ;

- наличие умысла для совершения 
противоправного деяния;

- наличие корыстной или иной заин-
тересованности у лица, совершившего 
коррупционное деяние [7, с. 46].

Субъекты совершения и сокрытия 
преступлений в сфере служебной дея-
тельности в целом могут не совпадать, 
если скрывает преступление не ис-
полнитель, а другое заинтересованное 
лицо. Основными способами сокрытия 
должностных преступлений могут быть: 
фальсификация учета и отчетности и 
внесение изменений в документы, за-
мена или изготовление фиктивных до-
кументов, уничтожение документов; 
штатные перемещения, уничтожение 
материальных следов преступления и т. 
п. [15, с. 456].

Для недопущения сокрытия престу-
плений, следователь должен правильно 
планировать расследование. Это объ-
ясняется тем, что необходимо опреде-
лить последовательность следственных 
действий и оперативно-розыскных ме-
роприятий, спрогнозировать результаты 
следственных действий и реакции за-
интересованных лиц на них, правильно 
распределить силы и средства привле-
ченных работников милиции.

При проведении следственных дей-
ствий заинтересованные лица будут 
всячески вредить правоохранительной 
деятельности. Могут отказать в выда-
че документов под предлогом отсут-
ствия ответственных за них лиц. Для 

предупреждения таких случаев нужно 
изучить распорядок дня в конкрет-
ном учреждении, порядок хранения и 
использования нужных документов, 
узнать места хранения основных и ду-
бликатов ключей от шкафов и сейфов, 
ответственных лиц за места хранения 
документов. В должностных инструк-
циях сотрудников учреждений, как пра-
вило, отражается взаимозаменяемость 
должностных лиц на рабочем месте в 
связи с болезнью, командировкой или 
отпуском.

При сокрытии незаконного обогаще-
ния может быть использован как один, 
так и несколько способов. Наиболее рас-
пространенными способами сокрытия 
являются:

- утаивание информации и (или) ее 
носителей;

- уничтожение информации и (или) 
ее носителей;

- фальсификация информации и 
(или) ее носителей;

- ложное алиби;
- инсценировка другого преступле-

ния.
В период инсценировки должност-

ное лицо, совершившее действия, пред-
усмотренные ст. 368-2 может обратить 
свои действия на те, за которые ответ-
ственность наступает в виде не лишение 
или ограничение свободы, а штрафа.

Выводы. Ученые-криминалисты 
расходятся во мнениях относительно 
выделения элементов криминалисти-
ческой характеристики преступлений. 
Проанализировав их работы, удалось 
выделить отдельную группу элементов 
криминалистической характеристики 
преступления незаконного обогащения. 
Проведен анализ выделенных элементов 
и предложено готовую отдельную кри-
миналистическую характеристику пре-
ступления предусмотренного ст. 368-2 
УК Украины «Незаконное обогащение».
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ
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SUMMARY
In a scientific article defines the range of questions relating to the definition and nature of sexual violence against children. 

Considerable attention is paid to the analysis of scientific positions of psychologists, sociologists and lawyers about the definition 
of «sexual violence», «sexual abuse» and «sexual violence against children». We consider the definition of sexual violence against 
children in the international instruments, laws of some states, and analyzed the draft normative acts defining this concept. The basic 
characteristics and proposed to improve the concept of «sexual violence against children».

Key words: sexual violence, sexual abuse, sexual violence against children.
* * *

В научной статье определяется круг вопросов касающихся определения понятия и  сущности сексуального насилия в 
отношении детей. Значительное внимание уделено анализу научных позиций психологов, социологов, а также юристов по 
поводу определения понятий «сексуальное насилие», «сексуальное злоупотребление» и «сексуальное насилие в отношении 
детей». Рассматривается определение сексуального насилия в отношении детей в международных актах, законах некоторых 
государств, а также анализируются проекты нормативных актов определяющих данное понятие. Выделены основные при-
знаки и предложено усовершенствовать понятие «сексуальное насилие в отношении детей».

Ключевые слова: сексуальное насилие, сексуальное злоупотребление, сексуальное насилие в отношении детей.

Актуальность темы. В Украи-
не криминологической наукой 

не определено понятие сексуального 
насилия в отношении детей. Наработ-
ки отечественных ученых вскользь 
рассматривают понятие «сексуального 
насилия», не выделяя понятия «сексу-
ального насилия в отношении детей».

Отдельные аспекты уголовной от-
ветственности за совершение сексуаль-
ного насилия исследовали такие уче-
ные, как В. И. Борисов, А. И. Белова, 
Л. П. Брыч, А. А. Джужа, Т. Д. Лысько, 
Д. П. Москаль, А. А. Светличный и 
другие. Частично криминологические 
вопросы предотвращения сексуального 
насилия в зарубежных странах рассма-
тривались в научных трудах Е. И. Буге-
ры, О. В. Губановой, А. М. Гумина, А. 
Н. Джужы, С. С. Косенко, А. С. Лукаш. 

Важное влияние на развитие крими-
нологической науки в Украине имеют 
исследования ученых-криминологов 
России. В последнее врямя проблема-
ми сексуального насилия в отношении 
несовершеннолетних занимались Т. П. 
Елкина, А. С. Измайлова, А. С. Кули-
шова, Н. П. Набойщиков, К. В. Маму-

лян, А. М. Мартиросьян, Е. Ю. Мошиц-
кая, А. И. Савельев, Р. Р. Сафиуллин, О. 
В. Цыганкова, Т. Г. Шувалова.

Целью статьи является исследо-
вание и усовершенствование опреде-
ления понятия «сексуальное насилие в 
отношении детей».

Изложение основных положений. 
Сексуальное насилие в отношении де-
тей, при всем разнообразии подходов к 
изучению и выяснению феномена сек-
суальной агрессии, рассматривалось в 
общем, как элемент, структурная еди-
ница сексуального насилия в целом, и 
в отдельную группу никогда не выде-
лялось, а потому и не составляло само-
стоятельный объект криминологиче-
ского исследования.

Сексуальное насилие – сложное 
общественно опасное деяние, которое 
можно достаточно глубоко осмыслить 
только при условии комплексного под-
хода к его анализу.

Проведенный нами анонимный 
опрос несовершеннолетних в четы-
рех (Винницкой, Ивано-Франковской, 
Львовской, Тернопольской) областях 
позволяет утверждать, что данный во-

прос требует урегулирования и соот-
ветствующих мероприятий в сфере об-
разования, поскольку на вопрос: «Вы 
лично знаете, что необходимо пони-
мать под термином «сексуальное наси-
лие» (что это такое)? – 90% опрошен-
ных нами несовершеннолетних дали 
утвердительный ответ, а на дополни-
тельный вопрос: «Что именно является 
сексуальным насилием?» – 96%, из них 
ответили: «Изнасилование». Других 
форм назвать не смогли.

Необходимость развития правовой 
категории «сексуальное насилие» на 
современном этапе связано с обще-
ственной потребностью изучить, по-
нять и определенным образом фикси-
ровать существование этого антисоци-
ального явления [1, с. 8].

Понятие «сексуальное насилие» со-
звучно с понятием «zgvaltuvannya», что 
в переводе с латинского означает «кра-
жа», только в данном случае не имуще-
ства, а прав личности.

В уголовно-правовой доктрине 
России и Украины не выделяется такая 
распространенная форма насилия, как 
сексуальное насилие. Это объясняется 
тем, что изнасилование (как самое рас-
пространенное половое преступление) 
посягает не только на жизнь, здоровье, 
телесную неприкосновенность ребен-
ка, но и на его честь и достоинство, т. е. 
одновременно сочетает в себе черты и 
физического, и психического насилия.

Подтверждением этого, является на-
учное мнение А. Н. Джужы, считающе-
го, что сексуальное насилие как единое 

Постановка проблемы. Эффективность применения закона 
в значительной степени зависит от точности приведенных в 
нем положений и формулировок, четкого употребления понятий 
и терминов, особенно когда речь идет понятийный аппарат 
в уголовном законодательстве. В частности, это касается 
понятия «сексуального насилия в отношении детей», следствием 
неопределенности которого есть проблемы в сфере правоприменения 
и осложнения мер предупреждения.
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понятие не нашло своего закрепления в 
национальном уголовном законодатель-
стве. Оно, как правило, выражается по-
нятиями физического насилия (ст. 152 
УК Украины) или психического (угроза 
применения физического насилия (ст. 
152 УК Украины), шантаж (ст. 303 УК 
Украины) и другие. Поэтому такая зако-
нодательная недооценка этого понятия 
приводит, по его мнению, к определен-
ным проблемам при систематизации 
преступлений, связанных с сексуаль-
ным насилием [1, с. 14]

Международно-правовые стандар-
ты противодействия жестокому обра-
щению с детьми, включая проявления 
сексуального насилия, составляют 
важный элемент национального законо-
дательства по защите прав ребенка. Ка-
тегория «сексуальное насилие» хотя и 
используется в международном праве, 
однако ее содержание и дефиниции в 
национальных законодательствах отли-
чаются и не всегда согласуются между 
собой, вследствие чего этим понятием 
охватывается целый спектр форм про-
тивоправного поведения относительно 
детей: от собственно половых престу-
плений к другим правонарушениям, со-
вершаемых по отношению к ребенку [2, 
с. 18]. Понятие «сексуального насилия» 
и его содержание в законодательстве 
европейских стран и в целом в мире, 
существенно отличаются, что обуслав-
ливается различием правовых систем, 
особенностями национального законо-
дательства, культурных традиций и др. 

Важное значение для определения 
понятий в криминологической науке 
имеют выводы ученых-психологов. В 
частности, А. Кисличенко утверждает, 
что сексуальное насилие – одна из форм 
насилия, которая характеризуется тем, 
что актом такого насилия нарушаются 
не только права лица на личную непри-
косновенность и личное достоинство, 
но и право на половую неприкосновен-
ность, делающее акты сексуального 
насилия особо общественно опасными 
преступлениями. А также считает, что 
определение сексуального насилия, 
использующееся в международном 
праве – «физическое посягательство 
сексуальной природы, совершенное 
над личностью при обстоятельствах 
принуждения», где «обстоятельства 
принуждения» не ограничиваются при-
мененной физической силой, но также 

включают в себя угрозы и психологи-
ческое давление, является основой для 
определения данного понятия [3]. 

И. Кон утверждает, что сексуальное 
насилие – это использование ребенка 
взрослым или другим ребенком для 
удовлетворения сексуальных потреб-
ностей или получения выгоды. Сексу-
альное насилие включает половое сно-
шение (коитус), оральный и анальный 
секс, взаимную мастурбацию, другие 
телесные контакты с половыми ор-
ганами [4, с. 7]. Также важно мнение 
психологов, отстаивающих позицию, 
что сексуальное насилие – это любые 
действия сексуального порядка, про-
изводимые в отношении ребёнка (под-
ростка или взрослого) против его (её) 
воли либо используя его (её) состояние 
(к примеру, дети склонны доверять 
взрослым и не всегда сразу понима-
ют, что действия, которые производит 
взрослый, являются насилием) [5].

Конвенция Совета Европы о защите 
детей от сексуальной эксплуатации и 
сексуального насилия, ратифицирова-
на Украиной 20 июня 2012 года, уста-
навливает, что сексуальным насилием 
является занятие деятельностью сексу-
ального характера с ребенком, который, 
согласно соответствующим положени-
ям национального законодательства, не 
достиг установленного законом возрас-
та для занятия деятельностью сексуаль-
ного характера; занятие деятельностью 
сексуального характера с ребенком, с 
использованием принуждения, силы 
или угрозы, или имеет место злоупо-
требление признанным доверием, вла-
стью или влиянием на ребенка, в том 
числе внутри семьи, или имеет место 
злоупотребление особо уязвимым по-
ложением ребенка, в частности в силу 
его ограниченных умственных и фи-
зических возможностей, или в случае 
его зависимого положения. В Украине 
возникла необходимость закрепления 
в Уголовном кодексе возрастного ценза 
потерпевшего для определения безус-
ловного порога уголовной ответствен-
ности за совершение сексуального на-
силия в отношении ребенка.

Особенность юридической позиции 
Д. Гнилицкой состоит в рассмотрении 
сексуального насилия в двух аспектах: 
сексуальное насилие как социальное 
явление и сексуальное насилие как яв-
ление правовое. В последнем случае 

оно представляет собой умышленное 
противоправное поведение человека, 
связанное с его собственной сексу-
альностью и (или) направленное на 
сексуальность другого человека, при-
чиняющее или способное причинить 
физический и (или) психический вред 
в результате физического или психи-
ческого воздействия, исключающего, 
подавляющего или ограничивающего 
свободу волеизъявления и действий 
потерпевшего лица [6, с. 10].

Т. Шувалова, изучая насильствен-
ные преступления сексуального ха-
рактера в отношении малолетних и 
несовершеннолетних, обосновывает 
предложение об исключении ст. 132 
из Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации и изложении ст. 131 УК РФ в 
новой редакции с определением сек-
суального насилия, как полового сно-
шения, совершаемого с применением 
насилия или с угрозой его применения 
к потерпевшему (потерпевшей), или к 
другим лицам либо с использованием 
беспомощного состояния потерпевше-
го (потерпевшей) [7], фактически от-
вергая ненасильственные способы по-
ловых преступлений.

Национальный центр по жестокому 
обращению и невыполнению объязан-
ностей в отношении к ребенку опреде-
ляет сексуальное насилие в отношении 
детей как сексуальный контакт или 
общение между ребенком и взрослым, 
когда ребенок используется для сексу-
альной стимуляции этого или другого 
человека. Возможно сексуальное наси-
лие со стороны другого несовершенно-
летнего, когда он значительно старше 
своей жертвы и обладает властью и 
контролем над этим ребенком. Анализ 
этих позиций дает возможность сде-
лать вывод, что понятие сексуального 
насилия употребляется в России с при-
вязкой к детям.

Законодательство Украины опреде-
ляет понятие сексуального насилия в 
Законе Украины «О предупреждении 
насилия в семье» от 15 ноября 2001 
года, который устанавливающий, что 
«сексуальное насилие в семье» – это 
противоправное посягательство одного 
члена семьи на половую неприкосно-
венность другого члена семьи, а также 
действия сексуального характера по от-
ношению к ребенку, который является 
членом этой семьи.
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Достаточно удачная попытка усо-
вершенствования понятия «сексуальное 
насилие», содержится в проекте Закона 
Украины «О предотвращении и проти-
водействии домашнему насилию», обо-
значающем «сексуальное насилие» как 
противоправное посягательство одного 
человека на половую неприкосновен-
ность другого лица, а также действия 
сексуального характера по отношению 
к ребенку, собственно, уточняя, что сек-
суальным насилием является не только 
преступления против половой свободы 
и половой неприкосновенности ребен-
ка, предусмотренные Уголовным кодек-
сом Украины, но и развратные действия 
в отношении лица, не содержащие при-
знаков преступления. Однако данный 
проект так и остался проектом, хотя 
получил восторженные отзывы ученых 
и практиков.

В уголовном праве США термином 
«сексуальное насилие» обозначает-
ся половое сношение, совершаемые с 
угрозой или применением насилия или 
при невозможности жертвы сопротив-
ляться. При этом естественная или не-
естественная физиологическая форма 
сексуального насилия для правильной 
уголовно-правовой квалификации зна-
чения не имеет.

С учетом различных научных под-
ходов и позиций в научной литературе 
предлагается обоснованное определе-
ние «единого понятия» сексуального 
насилия и его закрепление в действу-
ющем уголовном законодательстве как 
сугубо правовой категории, влияющего 
на существенное изменение его юриди-
ческого статуса в системе уголовно-пра-
вовых отношений. Сексуальное насилие 
следует рассматривать не как признак 
определенных преступлений против по-
ловой свободы и неприкосновенности, а 
как конкретный реальный феномен со-
циальной жизни общества [1, c. 23].

В подтверждение этого утвержде-
ния ученые А. Н. Джужа и Д. П. Мо-
скаль определили, что под сексуаль-
ным насилием следует понимать про-
тивоправное влияние одного лица на 
другое, нарушающее волеизъявление 
лица с целью удовлетворения полового 
влечения или нанесение сексуальной 
травмы [1, с. 8; 8, с. 6].

В англоязычной литературе сек-
суальное насилие рассматривается 
как сексуальные отношения с несо-

вершеннолетними в рамках понятия 
«child sexual abuse», содержание кото-
рого включает более широкий спектр 
действий, подпадающих под катего-
рию сексуального злоупотребления 
[9, с. 220].

А. Бейкер и С. Дункан определяют 
понятие «сексуального злоупотребле-
ния детьми» как привлечение взрос-
лым в сексуальные отношения (ораль-
ные, вагинальные, петтинг, анальные) 
незрелого ребенка или подростка [10, 
с. 460]. По нашему мнению, «сексу-
альное насилие в отношении детей» 
понятие шире по содержанию за «сек-
суальное злоупотребление в отноше-
нии детей», поскольку включает в себя 
преступления против половой свободы 
и половой неприкосновенности детей. 
Под сексуальным злоупотреблением в 
отношении несовершеннолетних сле-
дует понимать привлечение зависи-
мых, неразвитых детей и подростков 
в сексуальную активность, сущность 
которой они полностью неспособны 
понять и на которую они не способны 
дать согласие [11, с. 59].

Анализ норм Уголовного кодекса 
Швеции позволяет констатировать, что 
сексуальным насилием являются все 
половые преступления, совершаемые 
в отношении детей до 15-летнего воз-
раста [12, с. 189]. Очевидно, что сексу-
альное насилие в зарубежных странах, 
тождественно с понятием сексуального 
насилия в отношении детей.

Американские исследователи 
определяют сексуальное насилие над 
детьми (Child Sexual Abuse – CSA) как 
любой сексуальный опыт между ре-
бенком до 16 лет (по отдельным источ-
никам – до 18) и человеком по крайней 
мере на 5 лет старше его. Американ-
ский врач С. Кемпе (1961) определил 
сексуальное насилие над детьми как 
«вовлечение функционально незрелых 
детей и подростков в сексуальные дей-
ствия, совершающиеся ними, полно-
стью и не понимая их, на которые они 
не способны дать согласие или кото-
рые нарушают социальные табу семей-
ных ролей». Таким образом,- сексуаль-
ные злоупотребления над детьми – это 
не обязательно принуждение угрозой 
или силой к выполнению сексуальных 
действий, но и сам факт сексуальных 
действий с ними [11, с. 96]

На основе проведенного анализа 

норм Уголовного кодекса Российской 
Федерации Н. Набойщиков, опреде-
ляет, что сексуальное насилие в от-
ношении детей предусматривает все 
умышленные и незаконные действия 
сексуального характера, наносящие 
вред психическому и физическому 
здоровью ребенка; и согласие ребенка 
на сексуальный контакт со взрослым 
нельзя рассматривать как свободный, 
равноправный, сознательный вы-
бор [13, с. 7], а А. Ткаченко приводит 
определение сексуальных отношений 
с детьми как любое действие, что, как 
правило, связаны с применением наси-
лия, совершенное взрослым в отноше-
нии лица в возрасте до 18 лет с целью 
получения сексуального удовлетворе-
ния [14, с. 71]. 

Сексуальное насилие в отношении 
детей – это вовлечение ребёнка с его 
согласия или без такового в прямые 
или непрямые действия сексуального 
характера со взрослыми с целью полу-
чения последними сексуального удов-
летворения или выгоды. Сексуальное 
насилие всегда наносит вред физиче-
скому, психическому или психосоци-
альному здоровью ребёнка [3].

Сексуальным насилием в отноше-
нии детей (можно говорить также о 
сексуальном использовании, злоупо-
треблении, принуждении) называется 
втягивание зависимого, незрелого (в 
плане развития) и неспособного к вы-
ражению полного согласия ребенка 
(или личности в период взросления) в 
сексуальную активность, в которой он 
оказывается [15].

По мнению социолога А. В. Швед, 
сексуальное насилие над детьми, со-
стоит в использовании ребенка как 
объекта удовлетворения сексуальных 
потребностей взрослого, и включает 
физическое, вербальное или психиче-
ское насилие, даже в случаях, когда ре-
бенок не является объектом непосред-
ственного контакта [16].

Согласно законодательству Греции, 
сексуальным насилием в отношении 
детей, признается любая форма сексу-
альных действий (склонение к порно-
графии, фотографирование обнаженно-
го тела, насилия) в отношении ребенка 
для возбуждения или удовлетворения 
взрослого.

В информационно-практическом 
пособии УМВД Украины в Днепро-
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петровской области отмечается, что 
«сексуальное насилие отражается в 
принуждении лица в любой форме к 
вступлению в половые отношения без 
его согласия и желания» [17, с. 6].

Анализ Уголовного кодекса Украи-
ны от 5 апреля 2001 года позволяет от-
нести к сексуальному насилию в отно-
шении детей  такие преступления как: 
«изнасилование» (ч. 3 и 4 ст. 152 УКУ), 
«насильственное удовлетворение по-
ловой страсти неестественным спосо-
бом» (ч. 2 и 3 ст. 153 УКУ), «половое 
сношение с лицом, не достигшим по-
ловой зрелости»(ст. 155 УК),    «развра-
щение несовершеннолетних»(ст. 156 
УКУ), «сутенерство или вовлечение 
лица в занятие проституцией»(ч. 3 и 4 
ст. 303 УКУ), «ввоз, изготовление, сбыт 
и распространение порнографических 
предметов»(ч. 4 ст. 301 УКУ), «торгов-
ля людьми или другое незаконное со-
глашение относительно человека» (ч. 2 
и 3 ст. 149 УКУ).

Проанализированное выше дает ос-
нование определить основные черты, 
характеризующие сексуальное насилие 
в отношении детей: противоправное 
использование ребенка; совершается 
для удовлетворения сексуальных по-
требностей; является процессом, т. е. 
развивается постепенно и при отсут-
ствии противодействия имеет тенден-
цию к усилению; может совершаться с 
помощью информационно-коммуника-
ционных технологий; виновным может 
быть как совершеннолетний, так и не-
совершеннолетний.

Выводы. Раскрывая содержание 
понятия «сексуальное насилие в от-
ношении детей», отметим, что в юри-
дической литературе нет единого мне-
ния, единого подхода к определению 
точного круга таких преступных по-
сягательств. Такая неопределенность 
характерна не только для Украины, но 
и для других стран континента. Опре-
деление же преступления, в частности 
насильственного, которое, как прави-
ло, совершается на сексуальной по-
чве, имеет разносторонний характер и 
свою проблематику, а, следовательно, 
этот вопрос привлек внимание уче-
ных, поскольку понятие сексуального 
насильственного преступления всегда 
характеризовалось в различных фор-
мах и на различных уровнях обще-
ственного сознани, учитывая миро-

воззрение, в поле зрения которого оно 
попадало.

Подытоживая научные и правовые 
позиции и подходы, целесообразно 
определить понятие «сексуального на-
силия в отношении детей» как проти-
воправное использование ребенка для 
удовлетворения сексуальных потреб-
ностей виновного или других лиц.
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SUMMARY
In this article have been made an attempt to reconstruct the mechanism of correlation of legislation of Russian empire about local 

self-government (1864, 1890) with civil activity of citizens, who were rural inhabitants. The author have made the analyze of complex 
of factors, which in certain ways promote the formation of such qualities of sense of justice of rural inhabitants in Russian empire of 
the second half of ХІХ  - beginning of ХХ, as indifferent attitude toward the system of self-government, underestimation of proper 
legislation as the regulator of social relations. Have been made the conclusion that instead of revival of civil activity of the most 
numerous estate of Russian citizens, legislation in the next time proved them the impossibility of its display in legal forms.

Key words: right to realize the local government, rural inhabitants, departments of self government of zemstva, lobbying, sense 
of justice, civil activity.

* * *
В данной статье предпринята попытка реконструкции механизма корреляции законодательства Российской империи о 

местном самоуправлении (1864,1890 гг.) с гражданской активностью лиц, принадлежащих к сословию сельских обывателей. 
Автор анализирует комплекс факторов, которые в той или иной мере способствовали формированию таких черт правосо-
знания сельских обывателей в Российской империи второй половины ХІХ – начала ХХ вв., как безразличное отношение к 
системе земского самоуправления, недооценка соответствующего законодательства как регулятора социальных отношений. 
Сформулирован вывод о том, что вместо оживления гражданской активности наиболее многочисленного сословия россий-
ских подданых, земское законодательство в очередной раз доказывало им невозможность ее проявления в легальных формах.

Ключевые слова: право на осуществление местного самоуправления, сельские обыватели, земские органы самоуправле-
ния, лоббирование, правосознание, гражданская активность.

Постановка проблемы: для создания ретроспективы института 
лоббирования в Российской империи необходимо определить, каким 
был потенциал социально-юридических групп подданных для оказания 
скоординированного давления на органы власти с целью принятия 
теми законов, которые отвечали бы интересам названных групп. 
Особое внимание, как представляется, следует уделить наиболее 
многочисленному сословию – сельским обывателям. В том числе, 
определить, каким образом законы о земских органах самоуправления 
(1.01.1864, 12.06.1890) коррелируют с уровнем гражданской активности 
лиц, принадлежавших к вышеназванному сословию.

Цель: в контексте определения 
потенциала лоббирования, ко-

торый имело сословие сельских обы-
вателей в «поздней» (второй половины 
ХІХ – начала ХХ вв.) Российской импе-
рии, выяснить, каким образом законы 
от 1 января 1864г. и от 12 июня 1890г. 
коррелируют с гражданской активно-
стью подданных, принадлежавших к 
названной выше социально-юридиче-
ской группе. 

При написании данной статьи ав-
тором использовались системный под-
ход и формально-логический метод 
исследования. Источниковая база пред-
ставлена, главным образом законами, 
которые закрепляли за подданными в 

Российской империи право на мест-
ное самоуправление в форме земских 
учреждений [1,2] и научными ком-
ментариями российских юристов [3], 
специализирующихся в области госу-
дарственного права и непосредственно 
наблюдавших применение названного 
законодательства.

Сельские обыватели в Российской 
империи после введения в действие 
законов о земских органах самоуправ-
ления получили уникальную для них 
возможность легального лоббирования 
своих сословных интересов. Так, в со-
ответствии с п.2.ХІІ. закона от 1 января 
1864г. в компетенцию уездных и губерн-
ских земств было включено «предостав-

ление» центральным органам власти че-
рез губернатора сведений, заключений 
и ходатайств относительно «местных 
хозяйственных польз и нужд». Но как 
свидетельствуют исторические факты, 
гласные от данной социально-юриди-
ческой группы не использовали этот 
шанс. И все же, хотелось бы отойти от 
общепринятого видения сельских обы-
вателей в Российской империи априори 
безнадежно апатичными в обществен-
ной жизни, способными только на без-
жалостный русский бунт, и не воспри-
нимать такую характеристику их право-
сознания как данность, не подлежащую 
изменениям. На наш взгляд, их «зем-
ской» индифферентности в наибольшей 
мере способствовало соответствующее 
законодательство. Не сельские обыва-
тели не захотели должным образом ре-
ализовывать наданное им право, а сами 
законы провоцировали (возможно, даже 
программировали) такое поведение 
сельских обывателей в качестве избира-
телей и гласных. В тоже время мы не ра-
туем за полное снятие ответственности 
с сельских обывателей как субъектов 
реализации своих прав и свобод.
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Актуальность данной статьи опре-
деляется и тем, что на данный момент 
нам не удалось обнаружить историко-
правовые публикации, авторы которых 
подобным образом формулировали бы 
проблематику своих исследований. При 
этом, следует отметить, что те или иные 
аспекты предложенной нами темы были 
предметом изучения и ранее. В конце 
ХІХ – начале ХХ вв. специалисты как 
в области государственного права (на-
пример, А.Д. Градовский, В.М. Корку-
нов, Н.И. Лазаревский, Б.Н. Чичерин) 
[3,4,5,6] так и социально-политической 
истории (например, Б.Б. Веселовский, 
А.А. Кизеветтер, А.А. Корнилов) [7,8,9] 
живо откликались на злобу дня и ком-
ментировали новеллы в законодатель-
стве, которым определялось право под-
данных Российской империи на участие 
в выборах и деятельности земств. Кро-
ме этого, юристы и историки тщательно 
анализировали правоприменительную 
практику «земских» законов. Советские 
исследователи российской социально-
политической истории, обращавшиеся 
к проблемам формирования и функцио-
нирования земских органов (Л.Г. Заха-
рова и др.), не оставляли без внимания 
практику реализации сельскими обыва-
телями своего права на осуществление 
местного самоуправления [10,11]. Со-
временные исследователи, специали-
зирующиеся на общественных науках, 
также обращаются к вышеперечислен-
ным вопросам (например, А.И. Козачен-
ко, А.В. Колотилин, В.В. Куликов, Л.Е. 
Лаптева, М.В. Пампура, Т.А. Шаравара) 
[12, 13, 14, 15,16, 17]. Западные исто-
рики, в круг чьих интересов входит со-
циально-политическая история Россий-
ской империи, предлагали собственное 
видение проблематики земского само-
управления [18].

В целом соглашаясь с авторами ис-
следований законодательного обеспече-
ния формирования и функционирова-
ния органов земского самоуправления 
в «поздней» Российской империи, пода-
вляющее большинство которых пришли 
к выводу о том, что сельским обывате-
лям был присущ абсентеизм, индиффе-
рентное отношение к законодательно 
закрепленному за ними праву участия 
в выборах и деятельности земств, ос-
нованные на их восприятии данного 
политического права в качестве очеред-
ной повинности, хотим со своей сто-

роны добавить некоторые аргументы в 
пользу вышеизложенного утверждения, 
изложив их все комплексно, а также 
несколько по-иному интерпретировать 
соответствующие особенности право-
сознания значительной части населения 
Российской империи.

К факторам, которые в той или иной 
мере способствовали формированию 
таких черт правосознания сельских 
обывателей Российской империи вто-
рой половины ХІХ – начала ХХ вв., 
как безразличное отношение к системе 
земского самоуправления, недооценка 
соответствующего законодательства 
как регулятора социальных отношений, 
можно отнести следующее. Крайне низ-
кий, в целом по империи, уровень об-
разования сельских обывателей [19, с. 
35], в первую очередь гуманитарного (в 
частности, отсутствие хотя бы общих 
знаний всеобщей политической исто-
рии), которое сложным путем, что-то 
вроде «химической реакции», повыша-
ет общественную активность личности. 
Хотя для непосредственной реализации 
своего права участия в местном само-
управлении гласным-сельским обыва-
телям необходимы были уже не общие 
знания, а элементарная грамотность, т.е. 
умение читать, писать, считать. Тяже-
лый физический труд, прерывание кото-
рого хотя бы и на несколько дней могло 
негативно повлиять на жизненный уро-
вень семьи. Определенные особенности 
ментальности сельских обывателей, как 
составляющей традиционного обще-
ства (самоидентификация путем пере-
несения абстракций на уровень семьи, 
общины, вследствие чего происходит 
дистанциирование от всего, что нельзя 
увидеть собственными глазами, «по-
трогать», предпочтение «синицы», а 
не «журавля»). Данный ряд замыкает 
куриальная, многоступенчатая изби-
рательная система выборов в земские 
органы.

За некоторыми аргументами обра-
тимся к профессору А.Д. Градовскому, 
одному из наиболее авторитетных доре-
волюционных специалистов по государ-
ственному праву и по истории русского 
самоуправления [3]. 

Он акцентировал внимание на отда-
ленности крестьянских гласных от из-
бирателей в результате 3-х ступенчатой 
избирательной системы и считал, что 
крестьяне, понимая невозможность сво-

его личного влияния на конечный ре-
зультат выборов, будут безразличными 
относительно них. Ст.31 Положения о 
губернских и уездных земских учрежде-
ниях от 1 января 1864г [1], которая обя-
зывает каждый из уездных избиратель-
ных съездов выбрать из избирателей 
нескольких гласных, по мнению про-
фессора, тоже усложняла для сельских 
обывателей реализацию своего избира-
тельного права. Крестьянин-выборщик 
сознательно может отдать свой голос 
за одного - двух лиц, которые прожива-
ют с ним по соседству и с которыми он 
часто общается. Но вряд ли, отмечает 
А.Д. Градовский, без внешнего влияния 
сельский обыватель сможет самостоя-
тельно избрать 5-6, а иногда 10-11 лиц. 
Действительно, обезличивание выборов 
органов местного самоуправления дела-
ет их «мертвыми» не только для сель-
ских обывателей и не только в ХІХ веке.

Корни абсентеизма сельских обыва-
телей можно поискать и в компетенции 
данных учреждений, к которой законом 
были отнесены вопросы, как минимум, 
уездного масштаба. С одной стороны, 
лица, принадлежавшие к этому сосло-
вию, были объективно прагматичными 
и не видели смысла тратить собствен-
ное время на решения проблем, которые 
не касаются их общины. Им необходимо 
было время, чтобы эмпирическим путем 
убедиться в своих возможностях реаль-
ного влияния на жизнь уезда, губернии, 
потому что раньше государство никогда 
не приобщало сословие сельских обы-
вателей к сотрудничеству такого типа и 
масштаба. С другой – земские учрежде-
ния не имели полномочий для решения 
важнейшей на то время для сельских 
обывателей проблемы выкупных пла-
тежей и потому не были интересными 
для наиболее активных лиц, которые 
принадлежали к этому состоянию. И 
вообще, русские сельские обыватели по 
традиции видели лишь в лице Государя 
«вершителя судеб» и потому не верили в 
возможность земств действенно решить 
вопрос даже местного уровня. Возмож-
но, и потому сельские обыватели были 
активнее во время выборов в І и ІІ Го-
сударственные думы, которые находят-
ся в столице и приближенны к самому 
царю? Частично соглашаемся с амери-
канским автором Т. Эммонсом, который 
считает, что оценка сельскими обывате-
лями земств была трезвой, но недально-



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
8/4.2013

246

видной [20]. Но сколько усилий нужно 
было приложить для внесения измене-
ний в земское законодательство, чтобы, 
во-первых, расширить право участия 
сельских обывателей в формировании 
и деятельности данных учреждений, во-
вторых, настолько изменить их компе-
тенцию, чтобы данные органы местного 
самоуправления получили полномочия 
решать актуальные для большинства на-
селения империи земельные вопросы? 
Вряд ли, кто-то из сельских обывателей 
задумывался над такой стратегией.

Почему же сельские обыватели вос-
принимали право участия в выборах 
и деятельности новых органов само-
управления как государственную по-
винность? Возможно, потому, что чув-
ствовали тесную взаимосвязь между 
земствами и государством? Поразмыш-
ляем. Русская исследовательница кре-
стьянства О. Ю. Яхшиян сравнивала 
традиционные представление русских 
крестьян о мире с «матрешкой», в кото-
рой совмещались Государство и Народ 
[21, с.92]. В результате такой специфики 
мировосприятия, крестьяне признавали 
необходимость государственного тягла 
и воспринимали его, как судьбоносный 
способ служения Государству. Очевид-
но, что государство у сельских обыва-
телей ассоциировалось с тяглом, то есть 
повинностями.

Материалы публикации профессора 
А.Д. Градовского, где анализируется не 
только земское избирательное законода-
тельство, но и на численных примерах 
– его применение, дают возможность 
прийти к выводу о существенном пси-
хологическом влиянии чиновников на 
сельских обывателей во время проведе-
ния выборов и в период деятельности 
земских учреждений. Да, крестьянские 
старшины имели пассивное избиратель-
ное право, но при этом они, предста-
вители крестьянского местного само-
управления, могли быть привлечены к 
административной ответственности го-
сударственными чиновниками. В соот-
ветствии со ст.125 «Общего положения 
о крестьянах вышедших из крепостной 
зависимости» от 19 февраля 1861г. [22] 
и ст.155 «Положения об изменениях в 
устройстве местных учреждениях по 
крестьянским делам» от 27 июня 1874г. 
[23] исправник имел право взыскать с 
волосного старшины денежный штраф 
в 5 руб. и арестовать его сроком до 7 

дней. Кроме этого, согласно закону 
члены уездных по крестьянским делам 
присутствий, которым подчинялись во-
лостные старшины открывали избира-
тельные съезды сельских обывателей, 
что открывало возможности, за А.Д. 
Градовским, для злоупотреблений. Мы 
же акцентируем лишь на психологиче-
ском давлении относительно представи-
телей сельских обывателей со стороны 
местной администрации, который был 
возможным благодаря избирательному 
законодательству. К тому же, весомая 
роль в земской системе чиновников и 
представителей крестьянского само-
управления, что и сами по себе ском-
прометировали себя перед сообществом 
сельских обывателей в целом да и еще 
формально зависели от администрации, 
не только не добавляла авторитетности 
земствам, а еще теснее связывала их с 
государственной машиной.

Общепризнано, что новеллы 1890г. 
в законодательстве о земских органах 
самоуправления существенно изменили 
содержание права сельских обывателей 
на участие в их формировании и дея-
тельности. [24].

Ст.51 отменяла завершающий этап 
3-хступенчатой системы выборов по 
крестьянской курии: «Гласные от сель-
ских обществ избираются волостным 
сходом. Каждый сход избирает один 
лицо, но если число волостей в уезде 
не превышает определенного для оно-
го расписанием (ст. 14, приложение) 
числа гласных от сельских обществ, то 
губернское по земским делам присут-
ствие разрешает волостным сходам наи-
более населенных волостей избирать по 
два лица. Из числа избранных губер-
натор утверждает положенный распи-
санием комплект гласных от сельских 
обществ…»[2]. В результате такого 
нововведения сельские обыватели еще 
больше отдалялись от гласных, которые 
были призваны представлять и защи-
щать их интересы в земских учреждени-
ях. Ст.38 лишала лиц, принадлежавших 
к названному сословию права избрания 
гласных из представителей других ку-
рий, как это было раньше: «Избиратель-
ные собрания и съезды могут избирать 
в гласные или уполномоченные только 
лиц, которые имеют право голоса в том 
самом собрании или съезде, коим вы-
бор производится» [2]. Основываясь на 
изложенном ранее, можно утверждать, 

что данная норма способствовала суще-
ственному снижению конкурентноспо-
собности гласных от сельских обывате-
лей во время работы земских собраний 
и управ, потому что теперь интелли-
генция, либерально настроенная часть 
дворян и духовенства, были лишены 
права представлять это сословие в на-
званных органах. Кроме этого, сельские 
обыватели консервировались рамками 
своего сословия, что вовсе не способ-
ствовало их «культурному», в широком 
смысле, развитию, о котором, вроде бы, 
так заботилась высшая бюрократия. 
Одновременным внесением изменений 
в Общее положение о крестьянах, кото-
рыми общества обязывали предостав-
лять финансовое обеспечение гласным 
от сельских обывателей, законодатель в 
очередной раз доказывал им обремени-
тельность земского представительства, 
способствовал укреплению в правосо-
знании лиц, принадлежащих к этому 
сословию, минимализации роли таких 
органов в деле защиты прав подданных.

О существенном и целенаправлен-
ном усилении влияния администрации, 
в первую очередь местной, на функцио-
нирование земских органов самоуправ-
ления свидетельствуют следующие 
новеллы в законодательстве. Согласно 
нового Положения [2] администраци-
ей утверждался состав даже уездных 
управ: в соответствии со ст.118 такое 
право получил губернатор. Ст.ст.5,87 
расширили в сравнении с Положением 
1864р. перечень оснований, которые 
предоставляли губернатору право от-
мены земских постановлений: нару-
шение закона, несоответствие государ-
ственным интересам, существенный 
вред интересам местного населения. 
Последнее, по общему мнению, сфор-
мулировано расплывчато и юридически 
некорректно. Ст.103 передала от Сената 
губернаторам полномочие проведения 
ревизий земских управ, других земских 
исполнительных органов и всех подот-
четных земству учреждений. 

Ст.ст. 56, 57 закрепили кооптацию в 
уездные и губернские собрания на пра-
вах гласных, в частности, и: местных 
руководителей и представителей учреж-
дений, которые ведают государствен-
ным имуществом, имуществом царской 
семьи. Законодатель таким шагом вряд 
ли демонстрировал посягательство на 
принципы самоуправления, но уже сам 
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факт включения чиновников в земства 
лишний раз отождествлял их в право-
сознании тех же сельских обывателей с 
государственным учреждением. В то же 
время председатели и члены управ счи-
тались такими, которые состояли на го-
сударственной службе (Ст.124). С одной 
стороны, закон предоставлял сельским 
обывателям реальную возможность по-
чувствовать себя чиновником, потому 
что позволял лицам, которые не име-
ли права вступать на государственную 
службу, на протяжении нахождения на 
этом посту пользоваться всеми права-
ми, льготами чинов, которые отвечают 
занимаемым земским должностям, а 
также формальную – получить госу-
дарственный чин: если бы такое лицо 
на протяжении девяти лет было членом 
управы, то могло рассчитывать на по-
лучение «первого классного чина» по 
предоставлению губернатора. С другой 
стороны, гласные от сельских обывате-
лей могли почувствовать или собствен-
ную зависимость от государства или 
принадлежность к ней – кому что было 
ближе. Один из либеральных земских 
деятелей В. Кузьмин-Караваев, на ос-
новании собственного опыта общения с 
гласными от названного выше сословия, 
свидетельствовал о восприятии ими и 
сословием в целом земских учреждений 
как обобщенного «начальства». «Ого-
сударствление» земств в крестьянском 
правосознании не обязательно пред-
усматривает прямолинейную связь с 
негативным отношением к ним целой 
социально-юридической группы. По 
нашему мнению, сельские обыватели в 
результате такого восприятия цементи-
ровали т.н. русскую модель самоуправ-
ления как органичной составляющей 
государства. Вспомним, что институты 
самоуправления в Российской империи 
главным образом помогали государству 
осуществлять фискальную функцию.

Выводы. На основании вышеизло-
женного можно прийти к следующим 
выводам. Статус сельских обывате-
лей-избирателей и гласных земских 
учреждений согласно законодательства 
Российской империи о местном само-
управлении (законы от 1.01.1864 и 
12.06.1890), в известной мере, прово-
цировал у лиц, которые принадлежали 
к этому сословию, настроения абсенте-
изма и восприятия внедряемых органов 
самоуправления в качестве дежурных 

бюрократических учреждений, безраз-
личие относительно их деятельности. 
Соответствующие законы способство-
вали нивелированию в правосознании 
сельских обывателей значимости права 
на местное самоуправление, а в целом и 
других политических прав и свобод, что 
укореняло явление правового нигилиз-
ма в государственно-правовой жизни 
Российской империи второй половины 
ХІХ – начала ХХ вв. Вместо оживле-
ния гражданской активности сельских 
обывателей, земское законодательство 
в очередной раз доказывало им невоз-
можность ее проявления в легальных 
формах.

Список использованной литера-
туры:

1. ПСЗ ІІ. Т. 39. Отд.1. № 40457.
2. ПСЗ. III. Т.10. Отд. 1. №6927.
3. Градовский А.Д. Крестьянские 

выборы в гласные уездных земских со-
браний / А.Д. Градовский // Вестник 
Европы.- 1884. – Кн.5. – С.327-356. 
Режим доступа: http://www.democracy.
ru/library/publications/voter/special/el_
history/page16.html.

4. Коркунов  Н.М. Русское госу-
дарственное право. — 6-е изд. / Н.М. 
Коркунов.  — СПб.: Тип. М. М. Стасю-
левича, 1909. Том I. Введение и общая 
часть. – VI, 623 с. Том II. Часть особен-
ная. – IX, 739 с.

5. Лазаревский Н. И. Земское изби-
рательное право/ Н.И. Лазаревский // 
Юбилейный земский сборник/ Под ред. 
Б. Б. Веселовского и З. Г. Френкеля. . - 
Санкт-Петербург : Издание т-ва О. Н. 
Поповой, 1914. – XVIII. -  С. 54-75.

6. Чичерин Б. Н. О народном пред-
ставительстве/ Б.Н. Чичерин // -  М.: 
Типография Товарищества И. Д. Сыти-
на, 1899. - 830 с.

7. Веселовский Б. История земства: 
в 4 т./ Б. Веселовский. – СПб.: Изда-
тельство О.Н.Поповой, 1909 - 1911. 
724+703+708+696.

8. Кизеветтер А.А. Местное само-
управление в России IX-XIX cт.: Исто-
рич. очерк. 2-е изд. / А.А. Кизеветтер. 
– Пг.: Т-во «Задруга», 1917. - 120с.

9. Корнилов А. А. Из истории во-
проса об избирательном праве в зем-
стве: (Происхождение земской избира-
тельной системы 1864 г. и ее дальней-
шие изменения) [Електронний ресур] 

/ А.А. Корнилов. - СПб., 1906. 62 с. 
Режим доступа: http://www.democracy.
ru/library/publications/voter/special/el_
history/page16.html

10. Герасименко Г.А. Земское 
управление в России. М.: Наука, 1990. 
– 264с.

11. Захарова Л.Г. Земская контрре-
форма 1890 г. / Л.Г. Захарова. – М.: Изд-
во Моск. ун-та, 1968.- 178с.

12. Козаченко А.І. Повноваження 
органів земського самоврядування за 
Положенням 1890р. наприкінці ХІХ 
– на початку ХХ ст./ А.І. Козаченко //
Проблеми законності. – 2010. - №107. 
С.23-32. 

13. Колотилин А.В. Российское за-
конодательство о формировании ор-
ганов местного самоуправления вто-
рой половины XIX - начала XX веков 
:Историко-правовое исследование 
[Електронный ресурс]: автореферат 
дис. на соискание научн. степени  канд. 
юр. наук : спец. 12.00.01. «Теория и 
история права и государства; история 
правовых учений» / А.В. Колотилин – 
Санкт-Петербург, 2004. Режим досту-
па: http://www.dissercat.com/content/

14. Куликов В.В. Становление и 
развитие земского самоуправления 
(вторая половина XIX–начало XX 
вв.):историко-юридическое исследова-
ние [Електронный ресурс]: авторефе-
рат дис. на соискание научн. степени 
докт. юр. наук : спец. 12.00.01. «Те-
ория и история права и государства; 
история правовых учений» / В.В. Ку-
ликов. – М., 2002. – 40с. Режим до-
ступа: http://www.law.edu.ru/book/book.
asp?bookID=105761.

15. Лаптева Л.Е. Местное управле-
ние в пореформенной России, 1864 - 
1905 гг. :Историко-правовое исследова-
ние: : дис.….д.ю.н.: 12.00.01. / Людмила 
Евгеньевна Лаптева- М. – 2001. – 375с. 

16. Пампура М.В. Правове регу-
лювання та організація фінансово-
економічної діяльності органів 
місцевого самоврядування на 
українських землях у складі Російської 
імперії (кінець XVIII – початок XX 
ст.): автореф. дис. на здобуття ступе-
ня  канд. юрид. наук: спец. 12.00.01. 
«Теорія та історія держави і права; 
історія політичних і правових учень» / 
М.В. Пампура. — Х., 2012. – 20с.

17. Шаравара Т.А.Реформи і контр 
реформи місцевого й міського само-



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
8/4.2013

248

врядування другої половин ХІХ ст. в 
Російській імперії у працях радянських 
та зарубіжних дослідників/ Т.А. Шара-
вара // Український історичний журнал. 
– 2011. - №1. – С.166-179.

18. The Zemstvo in Russia: An 
Experiment in Local Self-Government.
Cambridge/Eds.Terence Emmons and 
Wayne S. Vucinich. – N.Y.: Cambridge 
University Press, 1982. [Електронный 
ресурс] - 452 p. – Режим доступа: 
http://books.google.com.ua/books?id=
d9Vw1cCgw0cC&printsec=frontcover
&hl=uk&source=gbs_ViewAPI&redir_
esc=y#v=onepage&q&f=false.

19. По данным всеобщей переписи 
населения Российской империи (1897 
г.) грамотность находилась на уровне 
21,1%. См.: Население России в XX 
веке. Исторические очерки. В 3-х т./ 
Т.1. 1900-1939 гг. Отв. редактор изда-
ния Ю.А.Поляков, отв. редактор I тома 
В. Б. Жиромская. – М.:"Российская 
политическая энциклопедия"  (РОС-
СПЭН). – 2000. – 463с.

20. Эммонс Т. Проблема социаль-
ной интеграции («слияния сословий») 
в русском земстве./ Т. Эммонс // Мен-
талитет и аграрное развитие России 
(ХІХ-ХХ вв.). Материалы междуна-
родной конференции. -М.: Российская 
политическая энциклопедия (РОС-
СПЭН).-1996. – С.209-214.

21. Яхшиян О.Ю. Собственность в 
менталитете русских крестьян / О.Ю. 
Яхшиян // Менталитет и аграрное раз-
витие России (XIX–XX вв.). Материа-
лы международной конференции. М.: 
Российская политическая энциклопе-
дия (РОССПЭН). – 1996. С.92-105.

22. ПСЗ-ІІ.Т.36. Отд.І. №36657.
23. ПСЗ ІІ. Т. 49. Отд.І. № 53678.
24. Например, см.: Верещагин А.Н. 

Земский вопрос в России. Политико-
правовые отношения / А.Н. Вереща-
гин. – М.: Международные отношения, 
2002. — 192 с. Герасименко В.А. Там 
же. Зайончковский П.А. Российское 
самодержавие в конце ХІХ столетия. 
(политическая реакция 80-х – начала 
90-х годов) / П.А. Зайончковский. – М.: 
Мысль, 1970. – 444с.; Захарова Л.Г.Там 
же. Лаптева Л.Е. Там же. Новиков А. И. 
Записки земского начальника / А.И. Но-
виков. – СПб., 1899. С.153-156. http://
www.democracy.ru/library/publications/
voter/special/el_history/page16.html.

ПОТЕРПЕВШИЙ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 
ПРЕДУСМОТРЕННОГО 

СТ. 343 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА УКРАИНЫ
И. ЧУБ, 

начальник отдела надзора за соблюдением законов органами
налоговой милиции прокуратуры Харьковской области, советник юстиции,

соискатель кафедры уголовного права № 1 Национального университета 
«Юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого»

SUMMARY
In the article give a theoretical study the victim of the crime under Art. 343 of the 

Criminal Code of Ukraine. Analyzed the current legislation of Ukraine and examined 
the different points of view regarding the content of the concepts of “law enforcement 
officer” and “employee of the state executive service”. Carried out analysis of the legal 
literature on the study terms “law enforcement” and “human rights” of the function. 
Highlighted their distinctive features, conducted their delimitation. The author offers his 
own definition of the concepts of “law enforcement activity”, “law enforcement agency”. 
It is proved that the State Bailiff Department is not a law enforcement authorities. Present 
suggestions for improvement of Part 1 of Art. 343 of the Criminal Code of Ukraine.

Key words: victim, employee, law enforcement body, interference.
* * *

В статье проводится теоретическое исследование потерпевшего от преступле-
ния, предусмотренного ст. 343 Уголовного кодекса Украины. Проанализировано 
действующее законодательство Украины и рассмотрены различные точки зрения 
относительно содержания понятий «сотрудник правоохранительного органа» и 
«сотрудник государственной исполнительной службы». Осуществляется анализ 
юридической литературы, по исследованию понятий «правоохранительная» и 
«правозащитная» функции. Выделены их отличительные черты, исходя из которых 
проведено их отграничение. Автор предлагает собственное определение понятий 
«правоохранительная деятельность», «правоохранительный орган». Обосновано, 
что государственную исполнительную службу нельзя относить к правоохрани-
тельным органам. Вносятся предложение по совершенствованию положений ч. 1 
ст. 343 Уголовного кодекса Украины.

Ключевые слова: потерпевший, сотрудник, правоохранительный орган, вме-
шательство.

Постановка проблемы. Одной из основных обязанностей 
демократического правового государства является обеспечение прав 
и свобод человека. Ведущая роль в осуществлении этой обязанности 
принадлежит правоохранительным органам. Именно поэтому 
улучшение их деятельности, совершенствование ее правовой охраны, в 
том числе уголовно-правовой, является одной из приоритетных задач 
государственной политики Украины. 

Состояние исследования. Про-
блема уголовно-правовой ох-

раны правоохранительной деятельно-
сти была объектом ряда исследований. 
Весомый вклад в ее решение внесли 
такие отечественные и зарубежные 
ученые как П.П. Андрушко, М.И. Бажа-
нов, А.Ф. Бантышев, Е.М. Блаживский, 
Ю.П. Дзюба, Л.В. Дорош, М.И. Коржан-
ский, Н.И. Мельник, В.И. Осадчий, Г.Ф. 
Поленов, В.В. Сташис, В.Я. Таций, В.И. 
Тютюгин, Н.И. Хавронюк и другие. 

Актуальность темы исследования 
подтверждается тем, что еще остались 
аспекты, требующие дальнейшего науч-

ного изучения. В частности это касается 
вопроса определения понятия «сотруд-
ник правоохранительного органа».

Целью и задачей данной статьи 
является исследование понятий «право-
охранительный орган» «правоохрани-
тельная деятельность» «правозащитная 
функции» для установления признаков 
потерпевшего от преступления, предус-
мотренного ст. 343 Уголовного кодекса 
Украины (далее − УК).

Изложение основного материала. 
В ст. 343 УК предусмотрена ответствен-
ность за вмешательство в деятельность 
сотрудника правоохранительного ор-
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гана и сотрудника государственной ис-
полнительной службы. Отсюда можно 
сделать вывод, что в указанной статье 
речь идет о двух видах потерпевших от 
данного преступления, а именно ими 
признаются: 1) сотрудник правоохрани-
тельного органа и 2) сотрудник государ-
ственной исполнительной службы. 

Следует отметить, что если поня-
тие «сотрудник государственной ис-
полнительной службы» раскрывается 
в Законе Украины «О государственной 
исполнительной службе» [12], согласно 
положениям которого последним явля-
ется представитель власти, осущест-
вляющий принудительное исполнение 
судебных решений, вынесенных име-
нем Украины, и решений других орга-
нов (должностных лиц), выполнение 
которых возложено на исполнительную 
службу, в порядке, предусмотренном за-
коном, то четкое определение понятия 
«сотрудник правоохранительного орга-
на» отсутствует как в теории, так и зако-
нодательстве Украины. Правовые акты 
ограничиваются установлением лишь 
круга органов, принадлежащих к числу 
правоохранительных. Вместе с тем ана-
лиз правовых предписаний свидетель-
ствует о том, что в регламентации этого 
вопроса существует немало пробелов и 
противоречий, поскольку законодатель 
в различных нормативно-правовых ак-
тах слишком нечетко, противоречиво, 
непоследовательно определяет пере-
чень правоохранительных органов, в 
связи с чем их круг оказывается чрез-
вычайно широким − от Конституцион-
ного суда Украины до ведомственных 
инспекций и общественных формиро-
ваний. Представляется, что такое со-
стояние законодательства обусловлено, 
прежде всего, тем, что данное понятие 
до сих пор не выработано правовой док-
триной. Ученые по-разному определя-
ют круг органов, которые следует отно-
сить к правоохранительным. Некоторые 
включают в них как государственные, в 
том числе суд, так и негосударственные 
учреждения [6; 8, с. 17-19; 10, с. 102-
104]. Другие признают ими только го-
сударственные органы, за исключением 
органа правосудия [7, с. 31; 14, с. 13]. 

Общепризнано, что в правовом ре-
гулировании деятельности органов го-
сударства существенное значение имеет 
научно обоснованное определение вы-
полняемых этими органами функций 

и их компетенции. Именно поэтому, 
полагаем, что для установления круга 
правоохранительных органов, прежде 
всего, нужно выяснить содержание та-
ких понятий, как «правоохранительная 
функция», «правоохранительная дея-
тельность», поскольку именно на их 
реализацию и выполнение направлена 
деятельность исследуемых органов. 

Подавляющее большинство специ-
алистов среди основных функций го-
сударства называют правоохранитель-
ную, но раскрывают ее содержание по-
разному. Так, по мнению В. И. Осадче-
го, правоохранительная функция − это 
обеспечение функционирования обще-
ственных отношений, урегулированных 
правом [9]. В. С. Ковальский отмечает, 
что правоохранительная функция госу-
дарства заключается в обеспечении кон-
ституционного порядка, национальной 
безопасности, она обусловливает состо-
яние законности, актуализирует охрану 
конституционных прав человека и граж-
данина и восстановление неправомерно 
нарушенных этих прав [13, с. 14]. Н. И. 
Мельник и Н. И. Хавронюк не формули-
руют дефиниции правоохранительной 
функции, но выделяют ее виды и пред-
лагают их классификации [7, с. 26-30].

Как видится, для определения пра-
воохранительной функции, прежде все-
го, нужно выяснить содержание терми-
нов «охрана», «охранять». 

Понятие «охрана» довольно часто 
употребляется наряду с понятием «за-
щита», в связи с чем, в научных кругах 
уже довольно давно идет дискуссия от-
носительно их соотношения между со-
бой. Некоторые ученые их признают 
тождественными, синонимичными [15, 
с. 532-536], другие включают понятие 
«защита» в состав «охраны» как родо-
вого понятия [4], третьи рассматривают 
их как самостоятельные, различные по 
своему содержанию понятия и явления 
[3, с. 46-50].

Этимологические исследования 
данных терминов демонстрируют их 
сходство, близость, почти совпадение 
их содержания. Вместе с тем, подавля-
ющее большинство специалистов все 
же склоняется к разграничению данных 
категорий. Так, «охрану» рассматрива-
ют как вид деятельности, направлен-
ной на проведение профилактических 
мероприятий по укреплению правово-
го состояния носителей прав; совокуп-

ность мер, на недопущение нарушения 
субъективных прав, на профилактику 
правонарушений. В свою очередь «за-
щита» понимается как прекращение 
нарушения и восстановление или при-
знание нарушенного или оспариваемого 
субъективного права [1, с. 224-229; 2]. 

Заслуживает внимания позиция 
К.Б. Левченко, которая исследовала 
данные понятия через призму их ан-
глоязычного эквивалента. Так, автор 
отмечает, что понятие «Human rights» 
и «law enforcement» как английские 
эквиваленты терминов «правозащит-
ный» и «правоохранительный» име-
ют разный смысл. В английском языке 
правозащитные организации именуют-
ся «human rights organizations», то есть 
организации по правам человека, ко-
торые направляют свою деятельность 
на защиту и гарантирование прав че-
ловека. Чаще всего это общественные 
неправительственные организации. В 
тоже время правоохранительные орга-
ны в английском языке называются «law 
enforcement bodies», то есть те, кто сто-
ят на страже закона. На основании этого 
автором делается вывод, что правоза-
щитная деятельность – деятельность, 
направленная на защиту прав человека. 
В свою очередь, правоохранительная 
деятельность − деятельность, обеспечи-
вающая соблюдение закона [5]. 

Считаем, что данная позиция заслу-
живает внимания. Представляется, что 
под «охраной» следует понимать сово-
купность мер, направленных на сохра-
нение существующих общественных 
отношений и интересов, предупрежде-
ние совершения правонарушений. Что 
же касается понятия «защита», то его 
следует рассматривать как совокуп-
ность мероприятий, направленных на 
применение наказаний и других мер 
правового характера за посягательство 
на охраняемые законом общественные 
отношения, а также на восстановление 
нарушенного права. Защита начинает 
«действовать» после совершения право-
нарушения, когда очевидно, что охрана 
«не сработала», правонарушение преду-
предить не удалось и возникает потреб-
ность «включения» механизма юриди-
ческой ответственности за нарушение 
правового запрета. 

Таким образом, на наш взгляд, ох-
рана, как явление, более широкое по-
нятие, которое предшествует защите и 
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осуществляется в пределах от удержа-
ния лиц в стремлении совершить право-
нарушение до привлечения их к юриди-
ческой ответственности за нарушение 
правового запрета. Появление такого 
запрета в законе следует считать на-
чальным моментом возникновения обя-
занности воздержаться от совершения 
общественно опасного посягательства, 
а для сотрудников правоохранительных 
органов − контролировать соблюдение 
указанных обязанностей и, следова-
тельно, начальным моментом охраны. 
Исходя из сказанного, можно выделить 
следующие основные различия между 
правозащитной и правоохранительной 
деятельностью: 

1) по субъектному составу право-
охранительная деятельность является 
исключительно компетенцией государ-
ственных органов, в то время как пра-
возащитную могут осуществлять как 
государственные, так и общественные 
объединения и организации; 

2) правоохранительная деятель-
ность направлена на недопущение, 
предупреждение нарушения права, а 
правозащитная заключается в восста-
новлении нарушенного права; 

3) объектом охраны являются права 
и интересы личности, общества, госу-
дарства, в то время как правозащитная 
деятельность, прежде всего, направлена 
на оказание правовой помощи физиче-
ским или юридическим лицам; 

4) правоохранительные органы на-
деляются полномочиями по непосред-
ственному применению государствен-
ного принуждения, под которым пони-
мают метод воздействия государства на 
сознание и поведение человека, имуще-
ство субъектов правовых отношений, 
с целью обеспечения надлежащей реа-
лизации права, предупреждение право-
нарушений, наказания и исправления 
правонарушителей, восстановления на-
рушенных прав, применяющийся неза-
висимо от воли и желания юридически 
обязанных субъектов. Государственное 
принуждение может состоять в приме-
нения физической (мускульной) силы, 
использовании специальных (техниче-
ских) средств принуждения, оружия, 
боевой и специальной техники, находя-
щихся на вооружении в правоохрани-
тельных органах, применение которых 
осуществляется согласно с установлен-
ными правилами и не требует предвари-

тельного вынесения акта управления. В 
свою очередь, правозащитные органы и 
организации лишены права применять 
государственное принуждение. В круг 
их компетенции входит только возмож-
ность использования принудительных 
мер защиты, которые не сопровожда-
ются установлением дополнительных 
обязанностей, лишением или ограни-
чением прав. Эти меры направлены на 
выполнение нарушенной обязанности, 
существовавшей ранее; восстановления 
первоначального состояния, прекраще-
ние правонарушения (например, прину-
дительное исполнение судебного реше-
ния государственным исполнителем); 

5) деятельность правоохранитель-
ных органов имеет процедурный харак-
тер, является формально определенной 
и имеет протокольную форму, т. е. спо-
собы ее осуществления состоят из спе-
циально установленных юридических 
процедур, которые являются норматив-
но закрепленными. Их несоблюдение 
сотрудниками правоохранительных 
органов признается существенным на-
рушением требований закона (иных 
нормативно-правовых актов), что может 
повлечь за собой признание принятого 
решения неправомерным и привести к 
его отмене;

6) правоохранительная деятель-
ность, в отличие от правозащитной, 
осуществляется только на профессио-
нальной основе, то есть только компе-
тентным, профессионально подготов-
ленным, процессуально уполномочен-
ным государством лицом, лишенным 
права занимать любую другую долж-
ность, заниматься другой деятельно-
стью (кроме научной или творческой), 
принадлежать к политическим партиям 
и профсоюзам, принимать участие в лю-
бой политической деятельности, иметь 
представительский мандат.

На основании вышеизложенного, 
считаем, что правоохранительная − это 
деятельность уполномоченных орга-
нов государства, направленная на обе-
спечение безопасности прав и свобод 
человека и гражданина, собственности, 
общественного порядка и обществен-
ной безопасности, окружающей среды, 
интересов общества и государства пу-
тем предупреждения, пресечения, вы-
явления и раскрытия правонарушений, 
выполнение уголовных наказаний и 
административных взысканий с обяза-

тельным соблюдением предусмотрен-
ных в правовых актах процедур ее осу-
ществления. 

Отсюда, правоохранительным ор-
ганом следует считать − относительно 
самостоятельное, структурно обосо-
бленное звено государственного аппа-
рата, создаваемое государством с целью 
осуществления правоохранительной де-
ятельности, наделенного соответствую-
щей компетенцией по предупреждению, 
пресечению, выявлению и раскрытию 
правонарушений, исполнения уголов-
ных наказаний и административных 
взысканий, применения мер государ-
ственного принуждения с обязательным 
соблюдением установленных в законе 
процедур.

На сегодняшний день к правоохра-
нительным можно отнести, например, 
органы: прокуратуры, внутренних дел, 
Службы безопасности Украины, Воен-
ной службы правопорядка в Вооружен-
ных силах Украины, государственной 
пограничной службы, Государственного 
департамента Украины по вопросам ис-
полнения наказаний. Что же касается 
сотрудников Государственной испол-
нительной службы, то их нельзя счи-
тать работниками правоохранительных 
органов. При этом не только потому, 
что, как отметил в своем Решении от 
18 апреля 2012 № 10-рп/2012 Консти-
туционный Суд Украины, эти понятия 
разграничиваются в УК. Но и как отме-
чают В. С. Ковальский, Н. И. Мельник, 
Н. И. Хавронюк, А. М. Кучук, при отне-
сении юстиции к правоохранительным 
органам   имеет место определенная 
тавтология. Ведь под юстицией (от лат. 
yustitia - справедливость, законность) 
всегда понимались, правосудие, систе-
ма судебных органов или собственно 
суд. Понятно, что органы государствен-
ной исполнительной службы, судебной 
экспертизы, нотариата и адвокатуры, 
которые действуют под эгидой Мини-
стерства юстиции Украины, как и само 
это Министерство, не имеют полномо-
чий по выполнению правоохранитель-
ных функций. [4; 7, с. 18; 13, с. 16].

Кроме этого, сотрудники государ-
ственной исполнительной службы не 
наделяются полномочиями по приме-
нению мер государственного принуж-
дения, что является неотъемлемым при-
знаком правоохранительного органа. В 
их компетенцию входит лишь примене-
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ние принудительных мер защиты, кото-
рые не сопровождаются установлением 
дополнительных обязанностей, лише-
нием или ограничением прав. Эти меры 
направлены на выполнение нарушенной 
обязанности по исполнению решений 
судов и других органов (должностных 
лиц) в добровольном порядке. Тем са-
мым сотрудники указанной службы 
лишены полномочий самостоятельно-
го решения вопроса избрания того или 
иного вида принуждения, нежели был 
определен в соответствующем решении 
иного уполномоченного органа, на при-
нудительное исполнение которого соб-
ственно и направлена их деятельность.

Также, в соответствии, например, с 
ч. 6 ст. 65, ч. 10 ст. 74 ч. 2 ст. 89 ч. 2 ст. 90 
Закона Украины «Об исполнительном 
производстве» от 21.04.1999 № 606-XIV 
в случае умышленного невыполнения 
должником решений суда, государ-
ственный исполнитель обращается в 
правоохранительные органы с пред-
ставлением (сообщением) о привлече-
нии должника к уголовной ответствен-
ности согласно закону. Таким образом, 
сам Закон противопоставляет право-
охранительным органам государствен-
ного исполнителя, наделяя последнего 
полномочиями контроля и надзора за 
исполнением судебных решений. Отсю-
да, Государственную исполнительную 
службу следует рассматривать как пра-
возащитный, а не правоохранительный 
орган. Следовательно, признание ее 
сотрудников самостоятельными потер-
певшими от совершения преступления, 
предусмотренного ст. 343 УК, является 
обоснованным. 

Как показывает анализ действую-
щего законодательства Украины, осу-
ществление собственно правоохрани-
тельной деятельности может входить в 
компетенцию не всего государственного 
органа, а лишь отдельных его подразде-
лений. Например, налоговая милиция в 
составе  Министерства доходов и сбо-
ров Украины. В то же время, в состав 
правоохранительных органов могут 
входить подразделения, в компетенцию 
которых не входит непосредственное 
осуществление правоохранительной 
деятельности, например, отделы по свя-
зям с общественностью, подразделения 
кадрового обеспечения, и т. д. В связи 
с этим, считаем, что потерпевшими от 
рассматриваемого преступления сле-

дует признавать не только сотрудни-
ков правоохранительных органов, но 
и специальных подразделений иных 
государственных органов, в полномо-
чия которых входит непосредственное 
осуществление правоохранительной 
деятельности. На основании этого пред-
ставляется целесообразным дополнить 
ч. 1 ст. 343 УК предписанием, а именно 
«... на сотрудника правоохранительного 
органа (подразделения других государ-
ственных органов) уполномоченных на 
осуществление правоохранительной де-
ятельности...».

Выводы. На основании вышеска-
занного потерпевшими от преступле-
ния, предусмотренного ст. 343 УК, сле-
дует признавать: 

1) сотрудника правоохранительного 
органа (подразделения) – представителя 
власти, физическое лицо, занимающего 
должность в правоохранительном орга-
не (подразделении), связанную с выпол-
нением специальных полномочий по 
осуществлению правоохранительной 
деятельности, а именно предотвраще-
ние, пресечение, выявление и раскры-
тие преступлений, исполнения уголов-
ных наказаний и административных 
взысканий, применение мер государ-
ственного принуждения;

2) сотрудника государственной ис-
полнительной службы − представителя 
власти, физическое лицо, в Государ-
ственной исполнительной службе зани-
мающего должность, связанную с при-
нудительным исполнением судебных 
решений, вынесенных именем Украи-
ны, и решений других органов (долж-
ностных лиц), выполнение которых воз-
ложено на данную службу, в порядке, 
предусмотренном законом.
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SUMMARY
The article deals with the historical stages of development of trade unions in Ukraine in terms of legal and legislative frameworks. 

Based on the analysis of the role and status of trade unions in view of the historical development in relation to other members of the 
administrative and legal relations in the state. In addition, analyzes of the regulatory framework governing the activities of trade unions 
of Ukraine since their founding in the western Ukrainian lands until today that is displayed in the functioning of the Federation of 
Trade Unions of Ukraine, as the main social organization for the protection of workers' rights. It is possible to consider the full range 
of historical and legal activities of trade unions of Ukraine to the formation of an independent Ukrainian state and the creation of 
conditions for the emergence of a new model of the trade union movement.

Key words: trade unions, the historical activity, the legal framework.
* * *

В статье рассмотрены исторические этапы развития профессиональных союзов в Украине с точки зрения правовых и 
законодательных основ. На основании проведённого анализа определена роль и статус профессиональных союзов с учётом 
исторического развития по отношению к другим участникам административно-правовых отношений в государстве. Кроме, 
того проанализирована нормативно-правовая база регулирующая деятельность профсоюзов Украины начиная с их основания 
на западно-украинских землях до сегодняшнего дня, что отображается в функционировании Федерации профсоюзов Украи-
ны, как основной общественной организации по защите прав трудящихся. Это позволило рассмотреть весь спектр историко-
правовой деятельности профсоюзов Украины при становлении независимого украинского государства и создании условий 
для возникновения новой модели профсоюзного движения. 

Ключевые слова: профессиональные союзы, историческая деятельность, правовые основы. 

Актуальность темы исследо-
вания. Украинские исследо-

ватели, среди которых Е. Скляренко, И. 
Зозуля, А. Суровый, П. Колесников и 
др. в своих научных трудах определили 
анализ исторических предпосылок воз-
никновения профсоюзного движения и 
выделили основные задачи, стоявшие 
перед первыми профессиональными 
объединениями. В фундаментальных 
научных исследованиях и публикациях 
Н. Зимы, А. Стояна, и других раскрыва-
ется история становления профсоюзно-
го движения в Украине, с характерным 

историческим акцентом исследований, 
без сосредоточения внимания на адми-
нистративно-правовых аспектах дея-
тельности профсоюзов.

Целью статьи является исследо-
вание исторических и правовых основ 
деятельности профессиональных со-
юзов в Украине.

Изложения основных положений 
статьи. Генезис исследований профес-
сиональных союзов Украины в право-
вой доктрине исследовала А. Белоус, 
которая, проведя всесторонний анализ 
положений основных нормативно-пра-

вовых актов различных исторических 
периодов, отмечает, что история про-
фсоюзного движения в Украине берет 
начало на западно-украинских землях, 
а первые сведения об организации, 
которая поставила вопрос социаль-
ной защиты своих членов, появились 
в 1817 году, когда недовольные при-
теснениями и произволом рабочие по-
лиграфической фирмы объединились 
в «Общество взаимопомощи членов 
печатного дела», открыв кассу добро-
вольных пожертвований для больных 
рабочих [1, с. 23].

Основной задачей первых профес-
сиональных союзов была организация 
взаимной поддержки в условиях ав-
стро-венгерского хозяйства. Во второй 
половине XIX в. профсоюзное дви-
жение на западно-украинских землях 
прошел период от своего становления 
к централизации. В 1897 г. в Харько-
ве возник «Союз трудящихся ремес-
ленников», по структуре он был про-
образом профессионального союза: 
руководящий орган образовывался из 
представителей цехов, в обязанности 
которых входило общение с админи-
страцией, аккумулирование взносов 
и т. п. Представители низовых зве-
ньев, избранные ремесленниками, об-
разовывали совет, из состава которой 
формировалась президиум, – высший 

Постановка проблемы. История развития профсоюзного движения 
насчитывает уже несколько веков. Вследствие особенностей и 
ощутимых различий в социально-экономическом развитии различных 
регионов Украины определенной спецификой был обозначен и процесс 
образования в них профессиональных объединений. Свой отпечаток 
на нем оставили и такие факторы как традиции хозяйствования, 
влияние внешних обстоятельств и ментальность украинцев и т. д. 
Историческое профсоюзное развитие указывает на то, что профсоюзы 
не всегда имели одинаковое место в обществе и могли влиять на его 
процессы. Государство в отдельные периоды то наделяла профсоюз 
большими полномочиями для осуществления защиты прав и интересов 
работников, то лишала профсоюз этих полномочий. В связи с этим 
возникали различные проблемы регулирования деятельности профсоюзов 
при защите индивидуальных и коллективных прав и интересов 
работников. Все это влияло на административно-правовой статус 
профсоюзов. Однако следует заметить, что профсоюзы находятся 
в постоянном движении и это приводит к совершенствованию 
нормативных актов, регулирующих их деятельность.
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руководящий орган [2, с. 151]. Также 
следует отметить, что в 1905 г. в Харь-
кове был подписан впервые в Украине 
коллективный договор, который имел 
юридическую силу и получил назва-
ние «Протоколы соглашений».

Тяжелое экономическое положе-
ние, политическое бесправие, наци-
ональное угнетение в середине 90-х 
годов XIX столетия, вызвали усиле-
ние рабочих движений в Украине. В 
начале XX в. под влиянием револю-
ционных социал-демократов рабочий 
класс перешел от экономической до 
политической формы классовой борь-
бы против царизма и буржуазии [3]. В 
это же время создавались профсоюзы, 
целью которых была организация си-
стематической борьбы трудящихся за 
улучшение условий труда и экономи-
ческого положения наемных рабочих. 
Таким образом, необходимость соз-
дания профсоюзов обусловливалась 
сложным экономическим положением 
рабочего класса и политикой, прово-
димой в стране.

А. Белоус отмечает, что проведён-
ный анализ научных источников свиде-
тельствует, что идеология профсоюзов 
того времени не была однозначной. В 
начале XX в. идеология профсоюзных 
организаций еще не была определена, 
и как следствие, профсоюзное движе-
ние объединял революционные рефор-
маторские, нелегальные и другие типы 
профсоюзов. Опасаясь влияния про-
фессиональных союзов, царское пра-
вительство жестко регламентировало 
их деятельность. Принятые в 1906 году 
«Временные правила о профессиональ-
ных обществах», которые применялись 
для лиц в торговых и промышленных 
предприятиях или для владельцев этих 
предприятий, имели целиком и полно-
стью антипрофсоюзный характер. Го-
сударство официально поставило про-
фсоюзы под полицейско-жандармский 
надзор. Профсоюзы на эти действия 
правительства отвечали политической 
борьбой – митингами и забастовками 
до участия в вооруженных выступле-
ниях и восстаниях. Но, несмотря на 
это, «Временные правила» стали пер-
вым нормативным актом, закреплял 
за наемными работниками право на 
создание профессиональных союзов, 
а значит, отстаивать свои социально-
экономические интересы. О высоком 

уровне подготовки, соблюдения правил 
юридической техники этого норматив-
ного акта свидетельствует то, что эти 
правила были внесены в «Свод зако-
нов Российской империи за 1906 г.». 
Согласно этому документу, професси-
ональные союзы получили статус юри-
дического лица и смогли приобретать и 
отчуждать имущество.

С первых дней становления Совет-
ской власти Временное Правительство 
приняло Постановление от 12.04.1917 
г. «О собраниях и союзах», в котором 
было законодательно закреплена сво-
бода профсоюзов [4], но Временное 
правительство пыталось сдерживать 
процесс объединения рабочих в про-
фсоюзы путем различных правовых 
преград для создания и деятельности 
профсоюзов. Так, например, используя 
Постановление Временного Прави-
тельства от 21.06.1917 г. «О регистра-
ции обществ, общин и союзов» [5], 
судебные органы отказывали в реги-
страции уставов профсоюзов. После 
Февральской революции 1917 г. про-
фсоюзное движение получило новый 
импульс и профессиональные союзы 
превратились в массовые организации 
трудящихся. Новую эпоху в профсоюз-
ном движении открыла Первая Всеу-
краинская конференция профсоюзов, 
которая начала свою работу в мае 1918 
г. На ней была утверждена Программа 
профсоюзного строительства, пред-
усматривающая независимость про-
фсоюзов от государственной власти 
и принцип централизма – внутренней 
организации профсоюзов. Профсоюзы 
заключили ряд межотраслевых и от-
раслевых коллективных соглашений, 
которые по своей сути были направле-
ны на удовлетворение основных эконо-
мических интересов трудящихся, было 
основной целью профсоюзного движе-
ния того времени, с одной стороны, а 
с другой – заставляли работодателей 
усовершенствовать производственные 
процессы, искать новые технологии 
для того, чтобы иметь возможность 
адекватно ответить на выдвинутые тре-
бования. По убеждению А. Мовчан, в 
начале XX в. профсоюзное движение 
в Украине развивалось принципам 
коалиционного независимости, дея-
тельность профсоюзных организаций 
было направлено в традиционное рус-
ло защиты экономических интересов 

трудящихся, но после установления 
большевистской диктатуры произошло 
подчинение профсоюзов партийно-го-
сударственному контролю, что привело 
к социально-экономическому конфлик-
ту между наемными работниками госу-
дарственного сектора и профсоюзами 
[6, с. 115-123]. Таким образом, образо-
вание профсоюзов уже на начальном 
этапе было связано с политической де-
ятельностью.

Революционные профсоюзы в 1921 
г. организовали Красный Интернацио-
нал профсоюзов (Профинтерн), кото-
рый сплотил прогрессивные элементы 
международного профсоюзного движе-
ния. В 30-е гг. профсоюзам было пере-
дано несколько функций: управление 
государственным социальным страхо-
ванием, санаторно-курортным делом, 
организацию социалистических сорев-
нований и т. п. Профсоюзы стали ча-
стью государственного механизма, что 
определило дальнейшее огосударст-
вление профсоюзов.

Начиная с 1931 года профсоюзы 
Украины постоянно реорганизуются, 
увеличиваются, уменьшаются, и это 
приводит к тому, что всеукраинский и 
областные советы в 1937 году ликви-
дируются. Таким образом, професси-
ональные союзы были лишены еще и 
второй части своей социальной роли 
– организации защиты прав и интере-
сов трудящихся, ради которых они соз-
давались, и сегодня считается самым 
большим достоянием и достижением 
международного профсоюзного дви-
жения. Структура советских профсо-
юзов также значительно отличалась от 
структуры дореволюционных. Разны-
ми были их функции. Основная – за-
щита интересов трудящихся – была 
заменена на функцию развития произ-
водства. Существовали другие формы, 
методы работы профсоюзных кадров, 
в том или ином виде действовали про-
фсоюзная пресса, издательства. Таким 
образом, круг проблем, которые реша-
ют профсоюзы как организации, в раз-
ные времена был одинаковым.

Исторические исследования про-
фсоюзов М. Зимой  и С. Стояном об-
наружили, что настоящим испытани-
ем и негативные тенденции упадка 
профсоюзов еще более усилились в 
условиях Второй мировой войны и 
Великой Отечественной войны [7, с. 
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8]. Накануне агрессии гитлеровской 
Германии против СССР профессио-
нальные союзы охватывали 5000 тысяч 
членов, то есть 82% всех работающих. 
Фактически превратившись в один из 
элементов государственного аппарата, 
профсоюзные органы играли важную 
роль во всех общественных процессах, 
особенно в экономике. На последнем 
этапе войны главной задачей профсо-
юзов Украины стало восстановление 
разрушенного экономического потен-
циала республики. В период 1941-1945 
годов профсоюзы Украины не вышли 
за пределы компетенции, очерченной 
партийными органами и соответствую-
щим законодательством. Вместе с тем 
в их деятельности появились новые 
черты, активизировали профсоюзную 
жизнь, способствовали возникновению 
множества инициатив и движений, 
обогатили его новыми формами само-
деятельности трудовых коллективов.

Деятельность профессиональных 
организаций Украины в 50-е годы пол-
ностью подчинялась внутриполитиче-
ской и внешнеполитической ситуации. 
Противостояние двух социально-эконо-
мических и политических систем эпохи 
«холодной войны» активизировало по-
тенциал советских профсоюзов как со-
ставляющей международного профдви-
жения. Период с середины 60-х до се-
редины 80-х годов окончательно сфор-
мировал модель советских профессио-
нальных союзов и законсервировал их 
роль в обществе. Сконструированная 
по партийным лекалам структура, стро-
го ограниченные сверху полномочия, 
бюрократизация, полное подчинение 
партийному руководству и потеря им-
манентных им функций – эти и другие 
черты характеризовали положение про-
фсоюзных объединений этой эпохи. 

Одной из примечательных черт пе-
рестройки в Украине стало появление 
альтернативного профсоюзного дви-
жения. Однако фактически он оказался 
«вне закона», поскольку не была созда-
на соответствующая нормативная база 
для оформления взаимоотношений 
новых объединений с государством и 
коммунистической партией. Ситуацию 
осложняли непростые, часто весьма 
острые отношения между руководите-
лями традиционных и лидерами аль-
тернативных профессиональных орга-
низаций.

Рассматривая новейшую историю 
профсоюзов, ее современное состо-
яние, следует обратить внимание на 
то, что в октябре 1990 г. была создана 
Федерация независимых профсоюзов 
Украины, которая стала правопреем-
ницей Украинского республиканского 
совета профсоюзов (республиканского 
подразделения Всесоюзного централь-
ного совета профессиональных союзов 
– ВЦСПС). В ноябре 1992 г. была пере-
именована в Федерацию профсоюзов 
Украины (ФПУ), которая, несмотря на 
смену названия, по сути, оставалась 
типичным советским профсоюзом, 
потомком советского монополистиче-
ского профсоюза. Вместе с клеймом 
«про-советского» профсоюза ФПУ по-
лучила в наследство сложные коррум-
пированные схемы работы и патоло-
гическую неотъемлемость интересов 
государства и работодателей. Поэтому 
за старыми профобъединениями тянет-
ся целый шлейф скандалов, негативно 
влияет не только на деятельность ФПУ, 
но и на авторитет профсоюзов вообще. 
Еще одной организацией, созданием 
которой в мае 1991 года также сопрово-
ждался процесс становления профсо-
юзного движения в независимой Укра-
ине, было Всеукраинское объединение 
забастовочных комитетов. На протяже-
нии своего существования его назва-
ние было изменено на Всеукраинское 
объединение солидарности трудящих-
ся, а в 1995 году на его базе основано 
Всеукраинское профсоюзное свобод-
ное профобъединения солидарности 
трудящихся. После провозглашения 
независимости Украины активно рас-
пространился процесс формирования 
альтернативных, независимых профсо-
юзов, что в отдельных случаях вызва-
ло недовольство как администраций, 
так и руководителей «официальных» 
профсоюзов. Свободные профсоюзы 
были первыми шагами независимой 
украинской общественности создать 
действенное и независимое от кор-
румпированной власти профсоюзное 
движение для защиты рабочих интере-
сов, идеология которых предполагала 
свободу от политических и коррупци-
онных интересов, гласность и прозрач-
ную деятельность на демократических 
началах.

В период независимой Украины 
для профессиональных союзов были 

приняты законодательные акты, регу-
лирующие деятельность профсоюзов, а 
именно Закон Украины «О профессио-
нальных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности» от 15.09.1999 г., Закон 
Украины «О коллективных договорах 
и соглашениях» от 01.07.1993 г., Закон 
Украины «О порядке разрешения кол-
лективных трудовых споров (конфлик-
тов)» от 03.03.1998 г. На основании 
этих законодательных актов государ-
ство признает профсоюзы полноправ-
ными представителями трудящихся, 
защитниками их трудовых и других 
социально-экономических прав и ин-
тересов, в целом, хотя сфера влияния 
профессиональных союзов ограниче-
на, так как за профсоюзами признается 
лишь право осуществлять обществен-
ный контроль над соблюдением законо-
дательства, профсоюзы лишены права 
законодательной инициативы и т. д.

Прошло несколько веков со време-
ни возникновения профсоюзного дви-
жения в мире и в Украине, и это явля-
ется подтверждением того, что Украи-
на сформировала глубокие демократи-
ческие традиции, которые могут быть 
основой существования правового 
государства и развития гражданского 
общества. Существование профсоюз-
ного движения в Украине – это признак 
уровня цивилизованности государства. 

Поиск эффективных способов раз-
вития независимого государства и 
ускоренного выхода на путь устойчи-
вого развития, в том числе социально-
го, ставит задачу оценки предыдущего 
исторического опыта общества. Для 
исследования административно-пра-
вового регулирования деятельности 
профсоюзов в Украине, важно пере-
осмысление, прежде всего, профсою-
зами собственной истории, особенно 
советского и постсоветского периода, 
уровня развития рыночных отноше-
ний, трудового законодательства, вза-
имоотношений между профсоюзами и 
органами публичной администрации. 
Это будет способствовать осознанию 
государством значимости профсоюзов, 
а украинскими профсоюзами – необ-
ходимости изменения форм, методов 
и средств деятельности всех структур 
и звеньев, начиная от первичных про-
фсоюзных организаций. Современное 
профсоюзное движение должно стать 
важной составляющей современной 
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демократии, залогом развития демо-
кратического государства. Ведь роль 
профсоюзов в урегулировании обще-
ственных отношений увеличивается, в 
связи с этим профсоюзы должны пере-
смотреть не только формы и методы 
своей деятельности, но и разработать 
новую идеологию, которая бы учиты-
вала изменения, происходящие в обще-
стве, мире, профсоюзном движении, а 
также определила бы стратегию и так-
тику в современных условиях. Сила и 
авторитет профсоюзов базируется на 
качественной защите социально-эко-
номических прав граждан, способно-
сти организовать коллективные дей-
ствия, наличия достаточных кадровых 
и финансовых ресурсов, достаточной 
информационной политики. С. Попов 
отмечает, что профсоюзное движение 
Украины в нынешних условиях на 
стадии формирования, но очевидно, 
что, если Украина будет развиваться, 
принимая за идеал развитые страны 
Европы, и профсоюзы будут иметь со-
ответствующие методы работы с про-
фсоюзами других стран. О широкой 
распространенности профсоюзов сви-
детельствует то, что сегодня они разре-
шены и действуют практически во всех 
странах мира, среди большинства кото-
рых право трудящихся на объединение 
в профсоюзы является закрепленным 
конституционным правом. Специфич-
ность и особенности профсоюзного 
защиты заключаются, прежде всего, в 
том, что эти общественные организа-
ции имеют в своем арсенале такие за-
щитные меры, каких не имеет ни один 
государственный орган [9].

За время существования суверен-
ного государства на принципиально 
новый уровень вышли международные 
отношения украинских профсоюзов. 
В связи с переходом к рыночным от-
ношениям, множественностью форм 
собственности возникла настоятельная 
необходимость в изучении мирового 
опыта преодоления негативных явле-
ний, сопровождавших эти процессы. 
Согласно Декларации «О международ-
ной деятельности Федерации профсо-
юзов Украины», принятой на II съезде 
Федерации профсоюзов Украины, по-
следняя интенсивно сотрудничала с 
профессиональными объединениями 
государств, образовавшихся на пост-
советском пространстве. В 1994 году 

Федерация профсоюзов Украины во-
шла на основе полноправного члена в 
состав Всеобщей конфедерации про-
фсоюзов. На двусторонней основе ба-
зировались ее отношения с профсоюз-
ными центрами многих стран Европы 
и Азии. Активизировался диалог с наи-
более влиятельными международными 
профессиональными объединениями 
– Международной конференцией сво-
бодных профсоюзов и Европейской 
конфедерацией профсоюзов. Предста-
вители украинских профессиональ-
ных объединений принимали участие 
в многочисленных международных 
форумах, учебных семинарах и тем са-
мым показали признание со стороны 
международных и национальных про-
фсоюзных организаций.

Заключение. Исторические про-
блемы развития профсоюзного движе-
ния в Украине имели своеобразный и 
накопительный характер. Последние 
70 лет в Украине функционировала 
модель профсоюзного движения, ба-
зировавшаяся на идеях В. Ленина, ко-
торые оказались огосударствлением 
профсоюзов. Политическая практика 
конца 20-х и 30-х годов довела до ло-
гического завершения этот процесс. В 
середине 30-х годов профсоюзам отво-
дилась роль в обществе только в сфере 
культурной и воспитательной работы, 
что в свою очередь идеологически при-
вело к отказу профсоюзов от защитных 
функций и сужению сферы деятельно-
сти профсоюзов в обществе. В после-
дующие периоды истории профсоюзы 
так и не смогли выйти из положения 
бесславного придатка советского го-
сударства. Становление независимого 
украинского государства позволило 
создать условия для возникновения но-
вой модели профсоюзного движения. 

Подытоживая изложенное, следу-
ет отметить, что профсоюзы Украины 
имеют богатую и сложную историю. 
От первых забастовочных комитетов и 
касс взаимопомощи – до мощных, мно-
гомиллионных объединений, способ-
ных существенно влиять на социально-
экономическую ситуацию и политику 
государства. Профсоюзы Украины 
пытаются использовать весь арсенал 
средств борьбы за права трудящихся, 
включая забастовки и всеукраинские 
акции протеста. Профсоюзы стали дей-
ственным средством решения наиболее 

острых проблем, которые накаплива-
ются годами или таких, которые возни-
кают время от времени. 
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SUMMARY
The article is devoted to theoretical and legal aspects of data protection in Ukraine and the CIS countries. In this article some actual 

matters about law protection of personal data of individuals are analysed: content of information, its components. The paper analyzes 
the various research positions to set relation between the concepts of «personal information» and «confidential information about a 
person». Peculiarities of legal regulation of public relations for the protection of personal data in some CIS countries are outlined. 

Key words: confidential information about a person, personal data, information about personal and family life of the person.
* * *

Статья посвящена теоретическим и правовым аспектам защиты персональных данных в Украине. В статье анализиру-
ются некоторые актуальные вопросы правовой защиты конфиденциальной информации о личности (персональных данных), 
определяется содержание такой информации, соотношение таких понятий, как «информация о личности» и «конфиденци-
альная информация о личности». Изложены особенности правового регулирования общественных отношений по защите 
персональных данных в некоторых странах СНГ. Проводится сравнительная характеристика законодательства Украины и 
стран-участниц СНГ, определяются общие и различительные черты персональных данных в соответствии с законодательны-
ми актами разных стран.

Ключевые слова: конфиденциальная информация, персональные данные, информация о частной и семейной  
жизни человека.

Постановка проблемы. Неотъемлемым признаком 
демократического, правового государства считается обеспечение прав 
и свобод человека и гражданина, среди которых – основополагающее 
право на уважение личной и семейной жизни, закрепленное в ст. 8 
Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
1950 г., других международно-правовых актах. Актуальность этого 
вопроса состоит в том, что одной из важных его составляющих 
является гарантия защиты персональных данных, которые, в свою 
очередь, представляют собой определенную информацию о личности. 
Такие сведения занимают особое место в системе информации 
ограниченного доступа. Они являются неотъемлемой частью 
информационных ресурсов, их сбор, обработка, хранение, использование 
и т. п. осуществляются во многих сферах деятельности общества 
и государства. Такими сферами, например, являются финансовая 
и налоговая, сфера пенсионного, социального и медицинского 
страхования, оперативно-розыскная деятельность, трудовая и другие 
области общественной жизни.

Как известно, в современных 
условиях становления и раз-

вития информационного общества в 
любом государстве обуславливается 
доступ без ограничений не только к 
открытой информации, но и к другим 
данным, в том числе, о физическом 
лице, разглашение которых нежела-
тельно. Поэтому необходимость пра-
вовой охраны персональных данных 
диктуется, прежде всего, стремитель-
ным развитием новейших информаци-
онно-коммуникационных технологий 
и возникающими в связи с этим но-
выми угрозами, в том числе, для ин-
ститута неприкосновенности частной 
жизни граждан. 

В настоящее время институт пер-
сональных данных формируется как 

важная составляющая права не толь-
ко Украины, но и других стран, в том 
числе, государств – бывших союзных 
ресрублик – участниц Союза Неза-
висимых Государств. Кроме того, су-
ществует потребность не только ка-
чественно нового уровня правового 
регулирования соответствующих от-
ношений, а и осуществление научных 
разработок в этом направлении. 

Значительный вклад в разработ-
ку соответствующей проблематики 
осуществили такие украинские и за-
рубежные ученые, как: И.В. Аристо-
ва, А.А. Баранов, И.Л. Бачило, К.И. 
Беляков, В.М. Брыжко, А.Б. Венгеров, 
Р.А. Калюжный, В.А. Копылов, Б.В. 
Кристальный, А.В. Туник, В.С. Цим-
балюк и другие. Специальному иссле-

дованию проблем защиты персональ-
ных данних уделяли внимание, в част-
ности: И.А. Вельдер, А.С. Маркевич, 
Н.И. Петрыкина, Г.В. Кучеренко.

Целью этой статьи является ис-
следование состояния правового регу-
лирования отношений, связанных со 
сведениями, составляющими конфи-
денциальную информацию о физиче-
ском лице (персональные данные), а 
также поиск путей правовой защиты 
такой информации в Украине с учетом 
зарубежного опыта отдельных госу-
дарств-участников СНГ. 

Изложение основного материала 
исследования. Анализ подтверждает, 
что вопросам защиты персональных 
данных уделяется всё больше внима-
ния, а некоторые страны наработали 
значительный опыт в этой сфере. В 
частности, в Европейском сообществе 
уже достаточно давно были предпри-
няты  меры по созданию законодатель-
ной основы защиты персональных 
данных [1]. 

Следует напомнить, что с целью за-
щиты прав человека в отношении его 
персональных данных и операций с 
ними, определения правового режима  
персональных данных и функций их 
держателей в 1999 г. Межпарламент-
ской ассамблеей государств-участни-
ков СНГ был принят Модельный за-
кон «О защите персональных данных» 
(далее – Модельный закон) [2], прин-
ципы и нормы которого так или иначе 
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должны быть учтены в национальных 
законодательствах. В частности, этот 
закон лег в основу таких законодатель-
ных актов, как: Федеральный Закон 
Российской Федерации «О персональ-
ных данных» от 27 июля 2006 г. [3], 
Закон Азербайджанской Республики 
«О персональных данных» от 11 мая 
2010 г. [4], Закон Украины «О защите 
персональных данных» от 01 июня 
2012 г. [5], Закон Республики Молдова 
«О защите персональных данных» от 
8 июля 2011 г. [6], Закон Республики 
Казахстан «О персональных данных и 
их защите» от 21 мая 2013 г. (вступит в 
силу с 21 ноября 2013 года) [7]. 

Как верно отмечают исследовате-
ли, очевидно, что в странах СНГ си-
стемой защиты персональных данных 
выбран закон типа Data Protection Act 
(Закон о защите данных), где обяза-
тельно закрепляются: признаки пер-
сональных данных; права субъекта 
данных в связи с обработкой и исполь-
зованием соответствующих данных; 
правила доступа к чужим персональ-
ным данным, их раскрытие и переда-
ча; изъятие данных в интересах госу-
дарственной и общественной безопас-
ности, в связи с расследованием пре-
ступлений; меры правового регули-
рования сбора, хранения, обработки, 
передачи и использования персональ-
ных данных; требования к организа-
ционно-техническим мероприятиям 
по обеспечению безопасности при их 
обработке, использовании, передаче и 
хранении; нормы, устанавливающие 
ответственность за нарушение прин-
ципов защиты данных и т.д. [8, с. 8].

Таким образом, не только европей-
ские стандарты, но и стандарты СНГ 
были учтены отечественным законо-
дателем при принятии  основопола-
гающего нормативно-правового акта, 
регулирующего общественные отно-
шения в сфере защиты персональных 
данных.

Отметим, что согласно специаль-
ному законодательству Украины, ин-
формация о физическом лице, а также 
информация, доступ к которой огра-
ничен физическим или юридическим 
лицом (кроме субъектов властных 
полномочий), относится к конфиден-
циальной информации (ст. 21 Закона 
Украины «Об информации» в редак-
ции от 13 января 2011 г. [9], ст. 7 Закона 

Украины «О доступе к публичной ин-
формации» (от 13 января 2011 г.) [10]. 
Так, конфиденциальную информацию 
о физическом лице составляют, в част-
ности, данные о его национальности, 
образовании, семейном положении, 
религиозных убеждениях, состоянии 
здоровья, а также адрес, дата и место 
рождения (ст. 11 Закона Украины «Об 
информации»). Таким образом, можно 
предположить, что указанные нормы 
предусматривают, что не все сведе-
ния о физическом лице носят характер 
конфиденциальной информации.

Кроме того, в соответствии с офи-
циальным  толкованием  нормы ст. 32 
Конституции Украины, которой запре-
щается сбор, хранение, использование 
и распространение конфиденциальной 
информации о лице без его согласия, 
кроме случаев, определенных зако-
ном, Конституционный суд Украины 
своим решением от 20.01.2012 г. отнес 
к конфиденциальной информации так-
же информацию о личной и семейной 
жизни человека. Так, информацией 
о личной и семейной жизни лица на-
званы любые сведения и/или данные 
об отношениях неимущественного 
и имущественного характера, обсто-
ятельства, события, отношения и т. 
д., связанные с лицом и членами его 
семьи, за исключением предусмо-
тренной законами информации, каса-
ющейся осуществления лицом, зани-
мающим должность, связанную с вы-
полнением функций государства или 
органов местного самоуправления, 
должностных или служебных полно-
мочий [11].

Иначе, на наш взгляд, регулируют-
ся соответствующие вопросы Законом 
Украины «О защите персональных 
данных», в соответствии с которым 
персональными данными являются 
сведения или совокупность сведений 
о физическом лице, которое иденти-
фицировано или может быть конкрет-
но идентифицировано (ст. 1 Закона). 
Можно сказать, что данный Закон рас-
пространяет режим конфиденциаль-
ности на все виды информации о фи-
зическом лице, указывая в ст. 5, что, 
кроме обезличенных персональных 
данных, такая информация является 
сведениями ограниченного досту-
па. На наш взгляд, такое расширение 
круга сведений о лице, которые мо-

гут обрабатываться только с согласия 
субъекта персональных данных, не 
только затрудняет реализацию права 
на информацию, но и не соответству-
ет международно-правовым стандар-
там регулирования соответствующих 
отношений. Вместе с тем, в соответ-
ствии со ст. 7 указанного Закона, за-
прещается обработка персональных 
данных о расовом или этническом 
происхождении, политических, ре-
лигиозных или мировоззренческих 
убеждениях, членстве в политических 
партиях и профессиональных союзах, 
обвинение в совершении преступле-
ния или осуждения к уголовному на-
казанию, а также данных, касающихся 
здоровья или половой жизни. 

Отметим, что ряд положений вы-
шеназванных законодательных актов 
Украины содержат и аналогичные 
нормы законов государств постсовет-
ских республик.

Так, подобное определение персо-
нальных данных содержит, например, 
Закон Азербайджанской Республики 
«О персональных данных», который 
в ст. 2 трактует такие сведения как 
любую информацию, позволяющую 
прямо или косвенно определить лицо. 
Этим же законом устанавливается, что 
в зависимости от вида доступа (полу-
чения) они делятся на конфиденциаль-
ную и общедоступную категории. При 
этом акт не указывает, какие именно 
данные могут быть отнесены к инфор-
мации с ограниченным доступом, но 
уточняет, что к категории общедоступ-
ных персональных данных относятся 
данные о субъекте, обезличенные в 
установленном порядке, открытые им 
самим либо внесенные с его согласия 
в информационные системы, создан-
ные для общего пользования. Фами-
лия, имя и отчество лица относятся 
к постоянно общедоступным персо-
нальным данным (ст. 5 Закона). 

К примеру, Федеральный Закон 
Российской Федерации «О персональ-
ных данных» также содержит опре-
деление термина «персональные дан-
ные». В соответствии со ст. 3 указан-
ного нормативного акта, это – любая 
информация, относящаяся к прямо или 
косвенно определенному или опреде-
ляемому физическому лицу (субъекту 
персональных данных). Характерным 
является то, что законодатель в рамках 
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исследуемой категории определяет 
специальные категории персональных 
данных, обработка которых не до-
пускается, за исключением случаев, 
предусмотренных законом. К таким 
относятся сведения, касающиеся расо-
вой, национальной принадлежности, 
политических взглядов, религиозных 
или философских убеждений, состоя-
ния здоровья, интимной жизни. 

Интересным, с точки зрения тер-
минологии, является опыт Республики 
Молдова, где Закон «О защите персо-
нальных данных» устанавливает, что 
персональные данные – любая инфор-
мация, связанная с идентифицирован-
ным или идентифицируемым физиче-
ским лицом (субъектом персональных 
данных). При этом указанный Закон 
среди всего перечня персональных 
данных выделяет особые категории 
персональных данных – данные, рас-
крывающие расовое или этническое 
происхождение лица, политические 
убеждения, религиозные или фило-
софские воззрения, социальную при-
надлежность, данные, касающиеся 
состояния здоровья или половой жиз-
ни, а также данные, касающиеся уго-
ловного наказания, принудительных 
процессуальных мер или санкций за 
правонарушения. Запрет на обработку, 
за исключением отдельных случаев, 
предусмотренных законом, в соответ-
ствии со ст. 6 указанного акта, распро-
страняется именно на эти категории 
данных. Подобная норма содержится, 
как мы уже отмечали, и в законода-
тельстве Российской Федерации.

Уточненное, по сравнению с вы-
шеназванными терминами, определе-
ние содержится, в частности, в Законе 
Республики Казахстан «О персональ-
ных данных и их защите». По его по-
ложенням, персональными данными 
являются сведения, относящиеся к 
определенному или определяемому 
на их основании субъекту персональ-
ных данных, зафиксированные на 
электронном, бумажном и (или) ином 
материальном носителе. При этом 
персональные данные по доступности 
подразделяются на общедоступные и 
ограниченного доступа (ст. 6 Закона).

Для сравнения, согласно Конвен-
ции Совета Европы от 28 января 1981 
г. «О защите лиц в связи с автомати-
зированной обработкой персональных 

данных», персональные данные – это 
информация, касающаяся конкретного 
лица или такого, которое может быть 
идентифицировано. В свою очередь, 
в уже названом Модельном законе, а 
вследствие этого и соответствующих 
законодательных актах государств-
участников СНГ, используется евро-
пейское понимание понятия «персо-
нальные данные». В то же время, на 
наш взгляд, лишь отдельные законо-
датели учли разделение этих данных 
на данные общего характера (к ним, к 
примеру, относятся: фамилия, имя, от-
чество, дата и место рождения, граж-
данство и место жительства) и так 
называемые «уязвимые» персональ-
ные данные (например: данные о со-
стоянии здоровья – история болезни, 
диагнозы и т.д.; об этнической при-
надлежности, отношении к религии; 
идентификационные коды или номе-
ра; персональные символы; подпись; 
отпечатки пальцев, записи голоса, фо-
тографии, данные о размере зарплаты 
и другие законные доходы, о вкладах 
и счетах в банках, недвижимости, на-
логовом статусе; кредитная история, 
данные о судимости и других формах 
привлечения лица к уголовной, адми-
нистративной или дисциплинарной 
ответственности; результаты экзаме-
нов, профессионального и другого 
тестирования и т. п.). Как известно, 
европейскими актами запрещается 
сбор, хранение, использование и рас-
пространение без согласия субъекта 
именно «уязвимых» персональных 
данных, а не вообще всех персональ-
ных данных. 

Вследствие анализа исследуемых 
нормативно-правовых документов, 
составляющих законодательство о 
персональных данных, становится 
очевидным, что законодатель пред-
усматривает следующие правовые 
основания для сбора, хранения, ис-
пользования и распространения кон-
фиденциальной информации о лице: 
1) согласие лица на сбор, хранение, ис-
пользование и распространение кон-
фиденциальной информации о ней; и 
2) при отсутствии такого согласия слу-
чаи  прямо определены  законом.

Вступивший в силу 20 декабря 
2012 г. Закон Украины «О внесении из-
менений в Закон Украины «О защите 
персональных данных» от 20.11.2012 

(далее – Закон о внесении изменений) 
[12] объектом защиты определил пер-
сональные данные без привязки к их 
обработке в базах персональных дан-
ных (ст. 5 Закона), тем самым импле-
ментировал более прогрессивный под-
ход, согласно которому защите подле-
жат все персональные данные. Кроме 
того, законодательный акт определил 
субъектов отношений, связанных с 
персональными данными. Следует от-
метить, что в законодательстве стран-
участниц СНГ существуют некоторые 
различия в соответствующем вопросе. 
Следует почеркнуть, что Модельный 
закон устанавливает лишь основных 
субъектов таких правоотношений: 1) 
субъект персональных данных – че-
ловек, к которому относятся соответ-
ствующие персональные данные; и 2) 
держатель персональных данных – ор-
ганы государственной власти и органы 
местного самоуправления, юридиче-
ские и физические лица, осуществля-
ющие действия с персональными дан-
ными на законных основаниях.

Таким образом, Закон Украины «О 
защите персональных данных» уточ-
няет круг названых субъектов: субъ-
ект персональных данных, владелец 
персональных данных, распорядитель 
персональных данных, третье лицо и 
уполномоченный государственный 
орган по вопросам защиты персо-
нальных данных, с соответствующим 
толкованием этих категорий. Очевид-
но, что категория держатель персо-
нальных данных, которой оперирует 
Модельный закон, является более ши-
рокой по отношению к категориям, со-
держащимся в Законе Украине.

Подобным по содержанию опре-
делен состав соответствующих субъ-
ектов, например, законодателем Азер-
байджанской Республики. Так, в соот-
ветствии со ст. 2 Закона Азербайджан-
ской Республики «О персональных 
данных» такими являются субъект 
персональных данных, а также соб-
ственник, оператор и пользователь 
персональных данных. Несмотря на 
различную терминологию, использу-
емую в законодательствах Украины и 
Азербайджанской Республики, анализ 
этих категорий приводит к выводу о 
некотором их смысловом совпадении.

Путем расширения круга субъек-
тов отношений, связанных с персо-
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нальными данными, пошел и, в част-
ности, законодатель Республики Мол-
дова, который в специальном Законе 
«О защите персональных данных» ря-
дом с субъектом таких данных, опре-
деляет получателя, обработчика, кон-
тролера и третью сторону. При этом 
новой, по сравнению с законодатель-
ствами других стран-участниц СНГ, 
является категория получатель – лю-
бое физическое лицо или юридическое 
лицо публичного или частного права, 
включая орган публичной власти и его 
территориальные подразделения, ко-
торому раскрываются персональные 
данные, независимо от того, является 
ли оно третьей стороной. По нашему 
мнению, данный термин по своему 
смыслу соотносится как целостное и 
частичное с понятиями обработчик и 
контролер персональных данных, что, 
на наш вигляд, вызывает вопрос о це-
лесообразности закрепления данной 
категории в законе.

В отличие от украинского, а также 
законодательства других указанных 
выше государств, в законодательстве 
Российской Федерации воплощены 
положения, содержащиесяся в Мо-
дельном законе. В связи с этим такие 
категории, как, например, «владелец» 
и «распорядитель персональных дан-
ных», объединены в одну категорию 
– «оператор», под которым понимают 
государственный орган, муниципаль-
ный орган, юридическое или физи-
ческое лицо, самостоятельно или со-
вместно с другими лицами организу-
ющие и (или) осуществляющие обра-
ботку персональных данных, а также 
определяющие цели обработки таких 
данных, состав подлежащих обработ-
ке, действия (операции), совершаемые 
с такими данными (ст. 2 Федерально-
го Закона РФ «О персональных дан-
ных»). 

Таким образом, в случае определе-
ния категорий субъектов отношений, 
связанных с защитой персональных 
данных, толкования и их соотноше-
ния законодатели стран СНГ пошли 
разными путями, при этом сохранив 
тенденцию к расширению содержания 
норм по отношению к тем, которые 
были установлены  уже названым Мо-
дельным законом.

Рассматривая те или иные положе-
ния законодательных актов названых 

государств с точки зрения соответ-
ствия их указаному акту, необходимо 
подчеркнуть имеющиеся существен-
ные недостатки, которые впослед-
ствии не были учтены в исследуемых 
документах. В частности, не определе-
ны полномочия и деятельность Упол-
номоченного органа в соответствии 
с национальным законодательством 
стран-участниц СНГ по защите пер-
сональных данных; не закреплены об-
щие принципы согласования механиз-
мов правовой защиты персональных 
данных в соответствии с принятыми 
нормативно-правовыми актами стран 
СНГ на государственном уровне.

Таким образом, на основании про-
веденного анализа законодательных 
актов стран-участниц СНГ можно 
сделать вывод о том, что в сфере за-
щиты персональных данных в разных 
странах наблюдаются определенные 
общие тенденции:

1) создается инфраструктура для 
решения проблем правовой и орга-
низационной защиты персональных 
данных; 

2) формируются и получают раз-
витие специальные правовые основы 
для регулирования отношений в соот-
ветствующей сфере;

3) создаются специальные государ-
ственные институты уполномоченных 
для обеспечения надзора и контроля 
над соблюдением прав в сфере защиты 
персональных данных. В частности, в 
Украине на основании Указа Прези-
дента Украины создана Государствен-
ная служба Украины по вопросам за-
щиты персональных данных.

Вместе с тем, следует отметить 
необходимость усовершенствования, 
а в некоторых случаях – создания за-
конодательной базы в сфере защиты 
персональных данных в отдельных 
странах-участницах СНГ, поскольку 
не все из них имеют соответствующие 
нормативно-правовые акты. В частно-
сти, как уже отмечалось, специальное 
законодательство есть  в Республике 
Молдова, Азербайджанской Республи-
ке, Республике Армения, Кыргызской 
Республике, Российской Федерации, 
Республике Казахстан и в Украине. 
К примеру, в Республике Узбекистан 
разработан проект аналогичных за-
конов. В ряде зарубежных стран при 
отсутствии специализированных зако-

нов, регулирующих общественные от-
ношения в сфере защиты персональ-
ных данных, круг таких отношений 
регулируется неспециализированны-
ми правовыми актами. 

Выводы. Проведенный анализ 
позволяет сделать вывод о том, что 
законодательство, регулирующее пер-
сональние данные, имеет сложную и 
длительную историю и пребывает на 
стадии свого становлення и развития. 
Перспективными, считаем, будут по-
следующие научные исследования в 
этой сфере с целью установления ка-
чественно нового уровня правового 
регулирования соответствующих от-
ношений.
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Введение. Современная романистика от общей характеристики 
и констатации присутствия bona fides в римском частном праве 
постепенно переходит к конкретизации влияния этого принципа на 
процесс правореализации. Таким образом, постепенно очерчиваются 
основные римско-правовые институты, вытекающие из принципа 
добросовестности: (а) добросовестного субъекта частного права 
(bonus pater familias), (б) добросовестного владения (bonae fidei possessio), 
(в) договоров доброй совести (bonae fidei contractus). 

ПОНЯТИЕ ДОБРОПОРЯДОЧНОГО ОТЦА 
СЕМЕЙСТВА (BONUS PATER FAMILIAS) 

В РИМСКОМ ПРАВЕ
И. ШАРКОВА,

кандидат юридических наук, доцент 
кафедры теории и истории государства и права 

Киевского национального экономического университета 
имени Вадима Гетьмана

SUMMARY
The term bonus pater familias or good family father is well-known in private laws of 

European countries. It's true, because the commonly known doctrine of good faith and 
fair dealing represents the modern expression of the old Latin term bona fides or even 
bonus pater familias. In Early Roman law the concept of the bonus pater familias have 
described as simply an appeal to local custom in any given situation. In Classic Roman 
law, the term refers to a standard, analogous to that of the reasonable man in modern 
international trade law and English common law. As a matter of fact, it’s the legal fiction 
against the negligent person.

Key words: Roman law; good faith; bona fides; mala fides; bonus pater familias; 
abuse of the law.

* * *
Термин bonus pater familias или добропорядочный отец семейства хорошо из-

вестен в частном праве европейских стран. Это так, потому что общеизвестная 
доктрина добросовестности и честной деловой практики представляет собой со-
временное выражение старого латинского термина добросовестности (bona fides) 
или даже bonus pater familias. В раннем римском праве понятие bonus pater familias 
понимали как простое обращение к местным обычаем в той или иной ситуации. 
В классическом римском праве этот термин относится к стандарту, аналогичному 
понятию разумного лица в современном международном торговом праве и англий-
ском общем праве. На самом деле, это юридическая фикция против небрежного 
человека.

Ключевые слова: римское право, добросовестность, bona fides, mala fides,  
bonus pater familias, злоупотребление правом. 

Целью статьи является иссле-
дование римско-правового 

института добросовестного субъекта 
частного права (bonus pater familias) в 
контексте рецепции принципа добро-
совестности в современное граждан-
ское право. 

Изложение основного материала 
исследования. Институты добросо-
вестного владения и договоров доброй 
совести разной степени освещаются в 
учебниках и учебных пособиях рос-
сийских (Д. В. Дождев, И. Б. Новиц-
кий, И. С. Перетерский, М. X. Хутыз, 
В.М. Хвостов [1]), а также украинских 

авторов (А. А. Гайдулин, Е. А. Пахарь, 
А. А. Подопригора, Б. И. Тищик, Е. А. 
Харитонов [2]), в то же время институт 
добросовестного субъекта своего права 
практически не рассматривается.

Добросовестность является, пре-
жде всего, субъективной составляю-
щей определенного действия и отобра-
жает отношение лица к деяниям других 
лиц как своим собственным. Поэтому 
понятие bona fides в современной ци-
вилистической теории очень часто 
противопоставляется категории вины. 

В Древнем Риме до формирования 
классического римского права недо-
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брая совесть (mala fides), вина (culpa), 
умысел (dolus) обозначали одно и то 
же – любое нарушение морали и пра-
ва, а появление концепции bona fides 
определенным образом связано с раз-
работкой типологии вины, конечный 
результат которой впоследствии и был 
зафиксирован в новейших учебниках 
римского права. 

Постепенно выделяются следую-
щие проявления вины (culpa): (а) гру-
бая вина (magna culpa), равная умыс-
лу (dolus) как элементу субъективной 
стороны деликта (delictum) или злому 
умыслу (dolus malus) как соответству-
ющей характеристике злоупотребле-
ние правом (mala fides), (б) грубая 
небрежность (magna neglegentia) как 
характеристика деликта и грубая не-
осторожность (culpa lata) как элемент 
юридического состава злоупотребле-
ния правом, (в) легкая неосторожность 
(culpa levis), которая принадлежала к 
субъективной стороне злоупотребле-
ния правом и не была формой вины, 
связанной с деликтом. 

Грубая неосторожность (culpa lata) 
в историографии определяется как «не-
проявление той степени заботы, внима-
ния, заботливости, осторожности, ко-
торую обычно проявляют нормальные 
люди»  [3, с. 184].  Так же и первоис-
точники (Ульпиан) определяют грубую 
вину как чрезвычайную небрежность 
– «непонимание того, что все понима-
ют» (Ulp. D. 50. 16. 213. 2) [4, с. 508–
509]. Этот вид вины был очень близок 
к злому умыслу (culpa dolo proxima) и 
как крайняя небрежность предпола-
гал несоблюдение любых правил ос-
мотрительности. Представляется, что 
эталоном добросовестного субъекта, 
не совершающего culpa lata, является 
любой здравомыслящий человек или 
абстрактный человек в здравом уме. 

Например, незнание права не при-
знавалось простительным обстоятель-
ством относительно несоблюдения 
срока исковой давности по делам вла-
дения наследственным имуществом. 
Показательно то, как это обосновыва-
лось: «достаточно знать, что завеща-
тель умер и что он является ближай-
шим родственником, а также иметь 
возможность проконсультироваться у 
людей, имеющих знания». Очень важ-
но, что здесь речь идет не о специаль-
ных юридических или экономических 

знаниях, а о наличии здравого смысла 
– «под знанием же следует понимать 
не такое знание, которое свойственно 
знатокам права, а такое, что каждый 
должен сам по себе или может полу-
чить, спросив более опытных людей 
(consulendo prudentiores)» (Pomp. D. 7. 
1. 10) [5 , с. 312–313].

Легкая неосторожность (culpa levis) 
не имела особо тяжкого характера и по-
этому, вероятно, не входила в состав 
деликта, а лишь – в состав недобросо-
вестного поведения. Такая форма вины 
«определялась сравнением поведения 
бережливого, хорошего хозяина с по-
ведением должника. Если поведение 
должника не соответствовало забот-
ливости хозяина, оно было виной, но 
легкой виной» [3, с. 184]. В отличие от 
предельно общего эталона добросовест-
ности, который применялся для квали-
фикации culpa lata, для установления 
culpa levis римскими юристами была 
разработана более конкретизированная 
модель хорошего, заботливого хозяина, 
хозяйственного домовладыки (bonus 
pater familias или diligens pater familias). 

Как известно,  pater familias – гла-
ва патриархальной римской семьи, под 
властью которого находились подвласт-
ные члены familia (дети, жена, рабы), 
– был единственным полноправным 
лицом в римском обществе persona 
sui iuris. При этом следует принимать 
во внимание, что такой статус опреде-
лялся не обязательно наличием самой 
familia, а приобретался вследствие 
смерти отца, либо формального осво-
бождения от его власти (emancipatio), 
или выбора в жрецы Юпитера (flamen 
dialis) [6]. 

Термин pater familias, кроме сво-
боды от власти отца (patria potestas) 
предполагает еще одну важнейшую 
характеристику – владение имуще-
ством. Не случайно первоначаль-
ное смысловое наполнение термина 
familia – это совокупность всего того, 
что принадлежит семье. Именно вла-
дение недвижимым имуществом со-
ставляет прежде всего юридическую 
основу статуса pater familias, а поэто-
му, как отмечают некоторые исследо-
ватели, современное употребление 
термина pater familias для характери-
стики бытового уклада древнеримской 
семьи не оправдано, поскольку тер-
мин употребляется в римских перво-

источниках правового характера вдвое 
чаще, чем в неправовых [7].

Если при сравнении поведения, к 
примеру, должника с этим эталоном 
добросовестной хозяйственности в его 
действиях отсутствовала нормальная 
предсказуемость, присущая здраво-
мыслящему, доброму и хозяйственно-
му человеку, то такую вину называли 
«виной по абстрактному критерию» 
(culpa levis in abstracto) или «абстракт-
ной виной» (culpa in abstracto). Вме-
сте с тем  классическое римское право 
не знало «конкретной вины» (culpa in 
concreto) – отсутствия предусмотри-
тельности в отношении других лиц, 
которую ответчик обычно проявляет 
относительно собственных дел [8 , с. 
51], что объясняется относительным 
характером этого критерия.

Итак, отрицательные показатели 
добросовестности как характеристики 
субъектов частного права применялись 
при выяснении отсутствия в действи-
ях соответствующих лиц недобросо-
вестности (mala fides). Таким образом, 
добросовестным считалось лицо, со 
стороны которого не было злоупотре-
бления правом в двух его основных 
проявлениях: злоупотребления субъек-
тивными правами и злоупотребления 
объективным правом. Для выявления 
же самого состава злоупотребления 
правом следовало выявить ключевые 
элементы его субъективной стороны 
– наличие особых форм вины (culpa), 
к которым относились: злой умысел 
(dolus malus) грубая неосторожность 
(culpa lata) легкая неосторожность 
(culpa levis).

Наиболее социально опасным про-
явлением признавался dolus malus, по-
скольку эту форму вины достаточно 
сложно разоблачить в каждом отдель-
ном случае. 

Неосторожное злоупотребление 
правом определялось применением 
моделей добросовестного лица.  Для 
разоблачения грубой неосторожности 
(culpa lata) применялась общая мо-
дель – обычного человека, абстракт-
ного носителя здравого смысла.  При 
выявлении легкой неосторожности 
(culpa levis) применялась специальная 
модель – хозяйственного домовладыки 
как лица своего права. Последняя была 
уточнением первой модели и как более 
содержательная наиболее полно отра-
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жала положительные субъективные по-
казатели добросовестности. 

На практике bona fides (добрая со-
весть) предметно мыслящими древни-
ми римлянами понималась как fides vir 
bonus (совесть доброго мужа). Лицо, 
которое вступало в правоотношения с 
таким человеком, имело все основания 
надеяться на такое с его стороны пове-
дение, которое соответствует нормам 
и принципам, установленным в обще-
стве. Содержание bona fides зависело 
от того как определенное лицо в соот-
ветствующей ситуации понимало, что 
есть хорошо (bonum). Однако правосо-
знание, даже в античные времена, в от-
личие от бытового мировосприятия, не 
могло ограничить определение добро-
совестности отсылкой только к субъек-
тивным психологическим представле-
ниям [9, с. 52-55]. 

Поэтому, опираясь на уже закре-
пленные в ius civilis требования к еди-
ному лицу своего права – pater familias, 
преторская практика и деятельность 
юриспруденсов формируют положи-
тельный критерий добросовестно-
сти, выбирая для этого воображаемое 
обычное, но хозяйственное, заботливое 
и разумное лицо своего права (Paul. D. 
22. 3. 25) [10, с. 244-247]. 

Этот критерий, вероятно, происхо-
дил от института опеки, где критерий 
bonus pater familias активно применял-
ся относительно опекуна и впослед-
ствии стал распространяться на все 
другие виды обязательств не только 
для установления легкой, но и грубой 
вины и даже злого умысла [11, с. 151]. 

Добросовестный глава семьи – это, 
прежде всего, свободный человек, то 
есть лицо, которое имело состояние 
свободы (status libertatis) как главный 
правовой статус лица. Суждения не-
свободного человека имели факульта-
тивный характер – «ответам раба мож-
но верить тогда, когда нет других дока-
зательств для открытия истины» (Mod. 
D. 22. 5. 7) [10 , с. 256-257]. 

Но то, что носителем bona fides был 
свободный человек – лицо своего пра-
ва, вовсе не означало, что требования 
добросовестности не могли быть при-
менены к имущественным отношени-
ям с рабом, например по поводу воз-
вращения ему вещей, сданных на хра-
нение (Ulp. D. 16. 3. 11) [12, с. 427-429]. 

Bonus pater familias – это, безуслов-

но, добропорядочный человек – домов-
ладыка (pater familias). Общепризнан-
но, что pater familias – домовладыка, 
отец семейства, был старшим в семье 
лицом мужского пола по восходящей 
линии, римским гражданином, един-
ственным лицом своего права (sui iuris) 
в римской семье [8, с. 68]. Так, по Уль-
пиану «домовладыкой называется тот, 
кому принадлежит власть в семье, и это 
правильное название, даже если у него 
нет сына, потому что мы обозначаем не 
только его лицо, но и правовое положе-
ние» (Ulp. D. 50. 16. 195) [4 , с. 500-501]. 

Рассмотрим три основные характе-
ристики bonus pater familias, которые 
выступают базовыми положительными 
субъективным критериям добросовест-
ности и составляют основное содержа-
ние определенной модели поведения.

 Существенным, по нашему мне-
нию, признаком bonus pater familias 
является его умственная характеристи-
ка, а именно то, что он был человеком 
здравого смысла, носителем естествен-
ного разума (naturalis ratio) (Gai. D. 9. 
2. 4) [13, с. 392-393], который является 
способным к суждению порядочного 
человека (viri boni arbitratu) или сужде-
нию добропорядочного мужа (boni viri 
arbitratu).

Благоразумие как первичная харак-
теристика добросовестного субъекта 
частного права прежде предусматри-
вала способность к правильному фор-
мально-логическому мышлению. Не 
случайно, что требования добросовест-
ности напоминают максимы здравого 
смысла и формальной логики. Напри-
мер, чисто логическое суждение «неис-
тинность частицы не свидетельствует о 
неистинности целого» превращается в 
предписание добросовестности – «по 
суждением добропорядочного мужа 
не будет считаться обжалованным иск, 
обжалованный не полностью (Venul. D. 
46. 7. 17) [14, с. 350-351]. 

Важной в этой связи является сле-
дующая максима: «То, что было введе-
но не на основе разума, а по ошибке, 
но потом поддерживалось обычаем, 
не имеет силы в отношении схожих 
случаев» (Cel. D. 1. 1. 39) [14, с. 114-
115]. То есть здесь рациональность не 
отождествляется с нравственностью 
– в противном случае ошибка должна 
быть исправлена моральным по своей 
природе обычаем. 

При этом необходимо учитывать, 
что римские юристы признавали за 
рассудительностью обратное дей-
ствие во времени. Умственные недо-
статки совершенно не оправдывали 
недобросовестность, а только делали 
временно невозможным привлечение 
к ответственности за злоупотребление 
правом. Например, несовершеннолет-
ний, став взрослым или «безумный, 
получивший рассудок (sanae mentis)», 
нес ответственность за злой умысел, 
допущенный им соответственно в 
малолетнем возрасте или в безумном 
состоянии (Scaev. D. 14. 4. 4). Вместе 
с тем, беспросветное невежество или 
банальная глупость были несовмести-
мы с добросовестностью, а потому не 
давали оснований для прощения за воз-
можные ошибки (Paul. D. 22. 6. 9. 5) 
[10, с. 244-247]. 

Модель добросовестного субъекта 
своего права содержала важную его 
психологическую характеристику – ос-
мотрительность, осторожность, кото-
рые преимущественно понимались как 
скептическое отношение добросовест-
ного лица к всевозможным заявлениям, 
действиям, обещаниям и предложени-
ям. Однако такую осторожность нельзя 
приравнивать к банальной трусости, 
которая для римлян была несовмести-
ма с образом доброго мужа (boni viri): 
«Нет никакого правомерного оправда-
ния необоснованному страху» (Cel. D. 
50. 17. 184) [4, с. 558-559]. 

Такое конструктивное сомнение, 
постоянная настроенность на беспри-
страстное установление объективной 
истины были для древних римлян вер-
ным предохранителем от легковерно-
сти и халатности, что, по их мнению, 
было присуще несовершеннолетним 
и женщинам. Так, в некоторых ситуа-
циях, когда мужчины не признавались 
добросовестными, женщины таковыми 
могли быть признаны. Считалось, что 
женское легкомыслие (levitas animi) яв-
ляется достаточным основанием при-
знавать их ошибки простительными. 
Поэтому для обеспечения надежности 
договорных отношений и с женщина-
ми, которые достигли совершенноле-
тия, над ними устанавливалась специ-
альная опека (tutela mulierum) [11, с. 
46].

Однако по сравнению с безрассуд-
ством, совершенно несовместимым с 
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добросовестностью, требования ос-
мотрительности не были столь катего-
ричными и зависели от определенных 
обстоятельств. Так, незнание фактов 
не всегда признавалось признаком не-
добросовестности. Если определенное 
лицо сделало все возможное для уста-
новления истинности факта, однако это 
так и не дало необходимого результата, 
то такое лицо будет признано добро-
совестным. Более строгие требования 
предъявлялись к знанию права (что 
впоследствии привело к возникно-
вению аксиомы современного права 
– «незнание права не освобождает от 
ответственности»). Однако и в данном 
случае имелась существенная оговорка: 
незнание права было простительным, 
если лицо само, по роду своей деятель-
ности, не было осведомлено в праве и 
не имело возможности обратиться к 
юристу за консультацией.  Например, 
Лабеону приписывается следующая ин-
тенция: «...знание не следует оценивать 
ни с точки зрения любопытнейшего 
человека, ни с точки зрения небрежней-
шего, но знание должно быть оценива-
емо с точки зрения того, кто при забо-
те об этом деле мог бы узнать о факте 
путем внимательного исследования» 
(Paul. D. 22. 6. 9. 2) [10, с. 264-265].

Модель добросовестного субъекта 
права предусматривала очень важную 
социально-экономическую характери-
стику – хозяйственность. Итак, bonus 
pater familias – это не абстрактный 
«средний человек», а субъект активных 
действий, деятельный, хозяйственный 
человек. «Гражданское право написано 
для деятельных (vigilantibus)» (Scaev. 
D. 42. 8. 24. 2)  [4, с. 264-265]. А суж-
дения добропорядочного мужа «не по-
зволяют делать так, чтобы имущество 
уменьшалось» (Ulp. D. 28. 8. 7)  [16, с. 
190-191].

 Настоящий деловой портрет хозяй-
ственного домовладыки приведен Пав-
лом (Paulus): «тот, кто осуществляет 
платеж, никогда не является настоль-
ко беззаботным, чтобы выбрасывать 
свои деньги и тратить их при отсут-
ствии долга, и особенно если тот, кто 
утверждает, что он заплатил должное, 
является старательным человеком и 
трудолюбивым отцом семейства, лег-
комысленная ошибка которого являет-
ся невероятной» (Paul. D. 22. 3. 25)  [10, 
с. 244-247].

Тот, кто ссылался на свою ошибку, 
должен был доказать, что при данных 
обстоятельствах она была неизбежной, 
даже при наличии необходимой хозяй-
ственности [17, с. 518].  Итак, забот-
ливый и рачительный хозяин (diligens 
et studiosus pater familias) или добрый 
и порядочный человек (bonus pater 
familias) и был образцом порядочности 
и добросовестности, а отсутствие не-
обходимой хозяйственности – грубой 
неосторожностью (culpa lata). Таким 
образом, само мышление древних рим-
лян было таким, что новые понятия не 
отменяли первичных: поэтому «bona», 
обозначая добро как высший мораль-
ный императив, не утратило своего 
«имущественного» смысла. Быть хо-
рошим человеком стало означать быть 
хорошим, богатым владельцем.

Составляющие оценочного образа 
bonus pater familias выступают важны-
ми признаками bona fides. Как надеж-
ные и универсальные субъективные 
критерии добросовестности они могут 
применяться к решению любой юри-
дической ситуации в сфере частного 
права. 

Например, судья принимал во 
внимание ошибку, простительность 
которой доказана самым приобрета-
телем. Поэтому тот, кто ссылался на 
свою ошибку, должен был доказать, 
что при данных обстоятельствах она 
была неизбежной даже при наличии 
необходимой хозяйственности [17, с. 
518].  Однако отсутствие необходимой 
хозяйственности (culpa lata) признава-
лось основанием для отрицания права 
собственности по приобретательной 
давности, поскольку этим отрицалось 
наличие существенного основания 
владения – души владения (animus 
possessionis).

Выводы. Цивилистический ана-
лиз общих (отрицательных) признаков 
субъективной добросовестности в ко-
ординатах института вины позволяет 
уточнить содержание таких римско-
правовых понятий, как недобросовест-
ность (mala fides) и злой умысел (dolus 
mala). По результатам историко-ретро-
спективного исследования специаль-
ных (положительных) субъективных 
аспектов добросовестности, можно вы-
делить в римском частном праве инсти-
тут добросовестного субъекта своего 
права (bonus pater familias). В рамках 

этого института bona fides толковалось 
древнеримскими юристами как опреде-
ленная общая характеристика субъекта 
частного права, а именно как совокуп-
ность его (а) негативных (отсутствие в 
составе поведения признаков злоупо-
требления правом) и (б) положитель-
ных (благоразумие, осмотрительность, 
хозяйственность) признаков, которая 
и составляла суть модели bonus pater 
familias. На этой модели основывались 
опровержимая презумпция добросо-
вестности субъекта частноправовых 
отношений и специальный принцип 
добросовестной правореализации, ко-
торый категорически запрещал любые 
проявления злоупотребления правом.
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Постановка проблемы обусловлена тем, что проблема незаконного 
оборота и потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, по сути, является одним из наиболее опасных факторов 
подрыва физического и морального здоровья общества, дестабилизации 
социальной обстановки и экономики страны. Масштабы и темпы 
распространения наркомании в Украине стали реальной угрозой 
национальной безопасности. Постоянно растущее злоупотребление 
наркотическими средствами и психотропными веществами оказывает 
пагубное влияние как на самих потребителей, так и на общество в 
целом, снижает качество жизни населения.
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SUMMARY
Studied signs of administrative-legal regime of circulation of narcotic drugs, 

psychotropic substances and precursors. The point of view of scientists on the concepts 
of the legal regime, and the concept of administrative-legal regime. Defines the elements 
of administrative-legal regime of circulation of drugs, psychotropic substances and 
precursors. Informed of the possibility of the existence of the special administrative-
legal regime of the turnover of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors. 
Analyzed the legal framework of administrative-legal regime of circulation of narcotic 
drugs, psychotropic substances and precursors. Characterized presents the classification 
of administrative-legal regime of circulation of narcotic drugs, psychotropic substances 
and precursors.

Key words: administrative-legal regime, the turnover of narcotic drugs, psychotropic 
substances and precursors.

* * *
Изучены признаки административно-правового режима оборота наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и прекурсоров. Приведены точки зрения уче-
ных относительно понятий правовой режим, административно-правовой режим. 
Установлены понятие и элементы административно-правового режима оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Доказана возмож-
ность существования специального административно-правового режима оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Проанализирована 
нормативно-правовая база, регулирующая административно-правовой режим обо-
рота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Представлена 
и охарактеризована классификация административно-правового режима оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Ключевые слова: административно-правовой режим, оборот наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Актуальность темы исследо-
вания данной работы в том, 

что административно-правовой режим 
оборота наркотических средств являет-
ся малоизученным в юриспруденции, в 
частности, отсутствуют научные иссле-
дования проблем его сущности и харак-
терных признаков. (В дальнейшем, если 
иное специально не оговорено, употре-
бляется один термин «наркотические 
средства», что означает совокупность − 

наркотические средства, психотропные 
вещества и прекурсоры. Это касается и 
названия статьи – А.Ш.). 

Состояние исследования. Анализ 
научных литературных источников по-
казал, что некоторыми юристами все 
же затрагивались отдельные вопросы 
административно-правовых режимов. 
Так, проблемам административно-пра-
вовых режимов уделяли внимание та-
кие украинские и русские ученые, как: 
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В. Аверьянов, Д. Бахрах, Ю. Битяк, Ж. 
Вендель, В. Гаращук, Е. Додин, С. Ки-
валов, С. Кузниченко, В. Коноплею, В. 
Ласточкин, В. Настюк, В. Рушайло, Х. 
Ярмаки и др. Указанные ученые обозна-
чили общие вопросы административно-
правовых режимов.

Цель статьи – раскрыть особенно-
сти административно-правового режима 
оборота наркотических средств.

Изложение основного материала. 
Рассматривая понятие «правовой ре-
жим», заметим, что данная конструк-
ция широко используется в мировой 
юридической практике. В специальной 
литературе справедливо обозначено, 
что режим возникает только в зонах 
так называемого интенсивного право-
го регулирования, когда законодатель 
уделяет особое внимание конкретному 
объекту правоотношений [1]. Таким 
образом, правовой режим все чаще ут-
верждается в качестве важной катего-
рии административно-правовой науки, 
такого мнения придерживаются многие 
отечественные и зарубежные ученые 
[2, с. 282; 3, с. 12;   4, с. 185, 5, с. 56]. 
Так, известный ученый С. С. Алексеев 
определил правовой режим как порядок 
регулирования, выраженный в комплек-
се правовых средств, характеризующих 
особое сочетание взаимодействующих 
разрешений, запретов, а также пози-
тивных обязательств, которые создают 
особое направление регулирования [4, с. 
185]. С научной позиции В. Б. Рушайло 
утверждает, что правовой режим – это 
законодательно закрепленные права, 
обязанности и ответственность, систе-
ма мер, используемая для достижения 
поставленной цели, и система правово-
го воздействия, заключающаяся в спец-
ифике приемов регулирования его меха-
низма [5, с. 56].

В. Б. Аверьянов указал, что право-
вым режимам присущи следующие 
основные признаки: (а) они устанавли-
ваются законодательством и обеспечи-
ваются государством; (б) имеют целью 
специфическим образом регламентиро-
вать конкретные сферы общественных 
отношений, выделяя во временных и 
пространственных границах те или иные 
субъекты и объекты права; (в) состав-
ляют особый порядок правового регу-
лирования, состоящий из совокупности 
юридических средств и характеризую-
щийся определенным их сочетанием; (г) 

создают конкретную степень благопри-
ятности для удовлетворения интересов 
государства, общества и граждан [6, c. 
268]. Таким образом, можно сделать 
вывод, что под режимом следует пони-
мать законность, порядок, социальный 
режим определенного объекта или вида 
деятельности, закрепленный правовыми 
нормами [3, c. 11].

Целесообразно отметить, что пра-
вовой режим оборота наркотических 
средств значительно отличается от пра-
вового режима обращения других лекар-
ственных средств. Следует согласиться с 
мнением В.М Пашкова, что наркотиче-
ские средства имеют особый правовой ре-
жим, и порядок оборота данных средств 
регулируется специальными законами, 
подзаконными и нормативными актами 
[7, с. 28]. В связи с этим отметим, что 
правовой режим оборота наркотических 
средств применяется в двойном объеме. 
С одной стороны, сами субъекты должны 
получить лицензию на осуществление 
определенного вида деятельности, свя-
занной с данным оборотом, а с другой, 
объекты − наркотические средства − до-
пускаются к применению только после 
проведения процедуры их регистрации 
и сертификации в установленном законо-
дательством порядке [7, с. 28].

Заметим, что каждой отрасли свой-
ственен свой специфический режим ре-
гулирования, и именно в этом режиме 
концентрируется юридическое своео-
бразие отрасли, что дает нам право ис-
пользовать понятие «правовой режим» 
в сфере оборота наркотических средств.

В настоящее время администра-
тивно-правовые режимы отраслевого 
направления привлекают все больше 
внимания ученых и практиков. Ранее их 
исследовали, в основном, в контексте 
правового регулирования мер, направ-
ленных на преодоление ситуаций чрез-
вычайного характера [2, c. 285]. Также 
рассматривается их генезис сквозь при-
зму понятий «общественная безопас-
ность», «национальная безопасность» 
[8, c. 39; 9]. Такая ситуация предопреде-
ляет наличие самых разных взглядов на 
понятие и сущность административно-
правовых режимов, которые мы считаем 
целесообразным рассмотреть. Так, по 
мнению Ю. П. Битяк, под этой конструк-
цией понимают определенное сочетание 
административно-правовых средств ре-
гулирования, опосредованное центра-

лизованным порядком, императивным 
средством юридического воздействия, 
которое проявляется в том, что субъекты 
правоотношений занимают юридически 
неравные позиции [2, с. 282]. С точки 
зрения В. В. Ласточкина, это совокуп-
ность правовых установок и необходи-
мых  организационных управленческих 
мер, которые обеспечивали бы порядок 
реализации отдельными гражданами 
своих прав и обязанностей, а также по-
рядок деятельности государственных 
органов и общественных организаций, 
которые наиболее адекватно отвечают 
интересам обеспечения безопасности и 
охраны общественного порядка на соот-
ветствующем участке государственного 
управления [10, c. 55]. В свою очередь, 
С. В. Кивалов определяет этот термин 
как самостоятельный правовой инсти-
тут с организационными обеспечи-
тельными элементами, направленный 
на установление оптимальных, с точки 
зрения государства, отношений в кон-
кретной, сравнительно узкой, однако 
жизненно важной сфере, обеспечиваю-
щей безопасность личности, общества и 
государства [11, c. 194]. Опираясь на все 
вышесказанное, можно сделать вывод, 
что административно-правовой режим 
оборота наркотических средств − это со-
вокупность правовых и организацион-
ных управленческих мероприятий, кото-
рые обеспечивают порядок реализации 
гражданами своих прав и обязанностей, 
а также порядок деятельности государ-
ственных органов и общественных орга-
низаций в данной сфере. 

Можно сказать, что к основным 
элементам административно-правового 
режима оборота наркотических средств 
относят следующие: цель установления; 
метод правового регулирования; сово-
купность правил поведения; специаль-
ные государственные органы, на кото-
рые возложена задача достижения цели 
административно-правового режима; 
ответственность за нарушение «режим-
ных» норм; особые административно-
правовые средства установки и формы 
возникновения прав и обязанностей, 
способов юридического воздействия [3, 
c. 38, 39].

Стоит заметить, что Ж. Ведель рас-
сматривает административно-правовой 
режим как режим общего права публич-
ной власти, относящийся к публично-
правовому и касающийся регламен-
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тации деятельности государственной 
администрации и ее взаимоотношений 
с частными лицами [12, c. 65]. Таким 
образом, административно-правовой 
режим можно рассматривать как ре-
жим «национального» права публичной 
власти, включающий четыре основных 
принципа: (а) административную юсти-
цию как форму разрешения конфликтов; 
(б) особый порядок выдачи и действия 
режимных актов государственного 
управления; (в) законность, что означа-
ет связанность правом государственной 
администрации с другими субъектами 
исполнительной власти;              (г) от-
ветственность органов государственной 
власти за причиненные убытки и другие 
виновные действия [3, c. 25].

Из вышеприведенного можно сде-
лать вывод, что у большинства под-
данных анализу определений и основ-
ных элементов понятия «администра-
тивно-правовой режим» превалирует, 
во-первых, принудительный характер 
юридических средств регулирования 
(за счет установления запретов, опреде-
ления обязанностей и применения мер 
ответственности) над юридическими 
средствами убеждения и поощрения. 
Во-вторых, одним из основных аспектов 
содержания правоотношений, которые 
регулируются административно-право-
вым режимом, является компетенцион-
ная деятельность властных субъектов 
административно-правовых отношений. 

Подытоживая сказанное, отметим, 
что необходимость данного администра-
тивно-правового режима обусловлена 
наличием опасностей различной спец-
ифики, одной из которых является несо-
блюдение правил и требований при обо-
роте наркотических средств, приводя-
щее к их незаконному обороту и потре-
блению, что влечет за собой распростра-
нение наркомании, а в результате влияет 
на здоровье общества, нации и  является 
угрозой безопасности государства. Как 
видно, необходимость в существовании 
специального административно-право-
вого режима оборота наркотических 
средств налицо. 

Вместе с тем, большое значение в 
создании и осуществлении администра-
тивно-правовых режимов играет органи-
зационная подсистема, обслуживающая 
деятельность органов исполнительной 
власти, которые должны обеспечивать 
соблюдение установленных запретов и 

ограничений и выполнение возложен-
ных на граждан и юридических лиц 
обязанностей [2, с. 284]. Специфика 
административно-правовых режимов 
проявляется в особенностях порядка 
возникновения прав и обязанностей 
участников административно-правовых 
отношений и их осуществления, в со-
ответствующих санкциях, особых сред-
ствах их реализации, а также в действии 
единых принципов и общих положений, 
распространяющихся на определенную 
совокупность правовых норм [3, c. 38].

Следует подчеркнуть, что адми-
нистративно-правовой режим, как и 
другие отраслевые правовые режимы, 
основывается на разнообразных спосо-
бах правового регулирования. Однако 
особенность данного административ-
но-правового режима заключается в 
предпочтении запретов и предписаний, 
обязательств. Подсистемами админи-
стративно-правовых режимов являются 
нормативно-правовая, организационная 
и материально-техническая база. Нор-
мативно-правовая база административ-
но-правовых режимов охватывает зако-
ны и подзаконные нормативно-правовые 
акты [2, с. 284], поэтому подробно рас-
смотрим нормативно-правовую базу ад-
министративно-правового режима  обо-
рота наркотических средств.

Так, в Конституции Украины опреде-
лено, что одной из первоочередных задач 
государства является надлежащая реали-
зация прав и свобод человека и гражда-
нина и реальное воплощение в жизнь 
конституционного предписания (ст. 49), 
которое закрепляет право на охрану здо-
ровья; а также (ст. 42) указано, что госу-
дарство защищает права потребителей 
от недобросовестной конкуренции путем 
осуществления контроля над качеством 
и безопасностью продукции [13].

В соответствии с постановлением 
Кабинета Министров Украины от 6 мая 
2000 г. № 770 утвержден перечень нар-
котических средств [14]. Отметим, что 
Перечень − это сгруппированные в соот-
ветствии с законодательством Украины 
и международными договорами Украи-
ны (ст. 2) в списки I-IV наркотические 
средства, психотропные вещества и пре-
курсоры.

Итак, наркотические средства изъ-
яты или существенно ограничены в сво-
бодном обращении, над ними установ-
лен международно-правовой и внутри-

государственный контроль, и никакое 
средство не может быть отнесено к нар-
котическому без указания его в Перечне 
соответственно: 1) таблица I (Список 
1, 2, 3); 2) Таблица II (Список 1, 2); 3) 
Таблица III (Список 1, 2); 4) Таблица IV 
(Список 1, 2) (ст. 2) [15].

Законом Украины от 15 февраля 
1995г. № 60/95-ВР «О наркотических 
средствах, 

психотропных веществах и прекур-
сорах» [15] ст. 8 определено, что оборот 
наркотических средств подлежит ли-
цензированию. Заметим, что лицензия 
может быть выдана субъекту хозяйство-
вания на несколько видов или отдель-
ный вид деятельности в сфере оборота 
наркотических средств. Для получения 
лицензии необходимо предоставить 
следующие сведения и документы: сви-
детельство (удостоверение, сертификат 
специалиста), подтверждающее профес-
сиональную пригодность руководителя 
юридического лица; справки соответ-
ствующего государственного или муни-
ципального учреждения здравоохране-
ния об отсутствии у работников, кото-
рые по своим служебным обязанностям 
получат (или имеют доступ непосред-
ственно к наркотическим средствам) 
справку Министерства внутренних дел 
Украины об отсутствии у работников, 
которые по своим служебным обязан-
ностям получат (или имеют доступ не-
посредственно к наркотическим сред-
ствам) не снятой или не погашенной в 
установленном порядке судимости; раз-
решение Министерства внутренних дел 
Украины на использование объектов и 
помещений, предназначенных для осу-
ществления данной деятельности. Ли-
цензия выдается на пять лет [15].

В свою очередь, Законом Украины 
от 1 июня 2000 г. № 1775-III «О лицен-
зировании определенных видов хозяй-
ственной деятельности» указано, что 
хозяйственная деятельность по обо-
роту наркотических средств подлежит 
лицензированию (п.12) [16]. Данным 
законом определены основные принци-
пы лицензирования оборота наркоти-
ческих средств (ст. 3): (а) обеспечение 
равенства прав и законных интересов 
всех субъектов хозяйствования; (б) за-
щита прав, законных интересов, жизни 
и здоровья граждан, обеспечение без-
опасности государства; (в) установление 
единого порядка лицензирования видов 
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хозяйственной деятельности на терри-
тории Украины − лицензирование не 
может использоваться для ограничения 
конкуренции в осуществлении хозяй-
ственной деятельности; (г) лицензия 
является единственным документом раз-
решительного характера.

Важным является организационная 
подсистема, которая охватывает право-
применительную деятельность органов 
государственной власти, призванных 
обеспечить соблюдение установленных 
запретов и ограничений и выполнение 
возложенных на граждан и юридиче-
ских лиц обязанностей [2, с. 284].

Указом Президента Украины от 13 
апреля 2011 года № 457/2011 [17] опре-
делено, что ГСКН Украины осущест-
вляет государственное регулирование 
и контроль за оборотом наркотических 
средств, противодействие их незакон-
ному обороту (п. 3), а именно: опреде-
ляет порядок контроля и осуществляет 
контроль за соблюдением юридически-
ми лицами лицензионных условий в 
этой сфере (пп. 10 п. 4); устанавливает 
объемы квот     (пп. 13 п. 4); готовит и 
выносит на рассмотрение Кабинета Ми-
нистров Украины предложения относи-
тельно включения средств и веществ в 
Перечень (пп. 12 п. 4); подготавливает 
порядок осуществления деятельности, 
связанной с оборотом наркотических 
средств и контролем над их оборотом 
(пп. 13 п. 4); принимает меры по устра-
нению нарушений, выявленных во вре-
мя осуществления такого контроля (пп. 
17 п. 4); выдает по согласованию со 
Службой безопасности Украины субъек-
там хозяйствования разрешение на пра-
во ввоза (вывоза) и транзита наркотиче-
ских средств (пп. 18 п. 4); осуществляет 
контроль над соблюдением субъектами 
хозяйствования порядка уничтожения 
наркотических средств (пп. 18 п. 4); 
контролирует деятельность территори-
альных органов ГСКН Украины (пп. 3 
п. 5). Таким образом, ГСКН Украины 
осуществляет регулирование, контроль, 
лицензирование, устанавливает квоты 
на производство, хранение, ввоз/вывоз 
наркотических средств, включение этих 
средств в Перечень. Итак, ГСКН Укра-
ины является основным органом, осу-
ществляющим контроль в сфере оборота 
наркотических средств. 

Но соответствующие контрольные 
полномочия возложены и на другие 

органы, а именно: Министерство здра-
воохранения Украины, Министерство 
внутренних дел Украины, Службу без-
опасности Украины, Государственную 
таможенную службу Украины и дру-
гие органы [18]. Особенностью иссле-
дуемого обращения является наличие 
большого количество органов, осущест-
вляющих контроль в указанной сфере. 
Изучение положений вышеприведен-
ных нормативно-правовых актов позво-
ляет сделать вывод, что соответственно 
субъекты властных полномочий уста-
навливают административно-правовой 
режим оборота наркотических средств, 
используя при этом правовые и органи-
зационные средства. Важным средством 
обеспечения соблюдения администра-
тивно-правового режима оборота нарко-
тических средств является установление 
ответственности за его нарушение. В за-
висимости от характера и общественной 
опасности этих нарушений украинское 
законодательство предусматривает от-
ветственность в уголовном, администра-
тивном, гражданско-правовом и дисци-
плинарном порядке.

Кроме того, одним из основных при-
знаков административно-правовых ре-
жимов является их функциональность. 
Под функциональным административ-
ным режимом понимается урегулиро-
ванный правом порядок определенной 
деятельности, который имеет норма-
тивный характер в отношении государ-
ственного управления, является обще-
обязательным для всех государственных 
органов и членов общества и подлежит 
конкретизации и защите в процессе его 
применения [7, с. 48]. Наряду с функ-
циональностью одним из важнейших 
признаков таких режимов, по нашему 
мнению, является их системность в ис-
пользовании юридических средств, что 
дает основания объединить и дифферен-
цировать административно-правовые 
средства в зависимости от характера ре-
гулируемых общественных отношений, 
цели, задач, а также совместить их с 
административными и экономическими 
методами управления.

Выводы. Что же касается типологии 
административно-правового режима 
оборота наркотических средств, то ана-
лиз различных взглядов относительно 
классификации последнего дает основа-
ния сделать следующие выводы. Адми-
нистративно-правовой режим оборота 

наркотических средств нужно отнести к 
специальным административно-право-
вым режимам. По масштабу свободы 
граждан и организаций в использовании 
своих возможностей для реализации 
субъективных прав этот режим является 
ограничительным режимом. Им пред-
усмотрены особые права использова-
ния гражданами и организациями своих 
прав и свобод.

По глубине изменений в конститу-
ционном статусе граждан и организаций 
административно-правовой режим обо-
рота наркотических средств − обычный, 
поскольку не меняет конституционного 
статуса граждан и организаций; по вре-
мени действия − постоянный; по терри-
тории действия − действует на всей тер-
ритории Украины.

В классификации видов администра-
тивно-правовых режимов (в зависимо-
сти от цели их применения), разработан-
ной в науке административного права, 
административно-правовой режим обо-
рота наркотических средств необходимо 
отнести к группе, объединяющей функ-
циональные административно-правовые 
режимы, которые призваны обеспечи-
вать функции государственного управ-
ления в сфере оборота наркотических 
средств [6, c. 274]. Надеемся, что все 
выше изложенное будет способствовать 
решению проблем, связанных с адми-
нистративно-правовым регулированием 
общественных отношений в процессе 
обеспечения законности оборота нарко-
тических средств в Украине.
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Введение. Институт крупных сделок и сделок с заинтересованностью 
зародился в англо-саксонской системе права. Данные сделки вводились с 
целью защитить интересы акционерного общества и его акционеров 
от недобросовестных действий руководителей компании в виде вывода 
значительных активов из общества или создания конфликтной ситуации, 
когда директора компании совершают сделки, противоречащие 
интересам самого общества. Со временем нормы о таких сделках 
появились в законодательстве многих стран, в частности, Франции, 
Российской Федерации, Белоруссии, Молдовы, Украины и др.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК 

И СДЕЛОК С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ 
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ

Т. ШТЫМ,
соискатель юридического факультета 

Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

SUMMARY
The article analyzes the legislation of United States, Great Britain, France, the Russian 

Federation, the Republic of Moldova and Ukraine about the features of great transactions 
and transactions with conflict of interest. The author in considering legislation on joint 
stock companies resorted to the method of comparing the provisions of the laws. Stand 
the characteristics of these types of transactions in other countries, as well as in Ukraine. 
On the basis of international legal experience of the author proposed an enhancement 
of Ukrainian joint-stock legislation on this issue for the effective application of such 
standards and to address emerging problems in practice.

Key words: joint stock companies, great transactions, transactions with conflict of 
interest.

* * *
В статье анализируется законодательство США, Великобритании, Франции, 

Российской Федерации, Республики Молдова и Украины об особенностях заклю-
чения крупных сделок и сделок с заинтересованностью в акционерных обществах. 
Автор статьи при рассмотрении законодательства в сфере акционерных обществ 
прибегает к методу сравнения положений законов по данному вопросу. Выделя-
ются характерные особенности таких видов сделок в других странах, а также в 
Украине. На основе изучения иностранного правового опыта автором предлагает-
ся усовершенствовать украинское акционерное законодательство в этом вопросе 
с целью эффективного применения таких норм и для устранения возникающих 
проблем на практике.  

Ключевые слова: акционерные общества, крупные сделки, сделки с   заинте-
ресованностью.

Цель статьи. Исследовать осо-
бенности правового регулиро-

вания крупных сделок и сделок и сделок 
с заинтересованностью акционерных 
обществ в ряде зарубежных государств 
и Украине для того, чтобы наработать 
предложения по усовершенствованию 
национального законодательства на ос-
нове изучения иностранного правового 
опыта. 

Методы и использованные мате-
риалы. При написании данной статьи 
были использованы метод комплексного 
анализа, сравнительно-правовой, исто-
рический методы и др. В ходе написания 

настоящей статьи использованы работы 
таких ученых как: С. А. Бурлаков [1], О. 
М. Винник [2], Е. Р. Кибенко [3], И. П. 
Пушкарев [4], а также иностранное за-
конодательство в сфере деятельности 
акционерных обществ.   

Изложение основного материала 
исследования. В США правила о круп-
ных сделках и сделках с заинтересован-
ностью предусмотрены в Model Business 
Corporation Act  (MBCA) [5]. Положения 
о таких сделках помещены в Главу 12 
«Распоряжение активами» и Главу 8 
«Директора и должностные лица» соот-
ветственно. По данному закону (§ 12.01) 
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предусмотрено, что одобрение акционе-
ров корпорации не требуется, если иное 
не предусмотрено уставом, для того, 
чтобы: 1) продать, сдать в аренду, обме-
нять или иным образом распорядиться 
какими-либо или всеми активами кор-
порации при осуществлении обычной 
хозяйственной деятельности; 2) зало-
жить, поручиться, обеспечивать оплату 
задолженности (с просьбы о помощи 
или без таковой), или иным образом об-
ременить долгами какие-либо или все 
активы корпорации, так или иначе, при 
осуществлении обычной хозяйственной 
деятельности; 3) перевести (передать) 
какие-либо или все активы корпорации 
одной или большему количеству корпо-
раций или иных организаций, все акции 
или доли которых принадлежат корпо-
рации или 4) распределить активы про-
порционально среди владельцев, одного 
или более классов или серий акций кор-
порации.

Положения MBCA свидетельствуют, 
что в основу регулирования положено 
отсутствие необходимости одобрять 
сделку. Это обусловлено в первых двух 
случаях обычной хозяйственной дея-
тельностью корпорации, а в двух других 
сохранением акционерами компании 
контроля над своими активами и рас-
пределением активов непосредственно 
среди владельцев акций. Отсутствие на-
званых обстоятельств и наличие допол-
нительных, напротив, требует, чтобы ак-
ционеры одобряли конкретные сделки.

Согласно п. а) §12.02 продажа, пере-
дача в аренду, обмен или другое распо-
ряжение активами, иные, нежели рас-
поряжение, описанное в §12.01, требует 
одобрения акционерами компании, если 
такое распоряжение приведет корпора-
цию к длительной невозможности осу-
ществлять хозяйственную деятельность. 
При этом, если корпорация сохраняет 
хозяйственную деятельность, которая 
представляет по меньшей мере 25% со-
вокупных активов по состоянию на ко-
нец последнего завершенного финансо-
вого года, и 25% дохода от продолжаю-
щихся операций до уплаты налогов или 
дохода от продолжающихся операций за 
такой финансовый год, в каждом случае 
корпорация будет рассматриваться как 
сохранившая существенную деятель-
ность. В данном случае необходимость 
одобрения акционерами сделки обуслов-
лена продолжением корпорацией своей 

хозяйственной деятельности. Приме-
чательно, что «порог» крупной сделки 
установлен на уровне 25% совокупных 
активов и 25% дохода от продолжаю-
щихся операций (при превышении этих 
показателей деятельность считается со-
храненной). 

Таким образом, MBCA под особый 
контроль ставит действия с активами 
корпорации, результатом которых может 
стать их вывод из компании. В некото-
рых странах, напротив, в законах отме-
чается не только отчуждение, но и при-
обретение организацией имущества, что 
приводит к их неоднозначному и даже 
противоречивому толкованию [1, с. 28]. 
С точки зрения сравнительного анализа 
обращает на себя внимание установлен-
ная американским законом определен-
ность в том, отчетность за какой период 
(последний завершенный финансовый 
год) используется для отнесения сделки 
к крупной.

Распоряжение, требующее одобре-
ния акционеров в соответствии с п. а)  
должно быть инициировано решением 
совета директоров, который санкциони-
рует такое распоряжение. После одобре-
ния такого решения совет директоров 
представляет его акционерам для одо-
брения. Совет директоров также должен 
передать акционерам рекомендации об 
одобрении акционерами предложенного 
распоряжения; если совет директоров 
не делает указания о том, что из-за кон-
фликта интересов или иных специаль-
ных обстоятельств, он не должен давать 
такие рекомендации, в этом случае совет 
директоров должен передать акционе-
рам основания для такого указания.

В случае, когда распоряжение акти-
вами должно быть одобрено акционера-
ми на собрании акционеров, корпорация 
обязана уведомить каждого акционера, 
имеющего право голосовать на собра-
нии акционеров. Сообщение должно 
определять, что целью или одной из це-
лей собрания является обсуждение рас-
поряжения активами, и должно, содер-
жать описание распоряжения, включая 
его условия и суждение, которое должно 
быть получено корпорацией. Общее со-
брание акционеров по такому вопросу 
правомочно, если есть большинство го-
лосов, имеющих право участвовать в го-
лосовании (больший кворум может быть 
предусмотрен уставом или требованием 
совета директоров). 

После одобрения сделки акционе-
рами и в любое время до того, как рас-
поряжение было окончено, оно может 
быть отменено корпорацией без иска 
акционеров, с учетом договорных прав 
других сторон сделки.

Сделкой с заинтересованностью, ко-
торая совершается в корпорации, явля-
ется сделка, где: а) директор компании 
выступает стороной, или б) директор 
знает о совершении такой сделки и име-
ет финансовый интерес, или в) директор 
знал, что его «связанное лицо» было 
стороной такой сделки или имело фи-
нансовый интерес (§ 8.60 MBCA). Такие 
сделки могут быть санкционированы 
путем голосования большинства (но не 
менее двух) квалифицированных дирек-
торов после раскрытия информации о 
конфликте интересов заинтересованны-
ми директорами. При голосовании не 
учитываются голоса заинтересованных 
директоров. 

В Англии на смену длительное вре-
мя действовавшему с изменениями и 
дополнениями Companies Act 1985, ре-
гламентировавшему деятельность ком-
паний, пришел Companies Act 2006 [6]. 
Он отличается достаточно подробной 
регламентацией различных институтов, 
в том числе крупных сделок и сделок с 
заинтересованностью, правила о кото-
рых находятся в Части 10 «Директора 
компаний», состоящей из нескольких 
глав. Так, глава 4 Части 10 данного Зако-
на  регулирует сделки компании с дирек-
торами, выделяя несколько видов таких 
сделок: в том числе трудовые договоры, 
сделки с существенным имуществом, 
займы, квази-займы и кредитные сдел-
ки, а также платежи за лишение долж-
ности. В контексте настоящей работы 
интерес представляют именно сделки 
с существенным имуществом, как наи-
более близкие к украинским крупным 
сделкам. 

Согласно ст. 190 Companies Act 
2006 компания не может заключить 
соглашение, по которому: а) директор 
компании или компании владеющей 
ее контрольным пакетом (главная ком-
пания), или лицо, связанное с таким 
директором, приобретает или должно 
приобрести у компании (прямо или 
косвенно) существенные безналичные 
активы, или б) компания приобретает 
или должна приобрести существенные 
безналичные активы (прямо или кос-
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венно) у такого директора или лица, 
связанного с директором, пока согла-
шение не будет одобрено решением ак-
ционеров компании или должно быть 
обусловлено получением такого одо-
брения. Если директор или связанное с 
ним лицо является главной компанией 
или лицом, связанным с таким дирек-
тором, соглашение также должно быть 
одобрено решением акционеров глав-
ной компании, или должно быть об-
условлено получением такого одобре-
ния. Таким образом, сделки, которые 
мы называем крупными, в английском 
законодательстве рассматриваются в 
контексте их заключения с перечислен-
ными в законе лицами – директором 
компании (или главной компании) или 
связанным с ним лицом.

Предусмотрено также, что согла-
шение, не получившее надлежащего 
одобрения, может быть оспорено самой 
компанией. Исключение из этого прави-
ла допускается, если возвращение денег 
или иного имущества, как предмета со-
глашения или сделки, больше невозмож-
но или компании любым лицом были 
компенсированы понесенные ей потери 
или убытки, а также, если это затронет 
права добросовестного контрагента. В 
английском праве предусмотрена также 
возможность последующего одобрения 
таких сделок в разумный срок, и в таком 
случае сделки также будут считаться 
действительными. 

Кроме признания недействительным 
соглашения, закон предусматривает воз-
ложение на указанных в нем лиц ответ-
ственность за любое приобретение, ко-
торое было сделано прямо или косвенно 
посредством сделки или соглашения. 
Последующим действием закон обязы-
вает (совместно или отдельно от другого 
ответственного лица) компенсировать 
понесенные компанией любые потери 
или убытки, вследствие такого соглаше-
ния или сделки.

В английском законодательстве 
сделки с заинтересованностью раскры-
ваются через обязанность директоров 
компании при осуществлении своих 
функций избегать конфликта интересов. 
Согласно, ст. 175 Companies Act 2006 
директора компании обязаны избегать 
ситуации, в которой они прямо или кос-
венно заинтересованы, что противоре-
чит или может привести к конфликту с 
интересами компании. Это относится в 

частности к эксплуатации любого иму-
щества, информации или возможности. 

Указанное требование не применяет-
ся к конфликту интересов, который воз-
никает относительно сделки или догово-
ренности с самой компанией. Эта обя-
занность не нарушается, если ситуация 
не может рассматриваться как такая, что 
приведет к конфликту интересов, и если 
этот вопрос был одобрен директорами.

Разрешение на совершение сделки 
частной компании может быть осущест-
влено советом директоров при условии, 
что иное не предусмотрено уставом 
компании. В случае, когда компания яв-
ляется публичной, тогда такое право со-
вета директоров должно быть непосред-
ственно предусмотрено уставом.

Разрешение на совершение сделки 
будет считаться действительным при 
условии, что за этот вопрос не голосу-
ет директор, который ставил вопрос о 
совершении сделки или любой другой 
заинтересованный директор, и вопрос 
был решен без их голосования или бу-
дет решен при условии, что их голоса не 
учитываются.   

Следует также отметить, что в ан-
глийском законодательстве предусма-
тривается ответственность за наруше-
ние положения об уведомлении обще-
ства о конфликте интересов. В таком 
случае виновное лицо обязано уплатить 
штраф (ч. 2 с. 183). 

Согласно французскому законода-
тельству сделкой с заинтересованно-
стью считается договор, который тре-
бует разрешения [7]. Так, Коммерче-
ский кодекс Франции относит к таким 
сделкам любые соглашения: 1) между 
товариществом и его генеральным ди-
ректором, кем-либо из его заместителей, 
администраторов или же каким-либо 
акционером, имеющим более 10% прав 
голоса, или – если речь идет об акцио-
нерном товариществе – товариществом, 
которое его контролирует (L. 225-38); 
2) между товариществом и каким-либо 
предприятием, если генеральный ди-
ректор, кто-либо из его заместителей 
или же администраторов товарищества 
является собственником, участником 
с неограниченной ответственностью, 
управляющим, администратором, чле-
ном наблюдательного совета или, в 
целом, руководителем этого предпри-
ятия; 3) соглашения, в которых дирек-
тор или кто-либо из его заместителей, 

администраторов, или же кто-либо из  
акционеров, имеющим более 10% прав 
голоса косвенно заинтересован. Таким 
образом, заинтересованным лицом моет 
быть любой администратор, крупный 
акционер или предприятие, заключаю-
щие с компанией договор, требующий 
разрешения.

Заинтересованное лицо обязано уве-
домить в таком случае наблюдательный 
совет и, соответственно, не принимает 
участия в голосовании по этому вопросу 
(L. 225-40 Коммерческого кодекса Фран-
ции). Из анализа норм французского 
законодательства следует, что сделки с 
заинтересованностью одобряет наблю-
дательный совет, и в свою очередь сам 
договор направляется еще на рассмотре-
ние собрание акционеров. Таким обра-
зом, окончательное решение об одобре-
нии такого вида договоров принадлежит 
собранию акционеров.      

Соглашения, заключенные без пред-
варительного разрешения администра-
тивного совета могут быть аннулирова-
ны, если они повлекли за собой причи-
нение товариществу вреда. 

Относительно недавно положения о 
крупных сделках и сделках с заинтере-
сованностью были закреплены в законо-
дательстве Российской Федерации [8], 
Республики Молдова [9] и Украины [10]. 
Определение крупной сделки несколько 
отличается в рассматриваемом законо-
дательстве этих стран. Согласно Зако-
ну РФ «Об акционерных обществах» и 
Украины «Об акционерных обществах», 
предметом крупной сделки может быть 
имущество, стоимость которого состав-
ляет 25 и более процентов балансовой 
стоимости активов общества по рос-
сийскому законодательству, и 10 и более 
процентов по украинскому. Согласно 
ст. 82 Закона Республики Молдова «Об 
акционерных обществах», предметом 
крупной сделки помимо имущества 
(рыночная стоимость которого состав-
ляет более 25 процентов стоимости ак-
тивов общества), могут быть и акции 
общества. Следует также отметить, что 
в законодательстве Молдовы предусмо-
трена возможность уставом компании 
установить более низкую квоту в отно-
шении крупной сделки. Законы РФ и Ре-
спублики Молдова, в отличие от Украи-
ны, устанавливают, что крупной сделкой 
может быть как единичная сделка, так 
и несколько взаимосвязанных сделок 
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(хотя и не устанавливают критериев вза-
имосвязанности). 

Относительно процедуры осущест-
вления крупных сделок, то общей чер-
той является то, что полномочия по 
одобрению сделок распределены между 
коллегиальными органами управления 
акционерного общества в зависимости 
от стоимости имущества, являющегося 
предметом сделки. Так, в исследуемом 
законодательстве предусмотрено, что 
решение о заключении крупных сделок 
принимается советом директоров (на-
блюдательным советом) либо общим со-
бранием акционеров. В РФ и Республике 
Молдова установлено, что в случае если 
предмет сделки не превышает 50 про-
центов балансовой стоимости активов 
общества, решение принимает наблюда-
тельный совет, и 50 и более процентов 
балансовой стоимости активов общества 
– общее собрание акционеров. В Украи-
не общее собрание акционеров прини-
мает решение об осуществлении такой 
сделки, если ее предмет превышает 25 
процентов стоимости активов. Следует 
отметить, что в РФ и Республике Молдо-
ва, в отличие от Украины, закреплено в 
императивном порядке, что решение на-
блюдательного совета по этому вопросу 
принимается единогласно. 

Рассматривая институт крупных 
сделок нельзя не сказать о механизме 
защиты прав и интересов акционерного 
общества и его акционеров при нару-
шении требований к процедуре совер-
шения крупных сделок. Так, в РФ круп-
ная сделка, совершенная с нарушением 
предусмотренных законодательством 
требований к ней, может быть признана 
недействительной по иску общества или 
его акционера. Украинское акционерное 
законодательство не содержит нормы о 
возможности признания такой сделки 
недействительной. Следует также от-
метить, что в ч. 6 ст. 79 Закона РФ «Об 
акционерных обществах» содержится 
перечень обстоятельств, при наличии 
которых суд отказывает в удовлетворе-
нии требований о признании крупной 
сделки недействительной (например, не 
доказано, что совершение данной сдел-
ки повлекло или может повлечь за собой 
причинение убытков обществу или ак-
ционеру, обратившемуся с иском, либо 
возникновение иных неблагоприятных 
последствий для них). 

Что касается сделок с заинтересован-

ностью, то их определение дается через 
круг лиц, которые заинтересованы в со-
вершении таких сделок. В Республике 
Молдова такие сделки именуются сдел-
ки, в которых присутствует конфликт ин-
тересов. Перечень заинтересованных лиц 
в РФ и Республике Молдова достаточно 
широк по сравнению с Украиной за счет 
включения в него аффилированных лиц.

Такие сделки должны быть одобре-
ны до их совершения наблюдательным 
советом или общим собранием акцио-
неров. Однако, в отличие от Украины и 
Молдовы, в российском законе предус-
матривается также возможность после-
дующего одобрения такого вида сделок 
(ч. 1 с. 84 ФЗ). В случае несоблюдения 
требований закона при совершении та-
ких сделок, последние могут быть при-
знаны недействительными. 

Выводы. Нормы о крупных сдел-
ках и сделках с заинтересованностью, 
сформулированные в зарубежном за-
конодательстве (в частности, Англии и 
США) с учетом сложившейся в каждом 
государстве правовой традиции и суще-
ствующего законодательства, отлича-
ющихся от условий, в которых прини-
мался украинский закон. Очевидно, что 
эти законы были взяты за образец при 
формулировании первых украинских 
правил о крупных сделках и сделках с 
заинтересованностью. Следует также 
отметить, что иностранное корпора-
тивное законодательство отличается от 
украинского более детальным регулиро-
ванием вопросов, которые возникают в 
практической деятельности и решаются 
зачастую судами при разрешении спо-
ров. В некоторых странах предусмотре-
на возможность в статуте компании за-
креплять нормы о таких сделках, отлич-
ные от норм закона, например снижение 
или увеличение порога стоимости пред-
мета крупной сделки. Следует в ЗУ об 
АО расширить перечень случаев, когда 
нормы о крупных сделках и сделках с 
заинтересованностью не применяются. 
Особое внимание в украинском законе 
следует уделить вопросу о возможно-
сти признания таких сделок недействи-
тельными, и закрепить право на иск за 
обществом или акционером и предусмо-
треть ответственность за несоблюдение 
норм закона о сделках (например, воз-
местить обществу потери, которые оно 
претерпело в результате заключения 
такой сделки). 
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SUMMARY
In the theory of criminal law and juridical psychology (legal psychology) there is still a pending/relevant issue of whether one 

should distinguish between such terms as «heat of passion» (criminal law sphere) and «physiological affect», (psychological sphere). 
Despite having a number of common features, the concepts of «physiological affect» and «heat of passion» have a series of divergences 
that makes it impossible for the terms to be a considered identical, such as their allocation to different scientific fields. The work 
determines the psychological essence of motives and objectives of conduct of a person who is in a hyper-affective mental state: motive 
is represented by the urge to defend legally protected interests which are violated by the future victim, while objectives are represented 
by the necessity to safeguard one’s own life or the life and health of one’s family, as well as restore relationships protected by the 
criminal law by terminating their violation. 

Key words: heat of passion, intense emotional excitement, physiological affect, irresistible impulse.
* * *

В теории уголовного права, а также и в юридической психологии остается актуальной проблема тождества или отгра-
ничение понятий «сильное душевное волнение» и «физиологический аффект». Имея определенные общие черты, понятия 
«физиологический аффект» и «состояние сильного душевного волнения» имеют различия, что делает невозможным их ото-
ждествление: принадлежность к разным научно-практическим отраслям. В статье также определена психологическая сущ-
ность ведущего мотива и цели поведения лица, находящегося в гипераффективном психическом состоянии: в качестве мотива 
выступает побуждение защитить правоохраняемые интересы, на которые совершает нападение будущий потерпевший, цели 
– обеспечение безопасности собственной или своих близких жизни и здоровья, возобновление охраняемых криминальным 
законом отношений посредством прекращения посягательства на них.

Ключевые слова: состояние сильного душевного волнения, сильное душевное волнение, физиологический аффект, аффект.

Постановка проблемы. Предоставление юридическо-психологической 
характеристики состояния сильного душевного волнения требует, 
прежде всего, определения психологических предпосылок его 
возникновения и тех особенностей эмоционального реагирования на 
ситуацию, которые могут его вызвать. Такое положение должно 
иметь свойственные только ему типичные признаки, придающие ему 
качественную определенность и количественные критерии, а также 
специфическое содержание, отличающее его от таких психологических 
феноменов, как «эмоция», «эмоциональная напряженность», 
«аффект». Данная проблема будет раскрываться через вывод понятия 
«физиологического аффекта», предоставление классификации 
аффективных состояний и отграничения физиологического 
аффекта от смежных психологических состояний, установление 
закономерностей возникновения и протекания физиологического 
аффекта, а также вызывающих его причин (аффектогенных ситуаций). 
В свете этого и будут проанализированы общность и различие явлений 
«сильного душевного волнения», «физиологического аффекта» и 
«гипераффективного психического состояния».

Цель статьи заключается в 
исследовании и анализе «со-

стояния сильного душевного волне-
ния» как юридического понятия.

Изложение основных положе-
ний. В действующих Уголовных 
кодексах многих государств постсо-
ветского пространства эмоциональ-
ное состояние лица при совершении 
противозаконного деяния учтено в 
виде «состояния сильного душевного 
волнения». В научно-практических 

комментариях, учебниках и учебных 
пособиях, монографиях и научных 
публикациях такое состояние чаще 
приравнивается к состоянию «аффек-
та» или «физиологического аффек-
та». Иными словами, теоретики пра-
ва склонны отождествлять сильное 
душевное волнение с аффективным 
состоянием, юридические психологи 
указывают на существенное отличие 
этих понятий.

Неоднозначность понимания со-

стояния сильного душевного вол-
нения, трактовка его детерминант, 
особенностей течения, основных ха-
рактеристик и правовых последствий 
сказалась и на правоприменительной 
практике. Учитывая это обстоятель-
ство, считаем, что психолого-юри-
дический анализ сильного душевно-
го волнения позволит выяснить его 
объем, содержание и основные при-
знаки; целесообразна также замена 
этого понятия на «гипераффективное 
психическое состояние», что соот-
ветствует уровню развития научных 
знаний и адекватно отражает сущ-
ность этого феномена.

Безусловно, ситуация соверше-
ния насильственного преступления 
в большинстве случаев в психоло-
гическом смысле для преступника 
является экстремальной, то есть тре-
бующей мобилизации всех психофи-
зиологических ресурсов и сопрово-
ждается высоким уровнем эмоцио-
нального напряжения. Переживания 
экстремальности (экстремум-со-
стояние) вызывает у лица состояние 
стресса. Если этот тезис справедлив 
для насильственных преступлений в 
целом, то в наибольшей степени он 
касается преступлений, совершен-
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ных в гипераффективном психиче-
ском состоянии.

Стресс – нервно-психическое пе-
ренапряжение, вызванное неожидан-
ным или сверхсильным раздражите-
лем, адекватная реакция на который 
ранее не была сформирована, но 
должна быть найдена в сложившейся 
ситуации [1].

В целом стресс является необхо-
димым условием для нормального 
психического развития человека и 
его адаптации к окружающей среде. 
Но если интенсивность и частота 
стрессовых ситуаций превышают 
адаптационные возможности чело-
века, возникает состояние дистресса, 
посттравматическое стрессовое рас-
стройство или другие негативные по-
следствия.

Рассмотрим стрессогенные фак-
торы ситуации совершения престу-
пления в гипераффективном пси-
хическом состоянии по следующим 
позициям:

- что предшествовало преступле-
нию и способствовало ему;

- что имело место в процессе со-
вершения преступления;

- что происходило непосредствен-
но после этого.

К стрессогенным факторам, ко-
торые предшествовали и повлекли 
совершение преступления в гипераф-
фективном психическом состоянии, 
следует отнести: противозаконное 
насилие, тяжкую обиду и система-
тические издевательства со стороны 
потерпевшего.

1. Противозаконное насилие со 
стороны потерпевшего. Отметим, что 
отдельные ученые считают, что по-
нятием охватывается только противо-
законное физическое воздействие 
на человека [2]. Свою точку зрения 
они обосновывают тем, что термины 
«насилие» и «угроза» отдельно ис-
пользуются законодателем при фор-
мулировании некоторых составов 
преступления. Однако большинство 
юристов считают, что под насилием 
следует понимать как противозакон-
ное физическое, так и противоза-
конное психическое воздействие на 
человека.

2. Тяжкое оскорбление – предна-
меренное грубое унижение чести и 
достоинства субъекта, которое мо-

жет быть совершено в любой форме 
(устно, письменно, действием). К тя-
желому оскорблению следует также 
относить явно непристойное поведе-
ние потерпевшего, особенно унижа-
ющее честь и достоинство субъекта 
или его близких людей. Признание 
оскорбления тяжелым относится к 
компетенции следствия и суда, кото-
рые должны установить, что вызван-
ное умышленное унижение чести и 
достоинства, выраженное в непри-
личной форме, по содержанию и по 
переживаниям самого лица особенно 
оскорбительно. При этом оценке под-
лежит не только обстановка, в кото-
рой происходило нанесение обиды, 
причину нанесения обиды, местные 
обычаи и традиции, но и характеро-
логические особенности виновного. 
Для нас очевидно, что последнее тре-
бует проведения судебно-психологи-
ческой экспертизы, которая позволит 
сделать соответствующие выводы не 
просто на уровне бытового и профес-
сионального опыта судьи, но вслед-
ствие проведенной психодиагности-
ки. Если будет установлено, что такая 
обида большей степени спровоциро-
вана акцентуированными особенно-
стями виновного (завышенная само-
оценка, эгоцентризм, доминирование 
установочных защитных механизмов 
и т.д.), то вопрос о квалифицирую-
щем  значении факта тяжкого оскор-
бления становится проблематичным.

3. Систематическое издеватель-
ство – это длительное психотравми-
рующее влияние со стороны потер-
певшего, которое влечет возникнове-
ние и нарастание негативной эмоции, 
пока она не достигнет интенсивности 
физиологического аффекта. Система-
тичность предполагает наличие не 
менее трех действий, унижающих 
честь и достоинство, причиняя ей мо-
ральные страдания. Такого рода дей-
ствия могут быть как однотипными 
(систематическое оскорбление), так и 
различными (оскорбление, насмеш-
ки, ложное обвинение и т.п.).

Соответственно, обстоятельства, 
предшествовавшие и повлекшие со-
вершение преступления в гипераф-
фективном психическом состоянии, 
представлены следующими стрессо-
генными факторами.

1. Физические – обусловленные 

необходимостью самозащиты и по-
пытками минимизации потерь от 
уголовного нападения, а также вы-
нужденными в условиях уголовного 
нападения действиями. Лицо во вре-
мя криминальной ситуации может 
подвергаться огромным физическим 
нагрузкам, связанным с необходи-
мостью возможного отпора заведомо 
более сильного или вооруженного 
нападающего (в случаях противо-
правных насильственных действий 
в отношении себя) и сохранения соб-
ственного достоинства, неприкосно-
венности, прав и свобод, на которые 
приходится экстремальное противо-
законное посягательство, или любых 
неприсущих, необычных или даже 
физически недоступных действий в 
состоянии опасности и искусственно 
ограниченного преступным принуж-
дением выбора. В психологическом 
смысле это вызывает напряжение, 
беспокойство, пугливость, подавлен-
ность, ожидание худшего.

2. Конкретно-деликтные – стра-
дания от любых агрессивных или 
обусловленных принуждением про-
извольных действий лица, поведение 
которого вызвало аффективное со-
стояние (телесные повреждения, свя-
занные с ними падения и т.д.). В наи-
большей степени травмируют психи-
ку лица, совершившего преступление 
в состоянии аффекта, непосредствен-
ные агрессивно-насильственные дей-
ствия относительно него – нанесение 
удара, телесного повреждения; вто-
ричные травмы, вызванные неесте-
ственным состоянием лица, к кото-
рому применена сила; лишения, по-
вреждения и порчи имеющейся соб-
ственности. Также могут иметь место 
бесконтактные агрессивные действия 
(угрозы, демонстрация оружия или 
предметов, приспособленные для 
нанесения телесных повреждений и 
потенциально могут быть примене-
ны с этой целью), способны вызвать 
тяжелые последствия вплоть до дви-
гательного паралича, частичной или 
полной потери памяти, шока.

3. Психические – вербальные и 
невербальные (непосредственные и 
/ или косвенные угрозы). Осознание 
радикального искусственного огра-
ничения возможностей контроля и 
влияния на развитие событий, реаль-
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ных и мнимых опасностей и рисков, 
лишения или ограничения того или 
иного права или свободы; неожидан-
ность нападения, проявления агрес-
сии, общая обстановка (безлюдное 
место, темнота, подавляющие эле-
менты окружающей обстановки, 
внешний вид лица, действия кото-
рого повлекли аффект), вызванное 
необходимостью переживания при-
нуждения, учета чужой воли, эмоци-
ональное напряжение, чувство изо-
лированности, осознание реальной 
вредности или опасности события, 
возможных потерь и собственного 
бессилия, эмоции страха, горя, отвра-
щения, чувство острого социального 
отвращения к неправомерным дей-
ствиям, разрушение основных жиз-
ненных установок, стереотипов и т.д.

4. Социально-психологические 
– осознание морального веса и не-
гативная оценка как собственного, 
внутреннего, так и внешнего собы-
тия, правового положения и статуса, 
как своего, так и лица, оказывающего 
действия, которые привели к состоя-
нию аффекта, идентификация собы-
тий с точки зрения известной соци-
альной практики.

Вторая группа – это стрессоген-
ные факторы, имевшие место в про-
цессе совершения преступления в 
гипераффективном психическом со-
стоянии.

Наибольшее влияние на психику 
человека в ходе уголовного нападе-
ния оказывает собственно опасность, 
которой подвергается человек, вы-
зывающая, в свою очередь, эмоции 
страха и тревоги. При этом страх яв-
ляется непосредственной реакцией 
на существующую в данный момент 
опасность, а тревога – бессознатель-
ным предчувствием действительной 
или воображаемой опасности [3]. 
Поведение и внутренние состояния 
испуганных людей разнообразны, но 
ученые склонны считать, что эмоции 
такого характера (печаль, страх, то-
ска) деструктивным образом влияют 
на организм. Они подавляют психи-
ческую деятельность, физическую 
активность, вызывая задержку обрат-
ных реакций организма.

При этом локализация реагирова-
ния на опасность происходит во всех 
сферах психосоматической организа-

ции человека: телесной, эмоциональ-
но-волевой, мыслительной, поведен-
ческой.

Наиболее типичными телесны-
ми ощущениями являются: общая 
слабость, скованность движений, 
«ком» в горле, повышение частоты 
сердцебиения, отток крови от лица, 
жар, потеря или изменение тональ-
ности голоса, прострация. Наиболее 
типичными эмоциями – растерян-
ность, беспомощность, радикально 
ограничено конкретными условиями 
ситуации отношение к миру, ужас, 
горе, отвращение, гнев. Мыслитель-
ная сфера может быть охарактери-
зована как хаос мыслей, навязчивая 
фиксация на единственном, чаще 
всего – негативном выходе из ситу-
ации, представление «негативного 
будущего». В поведенческом смысле 
– как правило, наблюдается паника, 
которая длится от нескольких минут 
до нескольких дней (т. н. пролонгиро-
ванная паника).

Важно также понимание, что вне-
запность возникновения физиологи-
ческого аффекта означает, что такое 
положение появляется взрывообраз-
но, оно является непосредственной 
реакцией на раздражитель (событие, 
слово, жест), неожиданное, потряса-
ющее для самого человека. Как пра-
вило, таким раздражителем стано-
вится событие (деяние), но в отдель-
ных случаях человек может узнать 
о событии, которое вызвало у него 
физиологический аффект, от других 
лиц (тогда непосредственным раз-
дражителем следует считать слово). 
Например, жена (ребенок) рассказа-
ла мужу (отцу) о грубом и циничном 
поведении третьего лица, продемон-
стрировав при этом разорванную 
одежду и царапины, что привело к 
ответной реакции.

При внешней непротиворечиво-
сти последней позиции, хотелось бы 
отметить, что проблема определения 
времени возникновения гипераф-
фективного психического состояния, 
таким образом, не снимается. Если 
спроецировать ее на реальные жиз-
ненные ситуации, следует ответить 
на вопрос: должно ли такое состоя-
ние наступать сразу же после шоки-
рующего известия, или оно возможно 
и тогда, когда лицо непосредственно 

встретилось с обидчиком. По край-
ней мере, практике известны случаи, 
когда физиологический аффект воз-
никал, отставлено во времени, при 
случайной встрече с насильником 
под влиянием воспоминаний [4, с. 
193-194], и такая реакция не являет-
ся ни «немедленной», ни «непосред-
ственной».

Таким образом, внезапность в лю-
бом случае означает неожиданные, 
мгновенные, быстрые, порывистые 
действия, то есть нечто противопо-
ложное сознательным и обдуманным 
поступкам. Умысел, возникший вне-
запно, имеет место тогда, когда на-
мерение совершить преступление и 
его непосредственная реализация не 
отделены между собой некоторым 
промежутком времени, то есть вино-
вник совершает преступление сразу 
же после возникновения умысла. Раз-
новидностью этого умысла является 
аффектированный умысел, который 
возникает в момент сильного душев-
ного волнения (физиологического 
аффекта), вызванного воздействием 
на виновного каких-то особых обсто-
ятельств, чаще насилия или других 
неправомерных действий.

Как уже отмечалось выше, зако-
нодатель не исключает возможности 
наступления физиологического аф-
фекта не только как следствия кон-
кретно ситуативного аффектогенно-
го влияния, но и систематического, 
продолжающегося во времени (ст. 
116 УК Украины, ст. 107 УК РФ), что 
на определенном этапе после оче-
редного аналогичного раздражителя, 
который может выглядеть для посто-
роннего наблюдателя как незначи-
тельный, вызывает эмоциональный 
«взрыв». И это вполне справедли-
во, иначе аффективную реакцию на 
противоправное поведение потерпев-
шего в большинстве случаев станет 
сложно отграничить от поведения, 
подпадающего под действие ч. 4 ст. 
36 УК Украины, «Необходимая обо-
рона» или ч. 3 ст. 39 УК Украины 
«Крайняя необходимость». Интен-
сивность же негативного влияния на 
виновного аморального поведения 
потерпевшего определению в право-
вом поле практически не подлежит, 
поскольку речь идет о посягательстве 
на экзистенциальные ценности лич-
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ности, т. е. о философско-правовой 
плоскости отношений.

Действительно, необходимая обо-
рона или крайняя необходимость воз-
никает лишь при непосредственном 
психотравмирующем аффектогенном 
посягательстве в быстротечной си-
туации. Но противоправное деяние в 
состоянии физиологического аффекта 
может быть и результатом длитель-
ного накопления негативной эмоции 
через систематическое издевательство 
со стороны потерпевшего, то есть 
быть ответом на длительную психо-
травмирующую ситуацию. Причем, по 
нашему убеждению, такие действия 
не следует ограничивать только убий-
ством и нанесением тяжких телесных 
повреждений: это может быть любое 
насильственное действие, направлен-
ное на обидчика, его вещи или имуще-
ство и даже на самого себя (автоагрес-
сия в форме суицида).

Третья группа – это стрессоген-
ные факторы, имеющие место после 
совершения преступления в гипераф-
фективном психическом состоянии. 
В контексте нашего исследования 
сильное душевное волнение следует 
оценивать как психолого-правовой 
признак лица – субъекта уголовного 
процесса, физически и (или) психоло-
гически пострадавшего от криминаль-
ной ситуации. Его состояние во мно-
гом напоминает виктимное состояние 
жертвы преступления.

По нашему мнению, лицо, совер-
шившее преступление в состоянии 
гипераффективного психического аф-
фекта, само является жертвой обсто-
ятельств. С точки зрения украинской 
уголовной виктимологии, жертвой 
преступления признается лицо, по-
страдавшее от запрещенного уголов-
ным законом деяния. Учитывая, как 
уже отмечалось, противоправные дей-
ствия пострадавших в аффективных 
насильственных преступлениях, лицо, 
совершившее такое противоправное 
деяние, наделено признаками виктим-
ности, то есть является агрессором-
жертвой. Соответственно, в посткри-
минальной ситуации у него должны 
развиваться признаки посттравмати-
ческого психического расстройства.

Действительно, результаты тема-
тических исследований свидетель-
ствуют о наличии невротических и 

астенических состояний, которые раз-
вились у лица, пережившего аффект в 
криминогенной ситуации [5]. Послед-
ствия воздействия психотравмирую-
щих факторов уголовного нападения 
на психику жертвы могут иметь место 
как непосредственно после крими-
нальной ситуации, так и на фоне об-
условленных постоянным ощущением 
криминальной опасности волнения и 
тревоги: неупорядоченная активность 
или скованность, крайняя степень 
неуверенности, волнения и трево-
ги, сильная напряженность. Нервное 
перенапряжение и страх способны 
привести к следующим психическим  
состояниям [6]:

1) ажитация (внешнее проявление 
– бегство) – выражается в неудержи-
мом желании убежать, спрятаться, не 
смотреть и не слышать. Эта вполне 
естественная реакция, выработалась в 
процессе эволюции живого, а ее скры-
тый смысл: быстрее выйти из угро-
жающей ситуации. В поведенческом 
аспекте реакция ажитации обусловли-
вает выполнения автоматических дей-
ствий защитного характера: человек 
закрывает глаза, прикрывает лицо или 
другие участки тела руками, пытается 
занять положение «преуменьшение 
собственных размеров, роста»;

2) ступор – является следствием 
сжатия мышц из-за повышения уров-
ня адреналина в крови и проявляется 
в том, что человек застывает на одном 
месте или становится крайне непод-
вижным, медленным;

3) головокружение сознания – вы-
ражается в алогизме мышления, чрез-
мерном эмоциональном возбуждении. 
Внешне это выглядит как непоследо-
вательные и нерациональные попытки 
защитных действий или как тщетные 
попытки повлиять на источник психи-
ческого напряжения, страха.

Основными последствиями пси-
хотравмирующего воздействия кри-
минальной ситуации для лица, совер-
шившего преступление в гипераффек-
тивном психическом состоянии, после 
его выхода из условий нападения или 
его прекращения, является [7]:

1) эмоциональная ригидность. 
Человек становится эмоционально 
заторможенным, невосприимчивым 
и индифферентным к окружающему 
миру, исключительно недоверчивым, 

замкнутым, неспособным к установ-
лению близких и дружеских отноше-
ний с окружающими, ему недоступны 
чувство радости или даже удоволь-
ствия и покоя;

2) нарушение концентрации вни-
мания. Человек испытывает трудно-
сти с сосредоточением на какой-то 
определенной тематике. Иногда кон-
центрация может возвращаться, но с 
появлением адресного стрессового 
фактора расстройства возобновляются 
(психологический механизм посттрав-
матического «включения»);

3) депрессия. В состоянии пост-
травматического стресса депрессия 
может достигать утраты понимания 
смысла жизни, она сопровождается 
апатией и крайне негативным (отвра-
щение, непереносимость) отношени-
ем к жизни, концентрацией мыслей на 
идее самоубийства;

4) общая тревожность – имеет 
определенные физиологические (ано-
рексия, спазмы желудка, головная 
боль) и психические (постоянное бес-
покойство без определенной причины, 
бессознательное предчувствие дей-
ствительной или мнимой опасности) 
проявления;

5) неконтролируемые воспомина-
ния – проявляются как в форме сно-
видений, так и наяву, обычно, когда 
окружающая ситуация каким-то об-
разом напоминает обстоятельства 
уголовного деяния (психологический 
механизм посттравматической акти-
вации суммы отрицательных эмоций);

6) бессонница – трудности с засы-
панием и прерывистый сон; ночные 
кошмары. Систематическое недосы-
пание, что приводит к истощению, до-
полняет картину стресса;

7) чувство вины – носит характер 
навязчивых неконтролируемых мыс-
лей и возникает, зачастую, через осоз-
нание собственного бессилия, неспо-
собности пересилить обстоятельства и 
неотвратимые последствия.

Выводы. Таким образом, гипе-
раффективное психическое состояние 
– предельное проявление эмоциональ-
ного реагирования на психотравмиру-
ющую ситуацию психически здоро-
вого человека. Это эмоция большой 
интенсивности, не выходящая, однако, 
за пределы нормы. В уголовном праве 
она связывается с внезапно возникшим 
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сильным, но кратковременным эмоци-
ональным состоянием (душевным вол-
нением), при котором происходит де-
зорганизация психической деятельно-
сти. Человек не теряет полностью по-
нимания ситуации и совершаемых им 
действий, но практически не контроли-
рует их. Это должно существенно вли-
ять и на квалификацию действий лица, 
и наказания за такое деяние. Человек 
подлежит уголовной ответственности 
с учетом такого состояния пониженной 
правоспособности как обстоятельства, 
смягчающего наказание.
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Постановка проблемы. Рассматривая эту проблему, по нашему 
мнению, следует исходить из тезиса о том, что важность 
положительного решения этого вопроса по определению наложение 
ареста на корреспонденцию как негласного следственного (розыскного) 
действия обусловлена актуальной необходимостью научно 
обоснованного целевого сочетания направленных на раскрытие уголовных 
правонарушений отдельных процессуальных действий для выполнения 
задач уголовного судопроизводства, определенных в части 1 статьи 2 
УПК Украины. Такое исследование должно гарантировать принятие 
должностными лицами эффективных процессуальных решений для 
правильного и своевременного получения доказательств в соответствии 
с требованиями процессуальной формы уголовного судопроизводства. 
Поэтому целесообразно научно исследовать системность определения 
и выполнения тех действий, совокупность которых позволяет достичь 
основные цели наложения ареста на корреспонденцию.

СТРУКТУРА НАЛОЖЕНИЯ АРЕСТА НА 
КОРРЕСПОНДЕНЦИЮ КАК НЕГЛАСНОГО 

СЛЕДСТВЕННОГО (РОЗЫСКНОГО) 
ДЕЙСТВИЯ ПО УПК УКРАИНЫ
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 следователь следственного управления ГУ МВД Украины в г. Киеве

SUMMARY
The article is devoted to the circle of questions, which touch determination of the 

associate judicial operating under imposition of arrest on correspondence, her review and 
coulisse as a single secret inquisitional (search) action. To this goal, the norms of Criminal 
Procedure Code and department normatively-legal acts, expressed in literature of point 
of view through this question are analyzed. The action is proposed to be considered 
as a single system proceedings consistent implementation which is the structure in 
criminal proceedings, where imposition of arrest on correspondence provides realization 
of inspection and coulisse, as the ultimate goal of obtaining evidence. Considering the 
above arguments, it is suggested to complement operating the Criminal Procedure Code 
position that must contain the aim of imposition of arrest on correspondence as a secret 
inquisitional (search) action.  

Key words: judicial action, system of inquisitional actions, aim of inquisitional 
(search) action, impositions of arrest on correspondence, her review and coulisse, 
drawing up the protocol.

* * *
В статье раскрывается круг вопросов, касающихся рассмотрения взаимосвя-

занных процессуальных действий, предусматривающих наложение ареста на кор-
респонденцию, ее осмотр и выемку как единого негласного следственного (ро-
зыскного) действия. С этой целью проанализированы нормы УПК Украины и ве-
домственные нормативно-правовые акты, высказанные в литературе точки зрения 
по этому вопросу. Само действие предложено рассматривать как единую систему 
процессуальных действий, последовательная реализация которых в уголовном 
производстве составляет его структуру, где наложение ареста на корреспонденцию 
обеспечивает проведение осмотра и выемки, как конечной цели получения дока-
зательств. Учитывая изложенное, аргументированно предложено дополнить дей-
ствующий УПК Украины положением, которое должно содержать цель наложения 
ареста на корреспонденцию как негласного следственного (розыскного) действия.

Ключевые слова: процессуальное действие, система следственных действий, 
цель следственного (розыскного) действия, наложения ареста на корреспонден-
цию, ее осмотр и выемка, составление протокола.

Состояние исследования про-
блемы. Начало XXI века в 

Украине сопровождается кардиналь-
ными переменами, направленными на 
укрепление демократии в государстве. 

Защита от незаконных посягательств 
на права и свободы граждан, обеспе-
чение безопасности государства и об-
щества от преступных посягательств, 
соблюдение процессуальной формы 
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являются основными задачами уго-
ловного судопроизводства. При этом 
существенное значение приобретает 
эффективность проведения процессу-
альных действий с целью быстрого, 
полного и беспристрастного расследо-
вания и судебного рассмотрения мате-
риалов уголовного производства.

Согласно пункту 2 раздела 2 Кон-
цепции реформирования уголовной 
юстиции Украины, утвержденной Ука-
зом Президента Украины от 8 апреля 
2008 года № 311/2008 [1] в соответ-
ствии с решением Совета националь-
ной безопасности и обороны Укра-
ины от 15 февраля 2008 года «О ходе 
реформирования системы уголовной 
юстиции и правоохранительных ор-
ганов», направленной на выполнение 
обязательств перед Советом Европы, 
уголовные процессуальные правоот-
ношения сегодня обогащены не только 
совершенствованием традиционного 
опыта организации досудебного рас-
следования, а и внедрением прогрес-
сивных методов уголовного расследо-
вания демократических государств Ев-
ропейского Союза в части проведения 
негласных следственных (розыскных) 
действий.

В соответствии со статьями 258, 
261, 262 главы 21 Уголовного процес-
суального кодекса Украины от 13 апре-
ля 2012 года № 4651-VI (далее УПК 
Украины) [2], составляющей института 
негласных следственных (розыскных) 
действий является такое процессуаль-
ное действие, как наложение ареста 
на корреспонденцию. Такое действие 
и ранее регулировалось статьями 187-
1871 ныне недействующего УПК Укра-
ины 1960 года. Однако как в научной, 
так и в практической деятельности до 
сих пор остается нерешенным вопрос 
относительно ее определения как след-
ственного действия. Так, например, Е. 
Д. Скулиш обращает внимание на то, 
что в части 1 статьи 246 УПК Украины, 
посвященной основаниям проведения 
негласных следственных (розыскных) 
действий, не дается четкого определе-
ния этого понятия, а лишь отмечает-
ся, что они являются разновидностью 
следственных (розыскных) действий. 
Далее этот автор уточняет, что соглас-
но части 1 статьи 223 УПК Украины не-
гласными следованными (розыскными) 
действиями следует считать действия, 

направленные на получение (сбор) до-
казательств или проверку уже полу-
ченных доказательств в конкретном 
уголовном производстве, сведения о 
факте и методы проведения которых не 
подлежат разглашению [3, с. 109]. Од-
нако эта точка зрения подчеркивает не 
столько определение целей отдельных 
разновидностей следственных дей-
ствий, сколько констатирует нерешен-
ность этого вопроса в части отнесения 
наложения ареста на корреспонденцию 
именно к следственным действиям для 
их научного исследования и повыше-
ния эффективности их процессуальной 
регламентации.

При исследовании аналогичных 
проблемных вопросов Е. Г. Коваленко 
и В. Т. Маляренко отмечают, что уго-
ловный процессуальный закон являет-
ся основным, но не единственным ис-
точником уголовного процессуального 
права [4, с. 32-33]. Но современная 
практика деятельности правоохрани-
тельных органов Украины свидетель-
ствует о необходимости улучшения 
регламентации проведения процессу-
альных действий именно в самом УПК 
Украины.

Анализ последних исследований 
и публикаций. Исследованием указан-
ных вопросов в разное время занима-
лись И. Е. Быховский, Л. А. Воскоби-
това, И. Ф. Герасимов, В. И. Гончарен-
ко, М. П. Гутерман, Е. А. Ершов, К. Б. 
Калиновский, В. С. Кузьмичев, Е. Ф. 
Куцова, И. М. Лузгин, А. В. Смирнов, 
С. М. Стахивский, В. М. Тертишник, 
М. А. Чельцов, С. А. Шейфер, Л. Д. 
Удалова и другие известные ученые. 
Наиболее значимые выводы по иссле-
дованию мнений приведенных авторов 
получены в исследованиях современ-
ных молодых ученых Украины Ю. В. 
Терещенко и А. П. Гагаловской.

Цель статьи. Как правильно от-
мечает Ю. В. Терещенко, целесоо-
бразность выделения следственных 
действий из совокупности действий 
процессуальных заключается в их от-
дельном статусе как средств, непо-
средственно направленных на сбор 
доказательств [5]. В свою очередь, А. 
П. Гагаловская приходит к выводу, что 
следственное действие является своего 
рода детально регламентированным за-
коном процессуальным средством по-
лучения и проверки доказательств [6]. 

При этом уместно обратить внимание 
на то, как характеризует эту ситуацию 
И. В. Басистая. Она совершенно пра-
вильно отмечает, что следователи ча-
сто принимают необоснованные и не-
мотивированные решения, связанные с 
проведением отдельных следственных 
действий. Это объясняется тем, что в 
уголовно-процессуальном законе не 
предусмотрено, какие необходимые 
реквизиты должны содержаться в про-
цессуальном решении, отсутствуют 
требования, которым должны соот-
ветствовать процессуальные решения 
органов досудебного следствия [7, с. 
422]. Поэтому данная статья посвяще-
на определению на основе системных 
принципов целей взаимосвязанных 
действий, в своей совокупности со-
ставляющих содержание наложения 
ареста на корреспонденцию, ее осмо-
тра и выемки как единого процессуаль-
ного действия.

Изложение основного материа-
ла. Относительно наложения ареста 
на корреспонденцию, анализируя это 
процессуальное действие еще по УПК 
Украины 1960 года, В. М. Тертишник  
считал его следственным действием 
[8]. Эту точку зрения поддерживал 
В. И. Галаган, который указывал, что 
определение в статье 66 УПК Украины 
1960 года следственными действиями 
только допросов, очных ставок, как 
разновидности допросов, и назначе-
ния экспертиз, неполны без наложения 
ареста на корреспонденцию как след-
ственного действия. Такой подход за-
конодателя вызывает возражение, по-
скольку в процессе доказывания про-
водятся и другие следственные дей-
ствия, но они не предусматривались в 
ныне недействующем УПК Украины 
1960 года именно как средства сбора 
доказательств. Также этот автор на 
основании исследования работ В. П. 
Бахина, А. Я. Дубинского, Е. Г. Кова-
ленко, В. С. Кузьмичева, В. П. Шибико 
и других ученых обращает внимание 
на отсутствие устоявшегося в специ-
альной литературе научного определе-
ния сущности следственных действий. 
При этом он приходит к выводу, что 
наиболее правильно их определить 
как часть процессуальных действий, 
связанную с выявлением, фиксацией и 
проверкой доказательств по уголовно-
му делу [9, с. 4-5].
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Что касается действующего УПК 
Украины следует согласиться с мнени-
ем Е. Д. Скулиша, который, исследуя 
нормы, регламентирующие проведе-
ние отдельных негласных следствен-
ных (розыскных) действий, приходит 
к выводу, что их общая совокупность 
представляет собой целостную систе-
му, а системообразующими факторами 
являются негласная форма их проведе-
ния, предусмотренные УПК Украины 
основания и порядок организации и 
проведения негласных следственных 
(розыскных) действий, использование 
полученных результатов, гарантии за-
конности уголовного производства 
[3, с. 110]. Таким образом, этот автор 
настаивает на целесообразности рас-
сматривать отдельные системы про-
цессуальных действий в пределах УПК 
Украины. Здесь, по нашему мнению, 
уместна точка зрения Е. Г. Коваленко и 
В. Т. Маляренко о том, что содержание 
любой правовой нормы определяется 
целью, для достижения которой она 
установлена [4, c. 192].

Так, согласно части 1 статьи 223 
УПК Украины следственные (розыск-
ные) действия являются действиями, 
направленными на получение (сбор) 
доказательств или проверку уже полу-
ченных доказательств в конкретном 
уголовном производстве. В частях 1-2 
статьи 246 УПК Украины отмечается, 
что негласные следственные (розыск-
ные) действия  это разновидность след-
ственных действий, сведения о факте 
и методы проведения которых не под-
лежат разглашению, проводятся они в 
случаях, если сведения о преступлении 
и лице, его совершившем, невозможно 
получить другим способом.

В Инструкции «Об организации 
проведения негласных следственных 
(розыскных) действий и использо-
вании их результатов в уголовном 
производстве», утвержденной со-
вместным приказом Генеральной про-
куратуры Украины, Министерства 
внутренних дел Украины, Службы 
безопасности Украины, Администра-
ции Государственной пограничной 
службы Украины, Министерства фи-
нансов Украины, Министерства юсти-
ции Украины от 16.11.2012 года № 
114/1042/516/1199/936/1687/5 /, нало-
жение ареста на корреспонденцию, ее 
осмотр и выемка рассматриваются как 

два отдельных вида негласных след-
ственных действий. Так, в пункте 1.11.3 
указанной Инструкции отмечается, что 
наложение ареста на корреспонденцию 
(статья 261 УПК Украины) заключа-
ется в запрете учреждениям связи и 
финансовым учреждениям вручения 
корреспонденции адресату без соот-
ветствующего указания следователя, 
прокурора, а в пункте 1.11.4 указыва-
ется, что осмотр и выемка корреспон-
денции (статья 262 УПК Украины) со-
стоят в негласном вскрытии и осмотре 
задержанной корреспонденции, на ко-
торую наложен арест, в ее выемке или 
снятии копии или получении образцов, 
нанесении на обнаруженные вещи и 
документы специальных отметок, обо-
рудовании их техническими средства-
ми контроля, замене вещей и веществ, 
представляющих угрозу для окружаю-
щих, запрещенных в свободном оборо-
те, на их безопасные аналоги [10].

С другой стороны, М. Е. Шумило и 
В. С. Рудей, исследовавшие предыду-
щий УПК 1960 года, считали, что на-
ложение ареста на корреспонденцию 
можно рассматривать как розыскное 
действие, которое в дальнейшем обе-
спечивает проведение самостоятель-
ных следственных действий: осмотра 
и выемки корреспонденции [11, с. 4]. 
Разделяет наложение ареста на корре-
спонденцию от ее осмотра и выемки 
в действующем УПК Украины и Е. Д. 
Скулиш [3, с. 109].

Таким образом, обобщая высказан-
ные в специальной литературе точки 
зрения, следует отметить несколько 
подходов к определению цели и соот-
ветственно сущность составляющих 
элементов наложения ареста на корре-
спонденцию, в частности: 1) относи-
тельно наложения ареста на корреспон-
денцию: действие процессуальное, ро-
зыскное или отдельное следственное 
действие; 2) относительно осмотра 
и выемки корреспонденции, на кото-
рую наложен арест: отдельное единое 
следственное действие, два отдельных 
следственных действия; 3) наложение 
ареста на корреспонденцию, ее осмотр 
и выемка по своей направленности и 
содержанию являются единым след-
ственным действием.

В исследованных нами изданиях 
их авторы имманентно рассматрива-
ют эти действия как взаимосвязанные 

правоотношения, полнота реализации 
выполнения этапов которых зависит 
от хода расследования конкретных 
обстоятельств уголовного правонару-
шения. Таким образом? они должны 
подчиняться единой цели, поэтому 
законодательство должно направлять 
следователя на полное и эффективное 
выполнение задач следственного дей-
ствия, предназначенных для реализа-
ции его конечной цели, в связи с чем и 
предполагается получение разрешения 
следственного судьи для наложения 
ареста на корреспонденцию.

Кроме указанных точек зрения 
ученых Украины, целесообразно об-
ратить внимание на предложения по 
совершенствованию аналогичных во-
просов в других государствах. Так, Л. 
А. Воскобитова, исследуя современные 
вопросы правопонимания в уголовном 
процессе Российской Федерации и 
определяя, чем должна руководство-
ваться теория, отвечая на запросы прак-
тики, подчеркивает, что в уголовном 
процессуальном праве: 1) для очевид-
ной ситуации, если статья Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации от 18.12.2001 года № 174-
ФЗ (далее – УПК РФ) [12] дает тексту-
альный ответ, достаточно ограничиться 
применением источников только этого 
уровня; 2) при необходимости, если в 
тексте УПК РФ нет прямого указания 
на правовую норму, все же система ис-
точников может сохраняться, она не ис-
черпана и может расширяться, что по-
зволит выявить правовую основу [13].

Считаем уместным согласиться с 
Л. А. Воскобитовой, что сложно пред-
усмотреть все возможные варианты 
установленных обстоятельств конкрет-
ного уголовного производства, однако 
возможность компенсировать пробелы 
УПК другими источниками все же вы-
зывает спорные вопросы, особенно в 
связи с большим количеством имею-
щихся нарушений в процессе право-
применения. Тезис об эффективности 
расширенного правоприменения тре-
бует существенной профессиональной 
подготовки каждого субъекта отдель-
ного следственного действия, что пока 
остается скорее желанием, чем дей-
ствительностью. По нашему мнению, 
практическая целесообразность тре-
бует обеспечения единообразного по-
нимания цели следственного действия 
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должностными лицами правоохрани-
тельных органов на основании поло-
жений уголовного процессуального за-
кона. Поэтому можем констатировать, 
что существенным недостатком УПК 
Украины является отсутствие четкого 
определения единой цели выполнения 
всех процессуальных действий, со-
вершаемых при наложении ареста на 
корреспонденцию. Убеждены, что на-
личие такого определения обеспечило 
бы системное видение следователем 
поставленных перед ним задач и выбор 
эффективных способов выполнения 
этого негласного следственного (ро-
зыскного) действия.

Дальнейшее исследование наложе-
ние ареста на корреспонденцию как не-
гласного следственного (розыскного) 
действия целесообразно проводить с 
учетом рекомендаций   А. В. Смирнова 
и К. Б. Калиновского. С точки зрения 
этих авторов, процессуальная форма 
проведения следственных действий 
определяется с помощью трех групп 
норм, регламентирующих: 1) условия 
их проведения; 2) процедуру; 3) меры, 
гарантирующие выполнение след-
ственных действий [14]. Однако при 
этом не учитывается необходимость 
оценки полученных результатов про-
ведения этих действий по их согласо-
ванности на достижение системной 
цели отдельно взятого действия. Так, 
например, в УПК РФ наложение ареста 
на корреспонденцию, ее осмотр и вы-
емка указаны как единое следственное 
действие, которое закреплено следую-
щим правовыми нормами: 1. Указанная 
совокупность процессуальных дей-
ствий определяется процессуальной 
нормой, функционально показанной 
как единственная специальная норма 
в механизме правового регулирования. 
Так, в статье 185 УПК РФ представле-
на норма со сложной и аккумулятивной 
диспозицией, которая обеспечивает 
концентрацию в единой микрострукту-
ре условий, процедуры и соответству-
ющих способов обеспечения исполне-
ния взаимосвязанных процессуальных 
действий (наложение ареста, осмотр 
и выемка корреспонденции); 2. УПК 
РФ в статье 164, которая устанавлива-
ет общие правила выполнения след-
ственных действий и их расположение 
в Кодексе, непосредственно определя-
ет, что указанная последовательность 

процессуальных действий является 
следственным действием. Так, часть 2 
статьи 164 УПК РФ отсылает к пункту 
8 части 2 статьи 29 УПК РФ, где со-
держание этого действия определено 
единым предложением, включающим 
в себя наложение ареста, осмотр и вы-
емку корреспонденции.

Однако необходимо отметить и 
недостатки УПК РФ в исследуемом 
вопросе. Так, если в пунктах 32, 33 
статьи 5 «Основные понятия, исполь-
зуемые в настоящем Кодексе» УПК РФ 
дается определение процессуального 
действия и процессуального решения, 
то понятие следственного действия не 
указывается ни в этих нормах, ни в ста-
тьях 157, 164-170 УПК РФ, которые не-
посредственно регулируют проведение 
следственных действий. Отсутствие 
определения в законе цели следствен-
ного действия может привести к неже-
лательной ситуации, например, когда 
следователь, как обращает внимание 
А. В. Смирнов, недостаточно верно 
понимает цели судопроизводства, по-
этому неверно определяет целесоо-
бразность поиска и проверки новых 
доказательств, имеющих значение для 
уголовного производства [15].

В процессе уголовного производ-
ства в Украине при наложении ареста 
на корреспонденцию существуют не-
сколько целей: 1) наложение ареста 
на корреспонденцию может предусма-
тривать доступ к тайне корреспонден-
ции как основной цели, так и опосре-
дованной, связанной с превентивным 
пресечением передачи информации о 
событии уголовного правонарушения 
или гарантирования сохранения самого 
объекта для обеспечения его исследо-
вания как источника доказательств; 2) 
осмотр объекта имеет целью ознаком-
ление с информацией и ее оценку отно-
сительно наличия признаков принад-
лежности к расследуемому событию; 
3) выемка отдельных элементов или 
самого объекта осмотра при наложе-
нии ареста на корреспонденцию имеет 
целью получение материальных источ-
ников доказательств; 4) выполнение 
указанных процессуальных действий 
должно соответствовать требованиям 
процессуального закона, его фиксация 
обеспечивается составлением про-
токола проведения процессуального 
действия, суть которого невозможно 

правильно отобразить, если лицо, кото-
рое составляет протокол, не понимает 
четкой цели проведенных им действий.

По нашему мнению, определить 
сущность, правовую регламентацию 
наложения ареста на корреспонденцию 
и соответственно ее систему как про-
цессуального действия необходимо с 
учетом предложенных Ю. В. Терещен-
ко критериев, а именно:

1. Анализируемое негласное след-
ственное (розыскное) действие процес-
суально урегулировано в законе (пункт 
7 части 1 статьи 7, часть 2 статьи 8, 
части 5-6 статьи 9, части 2-3 статьи 
40, статьи 84-86, статьи 246-257 УПК 
Украины, содержащие нормы, регули-
рующие это действие как разновид-
ность следственных (розыскных дей-
ствий), статьи 258-260 УПК Украины  
общие нормы, определяющие процеду-
ру доступа до корреспонденции, статьи 
14, 261-262 УПК Украины – специаль-
ные нормы, определяющие процедуру 
доступа к тайне корреспонденции;

2. Ограничивает права и законные 
интересы участников процесса, в связи 
с чем некоторые действия проводятся с 
согласия судьи или санкции прокурора 
(статья 31 Конституции Украины, ста-
тья 14, пункт 2 части 4, часть 5 статьи 
258, часть 1 статьи 261 УПК Украины);

3. Проводится после начала уголов-
ного производства в рамках досудебно-
го расследования при наличии факти-
ческих и юридических оснований (ста-
тьи 247-249, 261-262 УПК Украины);

4. Осуществляется с помощью про-
цессуального принуждения (части 1-3 
статьи 261, части 1 и 5 статьи 262 УПК 
Украины);

5. Направлены на сбор, проверку 
собранных фактических данных (ста-
тьи 98, 99, 103-106, часть 3 статьи 261, 
часть 2 статьи 262 УПК Украины);

6. Являются основными способами 
реализации задач доказывания. При 
этом наложение ареста на корреспон-
денцию как негласное следственное 
(розыскное) действие проводится ис-
ключительно в случаях, если сведения 
о преступлении и лице, его совершив-
шее, невозможно получить другим 
способом и исключительно в уголов-
ном производстве по тяжким или особо 
тяжким преступлениям (часть 2 статьи 
246 УПК Украины);

7. Осуществляется только следо-
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вателем и уполномоченными государ-
ственными органами и должностными 
лицами (пункт 17 части 1 статьи 3, 
часть 1 статьи 106, часть 6 статьи 246, 
статьи 257 и 259, часть 3 статьи 261, 
части 1, 3, 5 статьи 262 УПК Украины);

8. Характеризуется непосредствен-
ной активной и относительно самосто-
ятельной деятельностью следователя 
(части 3 и 6 статьи 246, части 1 и 3 ста-
тьи 248 УПК Украины);

9. Обязательной является фикса-
ция в протоколе проведения процессу-
ального действия или использование 
технических носителей (статья 252, 
часть 1 статьи 256, статья 262 УПК 
Украины) [5].

Выводы. Подводя итоги изложен-
ного, отметим следующее: 1) Наложе-
ние ареста на корреспонденцию как 
негласное следственное (розыскное) 
действие целесообразно рассматривать 
как единую систему процессуальных 
действий, последовательная реализа-
ция которых в уголовном процессе со-
ставляет ее структуру. При этом первое 
процессуальное действие (наложение 
ареста на корреспонденцию) пред-
усматривает проведение второго (ос-
мотр) и третьего (выемка) действий, 
поскольку именно они обеспечивают 
достижение основной цели наложения 
ареста на корреспонденцию. 2) Учи-
тывая, что при наложении ареста на 
корреспонденцию, ее осмотре и выем-
ке ограничиваются конституционные 
права граждан на тайну переписки, не-
обходимо дополнить часть 1 статьи 261 
УПК Украины положением о том, что 
целью наложения ареста на корреспон-
денцию как негласного следственного 
(розыскного) действия является полу-
чение достоверных доказательств при 
расследовании конкретных уголовных 
преступлений, если их нельзя полу-
чить другим способом без применения 
принуждения и ограничения конститу-
ционных прав участников уголовного 
производства. 
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Постановка проблемы. В Украине в течение 22 лет независимости 
заложены основы государственности [1; 2], внедрены демократические 
институты и процедуры. Несмотря на это, в доктрине конституционного 
права осталась конституционно-правовая неопределенность власти 
народа, поскольку конституционный принцип – «народ как единый 
источник власти» не нашел системного и последовательного воплощения 
в механизмах «властеспособности» населения. 

17 мая 2012 года Президентом Украины создана Конституционная 
Ассамблея,  основной целью которой является наработка 
предложений относительно изменений в Конституцию Украины 
на основе обобщения практики реализации Основного Закона 
Украины, с учетом достижений и тенденций развития современного 
конституционализма.

Общеизвестно, что основным предназначением конституции 
является создание конституционного порядка в обществе. Но 
практика государственного развития Украины доказывает, что 
необходимо обновление Конституции Украины как Общественного 
Договора народа с властью. Следует обратить внимание, что именно 
юридический позитивизм обращается сегодня к Общественному 
Договору в современном аспекте договорной теории, когда возник 
вопрос о конституционной модернизации, а это означает важный 
шаг государства, которое осознает необходимость перехода от 
«абстрактного к реальному». Этим обусловлена актуальность 
заявленной проблематики.

НАРОДНЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ КАК ИСТОЧНИК 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СУВЕРЕНИТЕТА 

И ОСНОВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В УКРАИНЕ
О. ЩЕРБАНЮК,

кандидат юридических наук, доцент, докторант кафедры конституционного, административного 
и финансового права Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича

SUMMARY
The article deals with the relation of national and state sovereignty. Scientists analyzed the different approaches on the definition 

and characteristics of national and state sovereignty. It is proved that the state receives a constitutional and legal is when democracy 
becomes a real condition and the logic of development of a society based on the definition of the main principles – the rule of the 
sovereign power of the people. The author emphasizes that the practice of the state of development of Ukraine proves that the necessary 
update of the Constitution as a social contract with the government of the people. The author concludes that in modern constitutional 
theory in the ratio of the studied categories of primary link is «popular sovereignty» and the secondary – «state sovereignty». The 
author also makes suggestions for improvement of the Constitution.

Key word: popular sovereignty, state sovereignty, national sovereignty, the rule, the source of state power.
* * *

Статья посвящена проблеме соотношения народного и государственного суверенитета. Проанализированы различные 
подходы ученых относительно определения понятия и признаков народного и государственного суверенитета. Доказано, что 
государство получает такое конституционное устройство и становится правовым, когда демократия становится реальным 
условием и логикой развития общества, построенного на определении главного принципа – верховенства суверенной вла-
сти народа. Автор подчеркивает, что практика государственного развития Украины доказывает, что необходимо обновление 
Конституции Украины как Общественного Договора народа с властью. Автором сделан вывод, что в современной конститу-
ционной теории в соотношении исследуемых категорий первичным звеном является «народный суверенитет», а вторичным 
– «государственный суверенитет». Автором также вносятся предложения по совершенствованию Конституции Украины.

Ключевые слова: народный суверенитет, государственный суверенитет, национальный суверенитет, верховенство, ис-
точник государственной власти.

Основной целью статьи яв-
ляется анализ соотношения 

понятий «народный» и «государствен-
ный суверенитет», выявление приори-
тетной роли  народного суверенитета 
в контексте конституционно-правовой 
модернизации Украины.

Исследованию проблем сувере-
нитета уделяли внимание такие уче-
ные, а именно: Ю. Барабаш, И. Куян,  
В. Людвик, Ю. Мирошниченко, А. 
Петришин, А. Селиванов, В. Та-
ций, В. Шаповал, Ю. Шемшученко  
и другие. 

Изложение основного матери-
ала исследования. В украинской и 
зарубежной научной юридической, 
политологической литературе суще-
ствуют различные определения по-
нятия «государственный суверени-
тет», однако исследования проблемы 
взаимозависимости, соотношения, 
обусловленности этого понятия с «на-
родным суверенитетом» отсутствуют. 
Такая ситуация приводит к различным 
терминологическим интерпретациям 
и проявлениям в конституционной 
практике государственной монополии 
на власть. 

В правовой науке под государ-
ственным суверенитетом принято по-
нимать присущее только государству 
верховенство на своей территории и 
независимость в международных от-
ношениях [11, с. 15].

По мнению акад. А. Петришина, 
«современное государство рассматри-
вается, прежде всего, как орган управ-
ления социумом, «концентрированная 
и организованная сила общества», 
функциональное назначение которой 
состоит в том, чтобы быть главным 
инструментом, с помощью которого 
общество приобретает способность 
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решать свои актуальные проблемы» 
[17, с. 146]. Это выражается в том, 
как отмечает проф. Л. Наливайко, что 
государство начинает постепенно ус-
ваивать новую для него роль «слуги 
общества», и соответственно в форми-
ровании современного государствен-
ного строя доминируют общественно-
социальные, общедемократические, 
гуманистические принципы [14, с. 13].

Государственный суверенитет яв-
ляется основной формой народного 
суверенитета. Народный суверенитет 
может быть в достаточной степени 
представлен прежде в государствен-
ной форме, хотя его полнота и все-
сторонность включают в себя функ-
ционирование и других политических 
образований. Однако суверенитет на-
рода является высшим проявлением 
суверенитета, и именно им сегодня  
должна обеспечивается государствен-
ная независимость украинского наро-
да [19, с. 158].

Проф. М. Марченко подчеркива-
ет, что «суверенитет является одним 
из важнейших признаков государ-
ства. Что он означает? Во-первых, 
верховенство государственной власти 
внутри страны. И, во-вторых, незави-
симость ее на международной арене» 
[15, с. 98].

По мнению проф. Ю. Барабаша, 
суверенитет – это политико-правовая 
категория, выражающая содержание 
и масштабность компетенции государ-
ства в сфере внутренней и внешней 
политики [5, с. 117].

Авторы монографии «Государство, 
общество, личность: проблемы совме-
стимости» под редакцией Р. Ромашова 
и Н. Нижник считают, что суверенитет, 
который является комплексным при-
знаком и важнейшим условием жизне-
деятельности государства, выступает 
как совокупность факторов, которые, 
с одной стороны, характеризуют вер-
ховенство государственной власти по 
отношению к другим властям в самом 
государстве (так называемая внутрен-
няя форма проявления суверенитета), 
а с другой стороны, означают право 
государства на независимость в меж-
дународной сфере, самостоятельность 
в определении и реализации основных 
направлений внутренней и внешней 
политики (внешняя форма проявления 
суверенитета) [9, с. 29].

По мнению В. Гапотия, государ-
ственный суверенитет – это истори-
чески обусловленное политико-юри-
дическое свойство современного госу-
дарства, которое отражает его верхо-
венство и уровень самостоятельности 
в решении внутренних вопросов и во 
взаимоотношениях с другими государ-
ствами и международными организа-
циями (корпорациями) [8, c. 12].

Н. Пастухова же утверждает, что 
народ, который выступает реальной 
основой последовательного обеспече-
ния государственного суверенитета, 
опирается на общественный и госу-
дарственный строй, составляющие 
фундамент внутренней прочности и 
внешней независимости суверенного 
государства [16, с. 20].

По мнению ученых-международ-
ников Ю. Колосова и В. Кузнецова, 
государственный суверенитет – это 
верховенство государства в пределах 
собственных границ и его самосто-
ятельность в международных делах. 
Это – свойство любого государства. 
Понятие «государственный суверени-
тет» прежде выступает как междуна-
родно-правовая категория [13, с. 58].

Проф. В. Буткевич считает, что 
положение о государственном суве-
ренитете и государстве как основном 
субъекте международного права были 
установлены в связи с заключением 
Вестфальского мира, поскольку госу-
дарства недооценивалась в междуна-
родных отношениях. Его часто путали 
с правителями, народами или подчи-
няли церкви [6, с. 13].

В демократическом государстве 
суверенитет, как справедливо отме-
чает И. Куян, является отражением 
государственной организации народа, 
а государственный суверенитет явля-
ется формой проявления народного 
суверенитета» [12].

Академик Национальной акаде-
мии правовых наук Украины, проф. 
А. Селиванов обращает внимание, что 
государству всегда присущи нацио-
нальные признаки, а потому народный 
суверенитет должен всегда иметь на-
циональные черты, непосредственно 
связан с существованием общества, 
отражает защищенность прав и сво-
бод человека и гражданина как кон-
ституционный признак воплощения 
принципа «верховенства права» во 

внутригосударственной и внешней де-
ятельности органов государственной 
власти [21, с. 67].

Л. Романова определяет нацио-
нальный суверенитет как вид суве-
ренитета, регулирующий отношения 
независимости и самостоятельности 
государственной власти, институцио-
нальная возможность проводить само-
бытную государственную политику от 
имени всего общества (нации) [20, с. 
12]. 

Это доказывает, что государствен-
ность украинского народа также ха-
рактеризуется национальной специфи-
кой, отражает ценности украинского 
народа и влияет на формы реализации 
суверенной власти народом Украины.

Как отмечает проф. П. Рабинович, 
положение о принадлежности власти 
народу является основополагающим 
для всех возможных идей и концепций 
демократии, а последняя всегда – в 
большей или меньшей степени озна-
чает народовластие, то есть признание 
суверенитета народа и его решающую 
роль в политической жизни. Неот-
чуждаемость народного суверенитета 
исключает понимание учредительной 
власти народа только как единовре-
менного акта, после которого он яко-
бы теряет свой суверенитет. Поэтому 
никто, в том числе государство не 
может узурпировать народный сувере-
нитет. Народ, реализуя свое право на 
собственное государство, является его 
создателем и несет ответственность за 
его развитие. Именно в этом контексте 
государство рассматривается как орга-
низация власти, которая призвана слу-
жить народу и обществу [18, с. 371].

В большинстве конституций со-
временных государств существуют 
нормы, что их власть исходит от на-
рода и принадлежит народу. Теорети-
чески государственная власть должна 
выражать интересы народа и служить 
народу. Однако практически это да-
леко не всегда так. Государственная 
власть и суверенитет не всегда совпа-
дают с народной властью и суверени-
тетом [15, с. 99]. 

Исторический опыт доказывает, 
что недооценка интересов и возмож-
ностей народа, так и их переоценка 
может привести к существенным не-
гативным последствиям. Этим, в част-
ности, объясняется постоянная диа-
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лектика демократии и тирании, пере-
растание одной в другую. Считаем, 
что  принцип народного суверенитета 
является определяющим в доктрине 
принципов конституционного строя. 

В юридической науке выделяют 
следующие признаки государствен-
ного суверенитета как самостоятель-
ного политико-правового феномена: 
во-первых, суверенитет реально свя-
зан с понятием политической власти, 
то есть с реальной способностью го-
сударственного аппарата выступать 
в качестве субъекта политико-право-
вых отношений и в этом качестве во-
площать свою волю в политике. Во-
вторых, суверенитет характеризует 
верховенство власти. В-третьих, суве-
ренитет характеризуется независимо-
стью представителей государственной 
власти от других субъектов властной 
деятельности. При этом независи-
мость рассматривается как возмож-
ность принимать самостоятельные 
решения в политико-правовой сфере. 
В-четвертых, единство и неотчуждае-
мость государственного суверенитета, 
которые предусматривают, что сувере-
нитет не может быть частично передан 
другим субъектам политико-правовых 
отношений или разделен между ними 
[9, с. 30, 31].

По мнению М. Грачова, общепри-
нятая трехчленная структура государ-
ства – территория, народ, публичная 
власть в современных условиях до-
полняется еще одним необходимым 
элементом – верховной, суверенной 
властью [10, с. 15].

По мнению О. Тодики признаками 
суверенного государства являются: а) 
независимость и самостоятельность 
государственной власти; б) территори-
альная целостность государства; в) на-
личие собственной правовой системы; 
г) распространение юрисдикции го-
сударства на всю территорию страны 
[22, с. 117].

Поэтому правильное толкование 
признаков суверенитета, которыми 
является верховенство, самостоятель-
ность, независимость, неделимость, 
неотчуждаемость, полнота, неогра-
ниченность и другие, имеет большое 
значение всестороннего развития той 
или иной страны.

Один из основных признаков су-
веренитета – верховенство, как отме-

чают Ю.И. Рымаренко, Л.Е. Шкляр, 
С.Ю. Рымаренко, имеет два аспекта: 
территориальное и персональное гла-
венство. Первый из них – это право 
государства на: а) верховную власть 
на своей территории; б) территори-
альную целостность; в) территори-
альную неприкосновенность. Второй 
аспект означает право государства на 
применение своей власти (в том чис-
ле принудительное) к отдельной лич-
ности, группе лиц и всему населению 
на своей территории. В данном случае 
суверенитет является общей предпо-
сылкой и следствием реализации прав 
человека. Нельзя говорить о правах 
человека там, где нарушаются права 
народа. С другой стороны, суверени-
тет не может служить оправданием на-
рушений прав человека государством 
[19, с. 142].

Суверенитет довольно часто опре-
деляется основной целью создания 
государства, проявляется внешне как 
самостоятельное и независимое суще-
ствование государственно организо-
ванного народа среди других стран и 
народов.

«Независимо от того, как опреде-
ляется государственный суверенитет, 
в его понятии и содержании методо-
логически важно выделение двух сто-
рон, или аспектов, – формально-юри-
дического, или фактического. Первый 
аспект, по мнению М.Г. Амирова, сле-
дует рассматривать в качестве своео-
бразной политико-правовой формы 
государственного суверенитета, а вто-
рой – в качестве его материального со-
держания» [3, с. 29].

Довольно часто в науке консти-
туционного права государственный 
суверенитет отождествляется с полно-
властием, но наличие всех государ-
ственно-властных полномочий (пол-
новластие), например у главы государ-
ства, иного должностного лица или 
парламента не означает его верховен-
ства. Государственная власть в лице ее 
органов в порядке, определенном Кон-
ституцией народом наделяется опре-
деленными государственно-властны-
ми полномочиями. Это означает, что 
не государственная власть, а государ-
ство обладает суверенитетом. 

Также с понятиями «народный 
суверенитет», «государственный су-
веренитет» тесно связано понятие 

«государственность». Одним из пер-
вых в юридической науке категорию 
«государственность» сформулировал 
А.Б. Венгеров, который считал, что 
ее следует применять в юридической 
и других общественных науках для 
теоретического осознания истории го-
сударственно-правовой организации 
общества [7, с. 106]. В современных 
условиях этот термин достаточно ши-
роко используется не только в юриди-
ческих, но и в исторических, полито-
логических и других исследованиях. 

Поэтому в условиях конституци-
онной модернизации Украины необ-
ходимо определить содержание поня-
тия «украинская государственность». 
Ю. Шемшученко и другие ученые в 
«Юридической энциклопедии» опре-
деляют государственность как спец-
ифический признак государственно-
политической организации общества 
[23, с. 162]. Термин употребляется: 
а) как синоним государства в целом 
или государства соответствующего 
юридического типа; б) для характе-
ристики системы (механизма) поли-
тической организации общества; в) с 
целью определения степени развития 
системы органов государства (госу-
дарственного аппарата).

Как отмечает С. Архипов, «право-
вое государство, в отличие от полити-
ческого, не имеет права самостоятель-
но устанавливать для себя цели, зада-
чи, функции, права и обязанности» [4, 
с. 432].

Выводы. Таким образом, в на-
уке конституционного права, теории 
права существуют различные опреде-
ления народного и государственного 
суверенитета. Считаем, что в совре-
менной конституционной теории в 
соотношении исследуемых категорий 
первичным звеном является «народ-
ный суверенитет», а вторичным – «го-
сударственный суверенитет», который 
является производным от «народно-
го», поскольку государство, которое от 
имени народа  провозглашает Консти-
туцию, берет на себя обязательство за 
жизнедеятельность народа, получает 
право осуществлять управление от 
имени народа, защищать его интере-
сы, вступать в международные отно-
шения, регулировать общественные 
отношения, что обязывает государство 
создавать условия для функциониро-
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вания  институтов  политической си-
стемы и гражданского общества. 

Считаем, что Закон Украины «О 
внесении изменений и дополнений в 
Конституцию Украины» может содер-
жать положение о том, что народный 
суверенитет состоит в том, что госу-
дарство как организация власти наро-
да обязано выражать общие интересы 
общества, регулировать использова-
ние общественных ресурсов, ориенти-
ровать развитие общества в интересах 
народа, личности, человека.
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Постановка проблемы. Формирование информационного общества 
в большинстве развитых стран мира было подтверждено в процессе 
подписания Женевской Декларации принципов. Однако, решение 
такой сложной задачи возможно только совместным усилиям, что 
требует сотрудничества и партнерства между всеми сторонами: 
государственными органами, частным сектором и институтами 
гражданского общества [4; 5]. 
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SUMMARY
The scientific article is devoted to the characteristics of the lagislative acts determining the personal data content, using for the 

corruption combating, and the rules of their usage by specifically authorized subjects. Considered in this research work covered the 
legal norms of the Ukrainian legislation and foreign that determines the formation, accumulation, use and exchange of personal data 
in the system of preventing and combating corruption specifically authorized entities in Ukraine.
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* * *

Научная статья посвящена характеристике содержания персональных данных субъектов ответственности за коррупцион-
ные правонарушения, имеющие свободный режим доступа или отнесенные к конфиденциальной информации, а также опре-
деление основных правил использования этих видов персональных данных в процессе противодействия коррупции с учетом 
режима доступа к ним. Рассмотрению в этой научной работе подпадают правовые нормы как украинского законодательства, 
так и иностранного, которые определяют порядок формирования, накопления, использования и обмена персональными дан-
ными в системе предотвращения и противодействия коррупции специально уполномоченными субъектами в Украине.

Ключевые слова: персональные данные, коррупция, субъекты персональных данных.

Актуальность темы исследо-
вания. Эти процессы проис-

ходят и в Украине. Согласно Закону 
Украины «Об основных принципах 
развития информационного общества 
в Украине на 2007-2015 годы» одним 
из главных приоритетов нашей стра-
ны является стремление построить 
ориентированное на интересы людей, 
открытое для всех и направленное на 
развитие информационное общество, 
в котором каждый мог бы создавать 
и накапливать информацию и знания, 
иметь к ним свободный доступ, поль-
зоваться и обмениваться ими, чтобы 
предоставить возможность каждому 
человеку в полной мере реализовать 
свой потенциал, содействуя обще-
ственному и личному развитию и по-
вышая качество жизни [21]. 

Состояние исследования. Научный 
анализ проблем использования пер-
сональных данных в процессе преду-
преждения и противодействии корруп-
ции в Украине осуществляется многи-

ми отечественными учеными. Среди 
них следует назвать Н.И. Паненко и 
др., которые служили фундаменталь-
ной базой для дальнейшего исследова-
ния рассматриваемых вопросов.

Целью и задачей статьи являет-
ся выяснение содержания персональ-
ных данных субъектов ответствен-
ности за коррупционные правонару-
шения, имеющие свободный режим 
доступа или отнесены к конфиден-
циальной информации, а также опре-
деление основных правил исполь-
зования этих видов персональных 
данных в процессе противодействия 
коррупции с учетом режима доступа 
к ним. Предметом рассмотрения в 
этой научной работе являются право-
вые нормы, определяющие порядок 
формирования, накопления, исполь-
зования и обмена персональными 
данными в системе предотвращения 
и противодействия коррупции специ-
ально уполномоченными субъектами 
в Украине.

Изложение основного материа-
ла. Самым распространенным видом 
коррупционного правонарушения яв-
ляется административное правонару-
шение. Первичным звеном системы 
накопления и обобщения информа-
ции о состоянии борьбы с коррупции 
в Украине является информация о 
совершенных коррупционных право-
нарушениях, предусмотренных ста-
тьями 172-2 – 172-9 Кодекса Украины 
об административных правонаруше-
ниях, сведения о которых содержат-
ся в протоколе, составленном в со-
ответствии со ст. 255 этого кодекса, 
уполномоченными на то должност-
ными лицами органов внутренних 
дел; органов Службы безопасности 
Украины; органов государственной 
налоговой службы; органов управ-
ления Военной службы правопоряд-
ка в Вооруженных Силах Украины; 
прокурором или уполномоченны-
ми им лицами из числа работников 
прокуратуры. Основное содержание 
протокола об административном 
правонарушении, в том числе кор-
рупционном, предусмотрено ст. 256 
Кодекса Украины об административ-
ных правонарушениях. Протокол об 
административном правонарушении 
должен содержать: дату и место его 
составления; должность; фамилию, 
имя, отчество лица, составившего 
протокол; сведения о лице, которое 
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привлекается к административной 
ответственности; место, время совер-
шения и содержание административ-
ного правонарушения; нормативный 
акт, предусматривающий ответствен-
ность за данное правонарушение, 
фамилии, адреса свидетелей и по-
терпевших, если они имеются; объ-
яснение лица, привлекаемого к ад-
министративной ответственности; 
другие сведения, необходимые для 
разрешения дела, сведения о при-
чиненном материальном ущербе [6]. 
Таким образом, одним из основных 
объектов информационного анализа 
субъектами противодействия корруп-
ции является информация о субъекте 
ответственности за коррупционные 
правонарушения, ее составляют, на 
наш взгляд, в основном персональ-
ные данные и налоговая информация.

Во втором абзаце ст. 11 Закона 
Украины «Об информации», указано, 
что «не допускаются сбор, хранение, 
использование и распространение 
конфиденциальной информации о 
лице без его согласия...», значит, есть 
часть персональных данных, которые 
носят открытый характер, т. е. не яв-
ляются информацией с ограничен-
ным доступом. Этот вопрос решает 
ст. 5 Закона Украины «О защите пер-
сональных данных», в ч. 2 которой 
указано, что персональные данные, 
кроме обезличенных персональных 
данных, по режиму доступа являют-
ся информацией с ограниченным до-
ступом. 

Таким образом, персональные 
данные субъектов ответственности 
за коррупционные правонарушения, 
по которым их можно идентифи-
цировать, является информацией с 
ограниченным доступом. В зависи-
мости от степени важности человека, 
доступ к персональным данным ко-
торой ограничивается, такие сведе-
ния могут быть и тайными, исполь-
зование которых осуществляется по 
правилам определенным Законом 
Украины «О государственной тай-
не» [13]. Отнесение персональных 
данных субъектов ответственности 
за коррупционные правонарушения 
к открытой информации, либо к ин-
формации с ограниченным доступом, 
осуществляется по ключевому при-
знаку − возможностью идентифици-

ровать лицо (субъекта персональных 
данных). 

Уже после доведения виновности 
субъекта в совершении коррупцион-
ного правонарушения сведения за-
носятся в Единый государственный 
реестр лиц, совершивших коррупци-
онные правонарушения, держателем 
которого является Министерство 
юстиции Украины. Внесению в Ре-
естр подлежат сведения о лицах, при-
влеченных к ответственности за со-
вершение коррупционных правона-
рушений, поскольку основанием для 
внесения сведений в реестр является 
электронная копия решения суда, 
вступившего в законную силу или 
заверенная в установленном порядке 
бумажная копия приказа о наложении 
дисциплинарного взыскания.

Выяснить часть персональных 
данных о субъекте ответственности 
за коррупционное правонарушение, 
характеризующий его имуществен-
ное положение поможет налоговая 
информация (ст. 16 Закона Украи-
ны «Об информации» и п. 14.1.171. 
ст. 14 Налогового кодекса Украины) 
[10]. Перечень такой налоговой ин-
формации образует часть его персо-
нальных данных, в концентрирован-
ном виде отражен в декларации об 
имуществе, доходах, расходах и обя-
зательствах финансового характера 
за год [19], которую подает каждый 
субъект ответственности за корруп-
ционные правонарушения. На наш 
взгляд, декларация об имуществе, до-
ходах, расходах и обязательствах фи-
нансового характера за год субъекта 
ответственности за коррупционное 
правонарушение является надежным 
официальным источником получения 
информации, которая может харак-
теризовать полученные им неправо-
мерные выгоды. Механизм проверки 
достоверности такой информации в 
настоящее время достаточно слабый. 
Для увеличения уровня достоверно-
сти сведений, вносимых субъектом 
ответственности за коррупционное 
правонарушение в декларацию нуж-
но проводить документальное сопо-
ставление таких данных со сведени-
ями, содержащимися в других базах 
данных, например, Государственном 
реестре прав на недвижимое иму-
щество [12] или Государственном 

земельном кадастре [14]. Проследить 
использования государственного 
имущества субъектами ответствен-
ности за коррупционное правона-
рушение и проверить достоверность 
персональных данных коррупционе-
ра позволит также информация Еди-
ного реестра объектов государствен-
ной собственности.

Налоговая информация, как пра-
вило, характеризует имущественное 
положение субъектов ответственно-
сти за коррупционные правонаруше-
ния, и является открытой информа-
цией. Так, в ч. 6 ст. 6 Закона Украины 
«О доступе к публичной информа-
ции» отмечается, что не относятся 
к информации с ограниченным до-
ступом сведения, указанные в декла-
рации об имуществе, доходах, рас-
ходах и обязательствах финансового 
характера, оформленной по форме и 
в порядке, установленных Законом 
Украины «О принципах предотвра-
щения и противодействия коррупции 
», кроме сведений, указанных в пун-
кте 7 примечания приложения к на-
стоящему Закону, а именно сведения 
о регистрационного номера учетной 
карточки налогоплательщика или се-
рии и номере паспорта гражданина 
Украины − субъекта ответственности 
за коррупционное правонарушение и 
членов его семьи, а также о местона-
хождении места жительства декла-
ранта и любого недвижимого имуще-
ства, принадлежащего ему или чле-
нам его семьи, находится у него на 
праве пользования являются инфор-
мацией с ограниченным доступом и 
не подлежат обнародованию [16].

Указанные ограничения по от-
крытости персональных данных, 
характеризующих имущественное 
положение представителей власти 
противоречат положению части вто-
рой статьи 12 Закона Украины «О 
принципах предотвращения и про-
тиводействия коррупции», которым 
установлено, что сведения, указан-
ные в декларации об имуществе, до-
ходах, расходах и обязательствах фи-
нансового характера за прошлый год 
Президента Украины, Председателя 
Верховной Рады Украины, народных 
депутатов Украины, Премьер-мини-
стра Украины, членов Кабинета Ми-
нистров Украины, Председателя и 
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судей Конституционного Суда Украи-
ны, Председателя и судей Верховного 
Суда Украины и т. п. подлежат обна-
родованию в течение 30 дней со дня 
их представления путем опубликова-
ния в официальных печатных изда-
ниях соответствующих органов госу-
дарственной власти и органов мест-
ного самоуправления. Однако при 
практической реализации указанной 
нормы необходимо также принимать 
во внимание не только положение 
пункта 7 примечания к форме декла-
рации об имуществе, доходах, рас-
ходах и обязательствах финансового 
характера за прошлый год, прилагае-
мой к Закону Украины «Об основах 
предотвращения и противодействия 
коррупции», согласно которым сведе-
ния о регистрационном номере учет-
ной карточки налогоплательщика или 
серии и номере паспорта гражданина 
Украины и о местонахождении объ-
екта собственности является инфор-
мацией с ограниченным доступом и 
не подлежат обнародованию, а так-
же то, что эти декларации содержат 
сведения и об имуществе членов их 
семей, которые не являются предста-
вителями власти. В таком случае чле-
ны семьи лиц, определенных частью 
второй статьи 12 Закона Украины «О 
принципах предотвращения и про-
тиводействия коррупции», должны 
предоставлять письменное согласие 
на сведения о них. Это обусловлено, 
как показал Конституционный Суд 
Украины в своем Решении по делу 
по конституционному представле-
нию Жашковского районного совета 
Черкасской области относительно 
официального толкования положе-
ний частей первой, второй ст. 32, 
частей второй, третьей ст. 34 Консти-
туции Украины от 20 января 2012 № 
2-рп / 2012 тем, что сбор, хранение, 
использование и распространение 
государством, органами местного 
самоуправления, юридическими или 
физическими лицами конфиденци-
альной информации о лице без его 
согласия является вмешательством в 
ее личную и семейную жизнь, и до-
пускается исключительно в опреде-
ленных законом случаях только в ин-
тересах национальной безопасности, 
экономического благосостояния и 
прав человека. В указанном Решении 

Конституционного Суда Украины от-
мечается, что пребывание человека 
на должности, связанной с осущест-
влением функций государства или 
органов местного самоуправления, 
предусматривает не только гарантии 
защиты прав этого лица, но и допол-
нительные правовые обременения. 
Публичный характер, как самих ор-
ганов (субъектов властных полно-
мочий), так и их должностных лиц, 
требует обнародования определен-
ной информации для формирования 
общественного мнения о доверии к 
власти и поддержку ее авторитета в 
обществе. Однако возникает новая 
проблема практического применения 
положений о публикации такой ин-
формации, поскольку законодателем 
не определены источники финанси-
рования такого опубликования, что 
вместе с отсутствием официальных 
печатных изданий в некоторых го-
сударственных органах и органах 
местного самоуправления становит-
ся преградой на пути реализации ст. 
12 Закона Украины «О принципах 
предотвращения и противодействия 
коррупции». В данное время Мини-
стерство юстиции Украины рекомен-
дует до определения на законодатель-
ном уровне этого вопроса размещать 
сведения, указанные в декларации, 
на официальных сайтах соответ-
ствующих государственных органов 
и органов местного самоуправления 
как альтернативный способ размеще-
ния указанных сведений. Таким об-
разом, официальные сайты соответ-
ствующих государственных органов 
и органов местного самоуправления 
необходимо рассматривать как до-
полнительный источник получения 
персональных данных субъекта от-
ветственности за коррупционное 
правонарушение.

Исходя из положений, касающих-
ся режима ограниченного доступа 
персональных данных, уполномочен-
ные на то должностные лица должны 
иметь гриф ограничения доступа к 
конфиденциальной информации. Та-
кая наша позиция обосновывается 
содержанием протокола о корруп-
ционном правонарушении (ст. 256 
Кодекса Украины об администра-
тивных правонарушениях), где клю-
чевыми сведениями являются сведе-

ния о лице, которое привлекается к 
административной ответственности, 
идентификация его проводится так-
же по месту его жительства (ст. 6 За-
кона Украины «О доступе к публич-
ной информации») [16]. К тому же, 
на практике работники специальных 
субъектов противодействия корруп-
ции при составлении протокола о 
коррупционном правонарушении не 
отбирают письменное разрешение 
субъекта персональных данных − 
лица, совершившего административ-
ное правонарушение, на обработку 
его персональных данных, как того 
требует ст. 6 Закона Украины «О за-
щите персональных данных».

Выводы. Исследовав основные 
направления и правила использо-
вания персональных данных в про-
цессе противодействия коррупции, 
приходим к выводу, что на практике 
существуют проблемы по реализа-
ции положений законодательства о 
защите персональных данных в этой 
правоохранительной сфере. Указан-
ные в работе противоречия положе-
ний Закона Украины «О защите пер-
сональных данных» с действующим 
законодательством о предотвраще-
нии и противодействии коррупции 
и о привлечении к административ-
ной ответственности за совершение 
коррупционного правонарушения, 
а также проблемы практики при-
менения законодательства о защите 
персональных данных субъектами 
противодействия коррупции указы-
вают на необходимость разработки 
и внесения изменений в Закон Укра-
ины «О предотвращении и противо-
действии коррупции» относительно 
обеспечения организационно-право-
вых мер недопущения разглашения 
конфиденциальных персональных 
данных субъектов ответственности 
за коррупционные правонарушения 
и членов их семей, в соответствии 
с требованиями ст. 32 Конституции 
Украины.
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Постановка проблемы. Становление и развитие административного 
судопроизводства в Украине, представляет особое внимание в 
современной административно-правовой как науке, так и практике. 
Урегулированная законом деятельность административных судов – 
административное судопроизводство является составной частью 
административной юстиции. Именно поэтому развитие и становление 
административного судопроизводства следует рассматривать в 
контексте развития и становления административной юстиции в 
мире, в том числе в дореволюционной России и бывших республиках 
СССР. Создание, а также обеспечение надлежащей работы важной 
составляющей судебной системы Украины является одним из 
важных направлений в реформировании украинской судебной 
системы, предложенная периодизация развития административного 
судопроизводства позволяет детальней разобраться в избранном 
направлении исследования. 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА В УКРАИНЕ 

В. ЮРЧЕНКО,
судья Донецкого апелляционного административного суда, 

соискатель кафедры административного права и административной деятельности 
Донецкого юридического института МВД Украины

SUMMARY
The article is devoted to the problems of adoption of the administrative proceedings in Ukraine, special attention is paid to the 

issues of formation and development of the legal institution. Constitutional recognition of the activities of the administrative courts 
is an important part of administrative justice, development and establishment of administrative proceedings should be considered in 
the context of the development and establishment of administrative justice in the world, including in pre-revolutionary Russia and the 
former republics of the USSR. Analysis made of the existing legislation in the context of the chosen topic, appropriate proposals to 
improve laws and regulations, as well as the author periodization of the development of the administrative proceedings.

Key words: administrative proceedings, procedural administrative law, norms and institutions of the administrative procedural 
law, the establishment and development.

* * *
Статья посвящена проблемам утверждения административного судопроизводства в Украине, особое внимание обращено 

на вопросы становления и развития данного правового института. Конституционное закрепление деятельности администра-
тивных судов является важной составной частью административной юстиции, развитие и становление административного 
судопроизводства следует рассматривать в контексте развития и становления административной юстиции в мире, в том числе 
в дореволюционной России и бывших республиках СССР. Проанализировано положение действующего законодательства в 
контексте избранной тематики, разработаны соответствующие предложения по усовершенствованию нормативно-правовых 
актов, а также предложена авторская периодизация развития административного судопроизводства. 

Ключевые слова: административное судопроизводство, процессуальное административное право, нормы и институты 
процессуального административного права, становление и развитие.

Актуальность темы иссле-
дования. Построению де-

мократической и правовой Украины 
способствует становление и развитие 
административной юстиции. Адми-
нистративные суды являются доступ-
ным и эффективным инструментом 
защиты прав, свобод и интересов 
человека от нарушений со стороны 
органов государственной власти и 
местного самоуправления. Введение 
административной юстиции в Укра-
ине свидетельствует о перестройке 
судебной власти в соответствии с 
международными обязательствами 
и определяет дальнейшую политику 

государства для создания действен-
ного механизма реализации консти-
туционных прав граждан.

Состояние исследования. Вопро-
сы развития административной юсти-
ции исследовали в XIX в. француз-
ские ученые: А. Макарель, Т. Дюор, 
Г. де Ж.-Рондо, Батби, Бартелеми, М. 
Ориу, Ж. Ведель, Г. Брэбан, М. Лесаж. 
Значительный вклад в научное обо-
снование административной юсти-
ции принадлежит ученым Германии: 
Р. Гнейсту, Л. Штейну, О. Майеру. В 
дореволюционной и послереволю-
ционной России проблемой развития 
административной юстиции зани-

мались такие выдающиеся ученые 
как И. Андреевский, Н. Куплевский, 
И. Тарасов, Н. Коркунов, С. Корф, Р. 
Гнейст, В. Гессен, С. Завадский, Л. За-
йдеман, Е. Васьковский, А. Евтихиев, 
А. Елистратов, В. Кобалевский, М. За-
гряцков. В 60-е годы изучение и раз-
витие института административной 
юстиции осуществляли ученые совет-
ского права: В. Лория, Н. Селищева, 
В. Ремнев, Д. Чечот, последователями 
которых были специалисты в области 
конституционного и административ-
ного права: Д. Бахрах, В. Бойцова, Н. 
Хаманеева, Ю. Старилов, М. Студени-
кина, Ю. Тихомирова и другие.

Целью предложенной вниманию 
работы является анализ юридической 
природы становления и развития ад-
министративного судопроизводства 
в Украине и система административ-
ных судов как юридического инсти-
тута, а также разработка соответству-
ющих практических рекомендаций.

Для достижения поставленной 
цели определены следующие задачи: 
проанализировать научные работы и 
состояние действующего законода-
тельства, а также разработать соот-
ветствующие предложения по усо-
вершенствованию законодательства 
в избранной сфере.
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Изложение основного материа-
ла. По мнению В.М. Кампо «доктри-
на административной юстиции имеет 
свою глубокую историю, правовую 
идеологию и культуру. Ее истоки 
можно найти в Великих литовских 
уставах XVI в., а в модернистской 
колониальной истории Украины – в 
судебной реформе Российской импе-
рии 1864 года. В период националь-
но-освободительной борьбы 1917-
1921 годов украинская доктрина ад-
министративной юстиции заявила о 
себе как о самостоятельном элементе 
украинской правовой жизни».

На территории Украины история 
административной юстиции берет 
свое начало с XVI-XVII вв., а в XVIII-
XIX вв. она получила импульс для ак-
тивного развития. Как отмечает иссле-
дователь С.С. Козлов, «история укра-
инского административной юстиции 
берет свое начало с ХVI-ХVII вв. сразу 
же после Переяславской Рады. Имен-
но в это время в Московском государ-
стве, с перерывами в деятельности, 
функционировал Челобитный при-
каз – важнейшее правительственное 
учреждение в системе московского 
государственного управления. Он вы-
полнял следующие функции: прини-
мал челобитные (иски частных лиц) на 
решения должностных лиц – дьяков, 
воевод и др.); накладывал взыскания 
на тех, кто был виновен в администра-
тивных проступках; контролировал 
деятельность других правительствен-
ных учреждений [1, с. 135-141].

На протяжении XVIII-XIX вв. по-
являются новые элементы админи-
стративной юстиции, которые нахо-
дят свое развитие в «надзоре», кото-
рый представляли Сенат и прокура-
тура – органы, принимавшие жалобы 
на чиновников и осуществляющие 
контроль над их деятельностью. Уже 
в начале 60-х годов XIX в. некоторые 
из членов Государственной думы 
окончательно приходят к выводу, что 
в стране «ощущается недостаток в та-
ких местных учреждениях, которые 
могли бы правильно, беспристрастно 
и без замедления разрешать споры, 
возникающие по делам управления». 
И, что интересно, уже через десять 
лет в государстве такие учреждения 
осуществляли деятельность в каждой 
губернии.

Функции высшего органа адми-
нистративной юстиции принадле-
жали Сенату, в работе важную роль 
которого играл его Первый депар-
тамент, поскольку именно он ведал 
административными судебными де-
лами: рассматривал жалобы между 
гражданами и властью, решал споры 
органов власти между собой. В Сенат 
подавались жалобы на постановле-
ния финансовых органов, на непра-
вильное привлечение отдельных лиц 
к отбыванию государственных по-
винностей, жалобы государственных 
служащих на лишение их пенсии, на 
низкую заработную плату и т. п. Кро-
ме того, Первый департамент Сената 
был судебной апелляционной ин-
станцией на решения, принимавши-
еся административными коллегиями 
губернских судов» [2, с. 4].

М.Д. Загряцков отмечал, что «осо-
бый порядок рассмотрения судебно-
административных споров был обу-
словлен не тем, что у них одной сто-
роной является привилегированный 
субъект права – администрация, а 
тем, что действия агентов власти, ко-
торые дают основания для судебного 
спора, включают в себя своеобразные 
элементы, которые не охватываются 
ни гражданской, ни уголовной юсти-
цией. Эти специфические правона-
рушения объединяются термином 
«административная неправда». Ад-
министративная неправда отличалась 
от других неправомерных действий и 
юридическими последствиями, кото-
рые ею вызывались. Если уголовное 
деяние через соответствующий про-
цесс влечет за собой наказание, если 
гражданское правонарушение также 
через процесс, имеет своим след-
ствием восстановление нарушенного 
права, то юридическим следствием 
правонарушения, вызванного адми-
нистративной деятельностью, явля-
ется отмена или исправление адми-
нистративного акта» [3, с. 4-5].

Ученые единодушны в вопросе 
становления и развития администра-
тивной юстиции в Украине – начало 
ХХ века. В 1917 году Временным 
правительством принимается закон 
о создании суда по административ-
ным делам. Согласно этому закону в 
каждый уезд назначался администра-
тивный судья, а в губернских городах 

функционировали административ-
ные отделения при окружных судах. 
Административные судьи рассматри-
вали споры между государственными 
органами и органами самоуправле-
ния, а также общественными органи-
зациями.

Эта практика долгое время сохра-
нялась и в советском государстве. В 
1918, 1924, 1936, 1977 годах прини-
мались Конституции СССР и совет-
ских республик, в которых было за-
креплено право граждан на обжало-
вание действий и решений государ-
ственных органов, но большая часть 
жалоб рассматривалась различными 
государственными органами: мини-
стерствами, ведомствами, исполко-
мами, администрацией учреждений 
и предприятий, а также партийными 
комитетами.

Статьей 62 Конституции Украин-
ской Народной Республики 1918 года 
установлено, что судебная власть в 
рамках гражданского, уголовного и 
административного законодатель-
ства осуществляется исключительно 
судебными органами. При этом ад-
министративно-юрисдикционная де-
ятельность административных орга-
нов осуществлялась в соответствии с 
законом [4].

Статьей 42 Закона о временном 
государственном устройстве Укра-
ины гетмана Скоропадского (1918) 
определено, что «Генеральный Суд 
Украинского Государства представ-
ляет собой высшего хранителя и за-
щитника закона и Высший Суд Укра-
ины по делам судебным и админи-
стративным».

Проектом Основного Государ-
ственного Закона УНР в период су-
ществования Директории (1920) 
предусматривается введение в су-
дебную систему Украины Высшего 
Административного Суда. Этот суд 
должен был рассматривать и решать, 
придерживаясь судебного порядка, 
вопросы о законности распоряжений 
административных органов и орга-
нов самоуправления.

В Украине, в составе созданного в 
1922 году Советского Союза, получи-
ли дальнейшее развитие отношения 
административной ответственности. 
В 1923 году Институтом советского 
права в Украине разработан проект 
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Положения о Верховном админи-
стративном суде и об областных и 
губернских административных судах 
республики.

27 июля 1927 года Всеукраин-
ский центральный исполнительный 
комитет и Совнарком УССР издали 
постановление «О предоставлении 
административным органам права 
принимать меры административного 
воздействия за маловажные право-
нарушения» [5]. Согласно данному 
Постановлению для освобождения 
судебных учреждений от маловаж-
ных уголовных дел и ускорения их 
решения, изменив часть вторую Уго-
ловного Кодекса НКВД УССР, ад-
министративным отделам окружных 
исполнительных комитетов и рай-
онным исполнительным комитетам 
было предоставлено право прини-
мать меры административного воз-
действия за определенные маловаж-
ные правонарушения.

Впоследствии эти нормы вошли 
в Административный Кодекс УССР, 
который был утвержден ВУЦИК 
12.10.1927 и введен в действие с 
01.02.1928, его положения позволяли 
обжаловать важные меры, направ-
ленные на выполнение распоряди-
тельных актов управления [6]. Адми-
нистративный кодекс состоял из трех 
разделов, одним из них был раздел: 
«Порядок обжалования действий 
местных государственных органов». 
В дальнейшем указанный Админи-
стративный Кодекс УССР стал про-
образом Кодекса об административ-
ных правонарушениях.

7 октября 1977 года вступила в 
силу принятая Верховным Советом 
СССР Конституция СССР, которая 
имела наибольшее значение для раз-
вития административной юстиции. 
Статьей 58 Конституции было уста-
новлено, что «Граждане СССР имеют 
право обжаловать действия долж-
ностных лиц, государственных и об-
щественных органов. Жалобы долж-
ны быть рассмотрены в порядке и в 
сроки, установленные законом. Дей-
ствия должностных лиц, совершен-
ные с нарушением закона, с превы-
шением полномочий, ущемляющие 
права граждан, могут быть в установ-
ленном законом порядке обжалованы 
в суде. Граждане СССР имеют право 

на возмещение ущерба, причиненно-
го незаконными действиями государ-
ственных и общественных организа-
ций, а также должностных лиц при 
исполнении ими служебных обязан-
ностей» [7].

В Конституции УССР, принятой в 
1978 году, указанные права граждан 
были изложены аналогично [8]. За-
вершением становления администра-
тивной юстиции советского периода 
стало принятие 30 июля 1987 года За-
кона СССР «О порядке обжалования 
в суд неправомерных действий долж-
ностных лиц, причинивших вред 
гражданам». До принятия этого за-
кона граждане имели право на судеб-
ную жалобу лишь в случаях, указан-
ных в специальных актах. Это право 
было расширено Законом СССР № 
719 от 2 ноября 1989 года «О поряд-
ке обжалования в суд неправомерных 
действий органов государственного 
управления и должностных лиц, ко-
торыми нарушались права граждан». 
Статьей 1 этого Закона установлено, 
что гражданин вправе обратиться в 
суд с жалобой, если считает, что не-
правомерными действиями органа 
государственного управления или 
должностного лица нарушены его 
права [9].

С 1 января 1964 года введен в дей-
ствие Гражданский процессуальный 
Кодекс РСФСР, который действовал 
до 01.09.2004. В главе 29 (введена в 
действие с 01.01.1988) установлен 
порядок рассмотрения судом дел, 
возникающих из административ-
но-правовых отношений: жалоб на 
действия органов и должностных 
лиц в связи с наложением админи-
стративных взысканий; жалоб на не-
правомерные действия должностных 
лиц, ущемляющих права граждан, 
по заявлениям прокурора о призна-
нии правового акта незаконным, о 
взыскании с граждан недоимки по 
налогам, самообложению сельского 
населения и государственному обяза-
тельному страхованию (п.п. 2, 3, 4 ст. 
236 ГПК УССР), и указано, что суд 
рассматривает и другие дела, возни-
кающие из административно-право-
вых отношений, отнесенных законом 
к компетенции судов.

Таким образом, рассмотрение 
дел административной юрисдикцией 

осуществляется в форме граждан-
ского судопроизводства. Принятые 
Декларация о государственном су-
веренитете Украины (16.06.1990) и 
Акт провозглашения независимости 
Украины (24.08.1991) продолжают 
наработанные административно-пра-
вовые отношения, а также обуслов-
ливают необходимость проведения 
судебно-правовой реформы.

28 апреля 1992 года Верховной 
Радой Украины утверждена Кон-
цепция судебно-правовой реформы, 
которой в Украине вводится адми-
нистративное судопроизводство. В 
разделе III «Формирование судебной 
власти» предложено ввести админи-
стративное судопроизводство, целью 
которого является рассмотрение спо-
ров между гражданином и органами 
государственного управления. Пред-
усмотрено, что на уровне района бу-
дут осуществлять судопроизводство 
административные судьи, организа-
ционно входящие в состав районных 
(городских) или межрайонных судов. 
В областных судах планировалось 
создать судебные коллегии по адми-
нистративным делам как суды первой 
и апелляционной инстанции. В Вер-
ховном Суде Украины предложено 
ввести в действие коллегию по адми-
нистративным делам как суд апелля-
ционной и кассационной инстанции. 
В ходе судебной реформы решено 
суды по административным делам 
выделить в отдельную систему [10].

С принятием указанной Концеп-
ции ученые и практики связывают 
начало процесса создания системы 
административных судов. 28 июня 
1996 года Верховным Советом Укра-
ины принимается Конституция Укра-
ины, в которой частями 1 и 2 ст. 55 
закреплено, что «права и свободы 
человека и гражданина защищаются 
судом. Каждому гарантируется право 
на обжалование в суде решений, дей-
ствий или бездеятельности органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, должност-
ных и служебных лиц».

Решением Конституционного 
Суда Украины от 25.11.1996 № 6-зп 
по делу № 18/1148-97, дано офи-
циальное толкование установлен-
ной нормы права и определено, что 
«часть вторую ст. 55 Конституции 
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Украины необходимо понимать так, 
что каждый, то есть гражданин Укра-
ины, иностранец, лицо без граждан-
ства имеет гарантированное государ-
ством право обжаловать в суде общей 
юрисдикции решения, действия или 
бездействие любого органа госу-
дарственной власти, органа местно-
го самоуправления, должностных 
и служебных лиц, если гражданин 
Украины, иностранец, лицо без граж-
данства считают, что их решение, 
действие или бездействие нарушают 
или ущемляют права и свободы граж-
данина Украины, иностранца, лица 
без гражданства или препятствуют 
их осуществлению, а потому нужда-
ются в правовой защите в суде. Такие 
жалобы подлежат непосредственно-
му рассмотрению в судах независимо 
от того, что принятым ранее законом 
мог быть установлен иной порядок 
их рассмотрения (обжалование в ор-
ган, должностному лицу высшего 
уровня в отношении того органа и 
должностного лица, принявшие ре-
шение, совершили действия или до-
пустили бездействие). Подача жало-
бы в орган или должностному лицу 
высшего уровня не препятствует об-
жалованию этих решений, действий 
или бездействия в суде» [11].

Указом Президента Украины от 
22.07.1998 № 810/98 одобрена Кон-
цепция Административной реформы 
в Украине, согласно которой одним 
из средств осуществления адми-
нистративной реформы в Украине 
определено: «... создание правовой 
базы для полноценного внедрения в 
Украине такой формы судебной за-
щиты прав и свобод граждан в сфере 
исполнительной власти как админи-
стративная юстиция. Должно быть 
предусмотрено поэтапное формиро-
вание Высшего административного 
суда Украины, а также апелляцион-
ных и местных административных 
судов. Процедуры рассмотрения дел 
в этих судах должны быть урегулиро-
ваны отдельным Административно-
процессуальным кодексом Украины. 
Эффективное правовое, сопрово-
ждение административной реформы 
предусматривает дальнейшую систе-
матизацию административного зако-
нодательства, прежде всего путем его 
кодификации» [12].

Законом Украины «О судоустрой-
стве Украины» от 7 февраля 2002 
года № 3018 установлено, что «Су-
дебная власть реализуется путем 
осуществления правосудия в форме 
гражданского, хозяйственного, адми-
нистративного, уголовного, а также 
конституционного судопроизводства. 
Юрисдикция судов распространяется 
на все правоотношения, возникаю-
щие в государстве» [13].

Вышеупомянутым Законом 
Украины Верховная Рада Украины 
утвердила систему административ-
ных судов, которая зафиксирована в 
Концепции 1992 и 1998 годов. Вер-
ховным Советом Украины 06.07.2005 
г. принят, а с 01.09.2005 г. введен в 
действие Кодекс административного 
судопроизводства Украины [14], со 
вступлением в силу которого, в стра-
не административное судопроизвод-
ство стало самостоятельным видом 
судопроизводства.

Вместе с тем, процесс создания 
системы административных судов в 
Украине осуществлялся медленно, 
так в сентябре 2005 года создана Су-
дебная палата по административным 
делам Верховного Суда Украины, и 
лишь в марте 2009 года начата рабо-
та всей системы административных 
судов в Украине. По состоянию на 
конец 2011 – начало 2012 года треть 
вакансий судейских должностей в ад-
министративных судах всех инстан-
ций еще не была заполнена.

Выводы. Исходя из выше предло-
женного, полагаем, что периодизация 
становления и развития администра-
тивной юстиции (судочинства) имеет 
следующие периоды: первый – за-
рождение административной юсти-
ции (16 ст.); второй – дореволюци-
онный период (начало 18 ст. – 1917 
г.); третий – советский (1917-1990 
гг.); четвертый становление судеб-
ной власти в независимой Украине 
(1991-1996 гг.); пятый – 1996 г. – по 
настоящее время (период активного 
развития административного судо-
производства).

Автор считает, что в рамках ука-
занной периодизации удается лучше 
разобраться в предмете исследова-
ния, вместе с тем признает, что и 
какая либо иная периодизация име-
ет право на существования. Станов-

ление административной юстиции 
– это требование времени, и оно яв-
ляется одним из наиболее значимых 
событий на пути проведения судеб-
ной реформы, т. к. административ-
ная юстиция является одним из важ-
нейших инструментов защиты прав 
и законных интересов физических 
и юридических лиц в отношениях 
с органами государственной власти 
путем осуществления судебного кон-
троля.
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Постановка проблемы. Налогообложение является одним из основных 
средств государственного регулирования деятельности физических 
лиц-предпринимателей в Украине, которое имеет огромное значение в 
создании благоприятных условий для развития предпринимательства. 
Налоги считаются основным звеном экономических методов 
воздействия государства на деятельность предпринимателей, так как 
они влияют на такие финансовые регуляторы, как государственный 
бюджет, цены, денежное обращение, размер финансовой помощи 
субъектам хозяйствования, государственные займы и т. п. Физическое 
лицо-предприниматель считается налогоплательщиком, если 
осуществляет деятельность, которая, в свою очередь, является 
объектом налогообложения, и на него возложена обязанность по уплате 
налогов и других обязательных сборов в бюджет всех уровней, взимаемых 
с налогоплательщиков в соответствии с Налоговым кодексом Украины 
(далее – НК Украины) [1]. 
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SUMMARY
This article is dedicated to clarifying the essence and peculiarities of administrative 

and legal regulationime of taxation of natural persons-entrepreneurs in Ukraine. The 
taxation is one of the means of the state regulation of entrepreneurial activity in Ukraine, 
which influences on such as economic catagories: the state budget, pricing, revenues and 
expenses budget, the amount of financial assistance to economic entities, government 
loans. The purpose of the article is to identify the peculiarities of administrative and 
legal regulation taxation of entrepreneurial activity of natural persons in Ukraine. The 
current legislation of Ukraine in this sphere is analyzed. The lacks of this regulation are 
opened and recommendations relating to the improvement of administrative and legal 
regulation of taxation of the entrepreneurial activity are formulated. 

Key words: administrative and legal regulation, natural persons-entrepreneurs, 
taxation.

* * *
В статье рассматриваются сущность и особенности административно-

правового регулирования налогообложения деятельности физических лиц-
предпринимателей в Украине. Налогообложение является одним из основных 
средств государственного регулирования предпринимательской деятельности, 
которое влияет на такие экономические категории, как государственный бюджет, 
ценообразование, доходы и расходы бюджета, размер финансовой помощи субъ-
ектам хозяйствования, государственные займы. Проанализировано действующее 
законодательство в сфере налогообложения. Цель статьи – изучение особенностей 
налогообложения физических лиц-предпринимателей в Украине, выявление су-
ществующих проблем и предоставление предложений по их устранению с целью 
усовершенствования законодательства в данной сфере. 

Ключевые слова: административно-правовое регулирование, физические ли-
ца-предприниматели, налогообложение. 

Актуальность темы. В пере-
ходный период от админи-

стративно-командного управления к 
регулированию экономики роль на-
логов в механизме государственного 
регулирования становится первосте-

пенной. От налоговой системы зави-
сит переход экономики в качественно 
новое состояние, а также результатив-
ность и эффективность ее функциони-
рования. Приоритетным направлением 
государственной политики Украины 
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относительно развития предпринима-
тельства является модернизация нало-
говой системы, как главного финансо-
вого инструмента государства, путем 
предоставления налоговых льгот, что 
влечет за собой стимулирование пред-
принимательской деятельности. Труд-
но не согласиться с тем, что налоги в 
руках одних управленцев могут быть 
орудием и инструментом стабилизации 
и экономического развития в государ-
стве, а в руках других – средством не-
стабильности и экономического само-
разрушения [2, с. 46].

Поиску путей совершенствования 
регулирования налогообложения посвя-
тили свои исследования такие ученые, 
как: О. Квасница [3, с. 65-69], А. Ласто-
вецкий [4, с. 56-60 ], О. Майстренко [5, с. 
128-134], О. Саварина [2, с. 46-49] и др. 
Однако в их исследованиях практически 
не уделялось внимание особенностям 
налоообложения деятельности физиче-
ских лиц-предпринимателей. 

Цель статьи – изучение особен-
ностей налогообложения физических 
лиц-предпринимателей в Украине, вы-
явление существующих проблем и пре-
доставление предложений по их устра-
нению с целью усовершенствования 
законодательства в данной сфере. На-
меченная цель требует разрешения сле-
дующих задач: исследование системы 
налогообложения в Украине; ознакомле-
ние с действующим законодательством в 
сфере налогообложения и выявление его 
недостатков; предоставление конкрет-
них предложений по усовершенство-
ванию законодательства в этой сфере. 
Новизна данной статьи заключается в 
том, что в процессе исследования выяв-
ляются особенности административно-
правового регулирования налогообло-
жения деятельности физических лиц-
предпринимателей в Украине и предла-
гаются конкретные меры по устранению 
недостатков действующего законода-
тельства в сфере налогообложения. 

Изложение основного материала. 
Физическое лицо-предприниматель счи-
тается налогоплательщиком, и на него 
возложена обязанность по уплате нало-
гов и сборов в соответствии с нормами 
НК Украины [1], потому, прежде чем 
начать свою деятельность, он должен 
определиться с системой налогообло-
жения, по которой будет облагаться на-
логом. В Украине существуют общая и 

упрощенная системы налогообложения. 
И каждая имеет свои преимущества.

Рассмотрим общую систему налого-
обложения. В соответствии со статьей 
177 НК Украины доходы физических 
лиц-предпринимателей, полученные в 
течение календарного года от осущест-
вления хозяйственной деятельности, 
облагаются налогом. Объектом нало-
гообложения является чистый налого-
облагаемый доход, т. е. разница между 
общим доходом (выручкой в денежной 
и неденежной форме) и документально 
подтвержденными расходами, связан-
ными с хозяйственной деятельностью 
такого физического лица-предприни-
мателя. К расходам, непосредственно 
связанным с получением дохода, отно-
сятся документально подтвержденные 
расходы, которые включаются в расходы 
производства (обращения). Необходимо 
отметить, что не относится к расходам 
стоимость приобретенного движимого 
и недвижимого имущества, подлежа-
щего государственной регистрации, в 
случае если такое имущество приобре-
тено до государственной регистрации 
физического лица как субъекта пред-
принимательской деятельности или не 
используется в предпринимательской  
деятельности.

Физические лица-предприниматели 
обязаны подать в орган государствен-
ной налоговой службы налоговую де-
кларацию по месту своего налогового 
адреса по результатам календарного года 
в течение 40 календарных дней, следу-
ющих за последним календарным днем 
отчетного (налогового) года, в которой 
наряду с доходами от предприниматель-
ской деятельности указываться другие 
доходы с указанием источников их про-
исхождения в Украине или за ее преде-
лами. Особенностью данной системы 
налогообложения являются авансовые 
платежи по налогу на доходы предпри-
нимателя, которые рассчитываются им 
самим самостоятельно, но не менее 100 
процентов годовой суммы налога с на-
логооблагаемого дохода за прошлый 
год, и уплачиваются в бюджет по 25 
процентов ежеквартально (до 15 марта, 
до 15 мая, до 15 августа, до 15 ноября). 
Предприниматели обязаны вести Книгу 
учета доходов и расходов и иметь под-
тверждающие документы о происхожде-
нии товара. Форма и порядок ее ведения 
определяются Министерством финансов 

Украины. Также они должны применять 
регистраторы расчетных операций в со-
ответствии с Законом Украины «О при-
менении регистраторов расчетных опе-
раций в сфере торговли, общественного 
питания и услуг» [6].

Другим видом налогообложения 
является упрощенная система налогоо-
бложения и отчетности, согласно кото-
рой физические лица-предприниматели 
имеют право самостоятельно избрать 
способ налогообложения доходов по 
единому налогу. Существует четыре 
группы плательщиков единого налога: 
к первой группе относятся физические 
лица-предприниматели, которые работа-
ют без создания юридического лица, не 
используют труд наемных лиц, осущест-
вляют исключительно розничную про-
дажу товаров с торговых мест на рынках 
или осуществляют хозяйственную дея-
тельность по предоставлению бытовых 
услуг населению и объем дохода кото-
рых в течение календарного года не пре-
вышает 150000 гривен. Во вторую груп-
пу входят физические лица, осущест-
вляющие хозяйственную деятельность 
по предоставлению услуг, в том числе 
бытовых, плательщикам единого налога 
или населению, производству и продаже 
товаров, деятельность в сфере ресторан-
ного хозяйства, при условии, что в тече-
ние календарного года они не использу-
ют труд наемных лиц или их количество 
не превышает 10 человек, объем дохода 
не превышает 1000000 гривен. Также 
упрощенную систему налогообложения 
имеют право избрать физические лица-
предприниматели, которые в течение 
календарного года не использовали труд 
наемных лиц или количество лиц, со-
стоящих с ним в трудовых отношениях, 
одновременно не превышает 20 чело-
век, объем дохода не превысил 3000000 
гривен [1], которые составляют третью 
группу плательщиков единого нало-
га. Начисление авансовых взносов для 
плательщиков единого налога первой и 
второй групп осуществляется органами 
государственной налоговой службы на 
основании заявления такого плательщи-
ка единого налога относительно размера 
выбранной ставки единого налога.

Предприниматель имеет право опла-
чивать единый налог ежемесячно не 
позднее 20 числа (включительно) теку-
щего месяца или уплачивать авансовым 
взносом за весь налоговый (отчетный) 
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период (квартал, год), но не болем, чем 
до конца текущего отчетного года.

В соответствии со статьей 296.1.1. 
НК Украины плательщики единого на-
лога первой и второй групп и платель-
щики единого налога третьей группы, 
которые не являются плательщиками на-
лога на добавленную стоимость, ведут 
Книгу учета доходов путем ежедневно-
го, по итогам рабочего дня, отражения 
полученных доходов.

Плательщики единого налога осво-
бождаются от обязанности начисления, 
уплаты и представления налоговой от-
четности по следующим налогам и сбо-
рам: налога на прибыль предприятий; 
налога на доходы физических лиц в ча-
сти доходов (объекта налогообложения), 
полученных в результате хозяйственной 
деятельности физического лица; налога 
на добавленную стоимость по операци-
ям по поставке товаров, работ и услуг, 
место поставки которых расположено на 
таможенной территории Украины, кро-
ме налога на добавленную стоимость, 
уплачиваемого физическими лицами и 
юридическими лицами, которые выбра-
ли ставку единого налога, определен-
ную подпунктом 1 пункта 293.3 статьи 
293 НК Украины земельного налога, 
кроме земельного налога за земельные 
участки, не используемые ими для осу-
ществления хозяйственной деятельно-
сти; сбора за осуществление некоторых 
видов предпринимательской деятельно-
сти; сбора на развитие виноградарства, 
садоводства и хмелеводства.

Статья 291.5 НК Украины указывает, 
что упрощенная система налогообложе-
ния, учета и отчетности не распростра-
няется на субъектов хозяйствования, ко-
торые осуществляют:

1) деятельность по организации, 
проведению азартных игр;

2) обмен иностранной валюты;
3) производство, экспорт, импорт, 

продажа подакцизных товаров (кроме 
розничной продажи горюче-смазочных 
материалов в емкостях до 20 литров и 
деятельности физических лиц, связан-
ной с розничной продажей пива и сто-
ловых вин);

4) добыча, производство, реализация 
драгоценных металлов и драгоценных 
камней, в том числе органогенного об-
разования;

5) добыча, реализация полезных ис-
копаемых;

6) деятельность в сфере финансово-
го посредничества, кроме деятельности 
в сфере страхования, осуществляется 
страховыми агентами;

7) деятельность по управлению 
предприятиями;

8) деятельность по предоставлению 
услуг почты и связи;

9) деятельность по продаже предме-
тов искусства и антиквариата, деятель-
ность по организации торгов (аукцио-
нов) изделиями искусства, предметами 
коллекционирования или антиквариата;

10) деятельность по организа-
ции, проведению гастрольных меро- 
приятий [1] .

Для перехода на упрощенную систе-
му налогообложения, учета и отчетно-
сти физическое лицо-предприниматель 
подает письменное заявление в орган 
государственной налоговой службы по 
месту налогового адреса. Заявление 
подается не позднее чем за 15 дней до 
начала следующего отчетного (налого-
вого) периода (квартала) при условии 
уплаты всех установленных налогов и 
обязательных платежей за предыдущий 
отчетный (налоговый) период. Решение 
о переходе на упрощенную систему на-
логообложения, учета и отчетности мо-
жет быть принято не более одного раза 
за календарный год.

Орган государственной налоговой 
службы обязан в течение десяти рабочих 
дней выдать бесплатно предпринимате-
лю свидетельство о праве оплаты едино-
го налога или предоставить письменный 
мотивированный отказ. Отказ от при-
менения упрощенной системы налогоо-
бложения, учета и отчетности и возврат 
к ранее установленной системе нало-
гообложения предприниматели могут 
осуществлять с первого числа месяца, 
следующего за налоговым (отчетным) 
кварталом, в котором подано заявление 
об отказе от упрощенной системы на-
логообложения в связи с переходом на 
уплату других налогов и сборов.

Стоит заметить, если у физического 
лица-предпринимателя по итогам года 
объем его выручки от реализации про-
дукции (товаров, работ, услуг) превысил 
определенный подпунктами 1-3 пункта 
291.4 статьи 291 НК Украины, то он те-
ряет право облагаться по упрощенной 
системе и автоматически переходит на 
общую систему налогообложения.

Упрощенная система налогообложе-

ния не является налоговой льготой, это 
лишь применение оценочных методов 
определения фиксированного налога для 
физических лиц-предпринимателей. Ее 
привлекательность заключается в упро-
щении системы администрирования и 
уменьшении вероятности нарушения 
действующих правил. Механизм упро-
щенной системы налогообложения, уче-
та и отчетности субъектов малого пред-
принимательства создает объективные 
условия, при которых уровень налоговой 
нагрузки четко должен отвечать возмож-
ностям уплатиты налогов субъектами хо-
зяйствования, а контролирующий орган 
сможет минимизировать собственные 
затраты по их взиманию. Ведь налоги 
должны выполнять не только фискаль-
ную функцию, но и регулирующую и 
стимулирующую [4, с. 58]. А. Квасница 
считает, что налоги являются важней-
шим и эффективным рычагом стимули-
рования развития предпринимательства 
[3, с. 65] и обоснованно доказала, что 
упрощенная система налогообложения 
способствует снижению налоговой на-
грузки на индивидуального предприни-
мателя и упрощению механизма адми-
нистрирования уплаты налогов, поэтому 
большинство граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, отдают 
предпочтение упрощенной системе на-
логообложения и отчетности [3, с. 65].

Задача государства – собрать налоги 
таким образом, чтобы обеспечить по-
требности бюджета и одновременно не 
вызывать недовольство налогоплатель-
щиков. При высоких налоговых став-
ках начинается массовое уклонение от 
уплаты налогов. Государству не хватает 
средств, растет дефицит государственно-
го бюджета, оно повышает налоги, пред-
приниматели в свою очередь уклоняются 
от их уплаты. Итак, в бюджет поступает 
все меньше и меньше средств. Государ-
ство вновь повышает налоги. Образуется 
замкнутый круг. Однако, государствен-
ное регулирование должно координиро-
вать экономические процессы, обеспечи-
вая частные интересы предпринимате-
лей и публичные интересы государства.

Критически оценивая функции на-
логообложения, необходимо отметить, 
что современная налоговая политика 
построена на двойных стандартах: на 
словах декларируется снижение нало-
гов, а на самом деле их общий уровень 
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не только не изменяется, но иногда и 
повышается. В ответ предприниматели 
совершенствуют возможности уплаты 
налогов незадекларированными денеж-
ными потоками, применяя новые схемы 
косвенного инвестирования должност-
ных лиц контролирующих органов. В 
результате страдает и государство, и 
предпринимательство: бюджет не по-
полняется, а инвестиционный климат не 
улучшается. Реформирование налоговой 
системы должно учитывать обязатель-
ность уплаты налогов, равноценность, 
пропорциональность и равенство, не-
допущение дискриминации субъектов 
хозяйствования, установление соци-
альной справедливости, стабильности 
и экономической обоснованности. При 
соблюдении указанных условий пред-
приниматель должен чувствовать свою 
социальную значимость, защищенность 
и желание добросовестно выполнять 
обязанности по уплате налогов и других 
платежей, что в свою очередь приведет 
к пополнению бюджета и достижению 
определенных социально-экономиче-
ских результатов [7, с. 33]. 

Анализаируя налогообложение фи-
зических лиц-предпринимателей, не-
обходимо упомянуть о едином взносе 
на общеобязательное государственное 
социальное страхование как вида обя-
зательного сбора, который не входит 
в общую систему налогообложения, 
и НК Украины не регулирует порядок 
его начисления и уплаты. Порядок его 
уплаты определяется Законом Украи-
ны «О сборе и учете единого взноса на 
общеобязательное государственное со-
циальное страхование» [8]. Физические 
лица-предприниматели со вступлением 
указанного закона вместо страховых 
взносов, в четыре фонда социального 
страхования (Пенсионный фонд Укра-
ины, Фонд общеобязательного госу-
дарственного социального страхования 
Украины на случай безработицы, Фонд 
социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний Украины, Фонд 
социального страхования по временной 
потере трудоспособности) уплачивают 
единый взнос на общеобязательное го-
сударственное социальное страхование 
в Пенсионный фонд Украины. Согласно 
статье 1 Закона Украины «О сборе и уче-
те единого взноса на общеобязательное 
государственное социальное страхова-

ние» единый взнос на общеобязательное 
государственное социальное страхова-
ние – это консолидированный страховой 
взнос, сбор которого включен в систему 
общеобязательного государственного 
социального страхования в обязатель-
ном порядке и на регулярной основе 
с целью обеспечения защиты прав за-
страхованных лиц и членов их семей на 
получение страховых выплат (услуг) по 
действующим видам общеобязательного 
государственного социального страхо-
вания [8]. При этом начисление единого 
взноса осуществляется в пределах мак-
симальной величины базы начисления 
единого взноса, равной пятнадцати раз-
мерам прожиточного минимума, уста-
новленного для трудоспособных лиц, 
установленного законом, на которую на-
числяется единый взнос. Единый взнос 
для физических лиц – предпринимате-
лей начисляется на сумму налогообла-
гаемого дохода (прибыли), полученного 
от их деятельности, подлежащей обло-
жению налогом на доходы физических 
лиц, и на сумму дохода, который рас-
пределяется между членами семьи пред-
принимателя, которые принимают уча-
стие в осуществлении им предпринима-
тельской деятельности. При этом сумма 
единого взноса не может быть меньше 
размера минимального страхового взно-
са за каждое лицо за месяц, в котором 
получен доход (прибыль), который 
определяется расчетно: как произведе-
ние минимального размера заработной 
платы на размер взноса, установленный 
законом на месяц, за который начисляет-
ся заработная плата (доход), и подлежит 
уплате ежемесячно. На наш взгляд, вве-
дение единого взноса на общеобязатель-
ное государственное социальное страхо-
вание значительно облегчил и упростил 
отчисления взносов в четыре социаль-
ные фонды. Однако необходимо, чтобы 
единый социальный взнос был вкючен в 
общую систему налогообложения пред-
принимателя, а уплата его суммы была 
перенесена с него как работодателя на 
непосредственно наемного работника, 
как застрахованое лицо. 

Заключение. Проведенный анализ 
административно-правового регулирол-
вания налогообложения и функций на-
логов в современных условиях позволил 
сформулировать следующие выводы:

1. В Украине налоги выполняют пре-
имущественно фискальную функцию. 

При этом стимулирующая, регулирую-
щая и социальная функции практически 
не выполняются, тем самым нарушается 
пункт 2 статьи 17 Хозяйственного кодек-
са Украины, обязывающий оптимальное 
сочетание фискальной и стимулирую-
щей функции налогообложения [9].

2. Сравнивая две системы нало-
гообложения, можно констатировать, 
что при применении общей системы 
налогообложения сумма налоговых 
обязательств находится в прямой зави-
симости от суммы полученного пред-
принимателем дохода. При упрощенной 
системе сумма налога определяется в 
фиксированной сумме и поэтому зави-
сит от величины полученного предпри-
нимателем дохода. 

3. Избрание предпринимателями 
метода налогообложения своих доходов 
путем уплаты единого налога обусловле-
но не только упрощением процедуры ре-
гистрации и небольшой (по сравнению 
с общей системой) налоговой нагрузкой, 
но и расширением сферы его примене-
ния. Наряду с торговой деятельностью 
могут осуществляться и другие виды: 
в частности, предоставление услуг, вы-
полнение работ или производственная 
деятельность. Кроме того, предприни-
матели – плательщики единого налога 
первой-третьей группы освобождаются 
от применения регистраторов расчетных 
операций и расчетных книжек.

4. К сожалению, в новой редакции 
упрощенной системы налогообложения 
и отчетности не сохранилась норма о 
размере ставки единого налога в случаях 
использования предпринимателем наем-
ного труда или при участии в предпри-
нимательской деятельности членов его 
семьи. Поэтому считаем необходимым 
дополнить частью третьей пункт 293,2 
статьи 293 Налогового кодекса Украины 
в следующей редакции «ставка единого 
налога увеличивается на 50 процентов 
за каждое лицо от фиксированной став-
ки единого налога».

5. Стратегическим направлением 
дальнейшего налогового реформирова-
ния должно стать: 

- уменьшение налоговой нагрузки 
путем четкой регламентации процедур 
налогового администрирования, кото-
рые должны минимизировать возмож-
ности для принятия субъективных реше-
ний должностными лицами контролиру-
ющих органов; 
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- уменьшение ставок налогов, даже 
если такое уменьшение приведет к вре-
менным потерям бюджета, но будет по-
тенциально благоприятным для роста 
доходов предпринимателей, что в даль-
нейшем приведет к созданию новых 
субъектов предпринимательской дея-
тельности. Необходимо переходить от 
линейной оценки поступлений в бюджет 
к комплексному учету взаимосвязанных 
факторов.

Список использованной литера-
туры:

1. Налоговый кодекс Украины от 2 
декабря 2010 г. № 2755-VI// Ведомости 
Верховного Совета Украины. – 2011. – 
№ 13–14; № 15–16, № 17. – Ст. 112.

2. Саварина А. Совершенствование 
законодательства по вопросам налогоо-
бложения субъектов предприниматель-
ской деятельности / А. Саварина // Пра-
во Украины. – 2005. – № 7. – С. 46-49.

3. Квасница А.В. Налоговое стиму-
лирование развития малого бизнеса / 
А.В. Квасница // Финансы Украины. – 
2002. – № 2. – С. 65-69.

4. Ластовецкий А. Совершенствова-
ние правового регулирования налогоо-
бложения как главного организацион-
но-правового средства воздействия на 
предпринимательскую деятельность / А. 
Ластовецкий // Право Украины. – 2005. – 
№ 5. – С. 56-60.

5. Майстренко А. Принятие Налого-
вого кодекса как путь к эффективности 
системы налогообложения Украины / А. 
Майстренко / / Право Украины. – 2010. – 
№ 6. – С. 128-134.

6. О применении регистраторов 
расчетных операций в сфере торговли, 
общественного питания и услуг: Закон 
Украины от 6 июня 1995 г. .№ 265/95-ВР 
// Ведомости Верховного Совета Украи-
ны. – 1995. – № 28. – Ст. 205. 

7. Труш И. Совершенстововать пра-
вовое регулирование малого предприни-
мательства /И.Труш // Право Украины. 
– 1999. – № 3. – С. 30-34.

8. О сборе и учете единого взноса 
на общеобязательное государственное 
социальное страхование: Закон Укра-
ины от 8 июня 2010 г. № 52354/2010 // 
Ведомости Верховного Совета Украины. 
– 2011. – № 2 – 3. – Ст. 11.

9. Хозяйственный кодекс Украины от 
16 января 2003 г. № 436-ІУ// Ведомости 
Верховного Совета Украины. – 2003. – 
№ 18; № 19–20; № 21–22.– Ст. 144.

Постановка проблемы. Несмотря на то, что в юридической 
литературе достаточно много внимания уделено как учениям о 
субъекте преступления в целом, так и изучению специального субъекта 
преступления, данная проблематика в разрезе состава преступления 
предусмотренного статьей 157 УК Украины, стоит чрезвычайно 
остро, прежде всего, в практической плоскости.

Вопрос субъекта преступления, в том числе специального, изучали 
такие ученые как А. Н. Трайнин, П. П. Андрушко, Л. В. Багрий-
Шахматов, Ю. В. Баулин, С. Б. Гавриш, Л. Д. Гаухман, В. А. Глушков, Н. 
Ф. Кузнецова, В. О. Навроцкий, А. В. Наумов, А. А. Музыка, В. В. Сташис, 
С. А. Семенов, Е. Л. Стрельцов, В. Я. Таций, М. И. Хавронюк и другие. 
Также проблематика субъективных элементов состава преступления, 
предусмотренного статьей 157 УК Украины исследовалась С. Я. Беде, 
Л. П. Мединой, Н. А. Мягковым и другими.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА ПРЕСТУПНОЕ ПРЕПЯТСТВОВАНИЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА В УКРАИНЕ
А. ЯСЬ,

соискатель Национальной академии прокуратуры Украины

SUMMARY
In the offered article description is given to the special subject, as element of corpus 

delict, foreseen in the art. 157 of the Criminal code of Ukraine, which is set criminal 
responsibility for an obstacle realization of the right to vote or right to take part in a 
referendum, work of election committee or commission on a referendum or activity 
of official observer. As well as the problems determined and the status of members of 
the election committee and members of the referendum committee. Other than that, 
scientifically, that they should be referred to official persons, and thus they be subject to 
article 157 of the Criminal Code of Ukraine.

Key words: the special subject, crime, Criminal code of Ukraine, the status of a 
member of the election committee, referendum.

* * *
В предложенной статье предоставлена характеристика специального субъекта 

как элемента состава преступления, предусмотренного в статье 157 Уголовного 
кодекса Украины, которой установлена уголовная ответственность за препятствие 
осуществлению избирательного права или права принимать участие в референду-
ме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятель-
ности официального наблюдателя.  А также определены проблематика и статус 
членов избирательной комиссии и членов комиссии по референдуму. Кроме этого, 
научно обосновано, что их следует относить к служебным лицам, а значит, они 
подпадают под действие статьи 157 Уголовного кодекса Украины.  

Ключевые слова: специальный субъект, преступление, Уголовный кодекс 
Украины, статус члена избирательной комиссии, референдум.

Целью данной публикации 
является предоставление 

проблематики специального субъекта 
данного состава преступления и его 
характеристика с помощью анализа 
норм Уголовного кодекса Украины. 

Изложение основного материа-
ла исследования. Достаточно осно-
вательное определение специального 
субъекта преступления предоставил 
В. В. Устименко, который основными 

его характеристиками признал другие 
дополнительные юридические при-
знаки, которые либо предусмотрены 
уголовным законом, либо вытекают 
из установленных им ограничений 
круга лиц, которые должны нести 
уголовную ответственность [1, с. 23]. 
В. В. Устименко основное значение 
специального субъекта преступле-
ния видит в ограничении круга лиц, 
которые должны нести уголовную 
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ответственность за отдельные обще-
ственно опасные деяния. В то же вре-
мя лицо, которое не обладает необхо-
димыми признаками специального 
субъекта, не может быть привлечено 
к уголовной ответственности именно 
по данному закону или должно отве-
чать за совершение преступления как 
общий субъект [1, с. 21]. Особенно-
стью статьи 157 УК Украины являет-
ся группирование в ней, даже в одной 
части статьи, нескольких составов 
преступлений, которые отличаются 
как объектом посягательства и дей-
ствием, так и субъектным составом. 
В частности, для составов престу-
плений предусмотренных ч. 1 статьи 
157 (в части препятствования сво-
бодному осуществлению граждани-
ном своего избирательного права или 
права участвовать в референдуме, 
препятствование деятельности дру-
гого субъекта избирательного про-
цесса, инициативной группы рефе-
рендума, комиссии по референдуму, 
члена избирательной комиссии, чле-
на инициативной группы референду-
ма, члена комиссии по референдуму 
или официального наблюдателя при 
исполнении ими своих полномочий, 
соединенные с подкупом, обманом 
или принуждением), ч. 2 и ч. 3 статьи 
157 (по признаку совершения престу-
пления по предварительному сговору 
группой лиц) субъект общий – т. е. 
любое физическое вменяемое лицо, 
достигшее шестнадцатилетнего воз-
раста [2, с. 192]. Для других составов 
преступления, содержащихся в ста-
тье 157 УК Украины, предусмотрен 
специальный субъект.

На законодательном уровне опре-
деление специального субъекта со-
держится в ч. 2 статьи 18 УК Укра-
ины, которой предусмотрено, что 
специальным субъектом преступле-
ния является физическое вменяемое 
лицо, совершившее в возрасте, с 
которого может наступать уголов-
ная ответственность, преступление, 
субъектом которого может быть лишь 
определенное лицо. С учетом содер-
жания указанной нормы для установ-
ления признаков специального субъ-
екта необходимо обращаться к ста-
тьям Особенной части УК Украины.

В статье 157 УК Украины, как и 
в других статьях Уголовного кодек-

са, признаки специального субъекта 
четко не сформулированы и имеют 
отсылочный характер. Общими при-
знаками для общего и специального 
субъектов остаются возраст и вменя-
емость. Однако проблемным являет-
ся формулировка дополнительных 
признаков, позволяющих признать 
отдельных субъектов специальны-
ми. По определению, данному В. Я. 
Тацием, специальный субъект – это 
лицо, которое, помимо обязатель-
ных общих признаков, имеет допол-
нительные специальные признаки, 
предусмотренные в статье Особен-
ной части для субъекта конкретно-
го состава преступления. Признаки 
специального субъекта дополняют 
общее понятие субъекта преступле-
ния, выступая как дополнительные. 
Таким образом, признаки специаль-
ного субъекта в определенной сте-
пени являются ограничительными, 
так как они определяют, что то или 
иное преступление может совершить 
не любое лицо, а только то, которое 
имеет соответствующие признаки [3, 
с. 133-134].

Вопрос специального субъекта 
преступлений против избирательных 
прав граждан попытался решить В. 
А. Навроцкий, который отметил, что 
граждане имеют возможность осу-
ществлять функции государства в из-
бирательных комиссиях независимо 
от выполняемой роли (председателя, 
секретаря или члена комиссии) на 
период времени с момента образо-
вания комиссии и до прекращения 
ее полномочий [4, с. 315-316]. Ис-
ходя из того, что в соответствующей 
статьи два раза упоминается о члене 
избирательной комиссии, а также два 
раза о служебном лице, то очевидно, 
что изучение вопроса о специальном 
субъекте преступления в аспекте 
уголовной ответственности за пре-
пятствование осуществления избира-
тельного права и права участвовать в 
референдуме невозможно без выде-
ления группы признаков, по которым 
лицо может быть признано служеб-
ным, а также без определения статуса 
члена избирательной комиссии.

С 1 июля 2011 года вступил в силу 
Закон Украины от 07.04.11 № 3207-VI 
«О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины отно-

сительно ответственности за корруп-
ционные правонарушения», которым 
среди прочего внесены изменения в 
ст. 18 Уголовного кодекса Украины и 
дополнено ее частями 3 и 4, которые 
посвящены определению «должност-
ного лица». Следует отметить, что за-
конодателем впервые включено дан-
ное понятие в Общую часть Уголов-
ного кодекса Украины, что с учетом 
распространенности данного терми-
на в статьях Особенной части пред-
ставляется более логичным и четким 
с точки зрения законодательной тех-
ники. Кроме того, изменено содер-
жание признаков, по которым лицо 
признается служебным. В настоящее 
время должностными лицами яв-
ляются лица, постоянно, временно 
или по специальному полномочию 
осуществляющие функции предста-
вителей власти или местного само-
управления, а также постоянно или 
временно занимающие в органах го-
сударственной власти, органах мест-
ного самоуправления, на предприяти-
ях, в учреждениях или организациях 
должности связанные с выполнением 
организационно-распорядительных 
или административно-хозяйствен-
ных функций, или выполняют такие 
функции по специальному полно-
мочию, которым лицо наделяется 
полномочным органом государствен-
ной власти, органом местного само-
управления, центральным органом 
государственного управления со спе-
циальным статусом, полномочным 
органом или полномочным долж-
ностным лицом предприятия, учреж-
дения, организации, судом или зако-
ном. Должностными лицами также 
признаются должностные лица ино-
странных государств (лица, занима-
ющие должности в законодательном, 
исполнительном или судебном орга-
не иностранного государства, в том 
числе присяжные заседатели, другие 
лица, осуществляющие функции го-
сударства для иностранного госу-
дарства, в том числе для публичного 
ведомства или публичного предприя-
тия), иностранные третейские судьи, 
лица, уполномоченные решать граж-
данские, коммерческие или трудовые 
споры в иностранных государствах в 
порядке, альтернативном судебному, 
должностные лица международных 
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организаций (работники между-
народной организации или любые 
другие лица, уполномоченные такой 
организацией действовать от ее име-
ни), а также члены международных 
парламентских ассамблей, участни-
ком которых является Украина, су-
дьи и должностные лица междуна- 
родных судов.

Не вдаваясь в анализ внесенных 
изменений в понятие должностного 
лица в целом и последствия, кото-
рые это повлекло для отрасли пра-
ва, предлагаю обратить внимание на 
проблемные вопросы квалификации 
действий должностных лиц по статье 
157 УК Украины. В первую очередь 
остается актуальным разграничение 
понятий «должностное лицо» и «слу-
жебное лицо». В частности, первое 
из них исчезает в УК Украины 2001 
года, в котором законодатель прибе-
гает к термину «служебное лицо», в 
отличие от предыдущего уголовного 
закона. До недавнего времени содер-
жание термина «служебное лицо», 
предусмотренное в примечании к 
статье 364 УК Украины, ничем не от-
личалось от термина «должностное 
лицо», который определялся в статье 
164 УК Украины 1960 г. К служебным 
лицам относились представители 
власти, лица, занимающие на пред-
приятиях, в учреждениях или орга-
низациях независимо от формы соб-
ственности, служебные должности, 
связанные с выполнением организа-
ционно-распорядительных или орга-
низационно-хозяйственных обязан-
ностей, а также лица, выполняющие 
организационно-распорядительные 
или административно-хозяйствен-
ные обязанности по специальным 
полномочиям. Как отмечает П. П. 
Андрушко, члены избирательных ко-
миссий и комиссий по референдуму 
признаются служебными лицами [2, 
с. 192], не конкретизируя при этом, 
к какой именно категории должност-
ных лиц их следует отнести. С. Я. Ли-
хова, анализируя проблемы субъекта 
преступления, предусмотренного 
статьей 157 УК Украины указывает, 
что члены избирательных комиссий 
и члены комиссий по референдуму 
признаются служебными лицами, 
хотя это не является следствием ос-
мысления института субъекта пре-

ступления, как составляющей теории 
уголовного права, а вытекает из бук-
вального понимания содержания ста-
тьи 157 УК Украины, в которой указа-
но «членом избирательной комиссии 
или другим служебным лицом» [5, с. 
17]. Для определения статуса членов 
избирательных комиссий и комиссий 
по референдуму следует обратиться 
к положениям Законов Украины от 
30.06.04 № 1932-IV «О Централь-
ной избирательной комиссии», от 
03.07.91 № 1286-XII «О всеукраин-
ском и местных референдумах» и 
избирательных законов, которыми 
урегулирован порядок создания из-
бирательных комиссий и полномочия 
их членов. Существует точка зрения, 
что члены Центральной избиратель-
ной комиссии не выполняют функций 
представителей власти, ни, тем более, 
административно-распорядительных 
или административно-хозяйствен-
ных обязанностей [6, с. 166]. В то же 
время анализ положений избиратель-
ного законодательства не позволяет 
согласиться с таким утверждением. 
В соответствии со статьей 1 Закона 
Украины «О Центральной избира-
тельной комиссии», ЦИК является 
постоянно действующим коллегиаль-
ным государственным органом, дей-
ствующим на основании Конститу-
ции Украины, этого и других законов 
Украины и наделен полномочиями 
по организации подготовки и прове-
дения выборов Президента Украины, 
народных депутатов Украины, депу-
татов Верховной Рады Автономной 
Республики Крым, депутатов мест-
ных советов и сельских, поселковых, 
городских голов, всеукраинского и 
местных референдумов в порядке и в 
пределах, установленных настоящим 
и другими законами Украины. Ана-
лиз полномочий, предоставленных 
членам ЦИК в соответствии со ст. 29 
Закона Украины «О Центральной из-
бирательной комиссии», в частности 
право участвовать в рассмотрении 
вопросов повестки дня комиссии, 
рассматривать заявления участников 
избирательного процесса, требовать 
и получать документы и объяснения, 
входить беспрепятственно в помеще-
ния предприятий, учреждений, ор-
ганизаций и т. п., позволяет отнести 
членов Центральной избирательной 

комиссии к служебным лицам как 
представителей власти. Председа-
тель Центральной комиссии, его за-
местители и секретарь среди прочего 
также наделены организационно-рас-
порядительными и административ-
но-хозяйственными функциями.

Кроме того, согласно статье 6 
указанного закона члены ЦИК име-
ют статус государственного служа-
щего, а в статье 4 прямо признаются 
должностными лицами. Толкование 
понятия «должностное лицо» содер-
жится в статье 2 Закона Украины «О 
государственной службе», согласно 
которой должностными лицами при-
знаются руководители и заместите-
ли руководителей государственных 
органов и их аппарата, другие госу-
дарственные служащие, на которых 
законами или другими нормативны-
ми актами возложено осуществление 
организационно-распорядительных 
и консультативно-совещательных 
функций. Интересным для пони-
мания понятия должностного лица 
является также Конвенция Органи-
зации Объединенных Наций против 
коррупции от 31.10.03, ратифициро-
ванная Законом Украины от 18.10.06 
№ 251-V, которая определяет госу-
дарственное должностное лицо как 
любое лицо, занимающее какую-
либо должность в законодательном, 
исполнительном, административном 
или судебном органе Государства-
участника, которое назначено или 
избрано, труд которого оплачивает-
ся или не оплачивается, независимо 
от уровня должности; любое другое 
лицо, выполняющее какую-либо пу-
бличную функцию, в том числе для 
публичного ведомства или публично-
го предприятия, или предоставляет 
любую государственную услугу, как 
это определяется во внутреннем зако-
нодательстве Государства-участника 
и как это применяется в соответству-
ющей области правового регулиро-
вания этого Государства-участника; 
любое другое лицо, которое опреде-
ляется как «публичное должностное 
лицо» во внутреннем законодатель-
стве Государства-участника. 

Изложенное позволяет сделать 
вывод, что в целом понятия «служеб-
ное лицо» и «должностное лицо» не 
являются тождественными, отлича-
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ются как по содержанию, так и по 
объему. В то же время, с учетом пре-
доставленных законом полномочий 
члены Центральной избирательной 
комиссии кроме признания их долж-
ностными лицами одновременно 
могут быть признаны служебными 
лицами по признаку представителей 
власти, а председатель комиссии, его 
заместитель и секретарь, к тому же, 
могут считаться служебными лица-
ми, выполняющими организационно-
распорядительные и административ-
но-хозяйственные функции. 

Значительно сложнее вырабо-
тать единую позицию относительно 
признания должностными лицами 
членов других избирательных ко-
миссий и комиссий по референдуму, 
кроме центральной. Например, по 
мнению М. А. Мягкова, абсолютное 
большинство членов избирательных 
комиссий не являются служебными 
лицами. Служебными лицами при со-
вершении препятствования осущест-
влению избирательного права автор 
считает только членов Центральной 
избирательной комиссии Украины, 
председателей территориальных из-
бирательных комиссий и членов 
других избирательных комиссий при 
условии предоставления им соответ-
ствующих служебных полномочий 
коллегиальным решением этой ко-
миссии [7, с. 16]. По моему мнению, 
это утверждение имеет несколько 
противоречивый характер и не учи-
тывает в полной мере статус и пол-
номочия избирательных комиссий 
и их членов. Члены избирательных 
комиссий, в том числе участковых, 
которые не являются юридическими 
лицами, наделены широким кругом 
полномочий по организации работы 
избирательных участков, подсчета 
голосов, организации голосования 
и т. д. В соответствии со статьей 25 
Закона Украины «О выборах народ-
ных депутатов Украины», статьей 20 
Закона Украины «О выборах депу-
татов Верховной Рады Автономной 
Республики Крым, местных советов 
и сельских, поселковых, городских 
голов», статьей 22 Закона Украины 
«О выборах Президента Украины», 
избирательные комиссии являются 
специальными коллегиальными ор-
ганами, уполномоченными органи-

зовывать подготовку и проведение 
выборов депутатов и обеспечивать 
соблюдение и одинаковое приме-
нение законодательства Украины о 
выборах депутатов. То есть задача, 
которая возлагается на избиратель-
ные комиссии, а также наличие у них 
контрольной функции за соблюдени-
ем избирательного законодательства, 
позволяет признать их органами го-
сударственной власти в сфере изби-
рательного процесса.

Выводы. Анализ положений За-
кона Украины «О всеукраинском и 
местных референдумах» позволяет 
прийти к аналогичным выводам от-
носительно статуса комиссий по ре-
ферендуму.

Задачи и функции, которые возло-
жены на избирательные комиссии и 
комиссии по референдуму, и их пол-
номочия хоть и реализуются путем 
коллегиальных решений, но в при-
нятии которых принимает участие 
каждый член комиссии. Кроме того, 
каждый член комиссии осуществляет 
контрольную функцию за надлежа-
щим исполнением избирательного 
законодательства во время голосова-
ния, подсчета голосов и других ста-
дий избирательного процесса.

По моему мнению, изложенные 
аргументы являются достаточными 
для того, чтобы считать всех членов 
избирательных участков и комиссий 
по референдуму служебными лица-
ми по признаку выполнения функ-
ций представителей власти. При 
этом, учитывая порядок образования 
участковых комиссий, их членов це-
лесообразно признавать служебными 
лицами, которые выполняют функ-
ции представителей власти по специ-
альному полномочию, которым лицо 
наделяется избирательным законом.
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