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ОСОБАЯ ЖЕСТОКОСТЬ КАК ОЦЕНОЧНОЕ ПОНЯТИЕ  
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Summary
The article is dedicated for researching evaluative concepts «special cruelty» in criminal legislation of Ukraine. It was made 

analysis of the problems faced by the actors when referring to such acts that carried out with special cruelty. Was identified criteria 
of the special cruelty, that can serve as benchmarks for pre-trial investigation and court in decision-making. Was held analysis of the 
jurisprudence for this issue. Given the rapid dynamism of social relations, which is now also accompanied by destabilization of the 
situation in the country combined with aggression and cruelty, consideration of this issue and its relevance is obvious.

Key words: evaluative concepts, evaluative concepts in criminal law and legislation, special cruelty, murder, criteria of the special 
cruelty.

Аннотация 
Статья посвящена исследованию оценочного понятия «особая жестокость» в уголовном законодательстве Украины. Сде-

лан анализ проблем, с которыми сталкиваются субъекты при отнесении деяния к такому, что осуществлено с особой жесто-
костью. Определены критерии особой жестокости, которые могут служить ориентирами для органов досудебного следствия 
и суда при принятии ими решений. Проведено анализ судебной практики по данному вопросу. Учитывая стремительный ди-
намизм общественных отношений, который сейчас сопровождается еще и дестабилизацией ситуации в стране, совмещенной 
с агрессией и жестокостью, рассмотрение данного вопроса и его актуальность очевидны.

Ключевые слова: оценочные понятия, оценочные понятия в уголовном праве и законодательстве, особая жестокость, 
преднамеренное убийство, критерии особенной жестокости.

Постановка проблемы. Одной 
из актуальных проблем теории 

и практики современного уголовного 
права является вопрос использования 
оценочных понятий в уголовном за-
конодательстве. Норма права отражает 
основные характерные черты, прису-
щие отдельным правоотношениям, но 
законодатель не должен пытаться урегу-
лировать их так, чтобы предусмотреть 
каждый возможный случай, поскольку 
попытки чрезмерно детальной регла-
ментации всегда приводили к сниже-
нию уровня правового регулирования. 
Поскольку невозможно полностью 
предусмотреть варианты всех возмож-
ных случаев (вариантов поведений), 
отдельные конкретные ситуации не-
которое время не имеют правового за-
крепления. Такие ситуации оказывают-
ся вне сферы правового регулирования 
и имеют негативные последствия для 
функционирования правовой системы в 
целом. Именно в таких случаях умест-
но использование оценочных понятий. 
Главным, по нашему мнению, является 
установление критериев, по которым 
органы государственной власти, юриди-
ческие и физические лица, осуществляя 
правоприменительную деятельность, 
будут давать им правовую оценку.  
В данной статье будет исследоваться 
такое оценочное понятие уголовного за-
конодательства, как особая жестокость. 

Методологической основой ис-
следования при написании данной 
статьи послужили общенаучный ме-
тод познания, отражающий, в част-
ности, неразрывную связь теории и 
практики, и частнонаучные методы 
исследования: логико-юридический, 
лингвистический, формально-логи-
ческий, компаративный и ретроспек-
тивный анализы.

Ряд ученых обращались к вопро-
сам отнесения тех или иных понятий 
к категории оценочных, толкования, 
конкретизации и вообще целесообраз-
ности использования оценочных по-
нятий в праве в целом и в уголовном 
в частности. Также рассматривались 
вопросы, связанные с оценочными 
понятиями именно в уголовном за-
конодательстве. Таковыми ученными 
являются М.И. Бару, С.С. Безруков,  
В.К. Грищук, О.В. Каплина, Т.В. Ка-
шанина, А.В. Кобзева, В.М. Косович, 
К.С. Лановенко, М.И. Панов, В.В. Пи-
тецкий, А.С. Степанюк, Р.М. Раджабов, 
С.Н. Черноус, С.Д. Шапченко, А.Е. Фе-
тисов и другие. Среди работ, указанных 
автором, упоминалось такое оценочное 
понятие, как особая жестокость, однако 
в украинском уголовном праве ему не 
уделено достаточного внимания.

Цель данной статьи – определение 
критериев для оценки деяния как тако-
го, что осуществлено с особой жесто-

костью, для единого понимания и при-
менения на практике.

Изложение основного материала. 
Эффективность уголовного законода-
тельства определяется способностью 
закона адекватно регулировать обще-
ственные отношения, которые являют-
ся достаточно сложными, разнообраз-
ными и такими, что постоянно и актив-
но меняются. Проблемой законодатель-
ной ветви власти всех исторических 
периодов была своевременная модер-
низация и адаптация законодательства 
к общественным процессам и отноше-
ниям, развитие и смена которых доста-
точно быстры. Сегодняшняя действи-
тельность не является исключением, не 
всегда вовремя законодателю удается 
отследить и внести соответствующие 
изменения в значительное количество 
нормативно-правовых актов, а поэто-
му некоторые общественные отноше-
ния остаются не урегулированными, а 
уголовно-правовые деяния (действия, 
бездействия) – иногда безнаказанными. 

Дискреция как способ решения 
должностным лицом или государствен-
ным органом вопросов, которые не 
имеют однозначного, полного или во-
обще не имеют нормативного урегули-
рования и поэтому последнее зависит 
от оценки данных вопросов субъектом 
правовых отношений [4, с. 19], являет-
ся главенствующим способом решения 
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общественно-правовых нарушений в 
англо-саксонской правовой системе. 

В свою очередь, романо-германско-
му типу правовой семьи присуща чет-
кая система источников права, основ-
ной формой которого является норма-
тивно-правовой акт. Для недопущения 
безнаказанности за деяния из-за невоз-
можности их предусмотрения актуаль-
ным является применение такого прие-
ма юридической техники, как введение 
в уголовный закон оценочных понятий. 
Еще в процессе разработки и принятия 
Уголовного кодекса Украины в 2001 г. 
законодатель широко применил ука-
занный прием юридической техники. 
Возникновение оценочных понятий 
обусловлено также невозможностью 
конкретно толковать закон, отсутстви-
ем четких и близких к определению 
критериев оценки. Главными предпо-
сылками введения в уголовный закон 
оценочных понятий являются стреми-
тельное развитие общественных отно-
шений, неоднозначность социальной 
обстановки в стране в тот или иной 
исторический период времени, много-
образие форм человеческого поведения 
и его результатов. Оценочные нормы 
права (то есть юридические нормы с 
оценочными понятиями) является осо-
бой формой закрепления общеобяза-
тельных правил [3, с. 59]. Без рекомен-
даций по их рассмотрению оценочные 
понятия неизбежно приводят к свободе 
их толкования должностными лицами 
органов предварительного следствия 
и судьями, а значит, решение по делу 
будет варьироваться в зависимости от 
правосознания указанных лиц и пони-
мание ими таких принципов: законно-
сти; равенства граждан перед законом; 
ответственность только за совершение 
общественно опасного деяния, предус-
мотренного законом как преступление; 
ответственность только при наличии 
вины; личный характер ответствен-
ности; индивидуализация уголовной 
ответственности и неотвратимости на-
казания. 

Многие ученые-правоведы изучали 
природу оценочных понятий и давали им 
определение. Так, по мнению С.С. Без- 
рукова, под оценочным понятием 
обычно понимают относительно опре-
деленные понятия, используемые за-
конодателем при невозможности де-
тального урегулирования ряда схожих 
обстоятельствах, которые служат для 

обозначения абстрактных правовых яв-
лений, содержание которых имеет не-
замкнутую структуру, всегда оставаясь 
открытым, и может быть установлено 
только посредством самостоятельной 
оценки конкретной правовой ситуации 
со стороны лица, применяющего закон 
[2, с. 7]. А.Н. Ботнаренко определяет 
оценочные понятия в праве как поня-
тие, содержание которых недостаточ-
но или вообще не определено теорией 
права [4, с. 19]. Для исследования та-
кого оценочного понятия, как особая 
жестокость нами выбран более узкий 
спектр его исследования, в частности в 
уголовном законодательстве, посколь-
ку, по нашему мнению, это имеет более 
важное практическое значение.

Наиболее полным считаем опреде-
ление «оценочного понятия уголовного 
закона», данное О.С. Степанюком, как 
«понятие, что содержится в уголов-
но-правовой норме и конкретизиру-
ется лицом, осуществляющим право-
применения при уголовно-правовой 
оценке фактов, детерминирующих 
применения норм уголовного закона»  
[12, с. 198].

Поскольку уголовное право при-
надлежит к публичному праву, основой 
которого являются императивные нор-
мы, которые не могут быть изменены 
и дополнены участниками правоотно-
шений, то введение оценочных поня-
тий является необходимостью для пре-
одоления сложного процесса внесения 
изменений в Уголовный кодекс Укра-
ины, внесение которых обусловлено 
социальными процессами. Оценочные 
понятия имеют свои преимущества и 
недостатки, которые в определенной 
степени раскрываются в данной статье.

Так, применение оценочных по-
нятий в правовом поле с целями и на-
мереньями, которыми они обусловле-
ны (в частности, устранение пробелов 
законодательства и ретроспективного 
регулирования современных обще-
ственных отношений), возможно лишь 
в обществе с высоким правовым со-
знанием и моралью. Иначе, чрезмерная 
свобода выбора и возможность уполно-
моченных лиц действовать по своему 
усмотрению может привести к злоу-
потреблению такой свободой на закон-
ных основаниях. Важным, по нашему 
мнению, является четкое определение 
критериев для правильной идентифи-
кации конкретного оценочного поня-

тия, чтобы избежать неправильных, 
безосновательных судебных решений, 
утраты единства в трактовке уголовно-
правовых норм. 

По мнению Е.М. Кисилюка и К.С. Ла- 
новенко, оценочные понятия не кон-
кретизированы в законодательстве, по-
этому при квалификации следователь 
не может ограничиться формальным 
сопоставлением признаков совершен-
ного деяния с признаками соответству-
ющего состава преступления. При этом 
нельзя рассчитывать на абсолютную 
объективность процесса конкретиза-
ции, так как ни один человек не в со-
стоянии преодолеть или превзойти соб-
ственные представления, убеждения, 
опыт, профессиональный и культурный 
уровень так далее [8, с. 102].

Понятие особой жестокости как 
способа совершения преступления 
введено в уголовное законодательство 
нашего государства еще во времена 
существования Украинской Советской 
Социалистической Республики. Сделав 
ретроспективный анализ законодатель-
ного закрепления понятия «особой же-
стокости», нами сделан вывод, что ни 
разу законодателем не было дано ему 
определение, следовательно, понятие 
«особая жестокость» на территории 
нашего государства всегда относилось 
к категории оценочных.

Ориентировочный перечень кри-
териев для определения способа со-
вершения преступления с особой же-
стокостью содержит Постановление 
Пленума Верховного Суда Украины 
от 7 февраля 2003 р. № 2 «О судебной 
практике по делам о преступлениях 
против жизни и здоровья человека» 
(далее – Постановление Пленума № 
2). Однако Постановлением Пленума  
№ 2 предусмотрены обстоятельства, 
при которых именно умышленное убий-
ство определяется совершенным с осо-
бой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 Уго-
ловного кодекса Украины (далее – УК)). 
Однако особая жестокость является 
обязательным признаком и состава 
преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 434 УК Украины (жестокое обраще-
ние с военнопленными, связано с осо-
бой жестокостью), а также является од-
ной из исключительных обстоятельств, 
отягчающих наказание (п. 10 ст. 67 УК 
Украины). Изменения в Постановление 
Пленума № 2 не вносились, а следо-
вательно, единственным ориентиром 
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для должностных лиц, определяющих 
наличие или отсутствие в каждом кон-
кретном составе преступления особой 
жестокости как способа его соверше-
ния, остается первоначальная редакция 
Постановления Пленума № 2 и соб-
ственное убеждение. Согласно п. 8 По-
становления Пленума № 2 умышлен-
ное убийство признается совершенным 
с особой жестокостью (п. 4 ч. 2 ст. 115 
УК Украины), если виновный, лишая 
потерпевшего жизни, понимал, что на-
носит ему особые физические (путем 
причинения большого количества теле-
сных повреждений, пыток, истязания, 
мучения, в том числе с использованием 
огня, тока, кислоты, щелочи, радио-
активных веществ, яда, который на-
носит нестерпимую боли и так далее), 
психические или нравственные (путем 
посрамление чести, унижение досто-
инства, причинение тяжких душевных 
переживаний, глумления и так далее) 
страдания, а также если оно было со-
пряжено с глумлением над трупом или 
совершалось в присутствии близких 
потерпевшему лиц и виновный осоз-
навал, что такими действиями наносит 
последним особые психические или 
нравственные страдания.

Проанализировав судебную прак-
тику, сделан вывод, что подобные дей-
ствия виновных в совершении престу-
плений лиц были квалифицированы 
судами по-разному. Удачным, на наш 
взгляд, является сравнение следующих 
составов преступления: умышленное 
тяжкое телесное повреждение, повлек-
шее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 
УК Украины), умышленное убийство 
(ч. 1 ст. 115 УК Украины) и умышлен-
ное убийство с особой жестокостью 
(п. 4 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Так, в 
частности, в приговоре Апелляцион-
ного суда Луганской области от 28 ян-
варя 2014 г. по уголовному делу № 4 
27/4792/13-к установлено, что на почве 
ранее возникших личных неприязнен-
ных отношений между обвиняемым и 
потерпевшим возникла ссора, в ходе 
которой обвиняемый, имея умысел на 
совершение умышленного убийства 
потерпевшей, ножом нанес ей один 
удар в шею слева, от чего потерпев-
шая, держась за рану, начала отходить 
от обвиняемого. Продолжая свой пре-
ступный умысел, направленный на 
убийство потерпевшей, обвиняемых 
ножом нанес еще не менее 6 ударов 

потерпевшей в туловище с левой и 
правой стороны, причинив ей телесные 
повреждения в виде множественных 
колото-резаных ран головы, шеи, ту-
ловища, проникая в левую плевраль-
ную полость, с повреждением печени, 
левого легкого, в брюшную полость с 
повреждением межреберных артерий, 
с кровоизлияниями под оболочки и в 
ткань левого легкого, печени, мышц 
шеи, в мышцы грудины, которые отно-
сятся к категории тяжких телесных по-
вреждений по признаку опасности для 
жизни в момент причинения Обвиняе-
мый признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 115 УК Украины [5].

Приговором Торезского город-
ского суда Донецкой области от 27 
ноября 2013 г. по уголовному делу № 
247/2800/13-к установлено, что между 
обвиняемой и потерпевшим возникла 
ссора, в ходе которой обвиняемая с це-
лью умышленного убийства потерпев-
шего из мести за сексуальные домога-
тельства сначала толкнула обвиняемо-
го на диван, потом сбросила последне-
го с дивана на пол, схватила кухонный 
нож со стола и нанесла указанным но-
жом два удара ему в живот. Осознавая, 
что смерть потерпевшего не наступила, 
она продолжила свои преступные дей-
ствия, и, действуя умышленно, с целью 
лишения его жизни с особой жестоко-
стью, желая, чтобы смерть носила осо-
бенно болезненный характер и вызыва-
ла потерпевшему особые физические 
страдания, нанесла ему пять резаных 
ранений грудной клетки и живота, а 
затем, перевернув пострадавшего на 
живот, продолжая свои действия, на-
правленные на нанесение ему особой 
физической боли, нанесла удар ножом 
в спину. Смерть потерпевшего насту-
пила от острого общего малокровия 
на почве проникающего колото-реза-
ного ранения живота с повреждением  
печени. Обвиняемая признана вино-
вной в совершении преступления, 
предусмотренного п. 4 ч. 2 ст. 115 УК 
Украины [7].

Приговором Бородянского рай-
онного суда Киевской области от 17 
февраля 2010 г. по уголовному делу № 
1-66/10, установлено, что подсудимый 
во время ссоры с женой (потерпевшей) 
на почве неприязненных отношений 
умышленно стал наносить ей удары по 
голове, а затем, сбросив потерпевшую 

с кресла на пол, ногой нанес ей удары 
в область живота и спины, причинив 
потерпевшей тяжкие телесные повреж-
дения в виде внутричерепной травмы: 
синяка правого верхнего века, двух сса-
дин лобной области справа, травмати-
ческих кровоизлияний в мягкие ткани 
головы, под твердую мозговую и под 
паутинной оболочкой головного мозга 
дело, отека-набухания головного мозга, 
вследствие чего потерпевшая сконча-
лась в тот же день. Подсудимый при-
знан виновным в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 2 ст. 121  
УК Украины [6]. 

Подытоживая, мы видим, что при 
однородных действиях виновных лиц, 
в частности совершение указанных 
выше преступлений путем издеватель-
ства, мучения жертвы, применение к 
ней садистских методов, а также путем 
задания особых страданий в процессе 
осуществления преступного деяния, 
суд их квалифицирует по-разному.  
В одном деле выделяет такой способ 
совершения преступления, как особая 
жестокость, а в другом нет, поэтому 
видим необходимость дополнить кри-
терии особой жестокости, которые со-
держит Постановление Пленума № 2 в 
действующей редакции.

По нашему мнению, давать зако-
нодательно определенное закрепление 
понятию «особая жестокость» путем 
внесения изменений в уголовный закон 
нецелесообразно из-за вариативности 
и непредсказуемости общественных 
отношений, деформации сознания 
субъектов уголовных правоотношений 
и тому подобное.

В свою очередь, Ю.Б. Химьяк счи-
тает, что оценочные уголовно-право-
вые понятия, которые не нашли доста-
точной конкретизации ни в статье УК 
Украины, ни в обобщениях судебной 
практики (а в судебной практике отсут-
ствуют критерии относительно подхо-
дов к установлению содержания таких 
понятий), не могут использоваться за-
конодателем [13, с. 68–69]. Одним из 
способов преодоления неоднозначно-
сти понимания субъектами правопри-
менения оценочных понятий, по мне-
нию российского правоведа А.В. Коб- 
зевой, является издание постановления 
Пленума Российской Федерации, по-
священного интерпретации всех оце-
ночных понятий действующего уголов-
ного законодательства [9, с. 308]. Одна-
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ко, на наш взгляд, в Украине было бы 
целесообразнее издать постановление 
Пленума Верховного Суда Украины 
или Постановление Высшего специ-
ализированного суда по рассмотрению 
гражданских и уголовных дел в отно-
шении оценочных понятий действу-
ющего уголовного законодательства 
Украины, но не с интерпретацией всех 
оценочных понятий действующего 
уголовного законодательства, а с кри-
териями их оценки, которые помогут 
их определить как такие, и исследовать 
наличие или отсутствие определенного 
оценочного понятия в каждом конкрет-
ном случае.

Выводы. Во-первых, под особой 
жестокостью следует понимать деяние, 
совершенное путем издевательства, му-
чения, пытки жертвы либо применения 
к ней садистских методов или путем 
причинения потерпевшему большого 
количества ранений, в случае установ-
ления, что виновный, когда наносил их 
потерпевшему, хотел причинять ему 
тем самым особых страданий в про-
цессе осуществления им деяния. Если 
подобная цель действий у виновного 
отсутствовала, в этом случае призна-
ния преступления совершенным с осо-
бой жестокостью зависит от направ-
ленности установленного у виновного 
умысла и объективных обстоятельств 
содеянного. В частности, необходимо 
учитывать и исследовать следующие 
обстоятельства: местонахождение ран 
и других повреждений на теле потер-
певшего (наносились ранения в область 
местонахождения жизненно важных 
органов или нет); характер ранений 
(сила удара, глубина раневых каналов), 
орудие убийства (длина лезвия ножа, 
особенности заряда в огнестрельном 
оружии), времени, прошедшего между 
нанесением первого и последнего уда-
ров; соотношение сил преступника и 
потерпевшего; обстановки, в которой 
действовал виновный. По нашему мне-
нию, важным является акцентирование 
внимания на введение такого критерия 
особой жестокости, как совершение 
принудительного воздействия на че-
ловека, причиняя прижизненные стра-
дания физическому или психическому 
здоровью потерпевшего в присутствии 
несовершеннолетних, поскольку уви-
денное однозначно негативно повлияет 
на несформированную психику несо-
вершеннолетнего. Поскольку развитие 

психики ребенка – сложный процесс 
созревания и осложнения психических 
функций и личности, который проис-
ходит под влиянием ряда факторов: на-
следственно-биологических и социаль-
ных [10, с. 530].

А.В. Баженов отмечает: «В резуль-
тате многолетних исследований ре-
зультатов судебно-психиатрических 
экспертиз были сделаны выводы, что 
основную массу несовершеннолетних 
преступников составляют лица, при-
знанные вменяемыми, но имеют откло-
нения в психике» [1, с. 11]. Итак, совер-
шение преступления с особой жесто-
костью в присутствии несовершенно-
летнего может привести к деформации 
психики несовершеннолетнего, что в 
свою очередь в разы увеличивает ве-
роятность его становления на преступ-
ный путь. Учитывая вышеизложенное 
и реалии сегодняшнего дня, одним из 
приоритетных направлений государ-
ственной политики является недопу-
щение распространения произведений, 
пропагандирующих насилие. 

Во-вторых, добавить к критериям 
оценочного понятия «особая жесто-
кость», предусмотренных Постановле-
нием Пленума № 2, следующие:

– касательно особых физических 
страданий: сожжение заживо, длитель-
ное лишение пищи, воды;

– касательно психических страда-
ний: совершение принудительного воз-
действия на человека, что причиняет 
прижизненные страдания физическому 
или психическому здоровью потерпев-
шего в присутствии несовершеннолет-
них.

– касательно умышленного убий-
ства с особой жестокостью. Постанов-
лением Пленума № 2 предусмотрено, 
что «умышленное убийство признается 
совершенным с особой жестокостью, 
если виновный, лишая потерпевшего 
жизни, понимал, что наносит ему осо-
бых физических, психических и нрав-
ственных страданий...» [11]. Предлага-
ем дополнить критерием «когда перед 
лишением жизни» ему были нанесены 
физические, психические и нравствен-
ные страдания. 

В-третьих, при принятии решения 
судом необходимо получать четкие 
разъяснения последнего относительно 
обстоятельств и критериев, которыми 
руководствовался судья при его при-
нятии. 

В-четвертых, нельзя недооцени-
вать судебный прецедент при принятии 
решений, однако конкретные случаи, 
изложенные в судебном решении-пре-
цеденте, должны быть только вспомо-
гательной базой для принятия реше-
ния, а не его основой. Следовательно, 
наличие оценочных понятий в уголов-
ном законодательстве является важным 
и вспомогательным инструментом, 
который дает возможность их адекват-
ного и актуального толкования, а так-
же применения в конкретный период 
времени с учетом всех обстоятельств 
уголовного дела, общественных отно-
шений и вектора их развития. Задачей 
законодателя и Пленума Верховного 
Суда Украины является минимизация 
максимально широкого толкования 
оценочных понятий, применение для 
этого необходимых мер, в частности 
установление критериев для иденти-
фикации каждого оценочного понятия, 
недопущение непрофессионализма су-
дов, а также осуществлять постоянный 
мониторинг уголовного законодатель-
ства на предмет противоречий и пробе-
лов для целей их устранения.
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Summary
The article examines the views of scientists, the current legislation of Ukraine in 

terms of its regulatory activities in the field of standardization. Focuses on the definition 
of activities in the field of standardization as a form of economic activity. What was 
the basis for the formulation of suggestions for improvement, by making the proposed 
changes in the order of the State statistics Committee of Ukraine dated December 14, 
2006 № 607 „On approval of Methodological guidelines on the definition of the main 
economic activity of the enterprise”.

Key words: government regulation, economic activities, standard, standardization, 
subjects of standardization, commodity, commodity market, competition.

Аннотация
В статье рассматриваются взгляды ученых, действующее законодательство 

Украины в плане его нормативно-правовой деятельности в области стандартиза-
ции. Основное внимание обращено на определение деятельности в области стан-
дартизации как вида экономической деятельности. Что послужило основанием для 
формулирования предложений относительно совершенствования путем внесения 
предложенных изменений в приказ Госкомстата Украины от 14 декабря 2006 г.  
№ 607 «Об утверждении Методических указаний по определению основного вида 
экономической деятельности предприятия».

Ключевые слова: государственное регулирование, экономическая деятель-
ность, стандарт, стандартизация, субъекты стандартизации, товар, рынок товара, 
конкуренция.

Постановка проблемы. Будучи 
административно-правовым 

средством регулирования важнейших, 
с точки зрения государства, обще-
ственных отношений, стандартизация 
занимает важное место в механизме 
административно-правового регулиро-
вания хозяйственной деятельности в 
Украине, находясь в динамическом со-
стоянии, одновременно выступая раз-
новидностью деятельности субъектов 
стандартизации. 

При таких условиях стандартиза-
ция должна рассматриваться с двух по-
зиций: 

– как административно-правовой 
способ; 

– как вид экономической деятель-
ности.

Однако на сегодня вопрос деятель-
ности в сфере стандартизации как вида 
экономической деятельности субъек-
тов стандартизации является неиссле-
дованным, отсутствует теоретический 
материал. Поэтому существует потреб-
ность в детальном рассмотрении при-
веденного вопроса.

Актуальность темы исследова-
ния не вызывает сомнения, поскольку 
определение стандартизации видом 
экономической деятельности имеет 
определяющее значение в вопросе обе-
спечения управления данной деятель-
ностью. Кроме того, это имеет значе-
ние и для планирования внутренней де-
ятельности субъектов стандартизации, 
ведь действующим законодательством 
Украины для каждого из видов эконо-
мической деятельности установлены 
соответствующие требования.

Исследование вопросов относи-
тельно деятельности в сфере стан-
дартизации и правового обеспечения 
экономической деятельности субъек-
тов хозяйствования проводили уче-
ные, среди которых нужно отметить 
В. Аверьянова, Т. Белуху, В. Галунько, 
О. Ефимову, А. Эщука, В. Новодвор-
ского, В. Костюченко, Н. Клименко,  
В. Мамутова, И. Лифиц, А. Ломакина, 
В. Палия, А. Подцерковного, К. Савчу-
ка, Г. Саранчу, Ю. Старилова, Б. Росин-
ского, Ю. Шемшученко, Л. Шнейдма-
на, А. Язвинскую и других.
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Цель и задачи статьи. Ответить 
на вопрос: является ли деятельность 
в области стандартизации видом эко-
номической деятельности субъектов 
стандартизации?

Изложение основного материала.  
Закон Украины «О стандартизации» 
(далее – Закон) определяет стандар-
тизацию как деятельность, заключа-
ющуюся в установлении положений 
для общего и неоднократного исполь-
зования относительно имеющихся 
или потенциальных задач и направле-
на на достижение оптимальной степе-
ни упорядоченности в определенной 
сфере [1].

Исходя из приведенного выше 
определения, признаком понятия 
«стандартизация» является деятель-
ность, заключающаяся в установле-
нии положений. При этом под по-
нятием «положение» понимаются 
национальные стандарты, кодексы 
установившейся практики, каталоги 
(далее – национальные стандарты), 
принятые национальным органом 
стандартизации; стандарты, кодексы 
установившейся практики, техниче-
ские условия, каталоги (далее – стан-
дарты предприятий), принимаемые 
предприятиями, учреждениями и ор-
ганизациями, осуществляют стандар-
тизацию (п. п. 1–2 ч.1 ст. 6 Закона).

Понятие «деятельность» исполь-
зуется в научной литературе неодно-
значно. Е. Подольская под понятием 
«деятельность» понимает форму ак-
тивности человека, проявляющаяся в 
целенаправленном изменении и пре-
образовании мира и человеческого со-
знания [2, с. 109].

В. Кондрашов, Д. Чекалов, В. Ко-
порулина имеют общее мнение отно-
сительно понятия «деятельность» и 
формулируют ее следующим образом: 
«Деятельность – форма активного 
отношения человека к окружающе-
му миру с целью преобразования»  
[3, с. 193]. 

Словари толкуют понятие «дея-
тельность» как применение своего 
труда к чему-либо [4, с. 306; 5, с. 311].

По нашему мнению, понятие «де-
ятельность» в отношении субъектов 
стандартизации нужно исследовать 
с позиции общественных отноше-
ний, складывающихся в процессе и 
на основе их реальной деятельности. 
Благодаря такому подходу понятие 

«деятельность» и общественные от-
ношения оказываются в своем дей-
ствительном диалектическом взаимо-
действии. Насколько общественные 
отношения являются общими усло-
виями, формами, предпосылками 
деятельности, настолько же, в свою 
очередь, они являются результатами, 
специфическими продуктами дея-
тельности ее субъектов. Деятельность 
органично связана с общественными 
отношениями и возможна как в ее 
сфере, так и наоборот.

Так, деятельность в области стан-
дартизации основывается на дости-
жениях науки, техники, практическом 
опыте с участием всех заинтересован-
ных сторон с учетом потребностей 
общества, где важное место принад-
лежит субъекту стандартизации.

Закон определяет юридических 
лиц, являющихся субъектами стан-
дартизации с полномочиями деятель-
ности относительно: 

– разработки, принятия, проверки, 
пересмотра, отмены и возобновления 
действий национальных стандартов и 
изменений к ним – национальный ор-
ган стандартизации (п. 1 ч. 1 ст. 6, п. 3 
ч. 1 ст. 8.2 ч. 2 ст. 11 Закона);

– разработки, принятия, проверки, 
пересмотра, отмены стандартов пред-
приятий и изменений к ним – пред-
приятия, учреждения и организации, 
осуществляющие стандартизацию  
(п. 2 ч. 1 ст. 6, п. 5 ч. 1 ст. 8.1 ч. 1  
ст. 16 Закона).

Таким образом, деятельность 
субъекта стандартизации становится 
экономической тогда, когда ресурсы 
первого в виде оборудования, рабочей 
силы, технологий, информационных 
ресурсов и многого другого объеди-
няются в производственный процесс, 
характеризующийся затратами, целью 
которых является установления по-
ложений для общего и неоднократ-
ного использования. Такая позиция 
соответствует законодательному по-
ниманию определения понятия «эко-
номическая деятельность» – процесс 
производства продукции (товаров и 
услуг), который осуществляется с ис-
пользованием определенных ресур-
сов: сырья, материалов, оборудова-
ния, рабочей силы, технологических 
процессов и тому подобное. Экономи-
ческая деятельность характеризуется 
затратами на производство, процес-

сом производства и выпуском продук-
ции (товаров и услуг) [6].

Определяя понятие «экономиче-
ская деятельность», законодатель ис-
пользует понятие «товар», в своем 
значении являющегося более широ-
ким в сравнении с понятиями «про-
дукция» или «услуга». Исследован-
ные источники дают подобные опре-
деления понятию «товар»:

– любая продукция, услуги, рабо-
ты, права интеллектуальной собствен-
ности и другие неимущественные 
права, предназначенные для продажи. 
То есть все то, что составляет предмет 
торговли [4, с. 1456];

– предназначенный для обмена 
продукт труда, имеющий потреби-
тельскую стоимость. То есть все то, 
что составляет предмет торговли  
[7, с. 159];

– любой предмет хозяйственного 
оборота, в том числе продукция, рабо-
ты, услуги, документы, подтверждаю-
щий обязательства и права (в частно-
сти, ценные бумаги) [8].

Процесс производства товара 
происходит в результате выполнения 
совокупности действий на разных 
уровнях хозяйствования, в результа-
те которых субъект хозяйствования 
удовлетворяет свои потребности по-
средством производства материаль-
ных благ. Поэтому такие действия 
приобретают признаков экономиче-
ской деятельности.

Проводя аналогию, представляет-
ся возможным рассматривать нацио-
нальные стандарты и стандарты пред-
приятий в значениях понятия «товар», 
с единственным отличием, что товар 
производится, а национальные стан-
дарты и стандарты предприятий как 
результаты научно-технической твор-
ческой, интеллектуальной деятельно-
сти, относясь к объектам права интел-
лектуальной собственности, устанав-
ливаются или принимаются (п. 2 ч. 2 
ст. 11, п. 1 ч. 1 ст. 16 Закона).

Организационно-правовые аспек-
ты функционирования национального 
органа стандартизации, предприятий, 
учреждений, организации осущест-
вляющих стандартизацию (далее – 
субъекты стандартизации), дают им 
право быть участниками товарного 
рынка (далее – рынок стандартов), 
где товаром выступают национальные 
стандарты и стандарты предприятий, 
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которые имеют свою стоимость. Уча-
стие национальных стандартов, раз-
работанных национальным органом 
стандартизации, на рынке стандартов 
является бесспорной, поскольку од-
ним из источников финансирования 
деятельности последнего являются 
средства, полученные от реализации 
первых (ч. 1 ст. 26, п. 4 ч. 2 ст. 28 За-
кона). Это касается и других субъ-
ектов стандартизации (п. 5 ч. 1, ч. 3  
ст. 16 Закона).

Рынок товара (товарный рынок) – 
сфера оборота товара (взаимозаменя-
емых товаров), на который в течение 
определенного времени и в пределах 
определенной территории есть спрос 
и предложение [8].

Национальные стандарты приме-
няются на добровольной основе и на-
ходятся в собственности государства, 
за исключением случаев, когда обя-
зательность их применения установ-
лена нормативно-правовыми актами  
(ч. 2 ст. 23; ч. 1 ст. 25 Закона). Стандар-
ты предприятий также применяются 
на добровольной основе и находятся 
в собственности субъектов стандар-
тизации, которые их принимают (ч. ч. 
2, 3 ст. 16 Закона). Это создает основу 
для возникновения конкуренции на 
рынке стандартов относительно вы-
бора потребителями для применения 
между национальными стандартами и 
стандартами предприятий.

Конкуренция – соперничество в 
какой-либо отрасли, борьба за дости-
жение лучших результатов; борьба 
между товаропроизводителями за бо-
лее выгодные условия производства и 
сбыта товаров производства [4, c. 565; 
9, с. 262].

Конкуренция между производите-
лями представляет собой тип взаимо-
отношений между производителями 
по поводу установления цен и объ-
емов предложения товаров на рынке. 
Аналогично можно определить кон-
куренцию между потребителями как 
их отношения по поводу формиро-
вания цен и объема спроса на рынке  
[10, с. 43].

Организационно-правовые аспек-
ты функционирования субъектов 
стандартизации создают основу для 
существования конкуренции между 
ними, которая существует за счет об-
ращения на рынке стандартов това-
ров, применение которых приводит 

к улучшению качества и конкурен-
тоспособности продукции, работ и 
услуг, произведенных субъектами хо-
зяйствования.

В рыночных отношениях конку-
ренция является экономической кате-
горией в значении состязательности, 
соперничества, борьбы между участ-
никами товарного рынка в достиже-
нии одной цели – получения лучшего 
финансового показателя от реализа-
ции произведенного товара. В процес-
се осуществления хозяйственной дея-
тельности субъекты хозяйствования 
соревнуются относительно лучших 
условий производства и реализации 
продукции, выполнения работ и ока-
зания услуг, а конкурентоспособность 
последних является степенью их при-
влекательности для потребителей.

Такая позиция совпадает с зако-
нодательным определением понятия 
«экономическая конкуренция» – со-
ревнование между субъектами хозяй-
ствования с целью получения благо-
даря собственным достижениям пре-
имуществ над другими субъектами 
хозяйствования, вследствие чего по-
требители, субъекты хозяйствования 
имеют возможность выбирать между 
несколькими продавцами, покупате-
лями, а отдельный субъект хозяйство-
вания не может определять условия 
оборота товаров на рынке [8].

Законодательное определение по-
нятия «экономическая конкуренция» 
содержит ссылки на субъекты – потре-
бителей и субъектов хозяйствования. 
Понятие «потребитель» определяется 
как лицо или организация, которое 
использует или потребляет какую-то 
продукцию [4, с. 1372; 11, с. 559]. 

Понятие «субъект» определяется 
как юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы и 
формы собственности или физическое 
лицо, осуществляющее деятельность 
по производству, реализации, приоб-
ретению товаров, другую хозяйствен-
ную деятельность, в том числе такую, 
которая осуществляет контроль над 
другим юридическим или физическим 
лицом; группа субъектов хозяйствова-
ния, если один или несколько из них 
осуществляют контроль над другими. 
Субъектами хозяйствования призна-
ются также органы государственной 
власти, органы местного самоуправ-
ления, а также органы администра-

тивно-хозяйственного управления и 
контроля в части их деятельности по 
производству, реализации, приобрете-
нию товаров или иной хозяйственной 
деятельности [8].

В случае, когда субъекты хозяй-
ствования пользуются товарами на 
рынке стандартов, первые становятся 
потребителями данных товаров. 

Нормы Закона создают условия 
для существования и развития рынка 
стандартов в таких случаях:

– когда товаропроизводителями 
выступают национальный орган по 
стандартизации и/или предприятия, 
учреждения и организации, осущест-
вляющие стандартизацию;

– когда товарами выступают наци-
ональные стандарты, стандарты пред-
приятий;

– когда субъектом права собствен-
ности на:

а) национальные стандарты вы-
ступает государство;

б) стандарты предприятий вы-
ступают предприятия, учреждения и 
организации, осуществляющие стан-
дартизацию;

– потребителями выступают субъе- 
кты хозяйственной деятельности в их 
многогранном разнообразии.

Исследования деятельности субъ-
ектов стандартизации дает право рас-
сматривать стандартизацию как вид 
экономической деятельности. Однако 
текущая редакция Приказа Государ-
ственного комитета статистики Укра-
ины от 14 декабря 2006 г. № 607 «Об 
утверждении Методологических по-
ложений относительно определения 
основного вида экономической дея-
тельности предприятия» не содержит 
код, по которому возможно иденти-
фицировать стандартизацию как вид 
экономической деятельности. 

В рамках статьи предлагаем пункт 
пятый Приказа Государственного ко-
митета статистики Украины от 14 де-
кабря 2006 г. № 607 «Об утверждении 
Методологических положений отно-
сительно определения основного вида 
экономической деятельности пред-
приятия» дополнить кодом 72.2 под 
названием «Деятельность в области 
стандартизации» и применить: 

– код NACE Rev. 1.1 (Статистиче-
ская классификация видов экономиче-
ской деятельности в Европейском Со-
обществе, редакция 1.1) – 73.1* [12]; 
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– код ISIC Rev. 4 (Международный 
Стандарт отраслевой Классификации 
всех видов экономической деятельно-
сти, редакция 4) – 7210* [13]. 

Где символом * обозначено ча-
стичное (неполное) соответствие 
между позициями статистических 
классификаций.

Дальнейшее направление исследо-
вания стандартизации как вида эконо-
мической деятельности и усовершен-
ствование текущего законодательства 
Украины относительно деятельности 
в области стандартизации следует 
проводить за счет внесения измене-
ний в Приказ Государственного коми-
тета статистики Украины от 14 дека-
бря 2006 г. № 607 «Об утверждении 
Методологических положений отно-
сительно определения основного вида 
экономической деятельности пред-
приятия», где определить последнюю 
видом экономической деятельности.

Выводы. Принимая во внимание 
законодательное закрепление права 
субъектов стандартизации осущест-
влять деятельность на рынке стан-
дартов, в рамках исследования дадим 
определение указанному понятию. 
Стандартизация – экономическая де-
ятельность субъектов стандартиза-
ции, направленная на удовлетворение 
общественного интереса и получения 
наилучших финансовых показателей 
от реализации созданных товаров, где 
товаром выступают национальные 
стандарты, кодексы установившейся 
практики, каталоги, принятые наци-
ональным органом стандартизации; 
стандарты, кодексы установившей-
ся практики, технические условия, 
каталоги, принятые предприятиями, 
учреждениями и организациями, осу-
ществляющими стандартизацию. 

При этом административно-право-
вое регулирование экономической де-
ятельности осуществляется по таким 
принципам: 

– удовлетворение потребностей 
потребителей, что достигается путем 
защиты их прав как экономически бо-
лее слабой стороны в отношениях с 
товаропроизводителями;

– с целью улучшения качества 
продукции, работ и услуг, предостав-
ленных субъектами хозяйственной 
деятельности, обеспечение свободы 
конкуренции, что стимулирует раз-
витие соперничества как между на-

циональным органом стандартизации 
и предприятиями, учреждениями и 
организациями, осуществляющими 
стандартизацию, так и между послед-
ними, за их лучшие товары;

– содействие предприниматель-
ству, что обеспечивает беспрепят-
ственный выбор и воплощение по-
ощряемой законодательством хозяй-
ственной деятельности.
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Summary
Analyses of positive form of legal responsibility, with the emphasis on the need for its recognition within the framework of state 

encouraging. Is discovering the positive sanction as an essential element of the mechanism of positive legal liability. Proposes creating 
of the basic construction of legal liability mechanism to overcome diversity of approaches to the understanding of its forms. Definition 
of positive legal liability, based on this construction, is formed.

Key words: legal responsibility, positive liability, positive sanction, mechanism of legal responsibility, legal modeling.

Аннотация
В статье осуществляется анализ позитивной формы юридической ответственности, делается акцент на необходимости 

ее признания в рамках институту государственного поощрения. Исследуется позитивная санкция как неотъемлемый элемент 
механизма позитивной юридической ответственности. Предлагается построение общетеоретической конструкции механизма 
юридической ответственности для преодоления разнородности подходов к пониманию ее форм. Формулируется понятие по-
зитивной юридической ответственности, которое основывается на вышепредложенной конструкции. 

Ключевые слова: юридическая ответственность, позитивная юридическая ответственность, позитивная санкция, меха-
низм юридической ответственности, правовое моделирование.

Постановка проблемы. Начав-
шаяся в середине ХХ ст. науч-

ная дискуссия о включении позитивной 
формы ответственности в структуру 
юридической ответственности на сегод-
няшний день остается открытой. Пони-
мание государства как института, обе-
спечивающего регулирование наиболее 
важных общественных отношений, 
дает возможность говорить не только 
о карательных, но и о поощрительных 
способах влияния на субъектов. В этом 
контексте считаем необходимым трак-
тование института юридической ответ-
ственности в его широком понимании с 
выделением как негативной, так и пози-
тивной ее формы.

Актуальность темы исследо-
вания подтверждается отсутствием 
комплексных общетеоретических ис-
следований позитивной юридической 
ответственности во взаимосвязи с по-
зитивной санкцией как ее определяю-
щим критерием.

Состояние исследования. Наи-
больший вклад в разработку современ-
ной теории позитивной юридической 
ответственности сделан российским 
ученым Д. Липинским. Автор, однако, 
концентрирует свое внимание на обо-
сновании данной формы ответствен-
ности, не уделяя при этом должного 
внимания механизму ее реализации, 
что послужило причиной обращения к 
этому вопросу в данной статье.

Целью и задачей статьи является 
построение общетеоретической мо-

дели юридической ответственности, 
которая могла бы использоваться как 
для негативной, так и для позитивной 
ее формы.

Изложение основного материала.  
Признание института одобрения пра-
вомерных действий субъекта госу-
дарством обуславливает расширение 
горизонтов изучения феномена юри-
дической ответственности. Следует 
согласиться с утверждением советских 
исследователей уголовного права, что 
«проблема правовой ответственности 
не сводится к проблеме ответственно-
сти за причиненный вред, за наруше-
ние охраняемых законом интересов: 
правовая ответственность лишь наи-
более рельефно проявляется в наруше-
нии, но она реально существует и при 
совершении разрешенных действий, а 
тем более тех, которые прямо вытекают 
из закона» [1, с. 78]. Сведение иссле-
дования лишь к негативным аспектам 
ответственности лишит возможности 
исследовать поощрительные меры воз-
действия, имеющиеся в структуре ин-
ститута юридической ответственности.

Базовой проблемой в вопросе при-
знания позитивной ответственности 
остается терминологическое разнообра-
зие подходов к ее дифференциации. Как 
справедливо отметил Д. Липинский, 
позитивную ответственность в различ-
ных исследованиях называют активной, 
перспективной, позитивно-умеренной, 
позитивно-активной, поощрительной, 
отождествляют с чувством долга или 

юридической обязанностью, что созда-
ет неоправданную терминологическую 
перенасыщенность и усложняет ее ис-
следования [2, с. 9].

О. Сунцова, исследуя нетради-
ционные виды юридической ответ-
ственности, позитивную ответствен-
ность приравнивает к перспективной  
(ответственности за будущие деяния) 
[3, с. 111-112], фактически отождест-
вляя это понятие с правомерным по-
ведением субъекта в регулятивных 
правоотношениях. Аналогичной по-
зиции придерживаются и другие ав-
торы, которые из-за невозможности 
сформировать конструкцию такой фор-
мы ответственности приравнивают ее 
к правосознанию или правомерному 
поведению (а иногда и к моральной 
обязанности), при этом не выделяя 
критерии разграничения данных поня-
тий. Тогда структура юридической от-
ветственности в целом выступает как 
непрерывный процесс, начинающийся 
позитивной ответственностью как ис-
полнением юридических обязанно-
стей, который может переходить в фор-
му негативной ответственности в слу-
чае нарушения правовых предписаний 
[4, с. 508]. Б. Базылев, отстаивая такую 
позицию, предлагал рассматривать от-
ношения позитивной ответственности 
как общие правовые отношения (вы-
текающие из неперсонифицированных 
конституционных норм), которые со-
стоят в установлении государством аб-
страктного долга всех членов общества 
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соблюдать определенные правовые 
нормы и права государства требовать 
исполнения такого долга. Нарушение 
субъектом этой обязанности является 
основанием возникновения индивиду-
ализированных отношений ответствен-
ности (ретроспективная ответствен-
ность) [5, с. 43, с. 45]. Предложенную 
автором концепцию трудно поддер-
жать, ведь непонятным с его позиции 
остается вопрос механизма данного 
типа ответственности.

Исследуя позитивную ответствен-
ность, автор статьи исходит из того, 
что она не является абстрактным поня-
тием, не обращена к моральному долгу 
субъекта, а является реальным право-
вым явлением, которое может быть ис-
следовано в рамках теории юридиче-
ской ответственности. Исходя из этого, 
следует критически оценить утвержде-
ние А. Булатова о том, что «к позитив-
ной ответственности нельзя подходить 
по меркам негативной, так как с этих 
позиций ее не понять. Это особый фе-
номен, который выражает другие связи 
и отношения, и соответственно здесь 
должны применяться другие оценки 
и критерии» [6, с. 7]. Считаем, что от-
сутствие унифицированного подхода к 
формам юридической ответственности 
обусловлено именно разрозненностью 
критериев их выделения, что и препят-
ствует построению единой конструк-
ции юридической ответственности.

Необходимость формирования тео-
ретической конструкции юридической 
ответственности, которая отображали 
бы механизм ее реализации независимо 
от отраслевой направленности, спра-
ведливо подчеркивает А. Машков [7, с. 
82]. Полностью поддерживая позицию 
автора, считаем, что оптимальным пу-
тем создания общетеоретических мо-
делей любого правового института яв-
ляется принятие модельного норматив-
ного акта, первым шагом к разработке 
которого считаем моделирование и на 
уровне теоретических конструкций.

Для точного понимания соотноше-
ния позитивной и негативной формы 
ответственности предлагаем исполь-
зовать такую модель механизма юри-
дической ответственности: действие 
(противоправное или поощряемое пра-
вом) – нормативное основание привле-
чения к ответственности – применение 
компетентным органом соответствую-
щих мер ответственности (санкций). 

Последний элемент неизбежно указы-
вает на исключительно ретроспектив-
ный характер как позитивной так и не-
гативной ответственности и позволяет 
отказаться от абстрактного признака ее 
перспективного и постоянного харак-
тера. Применение данной модели даст 
возможность разграничить механиз-
мы реализации правомерного поведе-
ния и юридической ответственности, 
т.к. применение мер последней всегда 
включает вмешательство компетентно-
го органа.

М. Байтин, критикуя концепцию 
позитивной юридической ответствен-
ности в целом, отмечал, что любое 
изучение даного института на уров-
не конкретных вопросов (основания, 
признаки, виды, последствия и т.д.) 
приводит исследователей к его ретро-
спективному пониманию [8, с. 196]. 
Считаем данный тезис обоснованным 
при том, что критично оцениваем ут-
верждения автора о нежизнеспособ-
ности концепции позитивной юриди-
ческой ответственности Следует также 
согласиться с утверждением А. Безклу-
бого о том, что в контексте теории от-
ветственности корректнее употреблять 
термины «правовая», «позитивная», 
«негативная», а не «проспективная» и 
«ретроспективная», как такие, которые 
концентрируют внимание исключи-
тельно на темпоральном характере яв-
ления [9, с. 124].

Несколько иное разграничение 
между позитивной и перспективной 
ответственностью проводит Е. Циш-
ковский. Позитивная ответственность 
выступает у автора формой контроля, 
в рамках которой субъект вознаграж-
дается за совершенное правомерное 
деяние, в то время как перспективная 
ответственность отождествляется з 
личностной установкой субъекта дей-
ствовать правомерно в будущем. Такая 
установка формируется в результате 
применения к лицу мер позитивной 
ответственности. Отмечая оригиналь-
ность предложенной автором концеп-
ции, трудно согласиться с фактическим 
отождествлением понятий «будущее 
правомерное поведение» и «ответ-
ственность», из-за чего деяние при-
равнивается к результату [10]. Данная 
терминологическая проблема является 
результатом отсутствия в юридической 
науке дефиниции, которая характери-
зовала бы установку на правомерное 

поведение, как осознанную необходи-
мость действововать правомерно, из-за 
чего ряд авторов определяют это яв-
ление как ответственность за будущие 
деяния (проспективную ответствен-
ность). Признавая исключительно ре-
троспективный характер любой формы 
ответственности, считаем необходи-
мым использование для вышеописа-
ного явления качественно новой де-
финиции – предпосылка правомерного 
поведения.

Юридический термин «санкция» 
(лат. sanctio – строжайшее постанов-
ление) в течение долгого времени 
использовался в сугубо негативном 
смысле для характеристики правовых 
мер воздействия, в той или иной степе-
ни ограничивающих права и свободы 
субъекта [11, с. 184-185]. О. Лейст, под-
разделяя санкции на штрафные и пра-
вовосстановительные, критически оце-
нивал предложенные в середине ХХ в. 
идеи о включении позитивных санкций 
в общую классификацию санкции, под-
черкнув, что наказание и поощрение 
существенно отличаются по способу 
воздействия на поведение людей и по 
роли в осуществлении правового ре-
гулирования общественных отноше-
ний [12, с. 52-54]. Сам автор проводит 
классификацию санкций по критерию 
способа служения охране правопоряд-
ка, однако фактически классификация 
проведена по характеру правовых по-
следствий для сторон охранительного 
правоотношения.

В противовес такому утверждению 
А. Малько указывал на то, что этимо-
логическое значение термина «санк-
ция» позволяет использовать его для 
характеристики не только негативных, 
но и позитивных последствий. Автор 
приводит следующие аргументы су-
ществования поощрительных санкций:  
1) позитивные санкции присущи 
всем социальным нормам; 2) санкции 
поощрения признает не только от-
ечественная, но и зарубежная наука 
3) структура юридических норм, со-
держащих санкции поощрения, на-
поминает структуру большинства 
уголовно-правовых норм, содержа-
щих санкции наказания; 4) опре- 
деленным доказательством существо-
вания поощрительных санкций являет-
ся то, что они во многих нормативных 
правовых актах расположены рядом 
с мерами наказания [13, с. 72, с. 75].  
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Дополняя тезисы, А. Малько, В. Оре-
хов определяют санкцию как элемент 
правовой нормы, указывающий на воз-
можные последствия (как негативные 
так и позитивные), в зависимости от 
отношения субъекта к правилам по-
ведения, определенным диспозицией 
правовой нормы [14, с. 7].

Необходимость выделения по-
зитивных (поощрительных) санк-
ций в нормативном массиве отмечает  
А. Краснов, обращая внимание на со-
ответствие позитивной санкции по-
ощрительной диспозиции правовой 
нормы. Автор понимает санкцию как 
элемент, призванный обеспечить ис-
полнение вариантов поведения, зало-
женных в диспозиции нормы, поэто-
му по его мнению сведение санкции 
только к мере наказания значительно 
сужает ее значение в правоотношениях 
[15, с. 154-156]. Е. Дьяченко, рассма-
тривая позитивную санкцию как базо-
вый элемент поощрительной политики 
государства, указывает на то, что она 
выступает гарантирующим фактором 
заслуженого поведения [16, с. 11].

Следует критично оценить утверж-
дение М. Байтина об исключительно 
негативном характере санкции, т.к 
иная трактовка противоречит само-
му учению о структуре нормы права. 
Автором фактически отождествляется 
диспозиция и санкция поощрительной 
нормы, в результате чего он приходит к 
выводу об отсутствии санкции в струк-
туре поощрительных норм.

Безусловно, санкциям негативной 
и позитивной ответственности прису-
щи различия, которые в первую очередь 
обусловлены степенью императивно-
сти порядка их применения. Так, ст. 30 
КЗоТ Украины определена обязанность 
работника выполнять порученную ему 
работу лично, без права перепоручать ее 
выполнение другому лицу. Санкции не-
гативной ответственности за нарушение 
данной нормы предусмотрены ст. 40-41 
КЗоТ и носят обязательный для работни-
ка характер правовых последствий. По-
ощрительная санкция, соответствующая 
этой же норме, закреплена в ст. 143 КЗоТ, 
устанавливающей право работодателя 
применить любые поощрения, которые 
содержатся в утвержденных трудовы-
ми коллективами правилах внутреннего 
трудового распорядка и подразумевает 
право работника отказаться от принятия 
определенного вида поощрения.

Позитивная санкция может вы-
ступать стимулирующим фактором 
правомерного поведения, как в ре-
гулятивных, так и в охранительных 
правоотношениях. В первом случае 
нормы позитивной юридической от-
ветственности могут стимулировать 
субъекта к переходу от одобряемого 
к поощряемому правом поведению; в 
охранительных правоотношениях по-
зитивная ответственность выступает 
как фактор формирования позитивно-
го постправонарушаемого поведения 
[17, с. 241-242].

Основываясь на вышеизложенном, 
предлагаем определить позитивную 
юридическую ответственность как 
закрепленную диспозицией и санкцией 
поощрительной нормы форму юриди-
ческой ответственности, которая вы-
ражается в применении компетентным 
органом мер поощрения к субъекту в 
случае его активного правомерного 
(правопоощряемого) поведения.

Выводы. Построение общетеоре-
тической модели юридической ответ-
ственности приводит нас к пониманию 
неразрывной связи между ответствен-
ностью и санкцией. Санкции позитив-
ной юридической ответственности сле-
дует понимать как предусмотренные 
нормативными актами положительные 
правовые последствия, которые прояв-
ляются в различного рода поощрениях. 
Выделение поощрительных (позитив-
ных) санкций дает возможность раз-
граничить правомерное поведение, ко-
торое является одобряемым правом, и 
позитивную юридическую ответствен-
ность, предполагающую поощритель-
ные меры правового воздействия.
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КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ СТАТУС 
ПОМОЩНИКА-КОНСУЛЬТАНТА  

НАРОДНОГО ДЕПУТАТА УКРАИНЫ
Игорь ГРИЩЕНКО,

помощник-консультант народного депутата Украины,
Аппарат Верховной Рады Украины

Summary
This article analyzes the constitutional and legal status of the assistant-consultant of 

the MP of Ukraine. It is noted that the MP may have up to thirty-one assistant-consultants 
working on fixed-term contract on a permanent basis or part-time, and on a voluntary 
basis. There is the characteristic of this order, the dismissal from the post of assistant-
consultant. It is emphasized that personal selection of candidates for the position of 
assistant-consultant, organization of their work and allocation of the monthly wage fund 
is carried out personally by the MPs, who are responsible regarding the legality of their 
decisions.

Key words: constitutional and legal status, assistant consultant, MP, civil service, 
office of the Verkhovna Rada of Ukraine, Parliament.

Аннотация
Статья посвящена анализу конституционно-правового статуса помощника-

консультанта народного депутата Украины. Отмечено, что парламентарий может 
иметь до тридцати одного помощника-консультанта, которые работают по сроч-
ному трудовому договору на постоянной основе или по совместительству, а также 
на общественных началах. Дана характеристика порядка приема и увольнения с 
должности помощников-консультантов. Подчеркнуто, что персональный подбор 
кандидатур на должность помощника-консультанта, организацию их работы и рас-
пределение месячного фонда оплаты труда осуществляет лично народный депутат 
Украины, который несет ответственность относительно правомерности своих ре-
шений.

Ключевые слова: конституционно-правовой статус, помощник-консультант, 
народный депутат, государственная служба, Аппарат Верховной Рады Украины, 
парламент.

Постановка проблемы. Пред-
ставительное правление орга-

ном законодательной власти является 
примером аксиологического измерения 
содержания Конституции. Статья 75 
Основного Закона регулирует осно-
вополагающие правоотношения – ха-
рактеристику законодательной ветви 
государственного аппарата. Упомяну-
тая норма выражает конституционную 
ценность, подкрепленную политиче-
ской практикой. Без парламента нет 
демократического государства и, соот-
ветственно, правового регулирования 
общественных явлений.

Нормативные положения ст. 75 
Конституции одержали продолжение и 
конкретизацию в других статьях Разде-
ла IV Основного Закона, выступая сред-
ством интеграции всех его социальных 
ценностей в юридические конструкции 
конституционного текста. Упомянутый 
раздел регулирует особенности госу-
дарственного строя – правовой статус 
не только легислатуры, но и взаимо-

отношения с ней отдельных государ-
ственных институций [1, с. 283-284].

В нынешних условиях функцио-
нирования Верховной Рады Украины 
как представительного [2, абз. 4 п. 5 
мотивировочной части, абз. 2 п.1 резо-
лютивной части] профессионального 
органа государственной власти верны-
ми являются умозаключения ученых о 
парламентаризме как о высшей форме 
представительной демократии [3, с. 28;  
4, с. 81; 5, с. 58; 6, с. 11; 7, с. 26]. Слож-
ные и многогранные полномочия ле-
гислатуры можно реализовать при 
условии эффективной помощи вспомо-
гательных институций, одной из кото-
рых, согласно текущему законодатель-
ству, являются помощники-консультан-
ты парламентариев.

Актуальность темы. Углубленное 
изучение порядка зачисления на рабо-
ту, реализации прав и обязанностей, 
гарантий деятельности представляет-
ся необходимым для характеристики 
правового регулирования и социальной 
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действительности работы помощника-
консультанта народного депутата Укра-
ины. Новые тенденции государствен-
ного строительства требуют знания и 
понимания действующих нормативных 
актов, а также необходимости их адап-
тации к изменяющимся жизненным 
реалиям.

При написании предложенной ру-
кописи были использованы труды та-
ких ученых, как С.А. Котляревский, 
В.Е. Натуев, С.П.Обухов, И.В. Процюк, 
М.И. Салей, И.Е. Словская. Норматив-
ной основой стали законы и подзакон-
ные акты Украины.

Целью статьи является раскрытие 
текущего состояния правового регу-
лирования конституционного статуса 
помощника-консультанта народного 
депутата Украины.

Изложение основного материала. 
Конституционная стабильность (поря-
док) является принципиальным услови-
ем не только безопасного существования 
личности и государства, но и их прогрес-
сивного развития. Отсутствие конструк-
тивной деятельности законодательного 
органа увеличивает возможность прояв-
ления социальных конфликтов, деваль-
вирует авторитет государства, крайне не-
гативно влияет на политическую лояль-
ность граждан. Одним из центральных, 
определяющих элементов легитимного 
функционирования публичной власти 
следует назвать признание обществом 
правомерности решений легислатуры, 
что делает возможным достижение со-
гласия и интеграции разных слоев насе-
ления в Украине.

Передача гражданами представи-
тельных полномочий народным де-
путатам, которые те реализуют на по-
стоянной основе [8, абз. 1 п. 1 мотиви-
ровочной части], несомненно, требует 
привлечения к подготовке реализации 
парламентских процедур помощников-
консультантов. Следует отметить, что 
парламентарий может иметь до трид-
цати одного помощника-консультанта, 
которые работают по срочному трудо-
вому договору на постоянной основе 
или по совместительству, а также на 
общественных началах. Помощником-
консультантом народного депутата 
Украины может быть лишь гражданин 
Украины, который имеет среднее спе-
циальное или высшее образование и 
свободно владеет государственным 
языком.

На четырех помощников-консуль-
тантов народного депутата распростра-
няется действие Закона Украины «О 
государственной службе», им присва-
ивается не выше чем седьмой ранг го-
сударственного служащего четвертой 
категории. При этом они прикрепляют-
ся для кадрового и финансового обслу-
живания к Аппарату Верховной Рады 
Украины или к исполнительным аппа-
ратам органов местного самоуправле-
ния [9, ч.ч. 1-3 ст. 34] как вспомогатель-
ные внутрипарламентские институции 
[10, с. 276, 279-280]. 

Помощники-консультанты не явля-
ются структурными подразделениями 
Аппарата Верховной Рады Украины, 
о чем свидетельствует текст соответ-
ствующего Постановления Верховной 
Рады Украины от 20 апреля 2000 г. В 
документе отсутствует упоминание о 
помощниках-консультантах [11]. При 
этом должность помощника официаль-
но называется «помощник-консультант 
народного депутата Украины Аппарата 
Верховной Рады Украины».

Персональный подбор кандидатур 
на должность помощника-консуль-
танта, организацию их работы и рас-
пределение месячного фонда оплаты 
труда осуществляет лично народный 
депутат Украины, который несет от-
ветственность относительно право-
мерности своих решений. Парламен-
тарий самостоятельно определяет ко-
личество помощников-консультантов, 
работающих по срочному трудовому 
договору на постоянной основе, по 
совместительству и на общественных 
началах в пределах общего фонда, ко-
торые устанавливаются ему для опла-
ты труда помощников-консультантов 
Постановлением Верховной Рады 
Украины [12, ст. 3.1, ч. 3 ст. 3.2].

Зачисление на должность помощ-
ника-консультанта проводится на осно-
вании письменного представления на-
родного депутата Украины Руководите-
лю Аппарата Верховной Рады Украины 
или руководителю исполнительного 
комитета соответствующего органа 
местного самоуправления, а в городах 
Киеве и Севастополе – секретариата 
городского совета, государственного 
предприятия, учреждения и органи-
зации, в котором указываются персо-
нальные данные кандидата, зачисление 
на постоянной основе или по совме-
стительству, срок действия трудового 

договора, сведения о зачислении на го-
сударственную службу, ранг, который 
присваивается или уже присвоенный 
государственному служащему, размер 
заработной платы и дата зачисления. К 
письменному представлению народно-
го депутата прилагаются личное заяв-
ление кандидата и другие документы, 
предусмотренные законодательством 
[12, ч. 1 ст. 3.3.].

Важно отметить, что период пре-
бывания на должности помощника-
консультанта народного депутата по 
срочному трудовому договору на по-
стоянной основе засчитывается в тру-
довой стаж по специальности такого 
помощника-консультанта [9, абз. 2 ч. 7 
ст. 34].

На должности помощника-консуль-
танта народного депутата Украины по 
срочному трудовому договору на по-
стоянной основе или по совместитель-
ству не могут находиться работники 
Аппарата Верховной Рады Украины и 
органов исполнительной власти, на-
ходящихся на государственной службе 
или на службе в органах местного са-
моуправления, а также лица, которым 
законодательством Украины запре-
щено выполнение иной оплачиваемой 
работы [12, ч. 2 ст. 3.4.]. При этом пар-
ламентарии часто неофициально при-
влекают к исполнению обязанностей 
помощников-консультантов работни-
ков Аппарата или даже оформляют их 
на должности помощников на обще-
ственных началах, о чем сообщают на 
сайте законодательного органа на сво-
их персональных страницах в рубрике 
«помощники-консультанты». Некото-
рые работники Аппарата умудряются 
совмещать выполнение своих непо-
средственных штатных обязанностей и 
функции помощников нескольких пар-
ламентариев.

Помощник-консультант народного 
депутата Украины имеет право: вхо-
дить и находиться в помещениях Вер-
ховной Рады Украины, центральных 
и местных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправ-
ления за удостоверением помощника-
консультанта; присутствовать на пле-
нарных заседаниях Верховной Рады 
Украины, заседаниях комитетов, вре-
менных специальных или временных 
следственных комиссий парламента, 
местных органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправ-
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ления; безвозмездно пользоваться 
информационными базами данных, 
телекоммуникационными сетями Вер-
ховной Рады Украины и органов мест-
ного самоуправления; на ознакомление 
с актами, принятыми Верховной Радой 
Украины, кроме принятых на ее закры-
тых заседаниях, а также информаци-
онными и справочными материалами, 
которые официально распространя-
ются Верховной Радой Украины, Пре-
зидентом, органами исполнительной 
власти, органами местного самоуправ-
ления; получать по письменному обра-
щению народного депутата в органах 
исполнительной власти, органах мест-
ного самоуправления, объединениях 
граждан, на государственных предпри-
ятиях, в учреждениях и организациях 
необходимые народному депутату для 
осуществления его депутатских полно-
мочий документы, информационные и 
справочные материалы, а также почто-
вую и телеграфную корреспонденцию; 
объявлять подготовленные парламен-
тарием письменные предложения, об-
ращения, заявления и иные документы 
на заседаниях местных органов ис-
полнительной власти, органов мест-
ного самоуправления или подавать их 
в письменной форме; по письменному 
обращению народного депутата Укра-
ины и по согласию руководителей ор-
ганов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, государ-
ственных предприятий, учреждений, 
организаций пользоваться копироваль-
но-множительной и вычислительной 
техникой.

Помощник-консультант народного 
депутата обязан: соблюдать требова-
ния законодательства и не допускать 
действий, которые могут негативно 
влиять на исполнение полномочий де-
путата, воздерживаться от заявлений 
и поступков, компрометирующих пар-
ламентария; придерживаться высокой 
культуры общения с должностными 
лицами и гражданами, работниками 
Аппарата Верховной Рады Украины, 
органов исполнительной власти, орга-
нов местного самоуправления, пред-
приятий, учреждений, организаций и 
объединений граждан; по поручению 
народного депутата изучать вопросы, 
необходимые для осуществления депу-
татских полномочий, готовить по ним 
соответствующие материалы; помогать 
депутату в организации проведения 

отчетов и встреч с избирателями, тру-
довыми коллективами предприятий, 
учреждений, организаций; выполнять 
поручения народного депутата; систе-
матически обобщать обращения изби-
рателей, принимать участие в органи-
зации изучения общественного мне-
ния, нужд и запросов избирателей, вно-
сить предложения относительно путей 
их решения; вести делопроизводство и 
обеспечивать сохранность документов, 
поступающих на имя народного депу-
тата, контролировать своевременное 
поступление ответов на депутатские 
обращения; предоставлять народному 
депутату организационно-техниче-
скую и другую необходимую помощь 
при осуществлении им депутатских 
полномочий [12, ст. ст. 2.1., 2.2].

Кроме общих оснований, предус-
мотренных Кодексом законов о труде 
Украины и Законом Украины «О госу-
дарственной службе», помощник-кон-
сультант народного депутата может 
быть уволен:

1) по письменному представлению 
народного депутата Руководителю Ап-
парата Верховной Рады Украины, ру-
ководителю исполнительного комитета 
(аппарата) соответствующего органа 
местного самоуправления, а в городах 
Киеве и Севастополе – секретариата 
городского совета, к которому прикре-
плен помощник-консультант народного 
депутата Украины для кадрового и фи-
нансового обслуживания, или руково-
дителю государственного предприятия, 
учреждения, организации, в штате ко-
торых он находится;

2) в случае прекращения полномо-
чий народного депутата Украины – с 
даты их прекращения.

Для увольнения помощника-кон-
сультанта народного депутата Украины 
не требуется согласование с выборным 
органом первичной профсоюзной орга-
низации [12, ч. ч. 1, 2 ст. ст. 4.5].

Согласно ч. 1 ст. 30 Закона Укра-
ины «О государственной службе», 
государственная служба помощника-
консультана прекращается в случае: 
нарушения условий реализации права 
на государственную службу; несо-
блюдения связанных с прохождением 
государственной службы требований, 
предусмотренных статьями 16 и 16-1 
настоящего Закона: достижения госу-
дарственным служащим предельного 
возраста прохождения государствен-

ной службы; выявление или возникно-
вение обстоятельств, препятствующих 
пребыванию государственного служа-
щего на государственной службе; отка-
за государственного служащего от при-
нятия Присяги или ее нарушения [13].

Основаниями прекращения трудо-
вого договора с помощником-консуль-
тантом народного депутата согласно 
ч. 1 ст. 36 Кзот могут быть следующие 
условия: соглашение сторон; истечение 
срока; призыв или поступление работ-
ника на военную службу, направление 
на альтернативную (невоенную) служ-
бу, кроме случаев, когда за работником 
сохраняются место работы, должность 
в соответствии с ч.ч. 3, 4 ст. 119 Кзот 
(призыв при мобилизации на осо-
бый период или принятие на военную 
службу по контракту в случае возник-
новения кризисной ситуации, которая 
угрожает национальной безопасности, 
объявление решения о проведении мо-
билизации и (или) введения военного 
положения на срок до окончания осо-
бого периода или до дня фактической 
демобилизации, а также продолжение 
военной службы в связи с поступле-
нием на военную службу по контракту, 
но не более чем на срок заключенно-
го контракта); расторжение трудового 
договора по инициативе работника 
(статьи 38, 39 Кзот), по инициативе 
собственника или уполномоченного 
им органа (статьи 40, 41 Кзот), по тре-
бованию профсоюзного или другого 
уполномоченного на представитель-
ство трудовым коллективом органа 
(ст. 45 Кзот); перевод работника с его 
согласия, на другое предприятие, в уч-
реждение, организацию или переход на 
выборную должность; отказ работника 
от перевода на работу в другую мест-
ность вместе с предприятием, учреж-
дением, организацией, а также отказ 
от продолжения работы в связи с изме-
нением существенных условий труда; 
вступление в законную силу приговора 
суда, которым работник осужден (кро-
ме случаев освобождения от отбывания 
наказания с испытанием) к лишению 
свободы или иному наказанию, исклю-
чающему возможность продолжения 
данной работы; заключение трудового 
договора (контракта) вопреки требова-
ниям Закона Украины «О предотвра-
щении коррупции», установленным 
для лиц, которые уволились или иным 
образом прекратили деятельность, 
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связанную с выполнением функций 
государства или местного самоуправ-
ления, в течение года со дня ее прекра-
щения; основания, предусмотренные  
Законом Украины «Об очищении вла-
сти»; основания, предусмотренные 
контрактом [14].

Напоследок отметим, что законо-
дательство гарантирует физическую 
неприкосновенность помощников-кон-
сультантов. Так, за оскорбление по-
мощников-консультантов народного 
депутата или клевету на них, а также 
за влияние в любой форме с целью вос-
препятствовать исполнению служеб-
ных полномочий, угрозу убийством, 
насилием, уничтожением или повреж-
дением имущества, умышленное при-
чинение помощникам-консультантам 
телесных повреждений, нанесение 
побоев или совершение иных насиль-
ственных действий виновные лица не-
сут ответственность, установленную 
законом [9, ч. 1 ст. 37].

Выводы. Помощники-консультан-
ты играют огромную роль в обеспече-
нии реализации парламентских проце-
дур. За последние 25 лет Украина стре-
мится сформировать профессиональ-
ный законодательный орган не только 
беря за критерий постоянную основу 
работы, но и квалифицированный труд 
народных депутатов и их помощников 
независимо от условий трудового до-
говора последних. Качественное и дей-
ственнее кадровое обеспечение легис-
латуры должно сделать возможными 
глубокие социальные преобразования.
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Summary
Article is devoted to the essence and content of procedural costs as an important institution of the Austrian civil procedure law, 

which has spread its power in East Galicia. Аnalyzed the provisions of the Civil Procedure Code of 1 August 1895, and the general 
order of the Minister of Justice, Minister of Interior and Minister of Finance of 23 May 1897 on granting the right of the poor and the 
production of relevant documents – as the basis for the legal regulation of the institution of procedural costs. The problems associated 
with the distribution of the procedural costs and exemption from taxes. It focused on the characterization of the legal nature of the 
concept of «rights of the poor» as well as the grounds of its application in the study period.

Key words: procedural costs, „right poorest”, random things, a list of funds, certificate epoverty.

Аннотация
Статья посвящена раскрытию сущности и содержания процессуальных издержек как важного института австрийского 

гражданско-процессуального права, которое распространяло свою силу в Восточной Галичине. Проанализированы положе-
ния гражданско-процессуального кодекса от 1 августа 1895 г. и общее распоряжение министра юстиции, министра внутрен-
них дел и министра финансов от 23 мая 1897 г. о предоставлении права бедных и изготовление необходимых для этого 
документов – как основы правового регулирования института процессуальных издержек. Исследованы вопросы, связанные 
с распределением процессуальных издержек и освобождением от их уплаты. Внимание сосредоточено на характеристике 
правовой природы и понятии «права бедных», а также основаниях его применения в исследуемый период.

Ключевые слова: процессуальные расходы, «право бедных», случайные дела, перечень средств, удостоверение бедности.

Постановка проблемы. Од-
ним из важных этапов раз-

вития австрийского гражданско-про-
цессуального права было принятие 
парламентом и утверждение 1 августа 
1895 г. императором Францем Иоси-
фом I Закона о процессе по граждан-
ским делам (гражданско-процессу-
ального кодекса), который действо-
вал на территории Галичины и Буко-
вины как составных частей Австрий-
ской империи, а с 1867 г. – Австро- 
Венгерской монархии. Важным 
аспектом при анализе австрийского 
гражданско-процессуального кодек-
са 1895 г. является выяснение во-
проса о процессуальных издержках 
как важного института гражданско-
го процессуального права, который 
имеет непосредственное влияние на 
возможность реализации лицом пра-
ва на обращение в суд и получения 
судебной защиты. Необходимо от-
метить, что правовое регулирование 
данного института гражданского 
процессуального права происходи-
ло на основе предписаний и других 
нормативно-правовых актов. Среди 
таких актов важное место занимает 
совместное распоряжение министра 
юстиции, министра внутренних дел и 
министра финансов от 23 мая 1897 г.  
в предоставление права бедных и из-
готовление необходимых для этого 

документов. Упомянутое распоря-
жение детализировало положения 
гражданско-процессуального кодек-
са 1895 г. по вопросам, связанным с 
предоставлением права бедных как 
важного элемента института процес-
суальных издержек.

Актуальность темы исследо-
вания заключается в том, что в со-
временной историко-правовой лите-
ратуре отсутствует комплексное ис-
следование вопроса процессуальных 
издержек в соответствии с предпи-
саниями австрийского гражданско-
процессуального кодекса 1895 г., а 
также принимая во внимание значи-
мость историко-правового опыта для 
современного правотворчества, по-
скольку учет ошибок прошлого явля-
ется гарантией избежания их в буду-
щем, что является одним из условий 
эффективного реформирования зако-
нодательства современной Украины.

Состояние исследования. Среди 
исследователей вопроса о процес-
суальных издержках в австрийском 
гражданско-процессуальном праве 
необходимо назвать имена таких уче-
ных, как: W. Godlewski [2], F. Fierich 
[4], A. Dziadzio [5], K. Grzybowski 
[6], K. Koranyi [8], KS Zielińska [9] 
и др., проанализировавших и развив-
ших существующие научные пред-
ставления по этому вопросу. Однако 

необходимо отметить, что в совре-
менной юридической литературе по 
истории государства и права пред-
ставлены лишь начальные попытки 
исследования вопроса о процессу-
альных расходах по австрийскому 
гражданско-процессуальному кодек-
су 1895 г.

Целью статьи являются де-
тальный анализ историко-правовой 
литературы и дальнейшая характе-
ристика сущности, структуры и за-
конодательного регулирования ин-
ститута процессуальных издержек, 
который является одним из важных 
элементов реализации лицом права 
на обращение в суд, в соответствии 
с предписаниями австрийского граж-
данско-процессуального кодекса 
1895 г., который стал единственным 
кодифицированным актом, который 
регулировал гражданско-процессу-
альные отношения и распространял 
свое действие на всю территорию 
Галичины и Буковины.

При осуществлении исследо-
вания по теме данной публикации 
были использованы следующие ме-
тоды: историко-правовой, структур-
но-функционального анализа и гер-
меневтический. Среди них истори-
ко-правовой метод видится главным, 
поскольку его применение происхо-
дило на каждом этапе исследования.
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Изложение основного материала.  
Необходимо отметить, что австрий-
ский гражданско-процессуальный ко-
декс 1895 г. не содержал определения 
процессуальных издержек. Однако, 
проанализировав нормы этого кодек-
са, можно сделать вывод, что в нем 
под процессуальными издержками 
понимали материальные затраты на 
обеспечение гражданского производ-
ства, возмещение которых возлага-
лось на его участников и государство.

  Как отмечалось в § 40 Граждан-
ско-процессуального кодекса 1895 
г., каждый должен самостоятельно 
оплатить издержки процессуальных 
действий. Расходы, связанные с про-
цессуальными действиями, которые 
были проведены по решению суда, 
в связи с наличием общего ходатай-
ства сторон или которые были про-
ведены по решению суда в интересах 
обеих сторон без наличия ходатай-
ства, оплачивают совместно обе сто-
роны [1, с. 721].

Денежной единицей, в которой 
оплачивались процессуальные рас-
ходы в соответствии с нормами 
артикула императорского патента, 
которым вводился в действие граж-
данско-процессуальным кодексом 
1895 г., был рынский золотой (да-
лее – рынский). Эта норма была 
изменена императорским патентом  
«О введении новой денежной еди-
ницы-кроны» от 21 сентября 1899 г. 
В соответствии с нормами этого па-
тента с 1 января 1900 г. вместо рын-
ского золотого в Австро-Венгерской 
монархии вводилась новая денежная 
единица – крона. То есть с этого 
времени процессуальные средства 
уплачивались в кронах. Соотноше-
ние рынского и кроны было 1 рын-
ский – 2 кроны [2, s. 300].

Относительно распределения 
процессуальных издержек в соответ-
ствии с §§ 41-55 Гражданско-процес-
суального кодекса 1895 г. установле-
ны следующие положения:

1. Сторона, проигравшая дело, 
должна возместить стороне, в пользу 
которой принято решение суда, а так-
же третьему лицу с самостоятельны-
ми требованиями на ее стороне, все 
средства, которые возникли в резуль-
тате проведения процессуальных 
действий или вследствие привлече-
ния адвоката, нотариуса или пред-

ставителя. Определение их размера 
относится к компетенции суда или 
определяется на основе расценок на 
предоставление адвокатских и нота-
риальных услуг. Если сторона имела 
несколько адвокатов, то ей возмеща-
лись средства только за привлечение 
одного адвоката.

2. Ни сторона, ни третье лицо, за-
являющее самостоятельные требова-
ния, не имели права требовать возна-
граждение за свой личный труд или 
процессуальные действия, которые 
выполнялись по их личному хода-
тайству. Им предоставлялось право 
на компенсацию ущерба, а также 
возврат затрат на печати и другие 
необходимые вещи для осущест-
вления процессуальных действий, в 
том числе расходы на проезд в суд, 
если сторона участвует в деле лич-
но. Если же от имени стороны в деле 
принимает представитель, не являю-
щийся ни адвокатом, ни нотариусом, 
то стороне предоставлялось право 
на компенсацию ущерба и затрат на 
печати и другие необходимые вещи 
для осуществления процессуальных 
действий [3, s. 370-371] .

Итак, проанализировав приведен-
ные положення в данных пунктах, 
можем сделать вывод, что в соответ-
ствии с предписаниями австрийского 
гражданско-процессуального кодек-
са 1895 г. к процессуальным издерж-
кам относились:

– расходы на правовую помощь 
(расходы связанные с привлечением ад-
воката, нотариуса или представителя);

– расходы на печати и другие 
вещи, необходимые для совершения 
процессуальных действий, связан-
ных с рассмотрением дела;

– расходы на проезд в суд (если 
сторона участвует в деле лично или 
если от имени стороны в деле прини-
мает представитель, не является ни 
адвокатом, ни нотариусом).

3. Если сторона, которая должна 
была вернуть средства, была пред-
ставлена несколькими лицами (на-
пример, несколько истцов) и все они 
вместе отвечали за причиненный 
ущерб, который является предметом 
спора, то они также вместе отвеча-
ли и относительно процессуальных 
средств.

4. Третье лицо, не заявлявшее 
самостоятельных требований, отве-

чало только за средства, возникшие 
вследствие ее вступления в процесс 
и процессуальные действия, кото-
рые выполнялись по его ходатайству, 
если только ее вхождения в процесс 
в качестве стороны не обусловлено 
согласием обеих сторон.

5. Если обе стороны частично 
спор выиграли, а частично проигра-
ли, то есть иск удовлетворен частич-
но, то процессуальные расходы они 
несут взаимно. Стороне, исковые 
требования которой удовлетворены 
в большей части, процессуальные 
расходы присуждались пропорцио-
нально удовлетворенным исковым 
требованиям.

Таким же образом вопрос опре-
деления размера процессуальных 
расходов решался и в случае, если 
конечное определение размера иско-
вых тренований зависело от:

– решения суда по делу, предмет 
которой имел значение для опреде-
ления размера исковых требований;

– оценки специалистов;
– взаимных расчетов между сто-

ронами [4, s. 189-190].
6. Независимо от размера 

средств, израсходованных в связи 
с рассмотрением дела по существу, 
средства связанные с рассмотрени-
ем дел, потребность в рассмотрении 
которых возникла в процессе слу-
шания дела, несет сторона, которая 
проиграла данные дела. Такую ка-
тегорию дел гражданско-процессу-
альный кодекс 1895 г. называл слу-
чайными. Сторона, которая оплатила 
процессуальные расходы, связанные 
с рассмотрением случайных дел, не 
вправе требовать их возврата, даже 
если бы в будущем выиграла дело и 
ей был присуждено возмещения про-
цессуальных издержек. К случайным 
делам австрийский гражданско-про-
цессуальный кодекс 1895г. относил, 
например, дела о возвращении в 
прежнее состояние, о восстановле-
нии документа и другие [5, s. 298].

7. Стороне, проигравшей дело, 
суд присуждает со стороны, в поль-
зу которой принято решение суда, в 
том числе со стороны, исковые тре-
бования которой удовлетворены ча-
стично, процессуальные издержки, в 
случае если:

– Такая сторона с опозданием 
представила доказательства, под-
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тверждающие ее исковые требова-
ния, с целью затягивания процесса, 
что, в свою очередь, привело к дли-
тельному рассмотрению дела;

– ответчик своим поведени-
ем не давал оснований для жалоб 
на него, и уже при первой аудиен-
ции признавал исковые требования  
[3, s. 372]. Данное основание чаще 
применялось при рассмотрении ис-
ков об установлении юридического 
факта. Сущность данного основания 
заключалась в том, чтобы стороны 
не вносили необоснованные иски, 
то есть иски, которые не относятся к 
делу. В данном случае суд должен был 
принимать во внимание и тот факт, 
обязан ли истец к моменту предъяв-
ления иска, требовать от ответчика 
исполнения обязательства по призна-
нию юридического факта, являющего-
ся предметом иска, а также ответчик, 
нарушая права истца, не нарушил ли 
их по незнанию или в связи с испол-
нением принадлежащего ему права 
в духе доброй воли. Поэтому данное 
основание могло применяться также 
и в случае рассмотрения исков о вы-
полнении обязательств, а также исков 
о нарушении права собственности. 
Данное основание не применялось в 
случае рассмотрения исков о разво-
де, когда суд должен был рассмотреть 
иск, несмотря на признание ответчи-
ком исковых требований. Признание 
исковых требований, должно было 
быть заявлено ответчиком на первой 
аудиенции [6, s. 501-502].

8. В случае если производство 
было упразднено или отменено  
(в действующем гражданско-про-
цессуальном кодексе упразднением 
производства называлось – оставле-
ние иска без рассмотрения, а отмена 
производства – закрытие производ-
ства по делу) по вине одной из сто-
рон, то это производство осущест-
влялось и в дальнейшем, несмотря 
на то, что была причина для его от-
мены или упразднения. Суд вправе, 
при наличии ходатайства или в силу 
своих официальных полномочий, на-
ложить на сторону, по вине которой 
было упразднено или отменено про-
изводство, процессуальные расхо-
ды упраздненного или отмененного 
производства [7, s. 180-181].

9. Если вопрос долга уплаты и 
размера процессуальных расходов 

не был решен сторонами по взаим-
ному согласию, то суд, в своем реше-
нии или определении, устанавливал 
обязанность уплаты процессуальных 
издержек и определял их размер. 
Однако, если решение или определе-
ние суда, в которых устанавливалась 
обязанность уплаты процессуальных 
издержек и определялся их размер 
и которые должны быть вынесены 
в письменной форме, суд вправе 
при их устном объявлении отметить 
лишь свое решение по вопросу обя-
занности уплаты процессуальных 
издержек, а определение их размера 
оставить до письменного оформле-
ния решения или постановления.

Вопрос обязанности уплаты про-
цессуальных издержек и определе-
ния их размера должен быть решен 
судом путем принятия решения  
или вынесения постановления, кото-
рыми заканчивается судебное разби-
рательство.

Сторона, на которую наложен 
обязанность возврата процессуаль-
ных издержек, как и сторона, ко-
торой они должны были быть воз-
вращены, имели право обжаловать 
решение или постановление суда в 
вышестоящей инстанции, не только 
об обязательстве уплаты процессу-
альных издержек, но и по их разме-
ру. С этой целью сторона подавала в 
высшей инстанции жалобу, которая 
в австрийском гражданско-процес-
суальном кодексе 1895 г. называлась 
Рекурс. Данную жалобу можно было 
подать даже на решение суда, всту-
пившее в законную силу. Решение 
о процессуальных издержках могло 
быть предметом отдельного рекурса, 
если сторона не оспаривала решение 
по существу. Если сторона обжало-
вала судебное решение по существу, 
то в таком случае она не могла вно-
сить отдельный рекурс относительно 
решения о процессуальных издерж-
ках, которое было частью общего 
решения.

  Решить вопрос об обязанности 
возврата процессуальных расходов, 
в своем решении или определении, 
суд должен, даже если сторона по 
этому вопросу не подавала никаких 
ходатайств, то есть о присуждении 
средств не просила [8, s. 188].

10. Для возвращения стороне 
процессуальных издержек она долж-

на представить перечень понесенных 
ею процессуальных издержек (в ав-
стрийском гражданско-процессуаль-
ном кодексе 1895 г. данный перечень 
назывался перечнем или списком 
средств). Если сторона не подаст 
данного перечня, то суд оставлял ре-
шения вопроса о процессуальных из-
держек без рассмотрения. Перечень 
процессуальных издержек вместе с 
приложениями, если они нужны для 
обоснования необходимости отдель-
ных пунктов этого перечня, сторона 
должна была предоставить суду до 
закрытия судебного заседания по 
рассмотрению дела по существу, ко-
торое происходило непосредственно 
перед вынесением решения об обя-
зательстве возмещения процессу-
альных издержек суда [9, s.205-206].  
В случае когда суд принимал реше-
ние без судебного заседания, сторона 
должна была предоставить перечень 
процессуальных издержек или во 
время аудиенции, на которую прибы-
ла, и после которой выносилось ре-
шение об обязательстве возмещения 
процессуальных издержек, или же в 
своем письменном представлении, 
которое внесла на рассмотрение.

Если же сторона в указанные 
сроки не предоставит перечень про-
цессуальных издержек, она безвоз-
вратно и безусловно теряла право 
требовать возмещения понесенных 
расходов [10, s. 156].

Согласно §§ 63-73 гражданско-
процессуального кодекса 1895 г., 
лицо освобождалась от уплаты про-
цессуальных издержек только в слу-
чае, если к нему было применено 
право бедных.

Право бедных применялось к 
каждому человеку, который без 
уменьшения прожиточного мини-
мума своего и своей семьи не мог 
оплатить процессуальные расходы, 
необходимые для осуществления 
судебного рассмотрения дела. При-
менение данного права происходи-
ло по решению суда, принималось 
по каждому конкретному судебному 
рассмотрению дела.

Лицо, которое не было граждани-
ном Австро-Венгерской монархии, 
также имело право на получение 
права бедных, но исключительно при 
условии отсутствия у суда любых со-
мнений по данному вопросу. Если 
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же судья сомневался по вопросу при-
своения права бедных иностранцу, 
то он должен был обратиться за разъ-
яснением к министру юстиции. Дан-
ное разъяснение оформлялось в виде 
декларации. Полученная по этому 
вопросу декларация министра юсти-
ции была для суда окончательной, 
и на ее основе суд принимал реше-
ние о предоставлении права бедных  
[3, s. 374].

Право бедных охватывало:
1. Временное освобождение от 

оплаты за печати и другие вещи не-
обходимые для совершения процес-
суальных действий, связанных с рас-
смотрением дела.

2. Освобождение от внесения 
средств на обеспечение процессу-
альных издержек.

3. Право требовать, в случае рас-
смотрения дела, при которых пред-
ставительство лица адвокатом яв-
ляется обязательным, адвоката, ко-
торый должен временно бесплатно 
представлять интересы стороны.

4. Право внесения иска путем по-
дачи протокола в суд по месту жи-
тельства или пребывания. После по-
лучения иска, оформленного в виде 
протокола, суд обязан был передать 
его на рассмотрение суда, в подсуд-
ность которого входила данное дело. 
Также истцу суд, рассматривавший 
дело, должен был назначить предста-
вителя с целью бесплатного ведения 
процесса.

5. Временное освобождение от 
любых других расходов, связанных 
с рассмотрением дела в суде, напри-
мер, расходов, связанных с привле-
чением специалистов, свидетелей, а 
также комиссионных вознагражде-
ний [4, s. 195-197].

В данном случае процессуаль-
ные расходы оплачивались за счет 
государства, а именно их платил 
суд, рассматривавший дело, из свое-
го фонда. Однако применение права 
бедных не освобождали лицо, к кото-
рому оно применялось, в случае про-
игрыша дела, от обязанности возме-
стить стороне, в пользу которой при-
нято решение суда, а также третьему 
лицу с самостоятельными требова-
ниями на ее стороне, все средства, 
которые возникли в результате про-
ведения процессуальных действий 
или вследствие привлечения адво-

ката, нотариуса или представителя  
[6, s. 504].

Ходатайство о применении права 
бедных лицо имело право внести или 
перед подачей иска, или одновре-
менно с его представлением. Вно-
силось такое ходатайство или в виде 
отдельного документа, или путем 
включения в протокол в канцелярии 
суда, который будет рассматривать 
дело. Если же лицо не проживало в 
округе действия суда, который будет 
рассматривать дело, то – в суд по ме-
сту его жительства или пребывания  
[8, s. 190].

В ходатайстве лицо должно было 
определить суть дела, в связи с рас-
смотрением которого она просит о 
применении права бедных, при этом 
добавляя к нему удостоверение бед-
ности, где должны быть указаны 
доходы, которые имеет лицо, и ко-
личество лиц, находящихся у нее на 
содержании, а также заключение, в 
котором должно было быть указано, 
что сторона, которая вносит ходатай-
ство, не в состоянии платить процес-
суальные расходы. Удостоверение 
бедности и вывод об отсутствии у 
лица возможности оплатить процес-
суальных расходы, в соответствии с 
§7 общего распоряжения министра 
юстиции, министра внутренних дел 
и министра финансов от 23 мая 1897 
г. выдавал магистрат гмины, в кото-
рой данное лицо проживало или на-
ходилась [11, c. 1045-1046].

Выводы. Итак, в соответствии с 
австрийским гражданско-процессу-
альным кодексом 1895 г. процессу-
альными издержками были матери-
альные затраты на обеспечение граж-
данского производства, возмещение 
которых возлагалось на его участ-
ников и государство. К процессуаль-
ным издержкам относились: расходы 
на правовую помощь; расходы на 
печати и другие вещи необходимые 
для совершения процессуальных 
действий, связанных с рассмотрени-
ем дела; расходы на проезд в суд. По 
общему правилу, установленному в 
§ 41 Гражданско-процессуально-
го кодекса 1895 г., сторона, которая 
проиграла дело, должна была возме-
стить стороне, в пользу которой при-
нято решение суда, а также третьему 
лицу с самостоятельными требова-
ниями на ее стороне, все средства, 

которые возникли в результате про-
ведения процессуальных действий 
или вследствие привлечения адво-
ката, нотариуса или представителя. 
Согласно §§ 63-73 кодекса, лицо ос-
вобождалась от уплаты процессуаль-
ных издержек только в случае, если 
к ней было применено право бедных.
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Summary
On the example of post-soviet countries of Asia the development of the legal basis 

the organization and activities of the local self-government has been considered. The 
results of reforms in the sphere of the constitutional-legal regulation of municipal 
relations have been summarized. The three stages of the development of the legal basis 
for the organization and activities of the local self-government have been highlighted and 
characterized. Modern tendencies of the development of the legal basis the organization 
and activities of the local self-government have been revealed.

Key words: constitutional-legal regulation, local self-government, legal basis the 
organization and activities, municipal relations, post-soviet countries of Asia.

Аннотация
На примере постсоветских стран Азии рассмотрено развитие правовой осно-

вы организации и деятельности органов местного самоуправления. Обобщены 
результаты преобразований в сфере конституционно-правового регулирования 
муниципальных отношений. Выделены и охарактеризованы три этапа развития 
правовой основы организации и деятельности органов местного самоуправления. 
Раскрыты современные тенденции развития правовой основы организации и дея-
тельности органов местного самоуправления.

Ключевые слова: конституционно-правовое регулирование, муниципальные 
отношения, органы местного самоуправления, постсоветские страны Азии, право-
вая основа организации и деятельности.

Постановка проблемы. На со-
временном этапе украинского 

государственного строительства в от-
ечественных научных и общественных 
кругах существует понимание клю-
чевой роли местного самоуправления 
в консолидации общества и стабили-
зации существующей политической 
ситуации в Украине. В связи с этим 
усовершенствование правовой осно-
вы организации и деятельности ор-
ганов местного самоуправления при-
знано приоритетным направлением 
конституционного реформирования 
публичного управления [1, c. 10-11]. 
Необходимо подчеркнуть, что, по за-
ключению Венецианской комиссии 
Совета Европы, поправки к Основно-
му закону Украины, подготовленные 
Конституционной комиссией, импле-
ментируют положения Европейской 
хартии местного самоуправления [2]. 
По мнению украинских исследова-
телей, такие изменения Конституции 
Украины, как: ликвидация областных и 
районных администраций и внедрение 

префектов, переориентация функций 
представителей центра с исполнитель-
но-распорядительных на координаци-
онные и контрольно-надзорные, станут 
важным элементом механизма сдержек 
и противовесов на местном уровне, а 
также будут способствовать укрепле-
нию законности и правопорядка в госу-
дарстве [3].

Актуальность исследования. Как 
свидетельствует мировая практика, 
начавшаяся в Украине модернизация 
правовой основы функционирования 
муниципальной власти не в состоя-
нии мгновенно разрешить копившиеся 
годами системные проблемы в сфере 
публичного управления. Анализируя 
эти проблемы, украинские ученые счи-
тают, что к ним относятся и теорети-
ко-концептуальные (неопределенность 
принципов реформы, неадаптирован-
ность к европейским стандартам пу-
бличной администрации, остаточная 
советская ментальность и т.д.). Они 
требуют первоочередного решения с 
применением нового алгоритма кон-
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ституционно-правового регулирова-
ния, соответствующего стандартам 
современного конституционализма. 
Причем подходы к решению теорети-
ко-концептуальных проблем связаны с 
предоставлением приоритетов инсти-
тутам гражданского общества на кон-
ституционно-правовом, законодатель-
но специализированном и отраслевом 
уровнях [4]. Нельзя не отметить, что, 
по данным исследований неправи-
тельственных организаций, факторы, 
способствующие возникновению этих 
проблем, для постсоветских стран 
общие. В частности, среди причин 
низкой эффективности местного само-
управления называют несовершенство 
законодательной базы и недостаточное 
урегулирование некоторых практиче-
ских механизмов, форм и процедур 
для участия граждан в местном само-
управлении [5].

В этой связи, полезно, через призму 
сравнения, изучение опыта конститу-
ционного реформирования правовой 
основы организации и деятельности 
органов местного самоуправления дру-
гих постсоветских стран, в частности 
Азии. Рассмотрение в таком аспекте 
предоставит возможность критически 
оценить особенности данной транс-
формации, осмыслить наиболее рас-
пространенные трудности, с которыми 
сталкиваются публичные институции 
на локальном уровне в период консти-
туционно-правовых преобразований, 
и сформулировать предложения о мо-
дернизации отечественного конститу-
ционно-правового регулирования этой 
сферы общественных отношений. 

Состояние исследования. Вопрос 
о необходимости реформирования 
основ организации та деятельности 
органов местного самоуправления в 
Украине поднимался в фундаменталь-
ных исследованиях отечественных 
ученых (М.А. Баймуратова, А.В. Ба-
танова, А.Н. Колодия, М.И. Корниен-
ко, В.В. Кравченко, П.Н Любченко,  
А.Ю. Лялюка, А.Е. Олейника, Н.А. Пух- 
тинского, С.Г. Серегиной, В.А. Сере-
гина, А.Н. Ярмиша и др.). Однако при 
этом, на наш взгляд, опыт модерниза-
ции правовой основы функционирова-
ния муниципальной власти в постсо-
ветских странах Азии исследован не-
достаточно. На сегодняшний день тема 
развития конституционно-правового 
регулирования муниципальных отно-

шений в государствах указанного реги-
она наиболее полно раскрыта в отдель-
ных работах ученых постсоветских 
стран Азии (Н.И. Арзиева, М.(С.) Гими-
шяна, М. Гулалиева, Э.Ш. Зейналовой,  
А.С. Кадыркуловой, Д. Туманяна,  
Л.Т. Чихладзе и др.).

Цель статьи. Исходя из вышеиз-
ложенного, цель этой статьи состоит 
в обобщении основных итогов преоб-
разований в сфере конституционно-
правового регулирования локального 
публичного управления на примере 
постсоветских стран Азии и выявлении 
специфики модернизации правовой ос-
новы организации и деятельности ор-
ганов местного самоуправления в этих 
государствах.

Изложение основного материала. 
В украинской науке муниципального 
права под основами организации и де-
ятельности органов публичной власти 
понимается система внешних факто-
ров, выступающих в качестве необхо-
димых условий их существования и 
эффективного функционирования. По 
объектному составу основы организа-
ции и деятельности органов публичной 
власти классифицируют на правовую, 
территориальную и материально-фи-
нансовую основу. В частности, право-
вая основа представляет собой систему 
правовых норм, которая служит юри-
дическим основанием организации и 
деятельности органов публичной вла-
сти [6, c. 74].

Необходимо отметить, что в зару-
бежных и украинских научных кругах 
стало доктринальным положение о 
первостепенном значении конституци-
онно-правовых институтов в системе 
детерминант демократического тран-
зита постсоветских стран [7, c. 146;  
8, c. 200; 9, c. 123 – 124]. Говоря о про-
цессах институционализации обще-
ственной жизни в период перехода от 
коммунизма к либерализму, нельзя не 
поддержать точку зрения о том, что 
муниципализация как продукт локаль-
ной гражданской активности програм-
мирует демократический политиче-
ский режим в государстве и обществе  
[10, c. 79]. Поэтому не случайно уже 
на начальном этапе государственного 
строительства в республиках бывше-
го СССР началась радикальная пере-
стройка правовой основы функциони-
рования институтов местного управле-
ния. В то же время в силу многочислен-

ных факторов (наличия политической 
воли власти и стратегии комплексного 
реформирования, уровня социально-
экономического развития, сложности 
национально-этнической ситуации, 
существования собственных традиций 
местного самоуправления и т.п.) интен-
сивность и траектория преобразований 
конституционно-правового регули-
рования сферы местного управления 
в постсоветских странах Азии имеет 
свою специфику.

Например, азербайджанский ис-
следователь М. Гулалиев указывает, 
что в соответствии с Конституцией 
АССР 1978 г. местные Советы народ-
ных депутатов обладали значитель-
ными полномочиями (контролировали 
исполнение законов предприятиями, 
управлениями и организациями, распо-
ложенными на их территории, коорди-
нировали использование земли, охрану 
природы, строительство, использова-
ние трудовых ресурсов, социально-
культурное и бытовое обслуживание и 
т.п.). По его мнению, наличие у Сове-
тов народных депутатов таких полно-
мочий в 1991-92 годах создало условия 
для избрания в Советы большого числа 
представителей националистического 
Народного Фронта и, в конечном счете, 
для свержения центральной власти. Бо-
лее того, подчеркивает М. Гулалиев, в 
дальнейшем с принятием Конституции 
1995 г. передача этих полномочий от 
местных Советов народных депутатов 
к местным органам исполнительной 
власти способствовала централизации 
власти [11].

В свою очередь, в Армении с мо-
мента провозглашения в 1990 г. Декла-
рации о независимости до принятия в 
1995 г. Конституции не была разрабо-
тана четкая стратегия реформы обще-
ственной системы управления. Ар-
мянские ученые считают этот факт, в 
какой-то мере, оправданным, посколь-
ку бывшая система территориального 
управления без «руководящей и на-
правляющей» силы коммунистической 
партии уже не выглядела столь плохой, 
и необходимо было время на ее апро-
бацию. В данный период, указывает 
М.(С.) Гимишян, органы местного са-
моуправления освободились от непо-
средственного руководства партийных 
органов, но продолжали контролиро-
ваться исполнительной властью госу-
дарства [12].
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Подобные тенденции развития пра-
вовой основы организации и деятель-
ности органов власти на местах харак-
терны также для Грузии и Республики 
Казахстан. Так, Л.Т. Чихладзе отме-
чает, что в первые годы после обрете-
ния государственной независимости 
сущность законодательной реформы в 
области муниципального управления 
заключалась в усилении централизо-
ванного управления местными делами. 
Последнее подтверждается анализом 
закона Республики Грузия «О мест-
ном управлении в переходный период» 
(1991 г.), где префекты, как представи-
тели государственной власти на местах, 
обладали значительными управленче-
скими полномочиями [13]. Что каса-
ется Республики Казахстан, то первый 
Закон «О местных представительных 
органах» (1993 г.) вообще не содержал 
понятия местного самоуправления, а 
собрания представителей граждан по-
селка, аула (села), аульного (сельского) 
округа являлись органами, выполня-
ющими государственные функции в 
сельской местности. По свидетельству 
исследователей, принципы Европей-
ской хартии местного самоуправления 
не были имплементированы в данный 
Закон [14]. 

Второй этап развития правовой 
основы организации и деятельности 
органов местного самоуправления не-
разрывно связан с провозглашением 
в новых Основных законах принципа 
народного суверенитета и установле-
нием континентальной (европейской) 
модели организации публичной власти 
на местах (Конституции Азербайджан-
ской Республики (Главы 1, 6, 9), Респу-
блики Армения (Главы 1, 5, 7), Грузии 
(Глава 1), Республики Казахстан (Раз-
делы 1, 7), Кыргызстана (Главы 1, 5, 7),  
Республики Таджикистан (Раздел 1, 6),  
Туркменистана (Разделы 1, 3, 4,), Уз-
бекистана (Главы 2, 21). Указанные 
конституционные положения получили 
развитие в законах о местном управле-
нии (Органический закон Республики 
Грузия «О местном самоуправлении 
и управлении» (1997 г.), Законы Тур-
кменистана «О Генгеше» (1997 г.) и  
«О выборах членов Генгешей» (1997 г.),  
Закон Республики Казахстан «О мест-
ном государственном управлении и 
самоуправлении» (2001 р.), Законы 
Республики Узбекистан «Об органах 
самоуправления граждан» (1999 г.) и  

«О государственной власти на местах 
(в ред. 1997 г.) и т.д.). 

Анализируя эту конституционно-
правовую базу, нельзя не поддержать 
справедливые выводы ученых о том, 
что общими чертами содержания пра-
вовой основы являются: во-первых, 
определение полномочий муниципаль-
ных органов в соответствии с принци-
пом «intrа vires – можно лишь то, что 
установлено законом» (принцип пози-
тивного регулирования); во-вторых, за-
крепление административного контро-
ля в качестве обязательного механизма 
взаимоотношений органов государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления. Указанные формулы позволяют 
государству в одних странах (Азербайд-
жан, Армения, Кыргызстан) обеспечи-
вать централизованное управление 
местными делами при относительной 
самостоятельности муниципалитетов, 
а в других (Казахстан, Таджикистан, 
Туркменистан, Узбекистан) рассматри-
вать органы местного самоуправления 
как подсистему единого государствен-
но-административного механизма, то 
есть формировать «квазисоветскую» 
модель организации власти на местах 
[15, c. 9, 14]. Яркой иллюстрацией 
указанной практики являются поло-
жения Закона Республики Узбекистан  
«О государственной власти на местах», 
в котором на хокимов (представителей 
центральной власти на местах) возла-
гается обязанность «координировать 
деятельность и руководить органами 
местного самоуправления». Более того, 
в соответствии с Постановлением Ка-
бинета Министров «О совершенство-
вании структуры аппарата хокимиятов 
городов и районов» на хокимов воз-
ложена «координация деятельности и 
руководство органами местного само-
управления». Такие правовые уста-
новки подталкивают хокимов активно 
вмешиваться в деятельность органов 
самоуправления граждан [16].

Третий этап развития правовой 
основы организации и деятельности 
органов местного самоуправления (на-
чало ХХI ст.) характеризируется про-
должением реформ публичной власти. 
Так, в Армении в результате конститу-
ционной реформы 2005 г. правовая ос-
нова организации и деятельности орга-
нов местного самоуправления подвер-
глась модифицированию. Во-первых, 
Глава 7 «Территориальное управление 

и местное самоуправление» Консти-
туции Армении была трансформиро-
вана в «Местное самоуправление», в 
силу чего муниципалитеты получили 
больше самостоятельности в сферах 
управления и финансов, а контрольные 
функции центральной власти ограни-
чивались. По оценке международных 
организаций, внесенные в Конститу-
цию Республики Армения изменения 
были направлены на усовершенство-
вание системы местного самоуправле-
ния, демократизацию, соответствие за-
конодательства основным принципам 
местного самоуправления Европей-
ской хартии местного самоуправления 
[17]. Во-вторых, изменения правовой 
основы характеризуются значительной 
динамичностью. Например, только на 
законодательном уровне организация 
и деятельность местного самоуправ-
ления регулируется Законами «О бюд-
жетной системе» (1997 г.), «О мест-
ных пошлинах и платежах» (1998г.),  
«О финансовом выравнивании» (1998), 
«О гражданкой службе» (2001 г.),  
«О местном референдуме» (2002 г.), 
«О порядке возмещения потерь му-
ниципального бюджета со стороны 
государства в результате применения 
законов Армении» (2006), «О местном 
самоуправлении в городе Ереване» 
(2008 г.), «О местном самоуправлении» 
(2002 г.), причем лишь в последний 
нормативно-правовой акт поправки 
вносились более 20 раз [18]. Следова-
тельно, армянский опыт демонстриру-
ет перманентные процессы приведения 
законодательного поля в соответствие 
с реальными общественными отноше-
ниями. 

Вместе с тем, по мнению армянско-
го ученого Д. Туманяна, на практике 
часто встречаются отклонения от зако-
нодательства, а темп реформ не отвеча-
ет требованием времени. В частности, 
принцип независимости муниципа-
литетов постоянно нарушается чрез-
мерным применением центральной 
властью форм правового, специали-
зированного и финансового контроля, 
а также существующим типом «руко-
водитель-подчиненный» во взаимоот-
ношениях марзпетов (представителей 
центральной власти) и руководителей 
муниципалитетов. Ситуация усугубля-
ется низкой степенью децентрализации 
и одинаково не большим «ассортимен-
том» услуг, оказываемых органами 
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местного самоуправления независимо-
сти от их финансового и человеческого 
потенциала. В этой ситуации получа-
ется, что полномочий для больших и 
средних городских муниципалитетов 
мало, а для маленьких сельских муни-
ципалитетов много [19].

В то же время развитие правовой 
основы организации и деятельности 
органов местного самоуправления в 
постсоветских странах Азии в целом 
является прогрессивным. В частно-
сти, ученые Кыргызстана обращают 
внимание на тот факт, что современ-
ная правовая основа организации и 
деятельности органов местного само-
управления является фундаментом де-
централизации власти и эффективной 
работы муниципалитетов. По мнению 
А.С. Кадыркуловой и Н.И. Арзиева, 
Законы Кыргызской Республики «О 
местном самоуправлении и местной 
государственной администрации», «О 
коммунальной собственности» и др. 
сыграли значительную роль в реали-
зации реформы системы местного са-
моуправления на уровне городов, сел 
и поселков, эффективном осущест-
влении Программы Децентрализации 
ПРООН (ПРООН – Программа раз-
вития ООН), введении практики де-
легирования органам местного само-
управления отдельных государствен-
ных полномочий, утверждении прав 
органов местного самоуправления в 
области финансово-экономической 
политики и т.д. [20].

Выводы. Подводя итоги проведен-
ного исследования, можно констати-
ровать значительный прогрессивный 
динамизм изменений конституционно-
правовой регламентации муниципаль-
ных отношений в постсоветских стра-
нах Азии. После распада Советского 
Союза процесс развития правовой ос-
новы организации и деятельности ор-
ганов местного самоуправления можно 
разделить на три этапа. Этап I (первая 
половина 90-х г. ХХ ст.) – период оп-
тимизации советской правовой основы 
организации и деятельности органов 
местного самоуправления. Этап II (вто-
рая половина 90-х г. ХХ ст.) отличает-
ся кардинальными преобразованиями 
конституционно-правового регулиро-
вания деятельности муниципалитетов, 
предусматривающими переход от со-
ветской модели организации власти 
на местах к европейской (континен-

тальной). Этап III (начало ХХI ст.) от-
мечен активизацией реформирования 
правовой основы функционирования 
локальных публичных институций, 
которое сочетает в себе тенденции 
усовершенствования системы местно-
го самоуправления, демократизации, 
рецепции международных стандартов 
и сохранения методов централизован-
ного управления. Кроме того, практика 
реализации этих конституционно-пра-
вовых норм характеризуется наличием 
так называемых «советских стереоти-
пов» организации публичного управле-
ния на местах.
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Summary
Given the reform of the judicial system in Ukraine with a view to restoring confidence 

in the national justice and the efficiency of the latter, should take into account European 
practice to attract „non-professional” judges to consider certain types of disputes . In the 
presented article focuses on labor disputes and proposed to provide a legislative basis for 
the formation of such a court submission representatives of the parties of social dialogue 
(employers and unions). According to the author of the publication, to attract „non-
professional” judges to the disputes can positively influence the process of settlement of 
labor disputes and is particularly relevant in the case of the resolution of disputes relating 
to the non-fulfillment of conditions of the collective agreement, agreements, according 
to the parties to the dispute and in other cases.

Key words: professional and non-professional judge, labor disputes, employers and 
trade unions.

Аннотация 
При реформировании судебной системы в Украине с целью восстановления 

доверия к национальному правосудию и повышения его эффективности необходи-
мо учитывать европейскую практику привлечения «непрофессиональных» судей 
для рассмотрения отдельных видов споров. В статье сделан акцент на трудовых 
спорах и предложено предусмотреть на законодательной основе формирование та-
кого суда с участием сторон социального диалога (работодателей и профсоюзов). 
Доказано, что привлечение «непрофессиональных» судей может положительно 
повлиять на процесс рассмотрения трудовых споров и является особенно актуаль-
ным в случае разрешения споров, связанных с невыполнением условий коллектив-
ного договора, соглашения, по заявлению сторон спора и в других случаях. 

Ключевые слова: профессиональный и непрофессиональный судья, трудовые 
споры, работодатели, профсоюзы.
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Постановка проблемы. 20 мая 
2015 года в Украине Указом 

Президента № 276 принята Стратегия 
реформирования судебного устрой-
ства, судопроизводства и смежных 
правовых институтов на 2015–2020 
года [1], подготовленная при участии 
экспертов проекта ЕС «Поддержка ре-
форм в сфере юстиции» (далее – Стра-
тегия). Стратегия предусматривает два 
этапа реформы: 1) немедленное обнов-
ление законодательства, направленное 
на восстановление доверия к судебной 
власти, и смежных правовых инсти-
тутов в Украине; 2) системные изме-
нения в законодательстве, в том числе 
принятие изменений к Конституции 
Украины и компромиссное построе-
ние институциональных возможностей 
соответствующих правовых институ-
тов. Таким образом, ближайшие годы 
в Украине ознаменуются глубокой 
судебной реформой. Национальное 

правосудие поставлено перед дилем-
мой собственного реформирования/
формирования с учетом применения 
известных оптимальных инструментов 
справедливого правосудия. Одним из 
таких инструментов является деятель-
ность непрофессиональных судей как 
непосредственных представителей на-
рода, осуществляющих правосудие. 
Привлечение непрофессиональных су-
дей – привычная практика во многих 
странах. 

Цель представленной статьи – ана-
лиз перспектив привлечения «непро-
фессиональных» судей в Украине на 
примере лучшей зарубежной практики.

Над проблемой возможности уча-
стия непрофессиональных судей в 
осуществлении правосудия в той или 
иной мере работали В.Д. Бринцев, 
Ю.Н. Грошевой, С.А. Иваницкий,  
В.В. Король, П.Н. Каркач, В.Н. Коваль, 
В.Д. Маляренко, А.Р. Михайленко, 
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И.А. Русанова, С.В. Оверчук, Н.И. Се-
рый, Н.С. Трофименко, Н.И. Хандурин, 
Г.И. Чанышева, И.С. Черепова, Б. Фу-
тей и другие. 

В данном исследовании были ис-
пользованы метод анализа и синтеза, 
позволивший изучить правовой статус 
непрофессиональных судей в Украине; 
сравнительный метод, с помощью ко-
торого был осуществлен сравнитель-
ный анализ института непрофессио-
нальных судей в Украине и за рубежом; 
метод диалектической логики, при по-
мощи которого были сформулированы 
определенные выводы по результатам 
исследования. 

Изложение основного материала. 
В Украине возможность участия не-
профессиональных судей в правосудии 
закреплена в Конституции Украины и 
Законе Украины «О судебном устрой-
стве и статусе судей» [2] (далее – За-
кон) с изменениями и дополнениями. 
Глава 3 Закона называется «Народные 
заседатели и присяжные». Статья 58 
Закона определяет правовой статус 
народного заседателя и присяжного, а 
именно: народным заседателем явля-
ется гражданин Украины, который по 
своему согласию и в случаях, опре-
деленных процессуальным законом, 
принимает участие в разрешении дела 
в составе суда вместе с профессио-
нальным судьей, обеспечивая в со-
ответствии с Конституцией Украины 
непосредственное участие народа в 
осуществлении правосудия. Таким об-
разом, законодатель опосредовано на-
зывает «представителей народа» «не-
профессиональными судьями». Закон 
определяет, что народные заседатели 
пользуются полномочиями судьи. При-
сяжным является гражданин Украи-
ны, которого в случаях, определенных 
процессуальным законом, привлекают 
к осуществлению правосудия, обеспе-
чивая согласно Конституции Украины 
непосредственное участие народа в 
осуществлении правосудия. Части 2, 4 
ст. 234 Гражданского процессуального 
кодекса Украины определяют исчерпы-
вающий перечень дел, рассмотрение 
которых происходит в составе одного 
судьи и двух народных заседателей. К 
ним принадлежат дела об ограничении 
гражданской дееспособности физиче-
ского лица, о признании физического 
лица недееспособным и восстановле-
нии гражданской дееспособности фи-

зического лица, о признании физиче-
ского лица без вести пропавшим или 
объявлении его умершим, об усынов-
лении, о предоставлении психиатри-
ческой помощи в психиатрическом по-
рядке, об обязательной госпитализации 
в противотуберкулезное учреждение. 

Таким образом, институт народного 
заседателя в Украине является извест-
ным и процедурно продуманным. На-
родные заседатели во время судебного 
заседания пользуются всеми правами 
судьи. В соответствии со ст. 57 Закона 
Украины «О судоустройстве и статусе 
судей» народным заседателем, при-
сяжным является гражданин Украины, 
который в случаях, определенных про-
цессуальным законом, разрешает дела 
в составе суда совместно с судьей (су-
дьями), обеспечивая согласно Консти-
туции Украины непосредственное уча-
стие народа в осуществлении правосу-
дия. Народные заседатели, присяжные 
во время рассмотрения и решения дел 
пользуются полномочиями судьи. На-
родные заседатели, присяжные выпол-
няют обязанности, определенные п.  
п. 1–5 ч. 4 ст. 54 указанного закона.

При этом привлечение «непрофес-
сиональных» судей является в мире 
привычной практикой, признанной 
благодаря развитию принципов право-
вого государства, доступа к правосу-
дию и «незаангажированности» лиц, 
приобщающихся к правосудию на не-
профессиональной основе. Так, в Гер-
мании подготовка, ведение судебных 
процессов и содержательное обоснова-
ние принятых решений осуществляет-
ся профессиональными судьями. Если 
на должности судьи в Германии в конце 
2006 г. работало 20 138 лиц, то количе-
ство непрофессиональных судей – при-
близительно в пять раз больше. Госу-
дарственный список Федерального ми-
нистерства юстиции состоит из 100 000  
«непрофессиональных судей страны 
Германии», из которых более трети 
 (35 995) принимают участие в уголов-
ном судопроизводстве в качестве су-
дебных заседателей. Другие две трети 
разделяются на юрисдикцию трудовых, 
социальных и административных су-
дов, а также в соответственно меньшем 
количестве – на юрисдикцию финансо-
вых судов и общего судопроизводства  
[3, с. 270].

Следует отметить, что «непрофес-
сиональные» судьи в делах по трудо-

вым и социальным вопросам отсут-
ствуют в национальной практике. Это, 
разумеется, в большинстве случаев не 
соответствует европейской практике. 

Во Франции суды по трудовым 
вопросам, именуемые прюдоми-
нальными судами (от французского 
«prud’homme» – старофранцузского на-
звания человека известной мудрости и 
честности), функционируют с 1806 г. и 
рассматривают индивидуальные споры 
между работником и работодателем, а 
также иски о возмещении вреда, при-
чиненного в результате несчастных 
случаев на производстве. Судьи трудо-
вых судов состоят из представителей 
организаций работодателей и профсо-
юзов, избранных на 5 лет [4, с. 75]. 

В Великобритании судьи по трудо-
вым делам (работающие в промышлен-
ных судах), в отличие от судей по тру-
довым делам во Франции, назначают-
ся, а не избираются. Систему промыш-
ленных судов возглавляет президент, 
назначенный лорд-канцлером. Он же 
составляет список лиц, которые могут 
быть судьями таких судов. Дела в таких 
судах рассматриваются в составе пред-
седателя – профессионального юриста 
и двух судей-непрофессионалов, кото-
рые избираются региональным пред-
седателем суда в каждом конкретном 
случае из списков, составляемых ми-
нистром труда после консультаций с 
профсоюзами и организациями работо-
дателей [4, с. 75].

Трудовые суды ФРГ (состоящие из 
трех инстанций: судов по трудовым де-
лам первой инстанции, рассматриваю-
щих дела по сути; земельных судов по 
трудовым вопросам, рассматривающих 
апелляции на решение судов низшей 
инстанции; Федерального суда по тру-
довым вопросам, являющегося высшей 
судебной инстанцией, способной из-
менить или отменить решение любого 
трудового суда) призваны рассматри-
вать споры между работодателями и ра-
ботниками по вопросам оплаты труда, 
предоставления отпусков, увольнения, 
а также конфликты между профсою-
зами и объединениями работодателей. 
Возглавляет эту систему Федераль-
ный суд по трудовым делам в г. Кас-
сель, который состоит из пяти сенатов.  
В каждой из земель ФРГ есть один, а в 
Северном Рейне-Вестфалии – два суда 
по трудовым вопросам. В таких судах 
создаются коллегии в составе одного 
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профессионального судьи и двух или 
четырех (в зависимости от категории 
дела) «почетных судей», которые пред-
ставляют интересы предпринимателей 
и рабочих [5].

Таким образом, наряду с професси-
ональными судьями судопроизводство 
осуществляют «непрофессиональные» 
судьи, чаще всего это юристы-практи-
ки, лица, имеющие опыт в сфере со-
циально-трудовых правоотношений. 
Их жизненная мудрость и компетенция 
является гарантом правильности при-
нятых решений, ведь суды на такой ос-
нове функционируют не одно десяти-
летие, а потому проверены практикой. 
Указанный подход формирует большее 
доверие к судебной системе в целом, 
предоставляет новый статус органи-
зациям работников и работодателей. 
Его важным моментом можно считать 
принципиально иное отношение к со-
циальному диалогу, ведь стороны со-
циально-трудовых правоотношений 
приобретают не декларативные, а 
реальные признаки социального пар-
тнерства, демонстрируют готовность 
к разработке и принятию совместных 
решений, получают опыт совместного 
сотрудничества.

Отдельного внимания заслужи-
вает подход к разрешению трудовых 
споров в судах общей юрисдикции 
Италии, где рассматривается большин-
ство трудовых споров [6]. Хотя дела 
рассматриваются в обычных судах, в 
Италии существует процедура особого 
разрешения споров так называемыми 
специальными судебными составами в 
судах общей юрисдикции. Собственно 
трудовых судов в Италии не существу-
ет. Трудовые споры о правах обычно 
становятся объектами более быстрой, 
по сравнению с другими делами, про-
цедуры и их могут рассматривать име-
ющие специальную подготовку судьи, 
которых называют преторе. 

Как правило, это молодые судьи, 
проявляющие интерес к разрешению 
трудовых споров. Процедура рассмо-
трения таких дел является более опе-
ративной и упрощенной по сравнению 
с рассмотрением других гражданских 
дел. В частности, преторе чаще, чем 
другие судьи, используют устные по-
казания свидетелей и выносят решение 
сразу по окончанию слушаний. В слу-
чае несогласия с решением преторе су-
ществует возможность подачи жалобы 

в апелляционный суд – трибунал, кото-
рый состоит из трех судей, специали-
зирующихся на трудовых спорах. Так-
же споры о правах можно обжаловать 
в специальной коллегии Верховного 
суда Италии, которая тоже занимается 
исключительно трудовыми спорами. 
Необходимо заметить, что обращение 
к итальянскому судопроизводству по 
трудовым вопросам является бесплат-
ным. Такой подход полностью удовлет-
ворил общество, которое до внедрения 
этого подхода (до 1973 г., до момента, 
когда эта система заработала в Ита-
лии) активно дискутировало о созда-
нии трудовых судов. Производство по 
трудовым спорам, с одной стороны, 
осуществляется на общих принципах 
рассмотрения гражданских дел, а с  
другой – имеет существенные отличия, 
ведь указанная категория споров требу-
ет более гибкого и оперативного рас-
смотрения с минимизацией формаль-
ных процедур.

Одной из особенностей рассмотре-
ния подобных дел является состав суда, 
в частности возможность рассмотрения 
споров профессиональными и непро-
фессиональными судьями. Такой извест-
ный в мире подход применяется неслу-
чайно. Это стало возможным благодаря 
тому, что целью правосудия является 
не просто восстановление нарушенного 
права путем соблюдения процессуаль-
ной формы, а прежде всего восстанов-
ление справедливости. Профессиональ-
ный судья во время рассмотрения дела 
действует в соответствии с процес-
суальной формой, регламентируемой 
гражданским процессуальным законо-
дательством. Формально все участники 
процесса должны поступать в соответ-
ствии с процессуальной формой и руко-
водствоваться нормами действующего 
законодательства. Но законодательство, 
не будучи совершенным, не всегда учи-
тывает всю совокупность сложившихся 
на данный момент обстоятельств, кото-
рые в Украине бывают ещё и излишне 
«политизированными». В таком случае 
нивелируется сама суть правосудия, по-
скольку не соблюдается принцип спра-
ведливости. К слову, в англосакской пра-
вовой системе, несмотря на несколько 
другие подходы к формированию норм 
права, проблема «справедливого права» 
также является актуальной.

Украина нуждается в «свежих» под-
ходах к вопросам защиты прав граждан. 

Одной из новаций может быть предло-
жение относительно формирования со-
става суда по трудовым вопросам, со-
стоящего из одного профессионально-
го и двух непрофессиональных судей. 
При этом профессиональный судья, по 
нашему мнению, должен специализи-
роваться на решении трудовых споров. 
Такая возможность должна быть рас-
смотрена незамедлительно, поскольку 
судебная реформа на данный момент 
не решает проблему функционирова-
ния трудовой юстиции.

Таким образом, по нашему мне-
нию, следует предусмотреть возмож-
ность рассмотрения трудовых споров 
не только единолично профессиональ-
ным судьей, но и с участием народных 
заседателей по поданному заявлению 
обеих сторон трудового спора. При 
этом мы считаем, что трудовые спо-
ры, в которых стороной спора является 
профсоюз, должны рассматриваться 
коллегией в составе одного судьи и 
двух народных заседателей.

Народные заседатели, осуществляя 
правосудие, должны пользоваться все-
ми правами судьи. Кандидатуры народ-
ных заседателей по трудовым спорам 
должны назначаться по согласованию 
со сторонами социального диалога, 
что должно быть определено специ-
альным законом. В отличие от состава 
суда сам порядок рассмотрения трудо-
вых споров, по нашему мнению, дол-
жен соответствовать общим правилам, 
установленным ГПК Украины, но при 
этом, учитывая характер спора, целе-
сообразно предусмотреть отдельные 
элементы, упрощающие процедуру 
рассмотрения спора.

Выводы. При реформировании 
судебной системы в Украине с целью 
восстановления доверия к националь-
ному правосудию и повышения его 
эффективности необходимо учитывать 
европейскую практику привлечения 
«непрофессиональных» судей для рас-
смотрения отдельных видов споров. 
На основе анализа мирового опыта 
разрешения трудовых споров сделаны 
выводы о возможности формирования 
состава суда по трудовым вопросам, 
состоящего из одного профессиональ-
ного и двух непрофессиональных су-
дей. По нашему мнению, привлечение 
«непрофессиональных» судей к рас-
смотрению споров может положитель-
но повлиять на процесс рассмотрения 
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трудовых споров и представляется осо-
бенно актуальным в случае разрешения 
споров, связанных с невыполнением 
условий коллективного договора, со-
глашений, по заявлению сторон спора 
и в других случаях. 
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Summary
The article is devoted to the study of legal presumption, its significance in the 

mechanism of civil regulation, in the context of the declaration of death in civil law. 
General theoretical problems of presumptions in the law, their role, tasks and meaning 
for the law have been considered. The author analyses general theoretical and specialized 
scientific sources. On the basis of the current legislation of Ukraine specific features 
have been identified and discussed. Special attention has been given to the analysis of 
presumption classification.
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Аннотация
Научная статья посвящена исследованию правовой презумпции, ее значению 

в механизме гражданского регулирования, в контексте объявления лица умершим. 
В статье автор исследует общетеоретические проблемы презумпций в праве, что 
подразумевает их роль, задачи и ценность для права. Проанализированы общете-
оретические и специализированные научные источники. На основе действующего 
законодательства были выделены и рассмотрены признаки. Отдельное внимание 
уделяется анализу классификации презумпций.

Ключевые слова: предположение, презумпция, классификация, признаки, 
правоотношения, объявление лица умершим, правовое регулирование.

Постановка проблемы. Граж-
данские отношения больше 

всего страдают от правовой неопре-
деленности и нестабильности из-за 
невозможности или сложности досто-
верного установления того или иного 
факта. Именно поэтому в гражданском 
праве презумпциям отведена важная 
регулятивная роль. С их помощью обе-
спечивается определенность правового 
статуса для участников гражданских 
правоотношений. Ценность презумп-
ций объясняется характером и послед-
ствиями их воздействия на обществен-
ные отношения. Инструментальная 
ценность презумпций сводится к тому, 
что они выступают в качестве инстру-
мента для решения различных задач 
гражданско-правового регулирования 
[11, с. 317].

Сегодня в отечественной юри-
спруденции определение понятия 
презумпция является исключительно 
доктринальным, тогда как в некото-
рых зарубежных странах содержит-
ся в законодательстве. Потребность 
юридической практики в презумпции 
определяется некоторыми трудностя-

ми, а иногда невозможностью доказать 
наличие обстоятельств, от которых за-
висит существование правоотношений, 
наличие у людей субъективных прав и 
обязанностей.

Актуальность выбранной темы 
обусловлена тем, что в Украине про-
изошли существенные изменения за-
конодательства и поэтому уже суще-
ствующие исследования не учитывают 
все изменения, которые происходят в 
общественных реалиях. Регулирование 
гражданских отношений предполагает 
участие гражданина в правоотноше-
ниях. Актуальными, учитывая обстоя-
тельства нынешнего времени, являются 
ситуации, когда длительное время нет 
никаких сведений о гражданине по его 
месту постоянного жительства. Сле-
довательно возникает ситуация, когда 
имеется неопределенность в субъекте 
гражданских правоотношений и как 
итог – объявление этого физического 
лица умершим, важным поэтому, для 
более детального рассмотрения в даль-
нейшем этого вопроса, на наш взгляд, 
является детальный анализ признаков 
и классификации презумпций.
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Состояние исследования. Пода-
вляющее большинство исследовате-
лей отмечает презумпции как некий 
феномен. Одним из первых известных 
исследований презумпций были ра-
боты Д. Мейера «О юридических вы-
мыслах и предположениях, о скрытых 
и притворных действиях» 1854 года,  
И. Оршанского «О законных предполо-
жениях и их значении» 1874 года [12], 
Г. Ф. Дормидонтова «Классификация 
явлений юридического быта, относи-
мых к случаям применения фикций» 
1895 года. Правовые конструкции и 
юридические факты исследовали уче-
ные П. Вочи, В. Баранов, О. Иоффе,  
В. Бабаев [1], Ю. Панько, В. Горшенев, 
А. Дворецкая, Е. Тарбагаева и др.

Целью статьи является исследо-
вание и анализ гражданско-правовых 
презумпций с точки зрения позиций 
ученых и генезиса развития правовой 
системы Украины. Основной задачей 
будет их классификация и рассмотре-
ние основных признаков.

Изложение основного материала 
исследования. Категория презумпция 
заимствована еще с времен римско-
го права и присутствует в различных 
правовых системах, имеет самостоя-
тельное научное и практическое значе-
ние. По мнению З.М. Черниловского, 
по своему происхождению это понятие 
намного старше его и берет свое начало 
в обычном праве древнего мира. В рим-
ском праве по сравнению с обычным, 
дописьменным правом презумпции пе-
решли в качественно новое состояние, 
они создавались и активно использо-
вались в виде формул-предположений 
[13, с. 10].

В современной научной литературе, 
посвященной исследованиям презумп-
ций, наблюдается сосуществование 
двух самостоятельных подходов – юри-
дического и философского, которые 
оценивают данную категорию по раз-
личным критериям. По мнению рос-
сийского исследователя А.В. Федотова, 
такая двойственность является след-
ствием неоднородности данной катего-
рии и обусловлена объективностью су-
ществования, соответственно, правовых 
и фактических презумпций [14].

О.А. Кузнецова указывает на то, 
что в гражданском праве существуют 
не только отдельные презумпции, а 
целая система презумпций, элемента-
ми которой являются: общеправовые 

презумпции, отраслевые презумпции 
и презумпции других отраслей права. 
Среди отраслевых презумпций она вы-
деляет базовые презумпции, которые 
имеют значение юридических импера-
тивов принципов гражданского права 
(презумпции справедливости, добросо-
вестности, разумности) и другие пре-
зумпции (общие, основные и специаль-
ные) [10, с. 134]. Каждая презумпция, 
которая формулируется законодате-
лем направлена на защиту различных 
интересов, прав и свобод субъектов 
правоотношений – в этом заключается 
реализация с помощью презумпций ох-
ранной функции.

Проблема презумпции в большин-
стве работ зарубежных исследовате-
лей рассматривается как процессуаль-
ный вопрос. Так, С. Венегас отмечает, 
что категория презумпции относится 
к процессуальной сфере [16, с. 62].  
С. Мовеллан определяет презумпцию 
как процессуальное правило, кото-
рое имеет доказательную силу и дает 
возможность оценить доказательства 
[17, с. 49]. Тем не менее сфера функ-
ционального назначения презумпций 
не может ограничиваться только про-
цессом. Но то, что в процессуальной 
деятельности презумпции наиболее 
активно могут себя проявить, является 
безоговорочным [11, с. 318].

Смешение подходов приводит к 
противоречию научных представлений 
о юридических свойствах презумпции, 
что значительно затрудняет ее практи-
ческое применение в современных ус-
ловиях.

Презумпция – категория юриди-
ческая, является самостоятельным 
средством регулирования обществен-
ных отношений. Правовая презумп-
ция формулируется законодателем и 
действует как нормативное предписа-
ние. При этом степень достоверности 
факта, что презюмируется, по мнению  
А.В. Федотова, является важным фак-
тором в решении вопроса о необходи-
мости и обоснованности введения той 
или иной правовой презумпции [14].

В.В. Копейчиков так определяет 
понятие презумпции: «это предпо-
ложение о наличии или отсутствии 
определенных фактов, которое опира-
ется на связь между фактами, которые 
допускаются, и такими, которые суще-
ствуют, и это подтверждается имею-
щимся жизненным опытом». По мне-

нию О. Скакун, презумпции – это за-
крепленные в нормах права предполо-
жения о наличии или отсутствии опре-
деленных фактов, имеющих юридиче-
ское значение, то есть презумпции –  
это недостоверные обобщения, факты 
условные, но возможные. В право-
вой реальности презумпция является 
феноменом, который, не будучи юри-
дическим фактом, может порождать 
правоотношения, а также выступать 
способом установления юридических 
фактов, при котором юридический 
факт предполагается существующим 
на основании повторяющегося, типич-
ного явления объективной реальности 
[7, с. 89].

Презумпции – важный и достаточ-
но гибкий инструмент регулирования 
правоотношений, благодаря которому 
исчезают сомнения в существовании 
определенного юридического фак-
та, поскольку в них: 1) выражают-
ся принципиальные основы права;  
2) заложен механизм реализации этих 
принципов.

Оправданным является подход, со-
гласно которому многообразие опреде-
лений явления «презумпция» сводится 
к: 1) динамическому подходу, согласно 
которому под презумпцией понимается 
юридическая обязанность компетент-
ных государственных органов и долж-
ностных лиц признать факт, что пре-
зюмируется, установленным; 2) ста-
тистическому подходу, которого при-
держивается большинство юристов, он 
заключается в том, что юридическая 
презумпция – это предположение, кос-
венно или прямо закрепленное в право-
вой норме, согласно которому опреде-
ленный порядок вещей в социальной 
жизни признается обычным, нормаль-
ным и, в силу этого, таким, который не 
требует доказательства.

В результате смешивания раз-
личных дефиниций презумпция в со-
временной правовой науке способна 
одновременно служить средством:  
а) познания объективной реальности, 
б) распределения бремени доказыва-
ния, в) установления правила о толко-
вании сомнений, г) обязательства пра-
воприменительного органа правильно 
применять нормы закона; способом 
толкования правовых норм; формой 
установления запрета на использова-
ние доказательств, полученных с нару-
шением закона, и т. д.
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Из приведенных определений мож-
но вывести существенные признаки 
презумпции:

• презумпции прямо или косвенно 
закрепляются в праве;

• она вызывает правовые послед-
ствия, если есть неопровержимой в 
силу закона либо не опровергнута в 
процессе разрешения дела;

• в любом случае презумпция имеет 
значение для правового регулирования;

• презумпция – это всегда вероятное 
предположение, причем вероятность 
этой истинности может быть как отно-
сительно высока, так и приближаться к 
абсолютному нулю;

• правовые презумпции являются 
разновидностью общих. Их отличие в 
основном заключается в том, что право-
вые презумпции закреплены (прямо или 
косвенно) в правовых нормах [7, с. 89].

Безусловно, владение знаниями о 
видах презумпций позволяет лицам, 
занимающимся правотворческой дея-
тельностью, выбирать тот вид презумп-
ции, который обеспечит эффективное 
применение правовой нормы. Необ-
ходимость в применении презумпции 
возникает всегда в тех случаях, когда 
невозможно обойтись обычными сред-
ствами юридической техники. Приме-
ром такого случая является объявление 
физического лица умершим. Чтобы бо-
лее детально раскрыть и рассмотреть 
этот вопрос, важным будет рассмотре-
ние также и классификации презумп-
ций. Существует некоторое расхожде-
ние научных взглядов по этому вопро-
су, но, на наш взгляд, наиболее содер-
жательной является классификации по 
следующим критериям.

Правовые и фактические презумп-
ции. Среди существующих классифи-
каций наиболее интересной и вместе с 
тем одной из самых спорных является 
классификация правовых презумпций 
по факту правового закрепления. По 
этому признаку презумпции делятся 
на фактические и правовые. Фактиче-
ские презумпции наиболее подробно 
исследованы еще в дореволюционной 
литературе. Д.И. Мейер называет фак-
тические презумпции «общими» или 
«общечеловеческими» и указывает, что 
они основываются на «зыбких пред-
положениях, что не позволяют внести 
их в содержание закона» [10, с. 52-53]. 
Наличие таких презумпций признается 
практически всеми учеными, но по-

разному решается вопрос относитель-
но их влияния на содержание правоот-
ношений. 

Такие ученые, как В. Бабаев, Д. Ме- 
йер, Г. Дормидонтов, А. Клейнман, 
считают, что фактические презумпции 
являются объективно действующими и 
их необходимо учитывать в разработ-
ке, закреплении и реализации право-
вых норм. Следовательно, фактическая 
презумпция основывается на общече-
ловеческих знаниях и опыте, и соот-
ветствует законам логики. Она является 
частью представления человека о мире, 
поэтому нельзя пренебрегать ее влия-
нием на правоотношения. Обычно, ис-
пользование фактических презумпций 
в реализации правоотношений не имеет 
императивный характер, поскольку они 
не отражаются в правовых нормах.

Фактические презумпции не за-
креплены в нормах права и, соответ-
ственно, не порождают юридических 
последствий, однако они все же имеют 
правовое значение. Правопримени-
тельная деятельность всегда исполь-
зует фактические предположения как 
особый логический прием [5, с. 27-28]. 
Итак, фактические предположения – 
это такие предположения, которые ни 
прямо, ни косвенно не закреплены в 
нормах права, которые используются 
в правотворческой деятельности для 
установления правовых норм, а в пра-
воприменительной деятельности – как 
логический прием мышления при фор-
мировании собственного убеждения.

Под правовыми презумпциями по-
нимают презумпцийные предположе-
ния, правила, установленные нормой 
права и прямо или косвенно отражены 
в ней. Поскольку фактические пре-
зумпции хотя и используются в право-
применительной деятельности, но как 
самостоятельный вид презумпций не 
наделены необходимыми юридически-
ми свойствами, и поэтому называются 
неправовыми. Именно поэтому закре-
пленные прямо или косвенно в нормах 
права презумпцийные предположения 
следует называть правовыми презумп-
циями. Среди последних по способу их 
выражения следует различать два вида: 
1) презумпции, которые прямо зафик-
сированы в нормах права; 2) презумп-
ции, которые опосредованно (косвен-
но) закреплены в нормах права. Бес-
спорно, распределение презумпций по 
такому критерию является актуальным, 

ведь он позволяет объяснить некоторые 
спорные моменты, обосновать необхо-
димость более широкгой прямого ука-
зания на презумпцию в законе. Вторым 
видом правовых презумпций по факту 
их правового закрепления правовые 
(законные, юридические) презумпции. 
Правовыми (законными) презумпция-
ми называются предположения, кото-
рые прямо или косвенно закреплены в 
нормах права и поэтому имеют юриди-
ческое значение. Законные презумпции 
в процессе доказывания выполняют 
императивную функцию, служа обще-
обязательным правилом.

Материальные (материально-пра-
вовые) и процессуальные презумп-
ции. В поисках основополагающего 
критерия для разделения презумпции 
на материальные и процессуальные в 
правовой науке применяются различ-
ные подходы. Материально-правовая 
презумпция – это регламентированное 
нормами материального права предпо-
ложение о наличии (отсутствии) юри-
дически значимого факта, что обуслав-
ливает существование материальных 
и появление процессуальных право-
отношений, обеспечивает конкретиза-
цию, указывает на правовое значение 
отдельных обстоятельств дела и на-
ступления юридических последствий. 
Основное назначение процессуальных 
презумпций состоит в том, что они 
выступают инструментом, обеспечи-
вающим соблюдение установленной 
процедуры рассмотрения судебных 
дел для вынесения органом правосудия 
справедливого, законного и обоснован-
ного решения.

Неоспоримые (неопровержимые) 
и опровержимые презумпции. По мне-
нию некоторых ученых, юридическая 
презумпция – это «законодательно за-
крепленное правило, которое предпо-
лагает наличие или отсутствие фактов 
до представления доказательств проти-
воположного (опровержимая презумп-
ция) или запрета их опровержения (не-
оспоримая презумпция)». Разделение 
правовых презумпций на условные или 
опровержимые и презумпции неоспо-
римые берет свое начало еще в праве 
Древнего Рима. А. Клейнман в совет-
ском праве выделял опровержимые, не-
оспоримые и фактические презумпции 
[9, с. 69].

Опровержимость как существен-
ный признак правовой презумпции 
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означает, что законодатель допускает 
возможность доказывания того, что в 
отношении конкретного факта право-
вое предположение не действует, и по-
тому наличие этого факта не приводит 
к наступлению юридических послед-
ствий (которые наступают по общему 
правилу). Неоспоримость – это специ-
фическая черта правовых презумпций, 
которая является их отдельной разно-
видностью, которая закреплена в пра-
ве. Неоспоримые презумпции обуслав-
ливают более четкую регламентацию 
норм закона, в которых они выражены, 
способствуя их правильному приме-
нению. Использование неоспоримых 
презумпций целесообразно лишь тогда, 
когда случаи несоответствия презумп-
цийного обобщения конкретной факти-
ческой взаимосвязи явлений и фактов 
встречается очень редко, по сравнению 
со всеми другими явлениями, фактами, 
которые являются основой обобщения 
[8, с. 84].

Опровержение правовых презумп-
ций ни в коем случае нельзя отождест-
влять с опровержением правильности 
суждения, которая охватывается пре-
зумпцией. В гражданском праве опро-
вержимой является презумпция право-
мерности сделки. Так, в частности, в 
соответствии со ст. 204 Гражданско-
го кодекса Украины, сделка является 
правомерной, если ее недействитель-
ность прямо не установлена законом 
или, если она не признана судом, не-
действительной [15]. Таким образом, 
правомерность сделки в этом случае 
может быть опровергнута в судебном 
порядке.

По мнению А.А. Ганзенко, пре-
зумпции выполняют роль принципов 
права и являются средствами юри-
дической техники. К презумпциям 
принципам права относят общепра-
вовые презумпции, которые дей-
ствуют в различных отраслях права. 
Среди них следует выделить: пре-
зумпцию истинности и целеустрем-
ленности государственного правово-
го акта, в соответствии с которой все 
нормативно-правовые акты являются 
такими, которые правильно отражают 
общественные отношения; презумп-
цию правосубъектности участников 
правоотношений; презумпцию добро-
порядочности граждан; презумпцию 
знания законов субъектами права; 
презумпцию невиновности лица; пре-

зумпцию законности и справедливо-
сти судебных решений. Отсутствие 
названных презумпции в праве соз-
дало бы трудности и обусловило бы 
необходимость в каждом случае про-
верять истинность и целеустремлен-
ность той или иной правовой нормы, 
наличие правоспособности и дееспо-
собности у граждан, факт благоче-
стивого поведения субъектов права, 
знание ими законов. Презумпции как 
средства юридической техники по 
своей значимости не достигли уровня 
презумпций-принципов. К таким пре-
зумпциям относятся: презумпция от-
цовства; презумпция равенства долей 
в имуществе супругов; презумпция 
смерти лица; презумпция отказа ист-
ца от исковых требований и др. Такие 
презумпции могут иметь как матери-
ально-правовое, так и процессуаль-
ное значение, помогая решить дело 
по сути, сокращая и упрощая процесс 
доказывания [3, c. 20-21].

Выводы. Таким образом, пре-
зумпция – это правовая категория, ко-
торая имеет многовековую историю 
в правоприменительной и законода-
тельной практике, в течении которой 
существенно менялись теоретические 
взгляды на ее понимание. В юриди-
ческой терминологии «презумпция» 
означает предположение о признании 
юридического факта (обстоятельства) 
достоверным, пока не будет доказа-
но обратное. Термин «презумпция» 
необходимо использовать только в 
смысле правового предположения, 
которому противостоит предположе-
ние фактическое – это ни прямо, ни 
косвенно незакрепленное в нормах 
права предположение, которое ис-
пользуется законодателем как осно-
вание для установления правовых 
норм в качестве логического приема 
мышления при формировании своего 
убеждения. Презумпции в граждан-
ском праве оказывают существенное 
влияние на общественные отношения 
путем реализации своих функций и 
задач социально-нормативного регу-
лирования.

Рассмотрение признаков показало, 
что презумпции призваны оптимизи-
ровать юридическую практику, они 
повышают эффективность правового 
регулирования и обеспечивают своего 
рода надежность при сочетании норм 
гражданского права между собой. Цель 

использования презумпций заключает-
ся в достижении формальной опреде-
ленности права, большей стабильности 
общественных отношений. Социаль-
ное назначение презумпций заключает-
ся в том, что они складываются исто-
рически или целенаправленно устанав-
ливаются. Они направляют поведение 
людей, вносят единообразие в регули-
ровании гражданских отношений.

Что касается классификации, то в 
юридической науке наблюдается оче-
видная спорность, которая в настоящее 
время не позволяет говорить о структу-
рированной и целостной системе клас-
сификации.
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
НЕГЛАСНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ 

(РОЗЫСКНЫХ) ДЕЙСТВИЙ
Елена КРАВЧЕНКО,

аспирант кафедры уголовно-правовых дисциплин
факультета права и массовых коммуникаций

Харьковского национального университета внутренних дел

Summary
The article deals with theoretical problems and the practice of prosecutorial supervision 

in the production of secret investigation (search) action in criminal proceedings in 
Ukraine. We consider the procedural provisions relating to the implementation of the 
operational units’ undercover investigation (search) operations on the instructions of the 
public prosecutor. The attention is focused on carrying out fixing evidence of scientific 
and technical means, fixing them and determining how the evidence proving the guilt of 
suspects in criminal proceedings. Makes suggestions for improvement, change existing 
criminal procedural legislation of Ukraine.

Key words: prosecutor, investigator, operational units, status of the prosecution, 
evidence, information, lock, scientific and technological means.

Аннотация
В статье рассматриваются теоретические проблемы и практика прокурорско-

го надзора при производстве негласных следственных (розыскных) действий в 
уголовном производстве Украины. Рассматриваются процессуальные положения, 
связанные с выполнением оперативными подразделениями негласных следствен-
ных (розыскных) действий по указанию прокурора. Акцентируется внимание на 
проведении фиксации фактических данных научно-техническими средствами, за-
креплении их и определении как доказательства, подтверждающего виновность 
подозреваемого в уголовном производстве. Вносятся предложения по совершен-
ствованию, изменению действующего уголовного процессуального законодатель-
ства Украины.

Ключевые слова: прокурор, следователь, оперативные подразделения, статус, 
сторона обвинения, доказательства, информация, фиксация, научно-технические 
средства.

Вводная часть. Прокурор-
ский надзор играет важную 

роль в улучшении защиты интере-
сов и прав граждан, поэтому изуче-
ние особенностей прокурорского 
надзора является одной из ключе-
вых задач современной украинской 
юридической науки. Исключитель-
но прокурор вправе принять реше-
ние о проведении процессуального, 
следственного розыскного, неглас-
ного следственного (розыскного) 
действия. При этом только проку-
рор, в соответствии со ст. 36 УПК 
Украины, обладает правом надзора, 
контроля и процессуального руко-
водства за проведением досудебно-
го расследования уголовных право-
нарушений.

Цель статьи. Действующий уго-
ловно процессуальный кодекс Укра-
ины (УПК) определил и воплотил 
новые концептуальные положения о 

процессуальном надзоре, контроле 
и руководстве прокурора. Однако, 
несмотря на расширение полномо-
чий прокурора на всех стадиях уго-
ловного производства, в отдельных 
случаях механизм его полномочий 
имеет существенные противоречия, 
а в отдельных случаях выполнение 
указаний прокурора следователь 
и оперативные подразделения не 
могут выполнить из-за пробелов в 
УПК Украины. В связи с данными 
теоретическими проблемами прак-
тики выполнения норм УПК воз-
никла необходимость написания и 
дачи ответов на отдельные поло-
жения механизма процессуального 
контроля, надзора и руководства 
прокурором за действиями следова-
теля, его персональная ответствен-
ность за ход и результаты досудеб-
ного производства, установление 
подозреваемого и привлечение его 
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к уголовной ответственности. Как 
на отдельный аспект проблемы не-
обходимо обратить внимание на 
проведение негласных следствен-
ных (розыскных) действий. Имен-
но при их производстве возникают 
процессуальные проблемы, нару-
шающие права, свободы и интересы 
личности, именно в данных случаях 
прокурор как никогда должен руко-
водствоваться законом и пресекать 
любые его нарушения.

Изложение материала связано 
с практикой производства неглас-
ных следственных (розыскных) 
действий, соблюдением прокуро-
ром закона. Автором учтен прак-
тический опыт работы прокурором 
отдела прокуратуры города Харько-
ва по соблюдению норм УПК.

Прокурор, осуществляя надзор 
за соблюдением законов при про-
ведении досудебного расследова-
ния в форме процессуального ру-
ководства, уполномочен поручать 
следователю, органу досудебного 
расследования, соответствующим 
оперативным подразделениям про-
ведение в установленные законом 
разумные сроки негласных след-
ственных (розыскных) действий, 
давать указания по их проведению 
(ст. 36 УПК Украины).

Данная формулировка статьи 
УПК Украины дает общее направ-
ление деятельности прокурора, 
но не раскрывает его механизма. 
В данном случае это понятно. Во-
первых, механизм производства не-
гласных следственных (розыскных) 
действий всегда был прерогативой 
оперативных подразделений. Это 
включало в себя тайну их проведе-
ния, негласность. Расшифровка ре-
зультатов негласных следственных 
действий не подлежала в уголовном 
процессе. Во-вторых, все научные 
разработки, выступления ученых их 
монографические издания, учебные 
пособия, учебники были секретны-
ми и не подлежали разглашению. 
После разработки и вступления в 
силу нового УПК Украины ученые 
процессуального цикла Н.С. Кар-
пов, О.В. Баулин, Г.К. Кожевни-
ков, Л.Д. Удалова и др. попытались 
восполнить пробелы уголовного 
процесса при производстве неглас-
ных следственных (розыскных) 

действий, усилив при этом полно-
мочия прокурора по соблюдению 
законов, связанных с проведением 
негласных следственных (розыск-
ных) действий [1, с. 98; 4, с. 172;  
10, с. 17].

Первый путь был пределен с 
точки зрения введения в практику 
работы следователя научных поло-
жений криминалистики. Второй –  
разработка механизма процессуаль-
ного оформления негласных след-
ственных (розыскных) действий, 
процессуальный контроль со сторо-
ны прокурора до и после производ-
ства данных действий. Закон четко 
определил, что в случае если после 
производства негласных следствен-
ных (розыскных) действий не бу-
дет установлена или подтверждена 
вина подозреваемого в соверше-
нии уголовного правонарушения, 
прокурор обязан принять меры по 
уничтожению материалов опера-
тивной разработки.

Современными учеными посто-
янно указывается на необходимость 
более широкого использования на-
учного потенциала в уголовном 
процессе. Отдельные вопросы ис-
пользования научно-технических 
средств в раскрытии и расследо-
вании уголовных правонаруше-
ний были рассмотрены авторами:  
А.М. Бандуркой, Ю.М. Грошевым, 
В.М. Хотинцом, В.Н. Стратоновым, 
С.С. Овчинским, Н.А. Погорецким, 
В.Б. Рушайло, С.С. Чернявским и 
другими учеными в ходе предо-
ставления комментариев в соот-
ветствующие статьи действующего 
УПК Украины [2, с. 56; 3, с. 144; 6,  
с. 81;7, с. 77; 9, с. 231; 11, с. 239].

Объективная необходимость 
применения в уголовном производ-
стве технических средств определя-
ется не только стремлением участ-
ников уголовного процесса упро-
стить и ускорить процесс расследо-
вания уголовных правонарушений, 
но также и свойствами последних 
значительно расширить диапазон 
возможностей человеческого вос-
приятия.

В.Н. Стратонов считает, что 
способность объективно отражать 
происходящие события, запоминать 
их до мельчайших подробностей, 
длительно хранить и многократно 

воспроизводить делает технические 
средства важнейшим инструментом 
обеспечения объективного рассле-
дования дел и тем самым фактором, 
который способствует соблюдению 
прав и свобод граждан [9, с. 123].

При изучении проблем, связан-
ных с использованием технических 
средств в уголовном производстве, 
в первую очередь необходимо вы-
яснить, что понимается под терми-
ном «технические средства» в тех 
случаях, когда оно используется в 
нормативно-правовых актах, отно-
сящихся к уголовно-процессуаль-
ной деятельности. Это один из важ-
нейших вопросов, который требует 
решения, поскольку уголовный 
процесс имеет строгую процедуру 
соблюдения процессуальной формы 
и не допускает использование поня-
тий, значение которых неясно или 
их неоднозначного толкования.

Рассматривая положения УПК о 
применении технических средств, 
можно определить следующее.  
В нормативно-правовых актах, ре-
гламентирующих порядок исполь-
зования технических средств в уго-
ловном производстве, нет четкого 
понятия и не определена категория 
«технические средства», «кримина-
листическая техника», «специаль-
ные средства», «специальная тех-
ника», «оперативная техника» и др.

Однако практически каждый из 
них не имеет четкого определения и 
указания на то, о каком именно «на-
учно-техническом средстве» идет 
речь. В некоторых нормативных 
документах одновременно исполь-
зуются два или более из перечис-
ленных выше терминов, чаще без 
соответствующих комментариев и 
разъяснений, что нарушает логи-
ко-смысловую структуру текста. 
Довольно часто термин «специ-
альные технические средства» ис-
пользуется в законодательных и 
нормативных актах, относящихся 
к деятельности Министерства вну-
тренних дел, Службы безопасности 
Украины. Здесь речь в основном 
идет о технических средствах, ко-
торые применяются для проведения 
оперативно-розыскной деятельно-
сти и предназначены для негласно-
го получения информации, а также 
в связи с функциями оперативных 
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подразделений, которые имеют 
полномочие на проведение опера-
тивно-розыскной деятельности.

Ст. 256 УПК Украины опреде-
ляет общие положения проведения 
оперативных мероприятий, неглас-
ных следственных (розыскных) 
действий в отношении физических 
и юридических лиц, связанных с 
их разработкой, с применением 
специальных технических средств 
для снятия информации с каналов 
связи, а также других средств не-
гласного получения информации. 
Ситуация, при которой термин 
«технические средства» использу-
ется в уголовном процессуальном 
законодательстве, однако его четкое 
определение в нормативных актах 
отсутствует. Данное положение ха-
рактерно не только для Украины.

Н.А. Погорецкий, Л.Д. Удалова, 
исследуя вопрос процессуальной 
регламентации фиксации доказа-
тельственной информации Украины 
и других государствах (Беларусь, 
Армения, Казахстан, Узбекистан, 
Киргизия, Россия), установили, 
что такого рода определения есть 
только в Уголовно-процессуальных 
кодексах стран Центральной Азии – 
Казахстане, Узбекистане, Киргизии 
[7; 10, с. 11].

В частности, в УПК Казахстана 
и Киргизии дается определение по-
нятия научно-технических средств, 
под которыми понимаются прибо-
ры, специальные приспособления, 
материалы, правомерно применя-
емые для обнаружения, фиксации, 
изъятия и исследования доказа-
тельств.

В ч. 2 ст. 91 УПК Узбекистана 
определено, что научно-техниче-
ские средства – это аппараты, при-
боры, приборы, материалы.

В Уголовно-процессуальных ко-
дексах других стран, которые ана-
лизировались, термины «научно-
технические средства» используют-
ся, однако их общего определения 
не предложено.

В данном случае можно пред-
ложить в УПК Украины, а также 
в кодексы других государств сле-
дующее определение технических 
средств, применяемых в уголовном 
производстве: «это совокупность 
технических, программно-техниче-

ских и программных средств, спе-
циальных устройств, автоматизи-
рованных систем и научно обосно-
ванных способов с применением 
тактических приемов их использо-
вания, которые применяются в со-
ответствии с законом специально 
уполномоченными лицами для до-
стижения процессуального резуль-
тата установление виновного. При 
этом данные средства обеспечива-
ют защиту прав и законных интере-
сов участников уголовного процес-
са. Устанавливают полное, быстрое 
раскрытие уголовного правона-
рушения, оказывают содействие в 
изобличении лиц, виновных в их 
совершении».

Отдельные аспекты проблемы 
правового регулирования использо-
вания технических средств в борьбе 
с преступностью длительное время 
оставалась без внимания науки уго-
ловного процессуального права.

Следует привести пример ра-
боты органов прокуратуры города 
Харькова. После ознакомления с 
оперативными материалами про-
курор отдела, осуществляющий 
процессуальный контроль и руко-
водство, подготовил представле-
ние в суд о проведении негласных 
следственных (розыскных) дей-
ствий. Следственный судья, полу-
чив представление прокурора, со-
ставил определение и дал санкцию 
на проведение прослушивания в 
отношении лица, подозреваемого в 
совершении уголовного правонару-
шения. Однако секретарь судебного 
заседания при составлении прото-
кола была ознакомлена с определе-
нием следственного судьи и знала 
место жительства и номер телефона 
подозреваемого. Она в нерабочее 
время вышла на связь с подозрева-
емым и сообщила ему о проведе-
нии в отношении последнего не-
гласных следственных (розыскных) 
действий и о прослушивании теле-
фонных переговоров. Оперативные 
сотрудники, которые осуществляли 
оперативное сопровождение объ-
екта, сообщили об утечке опера-
тивной информации секретного 
содержания надзирающему проку-
рору. Последний принял решение о 
проведении следственных действий 
в отношении секретаря суда. При 

встрече секретаря суда с подозре-
ваемым и получении материально-
го вознаграждения секретарь суда 
была задержана. В отношении нее 
было начато уголовное производ-
ство, а прокурор предъявил ей уве-
домление о подозрении за соверше-
ние уголовного правонарушения.

В данном случае можно предло-
жить уточнение в уголовно процес-
суальный кодекс, а именно преду-
преждать об уголовной ответствен-
ности за разглашение данных ма-
териалов уголовного производства 
любое лицо, которое имеет доступ 
к секретной информации.

В процессе проведения неглас-
ных следственных (розыскных) 
действий следователь осуществля-
ет доказывание обстоятельств со-
вершенного правонарушения, кото-
рые предусмотрены ст. 91 УПК, за 
исключением случаев, когда обя-
занность доказывания законом воз-
лагается на следователя или проку-
рора. Доказывания заключается в 
собирании, проверке и оценке дока-
зательств с целью установления об-
стоятельств, имеющих значение для 
уголовного производства. Анализ 
полномочий прокурора при прове-
дении отдельных негласных след-
ственных (розыскных) действий 
свидетельствует, что прокурор 
решает задачи как по реализации 
надзорной функции, направленной 
на обеспечение требований закона 
и предупреждения возможных на-
рушений, конституционных прав и 
свобод граждан, так и по соблюде-
нию положений закона о фиксации 
хода и результатов таких действий, 
сохранение информации, получен-
ной в результате их проведения. 
Полученные фактические данные в 
последующем могут быть исполь-
зованы в качестве доказательств 
для обвинения лица в ходе судебно-
го разбирательства.

Например, только прокурор 
вправе принять решение о проведе-
нии негласного следственного (ро-
зыскного) действия – как контроль 
за совершением тяжкого или особо 
тяжкого преступления, готовится 
или совершается в форме контроли-
руемой поставки, контролируемой 
оперативной закупки, специального 
следственного эксперимента, ими-
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тирование обстановки преступле-
ния (ст. 271 УПК Украины).

Прокурор обеспечен функци-
ями, согласно которым только он 
имеет право запретить или прекра-
тить их проведение. Только он не-
сет ответственность за разглашение 
данных при проведении негласных 
следственных (розыскных) дей-
ствий. Он фактически соглашается 
с их необходимостью проведения и 
несет ответственность за допущен-
ное нарушение прав и законных ин-
тересов лиц.

Механизм проведения неглас-
ных следственных (розыскных) 
действий и засекречивание их ре-
зультатов должны проводиться с со-
гласия прокурора.

Прокурор обязан составить по-
становление о результатах про-
ведения негласных следственных 
(розыскных) действий, которые 
содержат секретные сведения или 
информацию о фактах и методах 
проведения негласных действий, 
и указать, какие данные подлежат 
засекречиванию. Обеспечение ох-
раны государственной тайны и со-
блюдение законодательства о госу-
дарственной тайне при проведении 
негласных следственных (розыск-
ных) действий возлагается на сле-
дователя и прокурора.

Гриф секретности подлежит 
снятию на основании постановле-
ния прокурора, осуществляющего 
надзор при производстве данного 
уголовного производства.

Данный механизм секретности 
производства негласных следствен-
ных (розыскных) действий должен 
быть отражен в служебных инструк-
циях, а в УПК необходимо внести 
положение о дополнении ст. 246 о 
необходимости засекречивания от-
дельных негласных следственных 
(розыскных) действий.

Вывод. Исходя из изложенного 
материала, надо отметить следую-
щее. Формирование предложений 
по совершенствованию действу-
ющей нормативно-правовой базы 
должно реализовываться на осно-
вании детального анализа действу-
ющих норм законодательства по 
вопросам производства негласных 
следственных (розыскных) дей-
ствий, применения технических 

средств в уголовном производстве 
путем определения основных про-
блемных моментов, связанных с 
несовершенством положений как 
УПК Украины, так и подзаконных 
актов.
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Аннотация
В статье проиллюстрирована существующая в Украине система правового регулирования сферы телевидения и радиове-

щания, проведен анализ международного опыта саморегулирования и совместного регулирования в соответствующей сфере 
общественных отношений. Также определено соотношение понятий «государственное регулирование», «саморегулирова-
ние» и «совместное регулирование». Предложены способы совершенствования правового регулирования данного вопроса 
для Украины с учетом лучших международных практик.
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цер уделили большое внимание эф-
фективности европейских систем 
саморегулирования и совместного 
регулирования в сфере телевидения и 
радиовещания. В то же время нужда-
ется в дополнительном исследовании 
и освещении вопрос целесообраз-
ности внедрения в Украине системы 
саморегулирования и совместного 
регулирования в сфере телевидения и 
радиовещания.

Целями статьи являются опре-
деление соотношения понятий «госу-
дарственное регулирование», «само-
регулирование», «совместное регули-
рование», проведение анализа лучших 
практик регулирования общественных 
отношений в сфере телевидения и ра-
диовещания, а также разработка пред-
ложений по внедрению передового 
международного опыта для Украины.

Изложение основного материала 
исследования. Общественные отно-
шения, возникающие в сфере телеви-
зионного и радиовещания на террито-
рии Украины, регулируются Законом 
Украины «О телевидении и радиове-
щании», который определяет право-
вые, экономические, социальные, 
организационные условия их функци-
онирования, направленные на реали-
зацию свободы слова, прав граждан на 
получение полной, достоверной и опе-

ративной информации, на открытое и 
свободное обсуждение общественных 
вопросов [1].

Статья 7 этого Закона посвящена 
государственному управлению и регу-
лированию в сфере телерадиовещания.

Парламент Украины определяет го-
сударственную политику относительно 
телевидение и радиовещание, законо-
дательные основы ее реализации га-
рантии социальной и правовой защиты 
работников этой сферы. Правительство 
Украины обеспечивает проведение го-
сударственной политики относитель-
но телевидения и радиовещания, на-
правляет и координирует деятельность 
министерств и других органов испол-
нительной власти в этой сфере. Обе-
спечение формирования и реализация 
государственной политики в сфере те-
левидения и радиовещания возложены 
на центральный орган исполнительной 
власти (на сегодня – Государственный 
комитет телевидения и радиовещания 
Украины).

При этом единственным органом 
государственного регулирования де-
ятельности в сфере телевидения и 
радиовещания, независимо от способа 
распространения телерадиопрограмм 
и передач, является Национальный со-
вет Украины по вопросам телевидения 
и радиовещания. Правовые принципы 

Постановка проблемы и ак-
туальность темы исследо-

вания. Одной из сфер, регулируемых 
государством, является сфера телеви-
дения и радиовещания. Точнее говоря, 
это означает, что государство выдает 
лицензии на радио– и телевизионное 
вещание и осуществляет надзор за со-
ответствующей деятельностью.

Так как регуляторные органы в сфе-
ре телевидения и радиовещания очень 
перегружены работой, представители 
медиаиндустрии вынуждены решать 
отдельные вопросы самостоятельно. 
Поэтому понятия «саморегулирова-
ние», «совместное регулирование» 
общественных отношений в сфере 
телевидения и радиовещания стали од-
ним из главных вопросов для научных 
дискуссий по поводу альтернатив тра-
диционным формам государственного 
правового регулирования.

В своих научных трудах проблем-
ные вопросы формирования и реали-
зации государственной политики в 
сфере аудиовизуальных средств мас-
совой информации исследуют такие 
отечественные ученые: А.Ю. Больша-
кова, А.Е. Бухтатий, А.А. Вознесен-
ская, В.М. Дрешпак, И.В. Зайцева-
Калаур, В.Ф. Иванов, Н.М. Ильченко, 
З.А. Кукина. Ганс Й. Кляйнштойбер, 
Кристофер Т. Марсден, Кармен Пал-
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формирования и деятельности, статус 
компетенция, полномочия, функции 
Национального совета и порядок их 
осуществления определяются Законом 
Украины «О Национальном совете 
Украины по вопросам телевидения и 
радиовещания».

Вместе с тем Закон не содержит 
никаких положений о возможности 
саморегулирования или совместного 
регулирования в сфере телевидения и 
радиовещания.

На данном этапе исследования 
необходимо дать определения и про-
иллюстрировать соотношения таких 
понятий, как «регулирование», «госу-
дарственное регулирование», «саморе-
гулирование» и «совместное регулиро-
вание».

Регулирование (от лат. regulo – 
устраиваю, привожу в порядок) – это: 
1. Приведение в порядок, упорядоче-
ние (механизма, деятельности и т. д.); 
руководство движением, направлени-
ем, действиями, отношениями и т. п. 
2. Совокупность предписаний, исходя-
щих от органа власти или управления 
и имеющих целью внести известный 
порядок в ту или другую сферу жизни. 
3. Форма целенаправленного управля-
ющего воздействия, ориентированного 
на поддержание равновесия в управ-
ляемом объекте и на его развитие по-
средством введения в него регуляторов 
(норм, правил, целей, связей) [2].

Ганс Й. Кляйнштойбер в своей пу-
бликации «Интернет: между регулиро-
ванием и управлением» указывает, что 
в «собственном смысле» этого слова 
регулирование предполагает достаточ-
но произвольный процесс, осуществля-
емый под руководством государства, 
функции которого обычно сосредото-
чиваются в пределах какого-либо (более 
или менее) независимого регуляторного 
органа, принимающего решения в слу-
чае конфликта интересов. Процесс при-
нятия решений настолько сложен, что 
какой-либо специализированный орган, 
состоящий из независимых экспертов, 
справится с этим лучше, чем государ-
ственные чиновники [3, с. 63].

Государственное регулирование –  
воздействие государства в лице госу-
дарственных органов на экономиче-
ские объекты и процессы и участву-
ющих в них лиц [4]. Государственное 
регулирование в сфере телевидения и 
радиовещания осуществляется на ос-

новании закона соответствующими ре-
гуляторными органами.

Считаем, что понятие «государ-
ственное регулирование» можно ото-
ждествлять с понятием «правовое ре-
гулирование», которое также является 
процессом целенаправленного воздей-
ствия государства на общественные 
отношения при помощи специальных 
юридических средств и методов, кото-
рые направлены на их стабилизацию и 
упорядочивание.

В настоящее время к числу регуля-
торных органов в сфере телевидения и 
радиовещания принадлежат «Ofcom» 
(Великобритания), Conseil Superieur de 
l’Audiovisuel Francais (Франция).

Как правило, органы подобного 
рода строятся по принципу суда, в ко-
тором решения принимаются на кол-
легиальной основе, что в той или иной 
степени схоже с деятельностью «при-
сяжных заседателей». В обязанности 
таких органов входит рассмотрение 
заявлений различных заинтересован-
ных сторон, а кроме того, они вправе 
выносить решения по вопросам, за-
трагивающим интересы вещательных 
корпораций и общества. Главная их 
задача – урегулировать разногласия на 
основе устойчивого компромисса, а не 
принимать решение, что является за-
конным, а что – противоправным. Одна 
из очевидных проблем состоит в том, 
что такие органы по сути своей слабы и 
способны легко подпасть под влияние 
компаний, которые могут использовать 
их (или злоупотреблять ими) в соб-
ственных интересах, например с целью 
недопущения на рынок новых компа-
ний или повышения тарифов [3, c. 64].

Необходимо отметить, что регуля-
торные органы в сфере телевидения 
и радиовещания очень перегружены 
работой. Представители медиа инду-
стрии вынуждены решать отдельные 
вопросы самостоятельно. Поэтому го-
сударственное регулирование обычно 
сопровождается саморегулировани-
ем. Иногда саморегулирование может 
иметь место при полном отсутствии 
государственного регулирования.

Саморегулирование (self-regulation) –  
это правительственный подход к ре-
гулированию какого-либо из секторов 
экономики, заключающийся в том, что 
формулируются только общие цели, но 
задача разработки и внедрения в жизнь 
детальных правил предоставляется ор-

гану, состоящему из действующих в 
данном секторе лиц. Достоинство дан-
ного подхода состоит в том, что люди, 
работающие в данном секторе, способ-
ны лучше аутсайдеров выявлять про-
блемы и вырабатывать реалистичные 
методы управления. Опасность саморе-
гулирования заключается в том, что оно 
позволяет слишком активно действо-
вать в защиту уже существующих в дан-
ном секторе фирм и слишком слабо –  
в интересах потребителей или предо-
ставления возможностей новаторам и 
впервые вступающим на данный рынок 
производителям [5].

Саморегулирование является наи-
более реальным путем выживания 
региональных средств массовой ин-
формации – к такому выводу пришли 
участники круглого стола «Как реани-
мировать региональную журналисти-
ку: медиареформы и саморегулирова-
ние», который состоялся 16 июля 2015 
года в г. Киеве. Мероприятие органи-
зовано Институтом демократии имени 
Пилипа Орлика при поддержке USAID 
и «Интерньюс Нетворк». В нем при-
няли участие редакторы и журналисты 
всеукраинских и региональных средств 
массовой информации; медиаэкспер-
ты; координаторы и эксперты регио-
нальных экспертных групп института; 
медиаюристы; представители автори-
тетных медиаорганизаций [6].

В условиях, когда происходит взаи-
модействие государственного регулиро-
вания и саморегулирования возникает 
понятие «совместное регулирование».

Понятие «совместное регулирова-
ние» (co-regulation) четко не определе-
но и не связано ни с одной отдельной 
регуляторной моделью. Выражение 
«совместное регулирование» обычно 
используют в качестве общего термина 
для определения кооперативных форм 
регулирования, которые разработаны 
для достижения целей государствен-
ной власти. Это понятие охватывает 
как элементы саморегулирования, так 
и традиционные черты государствен-
ного регулирования.

Модель «совместного регулиро-
вания» опирается на основы само-
регулирования (в его самом широком 
понимании), которые закреплены в 
положениях органов государственной 
власти одним из двух способов: госу-
дарственные органы или закладывают 
правовые фундаменты таким обра-
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зом, чтобы саморегулирование начало 
действовать, или интегрируют имею-
щуюся систему саморегулирования в 
нормативную базу государственного 
органа. Это широкое определение ох-
ватывает много разнообразных типов 
совместного регулирования, в зависи-
мости от соотношения участия власти 
и негосударственного сектора. Выбор 
элементов для основы совместного ре-
гулирования, в частности, зависит от 
намеченных к выполнению заданий.

Если соответствующая структура 
полностью справляется с тем, что сна-
чала входило в обязанности регулятор-
ного органа (органа государственной 
власти), например защита меньшинств 
в средствах массовой информации, то 
этот вопрос следует вывести из-под 
опеки государственного органа. Соот-
ветствующая правовая система должна 
предусматривать ответственность, ко-
торая положена на государство относи-
тельно выполнения задания должным 
образом. Следовательно, государствен-
ный орган должен контролировать 
деятельность организации, которая 
функционирует на основе саморегули-
рования, и если она не обеспечивает 
надлежащую защиту меньшинств, то 
государство должно иметь право на 
вмешательство [7, с. 9]. В других сфе-
рах, где вмешательство государствен-
ных органов связано с определенными 
трудностями, должно обеспечиваться 
полное саморегулирование (например, 
сфера защиты общественной морали).

Таким образом, совместное регу-
лирование не может использоваться 
там, где это связано с обеспечением 
основных прав граждан или важных 
политических решений, или там, где 
ставиться под угрозу безопасность или 
равноправие граждан. 

Кристофер Т. Марсден в своей 
статье «Совместное регулирование и 
саморегулирование секторов средств 
массовой информации и Интернета в 
Европе: результаты исследования, про-
веденного Оксфордским университе-
том» отмечает, что в Европе совместное 
регулирование должно осуществлять-
ся соразмерно требованиям соответ-
ствующего правового акта, а также не 
противоречить нормам конкурентного 
права Европейского союза. Главная от-
ветственность за обеспечение выпол-
нения возлагается на государство (по 
принципу «подстраховки»). Согласно 
материалам конкретного исследования, 
проведенного Шульцем и Хельдом по 
Австралии, саморегулирование нахо-
дит там свое практическое выражение 
в том, как применяются Закон 1997 
года о телекоммуникациях и Закон 
1992 года об услугах в сфере вещания, 
и на основании этой практики можно 
вывести 4 типа схем регулирования  
[3, с. 91]. Указанные типы регулирова-
ния ярко демонстрируют данные срав-
нительной таблицы.

Следует отметить, что модели са-
морегулирования не могут легко им-
плементироваться из одной страны в 
другую. Существуют очень различные 
практики и национальные особенности 
регулирования сферы телевидения и 
радиовещания.

Например, регулирование средств 
массовой информации в Великобрита-
нии традиционно можно разделить на 
два вида: государственное регулирова-
ние (в случае аудиовизуальных средств 
массовой информации) и саморегулиро-
вание (в случае печатных средств мас-
совой информации) [8]. Такая практика 
действительно существует в большин-
стве европейских стран. Вместе с этим 

появляются эффективные европейские 
механизмы саморегулирования в ауди-
овизуальной сфере. Например, Нидер-
ландский институт классификации в 
области аудиовизуальных средств мас-
совой информации (NICAM) – орган са-
морегулирования, объединяющий более 
2200 телерадиокомпаний, который под-
держивается правительством и финан-
сируется вещателями.

Со слов координатора проектов 
Совета Европы в Украине О. Седовой, 
наилучшая модель саморегулирования 
в сфере телерадиовещания действует 
в Канаде. Они создали для себя воз-
ведение стандартов относительно всех 
болезненных вопросов (например, ос-
вещение выборов, освещения актов 
жестокости, вопроса защиты детей) и 
приняли на себя обязательство попу-
ляризировать эти стандарты для свое-
го зрителя, а также предоставили воз-
можность обращения с жалобами. Эти 
конкретные, очень детальные рекомен-
дации являются указанием для всех 
каналов, также существуют механизмы 
реализации этих стандартов [9].

Канадский совет по стандартам 
телерадиовещания (Canadian Broadcast 
Standarts Council (CBSC) – независи-
мая неправительственная организация, 
созданная в 1990 году [10] Канадской 
ассоциацией телерадиовещателей (The 
Canadian Association of Broadcasters 
(CAB) для применения в практике ве-
щания стандартов, разработанных чле-
нами ассоциации. В CBSC входят более 
790 частных радиостанций и телевизи-
онных компаний, специализированных 
компаний и сетей из разных провинций 
Канады [11].

CBSC играет в канадском телера-
диовещании особую роль. Он помога-
ет частным канадским вещательным 
компаниям самостоятельно решать во-
просы, связанные с содержанием пере-
дач, и рассматривает жалобы и запро-
сы граждан, касающиеся содержания 
передач частного сектора канадского 
телерадиовещания.

CBSC имеет пять основных целей:
– оказание помощи в применении 

стандартов вещания, разработанных в 
частном секторе вещания;

– информирование канадской об-
щественности о существовании стан-
дартов телерадиовещания и саморегу-
лирующейся системы, созданной част-
ными вещателями Канады;

Таблица
Тип регулирования Роль государства

1. Сознательное  
или «абсолютное»  
саморегулирование

Государство не принимает никакого участия  
в деятельности НРО (независимых  
регуляторных органов)

2. На базе отраслевых  
кодексов поведения

Требуется регистрация при государственных 
органах НРО

3. На базе отраслевых  
стандартов

В отсутствие согласованных в масштабах  
всей отрасли кодексов поведения государство 
устанавливает обязательные правила

4. Командно-контрольный тип
Кодексы поведения устанавливаются 
 государственным НРО еще до осуществления 
попыток саморегулирования
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– обеспечение существования плат-
формы для подачи общественных жа-
лоб о нарушении установленных стан-
дартов в сфере телевидения и радиове-
щания;

– предоставление рекомендаций 
для частных вещателей и истцов;

– информирование телерадиовеща-
телей о возникающих общественных 
тенденциях и разработка способов 
адаптации стандартов вещания, чтобы 
удовлетворить их [10].

CBSC является организацией, кото-
рая занимается перепиской, рассмотре-
нием множества вопросов и большого 
количества жалоб.

Во главе CBSC находится На-
циональный председатель. Испол-
нительным органом CBSC является 
Секретариат, который возглавляет ис-
полнительный директор. Существует 
семь выносящих решения панелей: 
две национальные и пять региональ-
ных, которые состоят из добровольцев, 
представляющих общественных судей 
и индустрии вещания в равных частях.

Национальный председатель явля-
ется официальным «голосом» CBSC, 
представляющим CBSC в публичных 
выступлениях, интервью в пределах и 
за пределами границ Канады. Он не дол-
жен иметь никаких связей в индустрии 
вещания. Национальный председатель 
является членом команды Секретари-
ата, а также возглавляет «совет дирек-
торов» CBSC и национальные панели. 
Национальный председатель может так-
же при необходимости находиться в ка-
честве представителя общественности в 
любой региональной панели.

Исполнительный директор, а через 
него Секретариат отвечает за управ-
ление CBSC. Расположенный в Отта-
ве, Секретариат отвечает на жалобы, 
письма, направляет их вещателям для 
ответа, отвечает на информационные 
запросы общественности, готовит от-
веты на вопросы пресс-релизов и ре-
шений, касающихся жалоб.

Две национальные панели рас-
сматривают жалобы, касающиеся на-
циональных программ. Программа 
будет рассматриваться национальной 
панелью, если она: транслирует лю-
бые специальные услуги вещателей; 
транслируется в сети или националь-
ным вещателем; жалоба на программу 
поступила из трех или более регионов. 
В национальные панели входят по пять 

представителей от индустрии и инсти-
тутов гражданского общества, из кото-
рых выбираются судьи CBSC. Каждая 
панель состоит из трех представителей 
государства и трех представителей ин-
дустрии, на которых председательству-
ет Национальный председатель.

Пять региональных панелей (Ат-
лантик, Квебек, Онтарио, Прерий и 
Британская Колумбия) рассматривают 
жалобы, касающиеся вещателей в со-
ответствующих регионах. 

В каждую панель входят по пять 
представителей от индустрии и инсти-
тутов гражданского общества, из кото-
рых выбираются судьи CBSC. Каждая 
панель имеет председателя и заме-
стителя председателя, которые пооче-
редно представляют вещателя и госу-
дарственный сектор. В состав каждой 
панели входят также по шесть предста-
вителей индустрии и институтов граж-
данского общества [11].

Структуру CBSC сложно назвать 
простой, но за 25 лет работы этот ор-
ган доказал канадскому обществу свою 
эффективность. При этом чтобы луч-
ше и как можно шире информировать 
канадскую общественность, которая 
в большей мере представляет собой 
общество многонациональное и много-
язычное, CBSC перевел свои матери-
алы, существующие на английском и 
французском языках, на многие другие 
языки.

Выводы. Анализ вышеизложенных 
положений позволяет сделать следую-
щие выводы:

– совместное регулирование долж-
но использоваться только там, где оно 
служит общественным интересам;

– внедрение канадского опыта са-
морегулирования в сфере телевидения 
и радиовещания может быть полезным 
для Украины;

– существование систем «саморегу-
лирования» и «совместного регулиро-
вания» должно быть предусмотрено на 
законодательном уровне;

– в новой редакции Закона Украины 
«О телевидении и радиовещании» не-
обходимо предусмотреть специальные 
положения о «саморегулировании» и 
«совместном регулировании» в сфере 
телевидения и радиовещания.

Все предлагаемые в данной статье 
изменения Закона Украины «О теле-
видении и радиовещании» требуют 
широкого общественного обсуждения 

с привлечением представителей инду-
стрии, институтов гражданского обще-
ства, медиаюристов.
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ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
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Summary
Based on the analysis of scientific approaches to understanding the essence of the 

principles, both in the general theoretical context and in the legal (including administrative 
and legal) aspect, the author of the article formulates the concept and grounds the value 
of the principles of organization and functioning of the judicial system of Ukraine, he 
also provides their classification. The author notes that the principles, although they have 
rather general and stable nature, they are not immutable precepts, and should be adapted 
to the respective current problems and needs of the society.

Key words: principle, principles of law, principles of state management, rule of law, 
legality, access to justice.

Аннотация
В статье на основании анализа научных подходов к пониманию сущности 

принципов как в общетеоретическом контексте, так и в правовом (в том числе ад-
министративно-правовом) аспекте сформулировано понятие и обоснованы значе-
ния принципов организации и функционирования судебной системы Украины, а 
также приведена их классификация. Автор отмечает, что принципы, хотя и имеют 
достаточно общий и стабильный характер, не являются неизменными постулатами 
и должны адаптироваться к соответствующим насущным проблемам и запросам 
общественной жизни.

Ключевые слова: принцип, принципы права, принципы государственного 
управления, верховенство права, законность, доступность правосудия.

Постановка проблемы. В ос-
нове любой системы – био-

логической, технической, социальной 
и т.д. – лежат определенные принци-
пы, которые значительными образом 
и определяют особенности ее органи-
зации (построения) и функционирова-
ния. Это справедливо и для судебной 
системы Украины, которая также ос-
новывается на ряде принципиальных 
положений. Анализ указанных прин-
ципов позволит более глубоко понять, 
на каких именно закономерностях по-
строена национальная судебная систе-
ма и на какие из них она опирается в 
своей деятельности.

Анализ последних исследований 
и публикаций. Отдельные аспекты 
организации и функционирования су-
дебной системы в Украине ранее уже 
рассматривались такими учеными, 
как С.О. Бондарь, А.Л. Борко, В.А. Го-
мада, М.К. Закурин, Г.Я. Наконечная,  
Д.М. Притыка, В.В. Сердюк, С.Г. Што-
гун, И.Б. Шицкий и другие. Вместе 
с тем существующие научные иссле-
дования данной проблематики, как 
правило, касаются только отдельных 
направлений административно-право-

вого обеспечения функционирования 
судов, не раскрывая при этом специфи-
ки административно-правового регу-
лирования принципов организации и 
функционирования судебной системы 
в Украине. Именно поэтому целью на-
шей работы является анализ теорети-
ческих положений и административно-
правового регулирования принципов 
организации и функционирования су-
дебной системы в Украине, определе-
ние их сущности, видов, особенностей 
и значения.

Изложение основного материала. 
Анализ проблемы считаем нужным на-
чать с установления сущности понятия 
«принцип». Термин «принцип» проис-
ходит от латинского слова «рrincipium», 
которое буквально означает «основа, 
начало, первоисточник» [1, c. 461]. 
В современных толковых словарях 
русского и украинского языка к сло-
ву «принцип» приводятся следующие 
определения: основное исходное по-
ложение какой-либо системы, учения, 
теории, идеологического направления, 
политической организации и тому по-
добное; главная особенность, поло-
женная в основу работы устройства, 
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механизма; особенность, положенная 
в основу создания или осуществле-
ния чего-либо, способ создания или 
осуществления чего-либо; внутреннее 
убеждение, точка зрения, норма, пра-
вило, которым руководствуется кто-
нибудь в жизни [2, c. 1125; 3, с. 984].

На страницах специальной словар-
ной и энциклопедической литературы 
можно найти такие подходы к опре-
делению содержания понятия «прин-
цип»: в основе некоторой совокуп-
ности фактов или знаний, исходный 
пункт объяснения или руководства к 
действиям; центральное понятие си-
стемы; внутреннее убеждение, макси-
ма, что задает общую установку по от-
ношению к действительности, нормы 
поведения и деятельности [4, c. 554]; 
практические, нравственные и теоре-
тические основы, которыми человек 
руководствуется в жизни, в различных 
сферах деятельности [5, c. 427]; общие 
положения, соблюдение которых обе-
спечивает общественно-политическую 
организацию общества и отношения 
между государством и гражданским 
обществом [6, c. 574-575].

Из приведенных толкований чет-
ко видно, что принцип, независимо от 
сферы его применения (философия, 
логика, этика, политика, экономика, 
государственное управление и т.п.), 
обозначает какое-то общее положение, 
которое играет роль отправного начала, 
руководящего требования, на котором 
что-то основывается: общественное 
поведение, деятельность, строение си-
стемы или механизма, работа механиз-
ма и тому подобное.

Проблематике принципов посвяще-
но много внимания на страницах, как 
юридической литературы, так и лите-
ратуры из области государственного 
управления. Например, М.В. Цвик, 
В.Д. Ткаченко, Л.Л. Богачева и другие, 
рассуждая о принципах права, пишут, 
что с давних времен принцип считался 
основой, фундаментом любой социаль-
ной системы (в том числе правовой), 
требования которого распространя-
лись на все явления, принадлежащие 
к этой системе [7, c. 193]. Значение 
принципов М.В. Цвик и другие видят 
в том, что они: имеют свойство выс-
шей императивности, универсально-
сти, общей значимости, им присущи 
устойчивость и стабильность в течение 
неопределенно длительного времени; 

направляют развитие функционирова-
ния всей правовой системы; обуслав-
ливают направления правотворческой, 
правоприменительной и иной юри-
дической деятельности; выступают 
важнейшим критерием законности 
действий граждан, должностных лиц и 
других субъектов права; способствуют 
преодолению пробелов в праве; влия-
ют на уровень правосознания в обще-
стве [7, c. 193-194]. Непосредственно 
принципы М.В. Цвик, В.Д. Ткаченко и  
Л.Л. Богачева характеризуют как об-
щие требования к общественным отно-
шениям и их участникам, а как исход-
ные, руководящие, отправные установ-
ления, выражающие сущность права и 
вытекающие из идей справедливости 
и свободы, определяющие общую на-
правленность и наиболее существен-
ные черты действующей правовой 
системы [7, c. 193]. Ю. Шемшученко 
и П.М. Рабинович понимают принци-
пы права как руководящие принципы 
(идеи), которые определяют содержа-
ние и направленность правового регу-
лирования общественных отношений. 
Значение принципов права заключает-
ся в том, что они в сжатом виде, кон-
центрированно отражают существен-
ные черты права, является его квинтэс-
сенцией, «лицом» [8, c. 128].

А.Ф. Скакун в своих трудах указы-
вает, что принципы права – это объек-
тивно присущие праву отправные нача-
ла, неоспоримые требования (положи-
тельные обязательства), относящиеся 
к участникам общественных отноше-
ний с целью гармоничного сочетания 
индивидуальных, групповых и обще-
ственных интересов. Иными словами, 
это своеобразная система координат, в 
рамках которой развивается право, и 
одновременно вектор, определяющий 
направление его развития [9, c. 221]. 
Принципы права, пишет юрист, харак-
теризуются следующими свойствами: 
они растворяются во множестве норм, 
пронизывают всю правовую материю; 
являются стержнем всей системы 
права, добавляют праву логичности, 
последовательности, сбалансирован-
ности; имеют более высокий уровень 
отвлеченности от регулируемых отно-
шений, освобождены от конкретики и 
подробностей; выступают как общее 
мерило поведения, без указания права 
и обязанности; положительны обяза-
тельствам и как такие приобретают 

качества особого уровня права, возни-
кает над уровнем норм, определяющих 
их ценностную ориентацию (направ-
ленность) не имеют способов регули-
рования, их ведущим элементом явля-
ется повинность (то, что должно быть), 
которая непосредственно отражает су-
ществующую в конкретном обществе 
систему ценностей и обосновывается; 
выступают отправным началом при ре-
шении конкретных юридических дел, 
особенно при применении аналогии за-
кона при наличии пробелов в законода-
тельстве [9, c. 221-222].

В.Б. Аверьянов в контексте адми-
нистративного права отмечает, что 
принципы указывают на основные 
черты, сущностные характеристики, 
содержание и назначение всей области 
административного права. Они вытека-
ют или из отдельных правовых норм, 
или формулируются на основе группы 
норм данной отрасли права и связаны 
с другими принципами, регулирующи-
ми общественное поведение людей. 
Принципы административного права 
в равной степени характеризуют сущ-
ность и содержание как самой отрасли 
права, так и общественных отношений, 
являющихся предметом регулирования 
этой отрасли [10, с. 80]. Автор акцен-
тирует внимание на том, что изучение 
принципов административного права 
дает ответ на вопросы: что является 
главным в системе норм, регламенти-
рующих административно-правовые 
отношения; что является постоянным 
спутником этих отношений; без чего не 
могут существовать различные инсти-
туты административного права. Основ-
ное значение принципов администра-
тивного права состоит в том, что они 
определяют «юридическую судьбу», 
жизнеспособность, практическую ор-
ганизацию и реальное функционирова-
ние исполнительной власти и управле-
ния [10, с. 80].

В.Я. Малиновский, исследуя прин-
ципы государственного управления, 
охарактеризовал их как фундаменталь-
ные истины, положительные законо-
мерности, руководящие идеи, основ-
ные положения, нормы поведения, от-
ражающие законы развития отношений 
управления, которые сформулированы 
в виде определенного научного поло-
жения, закрепленного, в основном, в 
правовой форме, на основе которого 
строится и функционирует аппарат 
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государственного управления. Прин-
ципы определяют требования к систе-
ме, структуре, организации и процессу 
управления, направления и границы 
принятия управленческих решений  
[11, c. 192]. Ученый отмечает, что прин-
ципы как понятие теории отражают 
сущность и реальность процессов госу-
дарственного управления, подчиняясь 
определенным законам. Принципы –  
это специфическое понятие, содер-
жанием которого является не столько 
сама закономерность, отношения, вза-
имосвязь, сколько наше знание о них. 
Они представляют собой результат 
обобщения людьми объективно дей-
ствующих законов и закономерностей, 
присущих им общих черт, характерных 
фактов и признаков, которые стано-
вятся общим началом их деятельности  
[11, c. 192]. С.Г. Стеценко в своих рабо-
тах пишет, что важным фактором пони-
мания сути государственного управле-
ния является осознание его принципов, 
под которыми понимаются основные 
закономерности, на которых базирует-
ся государственное управление. Зна-
чение принципов административного 
права состоит в том, что они благодаря 
осуществляемому сознательно обоб-
щению в сжатом виде отражают суще-
ственные характеристики указанной 
отрасли права [12, c. 52].

Таким образом, учитывая все вы-
шесказанное касательно принципов, в 
частности в сфере права и государствен-
ного управления, предлагаем понимать 
принципы организации и функциони-
рования судебной системы в Украи-
не как обусловленные объективными 
закономерностями и насущными по-
требностями общественного развития 
основополагающие идеи, убеждения, 
оформленные, как правило, в виде за-
конодательных положений, и которые 
выступают в качестве руководящих тре-
бований (отправных, базисных начал) 
наиболее общего императивного харак-
тера, предъявляемых к организации (по-
строению) судебной системы Украины 
и к процессу осуществления ей своего 
функционального назначения.

Значение исследуемых принципов 
заключается в том, что они: во-первых, 
закрепляют те важнейшие приоритеты, 
с учетом которых должна строиться и 
действовать судебная система Украины, 
как в целом, так и ее отдельные звенья; 
во-вторых, имеют наиболее общий и 

императивный характер, то есть те тре-
бования, которые составляют содержа-
ние принципов, распространяются на 
все структурные элементы судебной 
системы и являются обязательными для 
выполнения, они не могут быть наруше-
ний по соображениям целесообразно-
сти или по другим причинам; в-третьих, 
принципы определяют содержание и 
направленность правового регулирова-
ния организации и функционирования 
судебной системы, а также осущест-
вление управления ею; в-четвертых, 
круг принципов, а также характер тре-
бований, составляющих их содержание, 
свидетельствует об уровне развития су-
дебной системы и его соответствие как 
насущным потребностям национальной 
общественно-государственной жизни, 
так и мировым тенденциям и стандар-
там в этой сфере; в-пятых, принципы 
являются важным средством преодоле-
ния пробелов в действующем законода-
тельстве.

Одним из ключевых свойств прин-
ципов, на которых основывается орга-
низация и развитие важнейших сфер 
общественной жизни, является их за-
крепление на уровне действующего 
законодательства. При этом следует 
заметить, что они, принципы, могут 
быть, как прямо указываться в нормах 
законодательства, так и опосредованно, 
то есть логически следовать из содержа-
ния последних. Так, например, принцип 
законности, в отличие от принципа вер-
ховенства права, в Конституции Укра-
ины прямо не закреплен, впрочем, по 
нашему мнению, он логично следует из 
содержания статьи 19 Основного закона 
государства, в которой закреплено, что 
правовой порядок в Украине основыва-
ется на принципах, согласно которым 
никто не может быть принужден делать 
то, что не предусмотрено законодатель-
ством. Органы государственной власти 
и органы местного самоуправления, их 
должностные лица обязаны действовать 
только на основании, в пределах полно-
мочий и способом, которые предусмо-
трены Конституцией и законами Укра-
ины [13].

Если говорить о законодательном 
закрепление принципов организации и 
функционирования судебной системы 
Украины, то его можно охарактеризовать 
как более или менее качественное, ведь 
как на уровне Конституции, так и зако-
на «О судоустройстве и статусе судей» 

от 07.07.2010 № 2453-VI закреплены 
все основные требования, на которых 
основывается строение и деятельность 
механизма судебной власти Украины. 
Кроме того, исследуемые принципы так 
или иначе отражены еще в целом ряде 
других законов Украины (например, 
Кодекс административного судопроиз-
водства, Уголовный процессуальный 
кодекс, Хозяйственный процессуальный 
кодекс и т.д.) и международных право-
вых документов (например, Всеобщая 
декларация прав человека (одобрено ре-
золюцией Генеральной Ассамблеи ООН 
217 А (iii) от 10 декабря 1948; Монре-
альская универсальная декларация о 
независимости правосудия (первая ми-
ровая конференция по независимости 
правосудия, Монреаль, 1983 год; Основ-
ные принципы независимости судебных 
органов (одобрены резолюциями 40/32 
и 40/146 Генеральной Ассамблеи ООН 
от 29 ноября и 13 декабря 1985) Реко-
мендации по эффективному внедрению 
основных принципов независимости су-
дебных органов (приняты резолюцией 
Экономического и Социального Совета 
ООН 1989/60 и одобрены резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН 44/162 от 
15 декабря 1989, Европейский устав су-
дьи (принят Европейской ассоциацией 
судей в 1993 году), Европейская хартия 
о законе «О статусе судей» (8-10 июля 
1998 года) Пояснительная записка к Ев-
ропейской хартии о законе «О статусе 
судей» (8– 10 июля 1998) Рекомендация 
№ R (94) Комитета Министров Совета 
«Независимость, действенность и роль 
судей» (1994), Общая (универсальная) 
хартия судьи (1999) и др..

С целью системного подхода к ос-
вещению ключевых, с нашей точки 
зрения, принципов, на которых основы-
вается национальная судебная система 
Украины, считаем, что весь их комплекс 
можно разделить на общеправовые, 
организационные и функциональные. 
К первым относятся наиболее общие 
основополагающие требования, на ко-
торых основывается общественно-госу-
дарственная жизнь в стране, и которые 
предъявляются ко всем существенным 
отношениям и процессам в ее основных 
сферах. Это в полной мере касается и 
судебной системы, социально-право-
вым базисом (как организации, так и 
функционирования) которой выступают 
следующие, общепризнанные и про-
возглашенные в украинском обществе, 
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мировоззренческие идеи: гуманизм; 
верховенство права; приоритет прав 
человека и гражданина; демократизм; 
законность; взаимная ответственность 
государства и личности. Принципы этой 
группы определяют обще-социальные 
ориентиры и приоритеты, на основании 
и с учетом которых должна функциони-
ровать и развиваться судебная система.

Ко вторым, то есть к организацион-
ным принципам, относятся те, которые 
определяют общие принципы постро-
ения судебной системы, механизм осу-
ществления управлении в ней, правовой 
статус ее структурных звеньев, ресурс-
ное обеспечение данной системы и др. 
То есть это все те принципы, которые 
непосредственно не касаются отправ-
ления правосудия (судопроизводства) и 
соответствующих процессуальных от-
ношений, реализуемых в ходе решения 
судами конкретных юридических дел, 
а связанные с устройством судебной 
системы, то есть созданием внешних, 
по отношению к правосудной деятель-
ности, условий, необходимых для нор-
мального выполнения судами своего ос-
новного функционального назначения –  
отправления правосудия.

В группу организационных принци-
пов, в частности, мы включили

– принцип осуществления право-
судия только судами и невозможности 
делегирования этой функции другим 
органам власти (статья 125 КУ). Дан-
ный принцип является чрезвычайно 
важным, поскольку он, так сказать, про-
должает и развивает более общий прин-
цип разделения государственной власти 
и делает невозможным узурпацию су-
дебной власти другими ветвями первой 
(государственной власти). Правосудие 
выступает важным элементом механиз-
ма сдерживания и противовесов ветвей 
государственной власти;

– принцип участия народа в осущест-
влении правосудия. Этот принцип позво-
ляет представителям общественности 
через институт народных заседателей и 
присяжных принимать непосредствен-
ное участие в отправлении правосудия;

– принципы территориальности, 
специализации и инстанционности 
(статья 125 КУ и 17 Закона Украины  
«О судоустройстве и статусе судей»), 
которые определяют основы распреде-
ления юрисдикционной компетенции 
между различными судебными звенья-
ми исследуемой системы.

– принцип формирования матери-
ально-финансовой базы деятельности 
судов и поддержания ее на таком уров-
не, который необходим для их нормаль-
ного функционирования, за счет госу-
дарственного бюджета. Так, в статье 130 
Конституции Украины предусмотрено, 
что государство обеспечивает финан-
сирование и надлежащие условия для 
функционирования судов и деятельно-
сти судей. В Государственном бюджете 
Украины отдельно определяются расхо-
ды на содержание судов [13];

– принцип наличия судейского са-
моуправления. Данный принцип га-
рантирует право судов самостоятельно 
решать свои внутриорганизационные 
(внутрисистемные) вопросы, что укре-
пляет независимость судебной системы 
от других ветвей власти и уменьшает 
вероятность осуществления внешнего 
управленческого давления на нее;

– принципы внепартийности, не-
зависимости и профессионализма су-
дей. Указанные принципы призваны 
гарантировать подчиненность судей 
исключительно закону и их защищен-
ность от любого постороннего влияния, 
внешнего давления. А также установить 
организационно-правовые основы для 
создания качественного механизма обе-
спечения судов высокопрофессиональ-
ными кадрами;

– принцип доступности правосудия 
или свободного доступа к правосудию. 
Содержанием этого принципа является 
положение, согласно которому государ-
ство гарантирует и обеспечивает каждо-
му человеку право на рассмотрение его 
дела компетентным судом.

Принципы третьей группы – функ-
циональные принципы – это те основ-
ные требования, которые непосред-
ственно связаны с осуществлением 
судопроизводства. Данные принципы 
в своей совокупности, по нашему мне-
нию, призваны гарантировать право на 
справедливый суд. Заметим, что спра-
ведливый суд, на наш взгляд, следует 
понимать как обобщающее понятие, 
содержание которого, в целом, являет-
ся требование о наличии надлежащего 
качества судебной процедуры. Если же 
говорить о круге требований, форми-
рующих данную группу принципов, 
более конкретно, то среди них следу-
ет указать следующие: равенство всех 
участников процесса перед законом и 
судом; состязательность сторон, диспо-

зитивность и официальное выяснение 
всех обстоятельств по делу; возмож-
ность пользоваться правовой помощью 
во время рассмотрения дела; гласность 
и открытость процесса; обеспечение 
апелляционного и кассационного об-
жалования судебных решений, кроме 
случаев, прямо предусмотренных за-
коном; национальный язык судопро-
изводства; обязательность судебных 
решений.

Выводы. Резюмируя проведенные 
в данной статье исследования, можно 
утверждать, что принципы выступа-
ют одной из ключевых политико-пра-
вовых гарантий целостности и мощи 
судебной системы Украины, ее гра-
мотного построения и качественного 
функционирования. Они (принципы) 
обуславливают характер и содержа-
ние тех общественных отношений и 
процессов, которые сопровождают 
деятельность судебной системы. Кро-
ме того, принципы определяют круг 
ценностей и приоритетов, с учетом 
которых происходит функциониро-
вание и развитие указанной системы. 
Анализ перечня и содержания основ-
ных требований, на которых осно-
вывается (базируется) национальная 
судебная система страны, позволяет 
судить об уровне развития послед-
ней как демократического, правово-
го государства. Отсюда вполне оче-
видно, что процесс формулирования 
и правового закрепления принципов 
организации и функционирования ис-
следуемой системы имеет большое 
значение для утверждения в госу-
дарстве и обществе основных соци-
ально-правовых ценностей. Считаем 
нужным отметить, что очень важно, 
чтобы официальному оформлению 
указанных принципов предшествовал 
процесс их глубокого научного изуче-
ния и обоснования, это необходимо 
для обеспечения максимально полно-
го соответствия принципов с одной 
стороны, объективно существующим 
закономерностям общественного раз-
вития, а с другой – целям существо-
вания и функционирования судебной 
системы. Также следует заметить, что 
принципы хотя и имеют достаточно 
общий и стабильный характер, не 
являются неизменными постулатами 
и должны адаптироваться к соответ-
ствующим насущным проблемам и 
запросам общественной жизни.
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Summary
Considers transition as a social phenomenon. Sociological theories of social 

transformation (theory of transformational structure, social change theory, including 
the idea of social and cultural trauma) are analysed. The author's definition of social 
transition and its features is given. Concludes that transition is not identical to social 
progress, it can be a regressive move.

Key words: transitiveness, transition, social transition, theory of transition.

Аннотация
Статья посвящена исследованию транзиции как социального феномена. Рас-

сматриваются социологические теории понимания сущности общественных пре-
образований (теория трансформационной структуры, теория социальных сдвигов, 
теория социальных изменений, включая идею социокультурной травмы). Дано ав-
торское определение социальной транзиции и ее признаков. Сделан вывод о том, 
что транзиция не тождественна социальному прогрессу, она может означать и ре-
грессивный переход.

Ключевые слова: транзитивность, транзиция, социальная транзиция, теория 
транзиции.

Постановка проблемы. В со-
временном общественном 

развитии можно выделить два уровня: 
низший – переход от традиционного 
общества к индустриальному, выс-
ший – переход от индустриального к 
информационному, а само общество в 
планетарном масштабе расценивается 
как переходное. Для информационного 
общества транзиция, в том числе уско-
рение глобализации, модернизации и 
интернационализации во всех сферах 
жизни, является нормальным состоя-
нием. Вместе с тем не стоит соотносить 
транзитивность только с качественным 
состоянием современного общества. 
Как представляется, все социумы, 
переживающие переход от одного эта-
па развития к другому, от одного типа 
общественной организации к другой, 
обладают рядом типичных признаков, 
которые в совокупности дают возмож-
ность вывести понятие социальной 
транзиции.

Актуальность темы. Понятие со-
циальной транзиции (или транзита) 
является относительно новым в от-
ечественной правовой науке, привне-
сенным из сферы социологии и поли-
тологии. В частности, в исследованиях 
о современных тенденциях развития 
национальной правовой системы этот 
термин практически не употребляет-
ся. В научной литературе вопросам 
транзиции посвящены труды В. Агро-

нович, А. Геннепа, Л. Бальцеровича,  
О. Беляева, Т. Заславской, С. Катаева, 
Д. Марковича, Н. Паниной, В. Похи-
люка, Н. Смелзера, О. Прокофьевой,  
С. Сокола, Э. Чагдуровой, С. Штапен-
ко, П. Штомки.

Целью статьи является исследова-
ние транзиции как социального фено-
мена и выявление ее характерных при-
знаков.

Изложение основного материа-
ла. Термин «транзитивный» как науч-
ную категорию в начале ХХ в. впервые 
использовал голландский этнограф  
А. Геннеп в описании ритуалов пере-
хода из одного состояния человека к 
другому в традиционном обществе  
(например, переход от детства к взрос-
лому состоянию) [6]. Транзитивность 
на уровне человеческой жизни он по-
нимал как стадиальный обрядовый 
процесс, включающий:

– прелиминарный обряд отделения 
(разрыв связей с существующим поло-
жением вещей);

– лиминарное время – промежуток 
между двумя состояниями, старым и 
новым;

– постлиминарный обряд включе-
ния в систему связей нового для чело-
века состояния [6, с. 15-16].

В дальнейшем становление этого 
термина и внимание к динамическим 
процессам в жизни человека обусло-
вили появление в антропологии тран-



OCTOMBRIE 2015 45LEGEA ŞI VIAŢA

зитивной теории (теории транзиции) 
[27], согласно которой жизнь индивида 
может быть описана в терминологии 
более или менее ритуализированного 
перехода от одного состояния к друго-
му, причем не только в традиционном, 
но и в современном обществе.

Таким образом, появление терми-
на «транзиции» и тем более его при-
ложение к общественным процессам 
является относительно новым фактом. 
Но это не означает отсутствие пред-
ставлений о категории перехода в исто-
рии общественной, исторической и 
правовой мысли. Транзитивный этап в 
истории – это этап перехода, в котором 
новое состояние общества, культуры, 
экономики сохраняет наиболее значи-
мые признаки предыдущего периода 
и в то же время начинает приобретать 
признаки следующего этапа, который 
еще не наступил [22, с. 24]. Отметим, 
что этапность/стадийность – это харак-
теристики такого развития общества, 
которое предусматривает чередование 
периодов стабильности и периодов 
бурных изменений. Именно последние 
и являются периодами транзиции.

Понимание стадийности истори-
ческого развития, а, соответственно, и 
представления об общественной тран-
зиции, хотя и научно слабо оформлен-
ные, были сформулированы в обще-
ственной и правовой мысли в эпоху 
Просвещения. Оно заменило цикли-
ческую парадигму исторического раз-
вития, свойственную античности (По-
либий) и теологическую парадигму, 
выработанную за время средневековья 
(Иоахим Флорский с его тремя пери-
одами человеческой истории, соот-
ветствующие трем ипостасям Святой 
Троицы).

По мнению Никколо Макиавелли, 
который соединял в своем понимании 
исторического процесса циклическую 
парадигму и субъективизм, мир всегда 
остается одинаковым, в нем поровну 
плохого и хорошего, но зло и добро 
перекочевывают из государства в госу-
дарство: «Разница заключалась лишь в 
том, что и сама доблесть, которая пре-
жде находилась в Ассирии, перемести-
лась в Мидию, затем в Персию, а с ней 
перешла в Италию и Рим» [11, с. 294]. 
В дальнейшем эта идея воплощения 
духа человечества у разных народов 
на разных этапах развития широко ис-
пользовалась в различных форматах 

деятелями просвещения и философами 
нового времени, в частности Г.Ф.В. Ге-
гелем.

Впервые связь транзиции и право-
вого развития проследил Джамбат-
тиста Вико в своей книге «Основы 
новой науки об общей природе на-
ций» (1725). На первой стадии – в 
эпоху богов – нет государственности 
и юридических норм. Социальное 
регулирование носило внерациональ-
ный характер и осуществлялось по 
воле богов, о которой люди узнавали 
через оракулов. На второй стадии – в 
эпоху героев – появляется государство 
как инструмент господства аристокра-
тии, чему соответствует право грубой 
силы. На третьей стадии – в эпоху лю-
дей – государство ограничено правами 
и свободами человека, а законы мудро 
и гибко сочетают личные интересы с 
общественными [5, с. 377-380].

Преодоление циклического пони-
мания исторического процесса было 
завершено в трудах деятелей Про-
свещения и классической философии 
XIX века. Основой и проявлением 
общественного прогресса в его ли-
нейно-стадиальном варианте выступа-
ли научные и технические открытия  
(И. Гердер), изменения в семейной и 
общественной организации (Ж. Ж. Рус- 
со, Л. Морган), в экономических отно-
шениях (К. Маркс).

Как представляется, особую роль в 
формировании теории транзиции сы-
грали идеи Анри Сен Симона. Именно 
он, во-первых, провел четкую границу 
между феодальным и индустриальным 
обществом, отдавая последнему роль 
основного двигателя социального про-
гресса. С его точки зрения, феодализм 
является господством милитаризован-
ной касты правителей вместе с духо-
венством, тогда как индустриализм –  
это власть продуктивного класса («ин-
дустриалов»); для феодализма харак-
терным является религиозный, для 
индустриализма – научный взгляд на 
мир. Главные цели обеих обществен-
ных форм разные: феодализм нацелен 
на завоевание, индустриализм – на 
производство и производительность. 
Во-вторых, он предсказал роль кризи-
са и революций в переходе от феода-
лизма к индустриальному обществу. 
В-третьих, он указал на необходимость 
переходного периода между феодаль-
ным и индустриальным обществом 

и решающую роль светской государ-
ственной власти в этом процессе: «По 
своей природе, – писал Сен Симон, – 
человек не может переходить от одной 
доктрины к другой непосредственно, 
без промежуточных ступеней. Этот 
закон с еще большей строгостью дей-
ствует в применении к разным полити-
ческим системам, через которые чело-
вечество вынуждено проходить есте-
ственным ходом цивилизации. Таким 
образом, та же необходимость, которая 
создала в промышленности элементы 
новой светской власти, предназначен-
ной заменить военную, а в позитив-
ных науках – элементы новой духов-
ной власти, призванной унаследовать 
теологическую, та же необходимость 
должна была развивать и привести в 
действие (прежде чем это изменение в 
состоянии общества стало давать силь-
но чувствовать себя) как светскую, так 
и духовную власть промежуточного, 
ублюдочного, переходного характера –  
власть, единственная роль которой за-
ключалась в облегчении перехода от 
одной социальной системы к другой» 
[19, с. 40-41].

Идеи Сен Симона были развиты 
его великим учеником Огюстом Кон-
том, который создал теорию стадиаль-
ного развития человечества, в котором 
стадии стабильности («замирания») 
чередуются со стадиями перехода к 
новому более прогрессивному состоя-
нию общества. Конт пришел к выводу, 
что общественная жизнь человечества 
в период каждой исторической эпохи 
находится в прямой зависимости от 
тех способов и приемов, с помощью 
которых люди объясняют себе явле-
ния природы. «Господствующее миро-
созерцание кладет свою печать на все 
отрасли общественной жизни; когда 
изменяется миросозерцание, тогда и в 
общественной жизни происходят соот-
ветственные перемены; когда борются 
между собою два различные миросо-
зерцания, тогда и общественная жизнь 
наполняется тревогами и волнениями; 
когда одно из борющихся миросозер-
цаний одерживает окончательную по-
беду над другим, тогда и в обществен-
ной жизни водворяются спокойствие и 
единодушие. Так как миросозерцание 
есть ни что иное как сумма объясне-
ний, относящихся ко всем различным 
явлениям природы, и так как эти объ-
яснения проходят через три фазы, то 
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нетрудно сообразить, что те же самые 
три фазы могут быть отмечены и во 
всей исторической жизни человече-
ства. Вся история распадается на три 
великих периода: теологический, ме-
тафизический и положительный. Каж-
дый из этих периодов характеризуется 
господством соответствующего миро-
созерцания; при переходе из одного пе-
риода в другой изменяются понемногу, 
вместе с миросозерцанием, все идеи, 
учреждения, обычаи, нравы и вкусы»  
[16, с. 340-504].

И, наконец, для понимания субъ-
ектного состава транзитивных про-
цессов имеет значение выработанная  
В. Парето теория циркуляции элит. По 
его мнению, общество находится в по-
стоянном волнообразном развитии, в 
частности, в обществе, всегда действу-
ют центробежные и центростремитель-
ные тенденции [15, с. 37]. Еще одна ха-
рактеристика развития общества – борь-
ба и смена элит, одна из которых связана 
с применением силы, а противополож-
ная – с политическими комбинациями, 
направленными на достижение обще-
ственного согласия. Общественный по-
рядок определяется волнами между эти-
ми двумя полюсами [15, с. 60].

Парето, в отличие от многих других 
социологов, отмечал наличие транзи-
тивных характеристик, наряду с госу-
дарством, и в праве. Цивилизованный 
народ не может существовать без зако-
нов, будь они писаными, закрепленны-
ми обычаем или установленными дру-
гим способом, законы необходимы, и 
любое состояние вещей рано или позд-
но приводит к своему теоретическому 
оформлению. Ситуация, когда действу-
ющий закон умирает, а новый еще не 
родился, является переходной и ведет 
к появлению новых правил [15, с. 56].

Таким образом, к началу ХХ века 
понятие общественного перехода в раз-
нообразных его проявлениях (экономи-
ческом, идеологическом, социальном, 
политическом, культурном) было хоро-
шо известно и широко использовалось 
в обществознании, хотя правовое его 
измерение не рассматривалось и не ис-
следовалось.

Методологическая продуктивность 
теории перехода прежде всего была 
оценена антропологической наукой, 
что и обусловило появление соответ-
ствующей терминологии именно в ее 
недрах. Несмотря на кажущееся чисто 

антропологическое содержание по-
нятия транзитивности, методология, 
предложенная А. Геннепом, впослед-
ствии оказалась весьма плодотворной. 
Распространение термина «транзиция» 
(transition) на другие сферы научного 
познания, прежде всего, было реализо-
вано социологами. Сегодня этот термин 
используется для описания динамики 
общества. Терминологический транзи-
тивный ряд активно использовали для 
понимания сущности общественных 
преобразований Т. Заславская (теория 
трансформационной структуры) [7],  
Н. Смелзер (теория социальных сдви-
гов) [20], П. Штомпка (теория соци-
альных изменений [24], включая идею 
социокультурной травмы) и другие 
ученые, прежде всего, из постсоциали-
стических стран.

Т. Заславская обращала внимание 
на то, что познание социального ме-
ханизма трансформации общества ак-
туально как в научном, так и в практи-
ческом отношении; с точки зрения как 
настоящего, так и будущего (ближай-
шего и отдаленного) в связи с выбором 
стратегии и тактики преобразований  
[7, с. 12]. Социальная трансформация, 
по ее мнению, – это радикальное и от-
носительно быстрое изменение соци-
альной природы и социетального типа 
общества [9, с. 4]. Подчеркнем, что 
трансформация исследована Т. Заслав-
ской в узком темпоральном и спатиаль-
ном измерении: только относительно 
постсоциалистической России.

Развитие общей теории постком-
мунистических трансформационных 
процессов, по мнению Т. Заславской, 
должно дать непротиворечивые аргу-
ментированные ответы на следующие 
вопросы: а) каким был исходный пункт 
трансформации, то есть что представ-
ляли собой социалистические обще-
ства? б) ответом на какие внешние и 
внутренние вызовы были социеталь-
ные преобразования, начавшиеся в 
конце 1980-х годов? в) через какие ка-
чественные этапы прошли трансфор-
мационные процессы в большинстве 
посткоммунистических стран? г) какие 
типы преобразовательных процессов 
– революции, перевороты, реформы, 
транзиции и, трансформации – имели 
место на разных этапах? д) какие соци-
альные силы инициировали, развивали 
или тормозили социальные преобра-
зования, и как менялось соотношение 

этих сил? е) по каким объективным 
критериям можно сравнивать и оце-
нивать результаты посткоммунистиче-
ских трансформаций в различных об-
ществах? ж) в какой мере результаты, 
достигнутые этими обществами, соот-
ветствуют вызовам, на которые призва-
ны были ответить? [7, с. 23].

Выводы Т. Заславской относитель-
но стадий и механизма трансформаци-
онных процессов, как представляется, 
могут быть использованы как методо-
логические указания для рассмотрения 
транзиции как социального феномена 
вообще. Основным понятием социо-
логической концепции Т. Заславской 
является социальный механизм транс-
формационного процесса – устойчивая 
система взаимодействий социальных 
акторов разных типов и уровней, спо-
собствующая фундаментальной смене 
общественного строя. Функциониро-
вание социальных механизмов регули-
руется, с одной стороны, соответству-
ющими общественными институтами 
(формальными и неформальными пра-
вилами игры), а с другой, – социаль-
ным статусом и культурными особен-
ностями актеров: органов управления, 
организаций, групп, индивидов (ин-
тересами и возможностями игроков)  
[8, с. 15]. Отметим, что Т. Заславская не 
выделяет право из числа институцио-
нальной характеристики трансформа-
ционных процессов, что не в послед-
нюю очередь, очевидно, обусловлено 
признанной ею маргинальностью сфе-
ры права для исторической традиции 
России.

Для исследования обозначенной 
темы большое значение имеют нара-
ботки Н. Паниной относительно соци-
ально-психологических характеристик 
переходного общества. По ее мнению, 
определяющей характеристикой пост-
советского периода бытия украинского 
общества была аномия – состояние об-
щества, характеризующееся распадом 
норм, регулирующих социальное вза-
имодействие. В свою очередь, аномия 
(отсутствие норм) – приводит к пол-
ной дезорганизации тех социальных 
институтов, нормы которых утратили 
свое регуляторное значение. Аномия 
как определенное состояние социаль-
ной организации характерна для лю-
бого переходного общества, но только 
в исключительных исторических об-
стоятельствах она достигает глобаль-
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ных общественных масштабов, когда 
общество сознательно отказывается 
от основных идеологических прин-
ципов своей организации, не имея, по 
сути, новой, целостной, отработанной 
временем ценностно-нормативной си-
стемы [13, с. 48; 14, с. 7]. Отмечая важ-
ность проанализированной Н.В. Пани-
ной привязки социальных изменений 
нормативно-ценностной системы, 
отметим, что с нашей точки зрения, 
«отработать» новую ценностно-норма-
тивную систему в условиях господства 
старой системы невозможно, хотя не 
исключается ее формулирование (так 
внутри полуфеодального, полукапита-
листического российского общества 
начала ХХ века была создана доктрина 
пролетарской революции и диктатуры 
пролетариата).

Если, по мнению Н. Паниной, соци-
альной переход и сопровождающая его 
аномия являются отклонением от пра-
вил, от обычного пути развития обще-
ства, то Н. Смелзер изменение способа 
организации общества (социальный 
сдвиг) считает абсолютно нормальным 
явлением. «Изменения социальной ор-
ганизации является общим явлением, 
хотя они происходят различными тем-
пами. Причины социальных изменений 
могут быть связаны с изменениями 
структуры населения, материальной 
среды (технологии, культуры, а также 
коллективного поведения) и с обще-
ственными движениями» [20, с. 450]. 
Важно подчеркнуть, что Н. Смелзер 
считает социальные сдвиги типичным, 
а не уникальным для общества явлени-
ем, не ограничивая их исключительно 
постсоциалистическими странами.

Социальные изменения в странах 
Центральной и Восточной Европы ста-
ли предметом исследования П. Штомп-
ки. Он акцентирует внимание на ри-
сках и социальной цене таких изме-
нений. Резкие социальные изменения 
могут субъективно восприниматься 
как разрыв, травма, а новые элемен-
ты – как чуждые обычным практикам 
и ритуалам, ведь в сознании индивида 
и социума история общества существу-
ет как целостная структура. Анализ 
концептуализации в социологических 
теориях исторических изменений по-
зволил польскому социологу выделить 
три типа доминирующих парадигм: 

1) парадигма прогресса (XIX в.), 
согласно которой социальное развитие 

во всех его аспектах оценивалось одно-
значно положительно;

2) парадигма кризиса (середина  
XX в.), возникшая под воздействием раз-
ложения идеи прогресса;

3) парадигма травмы (конец XX в.), 
согласно которой ставится вопрос о со-
циальной цене прогресса и делается 
акцент на исследованиях негативных, 
дисфункциональных последствий со-
циальных изменений [22, с. 6].

По мнению П. Штомпки, социо-
культурная травма является патоло-
гией социума, когда контекст челове-
ческой жизни и социальных действий 
теряет гомогенность, согласованность 
и стабильность [22]. Травматические 
события вызывают разрушение при-
вычного образа мышления и действий, 
изменяют, часто трагически, жизнен-
ный мир людей, их модели поведения и 
мышления. П. Штомпка выделяет при-
мерный список социотравмирующих 
изменений различной величины и зна-
чимости: революция, государственный 
переворот, уличные бунты; крах рынка, 
кризис фондовой биржи; радикальная 
экономическая реформа (национализа-
ция, приватизация и т.п.), иностранная 
оккупация, колониальное завоевание; 
принудительная миграция или депор-
тация; геноцид, истребление, массовые 
убийства; акты терроризма и насилия; 
религиозная реформация, новое рели-
гиозное пророчество; убийство прези-
дента, отставка высшего должностного 
лица; разоблачение коррупции, прави-
тельственный скандал; открытие се-
кретных архивов и правды о прошлом; 
ревизия героических традиций нации; 
крах империи, проигранная война  
[25, с. 3-12].

Транзиция, как правило, охваты-
вает все сферы общественной жизни, 
но наиболее радикально проявляется, 
как традиционно считают, в экономике 
и политике. Транзитивная экономика 
вслед Л. Бальцеровичу стала предме-
том многочисленных экономических 
исследований, в том числе и с позиций 
участия государства в ее регулирова-
нии [2; 17]. Автор отмечает, что «пере-
ходным» обычно называют период 
частичного или полного изменения ин-
ституциональной системы страны, то 
есть набора ее внутренних институтов 
и механизмов человеческого взаимо-
действия, к которым относятся, в част-
ности, рыночная (или плановая) эконо-

мика и выборы. «Институциональная 
система по определению включает, 
среди прочего, политическую и эко-
номическую системы. Таким образом, 
можно выделить «политический» и 
«экономичный» переход («политиче-
ские» и «экономические» преобра-
зования). В большинстве стран Цен-
тральной и Восточной Европы, а также 
в большинстве постсоветских стран 
преобразования в обеих сферах имеют 
четкую направленность. Политические 
преобразования направлены на изме-
нение роли и структуры государства, 
а также ее демократизацию. Под эко-
номическими преобразованиями под-
разумевается переход от социалисти-
ческой экономики (особой разновид-
ности нерыночной системы) к рынку, 
который сопровождается увеличением 
доли частного сектора в народном хо-
зяйстве [2, с. 47-48].

Отечественный исследователь 
С. Штапенко отмечает, что термин 
«транзитивность» в современной со-
циальной философии используется для 
характеристики феномена перехода 
бывших социалистических стран от 
тоталитарной политической системы, 
коммунистической идеологии и ко-
мандно-административной экономики 
к демократической системе государ-
ственного устройства, гражданского 
общества и социально ориентирован-
ной рыночной экономике [23]. Тран-
зитивность имеет как общие для всех 
этих стран черты, так и существенные 
различия. Общность обусловлена це-
лями преобразований в общественно-
политической, социально-экономиче-
ской, духовно-культурной и социаль-
но-психологической сферах и общим 
характером их развития в предыдущий 
период. Отличия же стали следствием 
различных культурно-исторических 
традиций, этнических и ментальных 
особенностей; различных стратегий 
развития и их реализации; различной 
политической культуры и разной сте-
пени общественного согласия.

Профессор Белградского уни-
верситета Дж. Маркович в статье 
«Противоречия транзиции постсо-
циалистических обществ» обращает 
внимание на то, что термин «транзи-
ция» используется в отношении трех 
видов таких переходов. Во-первых, 
для определения общественных из-
менений с целью совершенствования 
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технико-технологических основ труда 
и рыночной экономики в странах, где 
осуществляется демократизация по-
литической системы без существенно-
го изменения общественно-политиче-
ского устройства. Во-вторых, понятие 
«транзиции» используется для указа-
ния изменений в некоторых государ-
ствах южной части Европы и Южной 
Америки. В-третьих, под транзицией 
понимают отказ от социалистической 
концепции развития центральноевро-
пейских и восточноевропейских госу-
дарств [12, с. 21].

В постсоветской политической и 
правовой литературе преимуществен-
но используется термины «переходное 
общество», «транзитивное общество». 
Они используются политологами, со-
циологами, культурологами, экономи-
стами. Так, российская исследователь-
ница О. Прокофьева в своем диссер-
тационном исследовании акцентирует 
внимание на том, что понятие переход-
ности вписывается в общую проблему 
исторического развития и позволяет 
проводить анализ переходного пери-
ода в развитии государства как в рам-
ках одного и того же явления, так и в 
процессе перехода от одного явления к 
другому [18, с. 21].

Украинский ученый С. Сокол 
делает вывод о том, что категория 
«трансформация общества» позволя-
ет более взвешенно охарактеризовать 
сущность процессов, происходящих в 
обществе. По его мнению, при таком 
подходе можно избежать, с одной сто-
роны, чрезмерно катастрофических 
оценок современности, а с другой – 
безоглядно оптимистических прогно-
зов. Как отмечает этот автор, основное 
концептуальное положение транс-
формационного подхода заключается 
в том, что мы должны говорить не о 
«переходе», а о «трансформации», по-
скольку переход имеет ограниченные 
временные и пространственные рам-
ки и рано или поздно должен закон-
читься, независимо от его результата  
[21, с. 19]. Другой украинский ученый 
С. Катаев считает, что термин «транс-
формация общества» позволяет ком-
плексно охарактеризовать сущность 
процессов, происходящих в обществе 
[10, с. 2]. Российская исследователь-
ница В.Б. Агронович считает наибо-
лее целесообразным рассматривать 
транзитивное общество как переход-

ный период, когда общество от одного 
качественного состояния переходит к 
другому, в частности от общества то-
талитарного (закрытого) к обществу 
открытого типа [1, с. 158]. На наш 
взгляд, такая оценка сужает обще-
ственное измерение транзитивности, 
поскольку транзиция может проис-
ходить и в обратном направлении: от 
открытого общества к закрытому (как 
пример, транзиция российского обще-
ства от умеренно авторитарно-консер-
вативного до революции 1917 гг. до 
закрытого в период господства комму-
нистического режима).

Транзиция – это стадийный про-
цесс перехода общества от предыду-
щего состояния основных социальных 
институтов (экономика, политика, 
культура, психология, организация, 
идеология) к другому качественно от-
личному общественному состоянию.  
С разной степенью интенсивности, в 
том или ином виде транзицию пережи-
вают все общественные организации 
на протяжении всей истории челове-
чества. Ее характеризуют такие при-
знаки:

– общие инициирующие причины, а 
именно – несоответствие наличных со-
циальных институтов базовой потребно-
сти общества в выживании и развитии, 
что в наиболее острых ситуациях нахо-
дит выход в протестных акциях вплоть 
до революционных, в массовых мигра-
ционных движениях, войнах и т.п.;

– трехстадийность в темпораль-
ном измерении, а именно: разрушение 
или деформация предыдущей соци-
альной организации; промежуточное 
состояние, причудливо сочетающее 
старые и новые элементы социальных 
институтов (здесь общество приобре-
тает характер транзитивного общества 
в узком смысле этого слова); утвержде-
ние системы обновленных и трансфор-
мированных социальных институтов;

– изменение социальной структуры 
и индивидуальной идентичности: рост 
социальной активности и социальной 
мобильности, изменения в социальной 
структуре, критериях идентификации 
личности;

– трансформация (как позитив-
ная, так и негативная) социальных 
институтов, включая изменения в 
организации управления обществом: 
институционализация государства или 
его органов, изменение его статуса в 

обществе, изменение способов взаимо-
действия государства с другими соци-
альными институтами;

– изменение системы ценностей 
и нормативного регулирования: исто-
рически, например, это формирование 
права и иных социальных регуляторов, 
а в современном мире – их измене-
ние, а также изменение их соотноше-
ния (несомненно, что в современном 
обществе в результате длительных 
трансформационных процессов право 
заняло место главного социального 
регулятора).

Отметим, что наряду с общими 
признаками социальной транзиции 
в реальном историческом процессе 
общественного перехода решающую 
роль могут сыграть факультативные 
признаки, например, внешнее воздей-
ствие. Так, процесс деконструкции ра-
бовладельческого общества в Римской 
империи был нарушен и деформирован 
варварскими нашествиями, в результа-
те которых не состоялся переход Рима 
на более высокую ступень обществен-
ного развития. Таким образом, транзи-
ция может завершиться как выходом 
общества на новый виток развития и 
приобретением нового качественного 
состояния, так и «соскальзыванием» на 
предыдущую ступень развития, и даже 
полным разрушением общественной 
организации.

Вывод. В заключение отметим, что 
транзиция как социальный феномен – 
это стадийный процесс перехода обще-
ства от предыдущего состояния основ-
ных социальных институтов (эконо-
мика, политика, культура, психология, 
организация, идеология) к другому ка-
чественно отличному общественному 
состоянию. Вопреки прогрессистскому 
представлению о социальной транзи-
ции, характерному для большинства 
исследований, по нашему мнению, 
транзиция не тождественна социально-
му прогрессу, она может быть и регрес-
сивной. В исследованиях социальной 
транзиции на примере постсоциали-
стических государств выявлен ряд ее 
признаков, прежде всего в системе эко-
номических и политических институ-
тов. Между тем транзиция в правовой 
сфере, ее соотношение с транзицией 
других социальных институтов, оста-
ется малоизученной, что продуцирует 
продолжение исследования данной 
проблемы.
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«ЦЕНА» ЛАТЕНТНЫХ ИЗНАСИЛОВАНИЙ
Яна НАВАЛЯНАЯ,

аспирант
Научно-исследовательского института изучения проблем преступности имени академика В.В. Сташиса

Summary
In this article damage caused by latent rape are divided into three main blocks: the damage to the victims of this crime, the damage 

to the state and to the detriment of society. The damage caused to the victims includes material and moral damage. The detriment of the 
country include state expenditures on the fight against crime, the cost of financing health care, social services, as well as undermining 
the authority of the state in connection with the failure to provide the basic constitutional rights of citizens. For society, one of the main 
negative consequences is the existence of condition insecurity in the society due to the inability to provide social security and public safety.

Key words: cost of latent rapes, direct damage, indirect damage, moral damage, material damage.

Аннотация
В статье вред, причиняемый латентными изнасилованиями, предлагается разделять на три основных блока: вред для 

жертв этого преступления, вред для государства и вред для общества. Ущерб, причиненный потерпевшим, включает в себя 
материальный и моральный вред. К ущербу для государства относим расходы государства на борьбу с преступностью, расхо-
ды на финансирование медицинских учреждений, социальных служб, а также подрыв авторитета государства в связи с неспо-
собностью обеспечить базовые конституционные права граждан. Для общества одним из основных негативных последствий 
является существование состояния незащищенности внутри общества в связи с невозможностью обеспечения социальной и 
общественной безопасности.

Ключевые слова: цена латентных изнасилований, прямой вред, косвенный вред, моральный ущерб, материальный ущерб.

Постановка проблемы. Опреде-
ление цены преступности и отдельных 
преступлений становится все более 
важным инструментом для принятия 
решений, связанных с преступностью 
и ее влиянием на общество. Оценка 
цены отдельных преступлений может 
помочь государству достичь наиболее 
эффективного воздействия на преступ-
ность, учитывая которые, именно пре-
ступления наносят большее количество 
вреда, а не только количество самих 
преступлений.

Актуальность темы. В настоящее 
время проблема исследования латент-
ных изнасилований в целом и их цены 
в частности является актуальной, что и 
вызывает большой интерес в обществе.

Вопрос цены преступности не по-
лучил достаточного внимания со сто-
роны отечественных ученых. Отдель-
ные аспекты цены преступности рас-
сматривали такие российские ученые, 
как М.М. Бабаев, В.Е. Квашис, В.В. Лу- 
неев, В.С. Овчинский и другие. Что ка-
сается вопроса цены латентных изна-
силований, то он ранее не был рассмо-
трен отечественными криминологами.

Целью и задачей статьи является 
анализ тех негативных последствий, 
которые причиняются латентными из-
насилованиями жертвам этих престу-
плений, государству и обществу.

Изложение основного материала.  
Определим цену преступности как 
совокупный ущерб, нанесенный все-

ми преступлениями на определенной 
территории за определенный про-
межуток времени. Этот совокупный 
ущерб можно разделить на прямой и 
косвенный. К прямому ущербу при-
надлежат непосредственные убытки, 
причиненные преступлениями. К кос-
венному – расходы государственных 
правоохранительных органов, которые 
в рамках своей компетенции обеспечи-
вают борьбу с преступностью, расходы 
на содержание этих органов, расходы, 
связанные с расследованием и рассмо-
трением уголовных производств, сто-
имостное выражение негативных со-
циальных последствий преступности 
(наносимых социальным институтам, 
ценностям, отношениям).

Ущерб также разделяем на матери-
альный и нематериальный (личного ха-
рактера). Материальный ущерб имеет 
стоимость, в то время как нематериаль-
ный ущерб невозможно определить в 
денежном эквиваленте (сюда относим 
моральный и психологический ущерб, 
оскорбление чести и достоинства, по-
терю социальных связей, отчуждение 
от окружающего мира, общества и др.). 
В Постановлении Пленума Верховного 
Суда Украины «О судебной практике по 
делам о возмещении морального (не-
имущественного) ущерба» под мораль-
ным ущербом предлагается понимать 
«потери неимущественного характера 
вследствие моральных или физиче-
ских страданий или других негативных 

явлений, причиненных физическому 
или юридическому лицу незаконными 
действиями или бездействием других 
лиц», и состоит в унижении чести, до-
стоинства, престижа или деловой ре-
путации, моральных переживаниях в 
связи с повреждением здоровья, в на-
рушении нормальных жизненных свя-
зей из-за невозможности продолжения 
активной общественной жизни, на-
рушении отношений с окружающими 
людьми, при наступлении других нега-
тивных последствий [1, с. 101].

Каким является ущерб, причинен-
ный латентными изнасилованиями? 
Это, оказывается, слишком острый и 
сложный вопрос. Как можно измерить 
человеческие страдания и боль? Как 
возместить чувство страха? Насколь-
ко более продуктивным было бы наше 
общество, если бы не влияние этого 
преступления?

Предлагаем условно разделить 
ущерб от латентных изнасилований на 
три основных блока: вред для жертв 
этого преступления, вред для государ-
ства и вред для общества. Целесоо-
бразным представляется рассмотреть 
в первую очередь «цену» латентных 
изнасилований непосредственно для 
жертв данного вида преступлений. Рас-
ходами потерпевшего, или так называе-
мыми затратами виктимизации, являет-
ся ущерб, причиненный потерпевшему 
от преступлений, они включают в себя 
причинение материального и мораль-
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ного вреда. Материальным ущербом 
является такой, который легко переве-
сти в денежное измерение, например 
стоимость предоставления первичной 
медицинской помощи и медицинских 
услуг (включая стоимость медикамен-
тов, стоимость услуг врачей, оператив-
ного вмешательства, если это необхо-
димо, стоимость медицинской реаби-
литации и восстановления), стоимость 
имущества, которое в результате совер-
шения преступления пришло в негод-
ность (порванная одежда, белье, сло-
манные или потерянные украшения, 
мобильные телефоны и др.), выплаты 
по больничным листам по временной 
потере трудоспособности, потерян-
ный доход, выплаты по страхованию 
жизни и здоровья, стоимость оказания 
психологической помощи и прочее. 
К нематериальным расходам относим 
моральные и физические страдания, 
потерю психического здоровья, стрес-
совые расстройства, заражение болез-
нями, передающимися половым путем, 
снижение качества жизни (отчужде-
ние от окружающего мира, недоверие 
к людям, невозможность выполнять 
привычные социальные роли, потеря 
социальных связей), которые могут 
возникнуть для жертвы преступления 
и которые, как правило, очень трудно 
измерить финансово.

В докладе Совета Белого дома по 
делам женщин и девушек 2014 года от-
мечается, что одна из пяти женщин в 
США (или около 22 млн человек) и один 
из семидесяти одного мужчины (почти 
1,6 млн) хоть раз за свою жизнь пере-
жили изнасилование. При этом расходы 
за каждое изнасилование колеблются по 
разным данным в диапазоне от 87 тыс. 
долларов до 240 776 долларов [2, с. 2]. 
Всего, по подсчетам Национального 
института юстиции (NIJ) в 1996 г., из-
насилования вызывают ежегодные ми-
нимальные расходы 127 млрд долларов, 
или около 508 долларов за каждого жи-
теля США. В эту сумму входят матери-
альные расходы (такие как: первичное 
реагирование полиции, медицинская 
помощь, психологическая помощь, ма-
териальный ущерб, потеря произво-
дительности труда) и нематериальные 
затраты (потеря качества жизни, боль и 
страдания). Указанная сумма не включа-
ет расходы на расследование, уголовное 
преследование, а также лишение свобо-
ды преступников. Данная цифра делает 

изнасилования дорогим преступлением, 
даже дороже убийства [3, с. 6]. Пред-
полагаем, что каждый последующий 
год ежегодные минимальные расходы 
только увеличивались. В Великобри-
тании всякое изнасилования взрослого 
оценивается более чем 96 тыс. фунтов 
стерлингов. Эта сумма включает физи-
ческое и психологическое воздействие 
на жертв, потери экономического про-
изводства в результате выздоровления, 
расходы на лечение, а также расходы, 
понесенные в системе уголовного пра-
восудия [4, с. 8].

Первое, с чем сталкиваются жерт-
вы этого вида преступления, это на-
несенный им физический вред. Непо-
средственные последствия изнасило-
вания включают причинение телесных 
повреждений, травм половых органов, 
заболевания, передающиеся половым 
путем, а в некоторых случаях неже-
лательная беременность. Выводы о 
характере причиненного физического 
вреда предлагаем сделать по резуль-
татам выборочного обобщения судеб-
ной практики. По результатам нашего 
исследования уголовных дел 68,9% 
потерпевшим от изнасилования были 
причинены легкие телесные повреж-
дения; 4,7% – легкие телесные повреж-
дения, повлекшие кратковременное 
расстройство здоровья; 1,9% – тяжкие 
телесные повреждения; 0,9% – тяжкие 
телесные повреждения, повлекшие 
смерть потерпевшей; 0,9% – смерть 
потерпевшей; 22,6% – не причинено 
телесных повреждений. По сравнению 
с периодом до нападения, посещение 
жертвой врачей повышается на 18% в 
год совершения преступления, 56% в 
следующем году и 31% во второй год 
после нападения (Koss, 1993) [5, с.69]. 
Средние расходы на медицинское об-
служивание жертв изнасилования за 
один год в среднем на 89 – 239 дол-
ларов выше, чем у обычных граждан 
(Koss, 1991) [6, с.343]. В 1998 году 
Министерством юстиции США было 
подсчитано, что женщины, которые 
стали жертвами сексуального насилия 
понесли в среднем за год 61 млн дол-
ларов расходов на медицинскую по-
мощь [7, с. 10]. Отдел исследований 
Объединение против сексуального на-
силия обнаружил, что в течение года 
были получены 6 869 вызовов от жертв 
сексуального насилия в горячим лини-
ям городов, в то время как только 841 

пострадавший обратились в больницу 
[3, с. 14]. Не менее важными, и в боль-
шинстве случаев «более дорогостоя-
щими», оказываются психологические 
последствия латентных изнасилова-
ний. Наши исследования показали, что 
в результате рассмотрения дела судом 
только 4% пострадавших был возме-
щен материальный ущерб (в размере 
от 1650 грн до 4000 грн) И лишь 8,8% 
пострадавших – моральный ущерб 
(из них 0,8% потерпевших возмеще-
но 5000 грн, 0,8% – 10000 грн, 2,4% –  
15000 грн, 0,8% – 25000 грн, 0,8% – 
50000 грн, 0,8% – 60 000 грн, 1,6% – 
70000 грн, 0,8% – 150 000 грн).

Основными психологическими по-
следствиями изнасилования для жерт-
вы могут быть посттравматическое 
стрессовое расстройство и синдром 
травмы изнасилования. Посттравма-
тическое стрессовое расстройство 
возникает как эмоциональная и пси-
хологическая реакция на стрессовое 
событие или ситуацию (кратковремен-
ную или длительную) исключительно 
угрожающего или катастрофического 
характера. Выделяют четыре основных 
признака посттравматического стрес-
сового расстройства для переживших 
изнасилование: повторное пережива-
ние травмы (у жертв могут возникнуть 
неконтролируемые навязчивые мысли 
об изнасиловании); социальная само-
изоляция; избежание поведения (общая 
тенденция, чтобы не допустить каких-
либо мыслей, чувств, которые могли 
бы привести к воспоминаниям о наи-
более катастрофических и травмирую-
щих психологических элементах изна-
силования); раздражительность, враж-
дебность, гнев и злость [8, с. 334-337].

Посттравматический синдром изна-
силования – особый случай посттрав-
матического стрессового расстройства, 
при котором жертва насилия страдает 
из-за симптомов, вызванных пережи-
тым сексуальным насилием в отноше-
нии нее. Симптомами этого расстрой-
ства являются: переживание травмы 
через неприятные воспоминания, сны, 
навязчивые действия и чувства как 
будто бы событие повторяется; посто-
янное избегание стимулов, которые 
напоминают об изнасиловании; психо-
генная амнезия (вытеснение из памя-
ти частично события изнасилования); 
уменьшение интереса к определенным 
видам деятельности, которые суще-
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ствовали до совершения преступления; 
дезадаптация в социальной, професси-
ональной и других сферах деятельно-
сти; раздражительность, вспышки гне-
ва, проблемы с концентрацией внима-
ния, гиперактивность и неадекватное 
реагирование.

Только 10% жертв насилия не про-
являют никакого нарушения своего 
поведения после нападения, в то вре-
мя как поведение 55% пострадавших 
существенно меняется, а жизнь 35% 
жертв сопровождается серьезной де-
задаптацией. Через несколько месяцев 
после совершения преступления 45% 
женщин каким-то образом способны 
адаптироваться к жизни, а 55% жертв 
все еще подвергаются длительному 
воздействию травмы. Более 75% жертв 
изнасилования проявляют определен-
ный уровень посттравматического 
синдрома изнасилования после сек-
суального насилия [9, с. 32]. Около  
25-50% жертв изнасилования в США 
обращаются за помощью к психологам 
и психиатрам. Ежегодные расходы на 
восстановление психического здоровья 
пострадавших от изнасилования или 
покушения на изнасилование составля-
ют 863 млн долларов [10, с. 11].

Общим для тех, кто пережил сек-
суальное насилие, является самообви-
нение (чувство вины и стыда). Из-за 
ложных представлений об изнасилова-
нии некоторые жертвы обвиняют себя, 
сомневаются в собственной невино-
вности или чувствуют себя в какой-то 
степени ответственными за нападение. 
Чувство вины и самообвинения могут 
усиливаться реакцией окружения, ко-
торое, из-за распространения мифов 
об изнасиловании, может обвинять 
жертву или критиковать ее поведение. 
Вторым типом самообвинения являет-
ся стыд. Он более вреден, поскольку 
сложнее обнаруживается. Некоторые 
жертвы чувствуют себя «грязными» и 
униженными в результате сексуально-
го насилия. Все это приводит к чувству 
бессилия и беспомощности жертвы в 
дальнейшей жизни, во всех ее сферах и 
существенно влияет на качество жизни 
потерпевшего. Значительные негатив-
ные последствия латентных изнаси-
лований сосредоточиваются в разных 
аспектах жизни, в том числе трудовой 
жизни, семейной жизни, самооценке, 
сексуальном функционировании, ро-
мантических отношениях.

Важным следствием является так-
же вероятность повторной виктими-
зации. Картина повторной виктими-
зации в целом является следующей: 
треть женщин, которые были изнаси-
лованы в несовершеннолетнем возрас-
те (35,2%) были изнасилованы повтор-
но во взрослом возрасте [11, с. 26].  
Многочисленные исследования в об-
ласти детской и подростковой психо-
логии и психиатрии убедительно сви-
детельствуют о том, что психологиче-
ские травмы детства влияют на всю 
дальнейшую жизнь человека, форми-
рование его характера, психическое 
и физическое здоровье, адаптацию в 
обществе.

Следующей составляющей «цены» 
латентных изнасилований является 
ущерб, причиненный государству в 
связи с существованием этого вида 
преступности. Сюда относим расхо-
ды государства на борьбу с преступ-
ностью, расходы на финансирование 
медицинских учреждений, социаль-
ных служб, а также подрыв авторитета 
государства в связи с неспособностью 
обеспечить базовые конституционные 
права граждан.

Конституция Украины в статье 3 
определяет человека, его жизнь и здо-
ровье, честь и достоинство, неприкос-
новенность и безопасность высочай-
шей социальной ценностью. Одним 
из важнейших конституционных прав 
человека является право на свободу 
и личную неприкосновенность, пред-
усмотренное статьей 29 Конституции 
Украины, среди своих составляющих 
содержит и право на половую свобо-
ду и половую неприкосновенность 
личности [12]. В связи с количеством 
половых преступлений и тем фактом, 
что они вообще существуют, мы ви-
дим, что государство не в состоянии 
в полном объеме обеспечить базовые 
конституционные права своих граж-
дан на половую свободу и половую не-
прикосновенность. Тем самым одним 
из последствий этого вида преступле-
ний является то, что подрывается ав-
торитет государства.

Ежегодно государство тратит 
огромные суммы на финансирование 
системы правоохранительных орга-
нов. В 2014 году в Украине только 
на финансирование Министерства 
внутренних дел Украины из госу-
дарственного бюджета было выде-

лено 16554079,6 тыс. грн. Из них 
10529888,6 тыс. грн – на обеспечение 
защиты прав и свобод граждан, обще-
ства и государства от противоправных 
посягательств, охрану общественного 
порядка и противодействия незакон-
ной миграции. На деятельность Госу-
дарственной судебной администрации 
было потрачено 3646340,8 тыс. грн, 
Генеральной прокуратуры Украины 
3200529,2 тыс. грн, Государственной 
пенитенциарной службы Украины 
2837133,4 тыс. грн. Расходы госбюж-
дета на оказание медицинских услуг 
медицинскими учреждениями соста-
вили 355252,7 тыс. грн, на финансиро-
вание Государственной службы Укра-
ины по вопросам противодействия 
ВИЧ-инфекции/СПИДа и других 
социально опасных заболеваний по-
трачено 3220,0 тыс. грн, А Министер-
ства социальной политики Украины 
610630, 1 тыс. грн [13]. В.Е. Квашис 
отмечает, что эти расходы постоянно 
растут, но при этом напрямую не за-
висят и не коррелируются ни с ростом 
преступности, ни с эффективностью 
борьбы с ней [14].

Для общества одним из негативных 
последствий является существование 
состояния незащищенности внутри 
общества в связи с невозможностью 
обеспечения социальной и обществен-
ной безопасности. В начале 2000-х го-
дов британские ученые разработали 
методику оценки косвенных убытков 
от преступлений, вызванных страхом 
преступности (fear of crime). Они клас-
сифицировали эти негативные послед-
ствия от страха преступности на убыт-
ки без ущерба для здоровья и убытки 
с потерями для здоровья. Потеря каче-
ства жизни в связи с существованием 
этого феномена влияет на большое ко-
личество людей. Опросы обществен-
ности по качеству жизни в Великобри-
тании в 2001 году показало, что 24% 
респондентов считают преступность 
важным фактором, который влияет на 
качество жизни, сделав его третьим 
после денег и здоровья [15, с. 124].  
Попытки оценить нематериальные за-
траты, понесенные обществом сталки-
ваются с рядом практических и теоре-
тических препятствий, поскольку не 
существует соответствующих точных 
данных. Когда люди чувствуют отсут-
ствие (потерю) свободы, они не могут 
оценить значение этого, потому что 
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полностью адаптированы к ее отсут-
ствию и не знали ничего, кроме огра-
ничения в свободе. Тем не менее по-
прежнему можно утверждать, что их 
благосостояние от этого уменьшается.

Как справедливо отмечает Б.Н. Го-
ловкин, сам факт существования ла-
тентной корыстной насильственной 
преступности нарушает основы со-
циальной справедливости, нивелирует 
принцип неотвратимости наказания 
действительных преступных элемен-
тов, препятствует возмещению мате-
риального ущерба и морального вреда 
[16, с. 87].

Большой вред испытывают соци-
альные институты, в частности соци-
альный институт семьи. У женщин, 
переживших изнасилование, наблю-
дается нарушение нормальных жиз-
ненных связей – определенная часть 
из них не может полностью адаптиро-
ваться к социальной жизни и выпол-
нять предназначенные женщине со-
циальные роли: наладить отношения 
с мужчинами, личную жизнь, создать 
семью, родить детей. Рост количе-
ства сирот, семей социального риска, 
подростковой беременности – все это 
последствия существования рассма-
триваемого преступления. В описа-
нии беспрецедентного роста семей 
без отца в Америке David Popenoe, 
известный американский социолог, 
отмечает, что этот феномен являет-
ся одним из самых ярких тенденций 
в обществе за последние годы. По 
его расчетам, один из четырех детей 
в Америке растет без отца [17]. Еще 
одним социальным последствием со-
вершения данного вида преступления 
является существование детей-сирот и 
детей, лишенных родительской опеки, 
хотя по данным статистики в Украине 
ежегодно их численность снижается. 
Так, Государственная служба стати-
стики Украины предоставляет следу-
ющие данные: за 2011 год количество 
детей-сирот и детей, лишенных роди-
тельской опеки, составляла 95956 че-
ловек, за 2012 год – 92 865, за 2013 год 
– 90 772, а в 2014 году – 83716 детей 
(без учета временно оккупированной 
территории Автономной Республики 
Крым и. Севастополя) [18].

Изнасилование, несомненно, яв-
ляется фактором увеличения случаев 
подростковой беременности вне бра-
ка в течение последних тридцати лет.  

В США около одного миллиона деву-
шек в возрасте от 15 до 19 лет бере-
менеют ежегодно. Около одной трети 
этих подростков прерывают беремен-
ность, в 14% случаев беременность за-
канчивается выкидышем, а 52% (или 
более полумиллиона подростков) ро-
жают детей, из них 72% рожают вне 
брака [19]. Хотя проблему подростко-
вой беременности следует измерять 
не только с финансовой точки зрения, 
важно отметить огромные расходы 
для общества с точки зрения социаль-
ных выплат матерям-подросткам. До-
клады, опубликованные Robin Hood 
Foundation, обнаружили, что рожде-
ние ребенка подростком обходится в 
США налогоплательщикам примерно 
6,9 млрд долларов в год [20, с. 19].

Выводы. Итак, на основании вы-
шеизложенного приходим к следую-
щим выводам. Ущерб, причиненный 
латентными изнасилованиями, ус-
ловно разделяется на три основных 
блока: вред для жертв этого престу-
пления, вред для государства и вред 
для общества. Расходами потерпев-
шего, или так называемыми затрата-
ми виктимизации, является ущерб, 
причиненный потерпевшему от пре-
ступлений, они включают в себя при-
чинение материального и морального 
вреда. К ущербу, причиненному госу-
дарству, относят расходы государства 
на борьбу с преступностью, расходы 
на финансирование медицинских уч-
реждений, социальных служб, а также 
подрыв авторитета государства в связи 
с неспособностью обеспечить базовые 
конституционные права граждан. Для 
общества одним из основных нега-
тивных последствий является суще-
ствование состояния незащищенности 
внутри общества в связи с невозмож-
ностью обеспечения социальной и 
общественной безопасности. Конеч-
но, приведенные негативные послед-
ствия для жертв, государства и обще-
ства являются далеко не всем злом, 
наносимым латентными изнасилова-
ниями. Однако приведенные послед-
ствия обязательно нужно учитывать 
при определении стратегий борьбы с 
этим видом преступлений, создании 
новых и улучшении существующих 
социальных программ, распределении 
финансовых ресурсов для борьбы с 
преступностью в целом и борьбы с из-
насилованиями в частности.
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Summary
The article deals with the problem of the formation of administrative procedures of 

organizing social and educational measures applied to convicts and persons taken into 
custody. Оn the basis of the analysis of current legislation and following the consideration 
of practical experience, the author suggests ideas to improve the regulatory framework 
and direction for improvement of activity of the institutions of the penitentiary system of 
Ukraine. Of the utmost importance are: the elimination of legal collisions; amendments 
to the existing legislation; improvement of institutional control of the central office 
and regional offices of the Penitentiary Service of Ukraine; reduction and elimination 
of unnecessary administrative units; improvement of the organization of specialists' 
training and retraining, improvement of professional training of employees interacting 
services; initiating the establishment of appropriate administrative procedures.

Key words: social and educational measures, social and psychological services, 
sports and recreational activities, education, use of literature and movies.

Аннотация
В статье рассмотрена проблема создания административных процедур по орга-

низации социально-воспитательных мероприятий, применяемых к осужденным и 
лицам, взятым под стражу. На основании анализа действующего законодательства 
и по итогам рассмотрения практического опыта автором предложены как идеи 
усовершенствования нормативно-правовой базы, так и направления улучшения 
практической деятельности учреждений пенитенциарной системы Украины. При 
этом первостепенным является: устранение правовых коллизий; внесение до-
полнений в действующее законодательство; совершенствование ведомственного 
контроля центрального аппарата и региональных управлений пенитенциарной 
службы Украины; сокращение и ликвидация лишних управленческих звеньев; 
улучшение организации подготовки и переподготовки специалистов, повышения 
профессиональной подготовки работников взаимодействующих служб; иницииро-
вание создания соответствующих административных процедур.

Ключевые слова: социально-воспитательные мероприятия, социально-психо-
логическая служба, физкультурно-оздоровительные мероприятия, получение об-
разования, пользование литературой, просмотр фильмов.

Постановка проблемы. Про-
блема исправления и дальней-

шей ресоциализации осужденных и 
лиц, взятых под стражу, является важ-
нейшим заданием пенитенциарной си-
стемы любого государства. Ресоциали-
зация заключенного берет свое начало 
с социально-воспитательных мероприя-
тий, проводимых в учреждениях пени-
тенциарной системы, начиная с СИЗО и 
заканчивая учреждениями исполнения 
наказаний. Важно создать и адаптиро-
вать систему административных про-
цедур, которая бы обеспечивала надле-
жащие условия проведения социально-
воспитательных мероприятий. 

Состояние исследования. Оз-
вученная проблема исследовалась с 
позиции уголовного, уголовно-испол-
нительного права, пенитенциарной 
педагогики и психологии в работах 
известных отечественных и зарубеж-
ных ученых, в том числе Л.В. Багрий-
Шахматова, И.Г. Богатырева, В.В. Ва- 
силевича, В.Г. Деева, И.В. Каретни-
кова, А.В. Кирилюка, В.В. Ковален-
ко, П.П. Козлова, Т.В. Кушнировой,  
Д.И. Никифорчука, Ю.В. Никитина, 
В.А. Носенко, Л.О. Стрелкова, И.В. Са- 
ленкова, Г.С. Саркисова, В.П. Сево-
стьянова, С.В. Царюка и других ис-
следователей.
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Цель исследования. Основываясь 
на анализе системы социально-воспи-
тательных мероприятий, применяемых 
к осужденным и лицам, взятым под 
стражу, и исходя из реалий ее приме-
нения, выявить недостатки существу-
ющей системы и предложить пути их 
устранения. В основе такого рода пред-
ложений должна быть идея создания 
административных процедур.

Методы и использованные ма-
териалы. В процессе исследования 
применены как эмпирические, так и 
теоретические методы научного позна-
ния. Материальной основой исследова-
ния послужили нормативно-правовые 
акты, регулирующие деятельность Го-
сударственной пенитенциарной служ-
бы Украины.

Изложение основного материала. 
В соответствии с законодательством 
Украины, (статья 6 Уголовно-испол-
нительного кодекса Украины (далее –  
УИК)), «исправление осужденного – 
это процесс положительных изменений, 
которые происходят в его личности и 
создают у него готовность к самоуправ-
ляемому правопослушному поведению; 
ресоциализация – это сознательное вос-
становление осужденного в социальном 
статусе полноправного члена общества, 
возвращение его к самостоятельной 
общепринятой социально-нормативной 
жизни в обществе. Основными сред-
ствами исправления и ресоциализации 
осужденных является установленный 
порядок исполнения и отбывания нака-
зания (режим), общественно-полезный 
труд, социально-воспитательная работа, 
общеобразовательное и профессиональ-
но-техническое обучение, обществен-
ное влияние» [1, с. 4].

К сожалению, на практике, пробле-
мам социально-воспитательной работы 
с осужденными в Государственной уго-
ловно-исполнительной службе Украи-
ны (далее – ГУИС Украины) уделяется 
недостаточно внимания, по сравнению 
с подразделениями оперативно-ре-
жимного характера. Для этого есть как 
объективные, так и субъективные при-
чины. В этой связи обосновано, что 
одним из главных направлений в ре-
формировании ГУИС Украины, учиты-
вая успешный опыт пенитенциарных 
систем развитых стран мира, является 
переориентация с оперативно-режим-
ной работы (никто не призывает от нее 
отказываться, ее нужно только оптими-

зировать) на социально-воспитатель-
ную. Это – концептуальное стратеги-
ческое направление, которое должно 
основываться на создании и внедрении 
системы административных процедур, 
которые, в свою очередь, будут способ-
ствовать большей степени унификации 
такого рода мероприятий. 

Законодательное закрепление соци-
ально-воспитательной работы, как од-
ного из основных средств исправления 
и ресоциализации осужденных, содер-
жится в ч. 3 ст. 6 УИК Украины и под-
робно регламентировано гл. 19 УИК 
Украины, рр. 24-25 Правил внутренне-
го распорядка (далее – ПВР) ПВР УИН, 
р. 8 ПВР СИЗО, а также рядом других 
подзаконных нормативно-правовых 
документов [3-5]. В соответствии с ч. 1 
ст. 123 УИК Украины, социально-вос-
питательная работа – целенаправлен-
ная деятельность персонала органов 
и учреждений исполнения наказаний 
и других социальных институтов для 
достижения цели исправления и ресо-
циализации осужденных. Социально-
воспитательная работа направлена на 
формирование и закрепление у осуж-
денных стремления к занятию обще-
ственно полезной деятельностью, до-
бросовестного отношения к труду, со-
блюдение требований законов и других 
принятых в обществе правил поведе-
ния, повышение их общеобразователь-
ного и культурного уровней [1, с. 72].

Основными ее направлениями, в со-
ответствии с ч. 1 ст. 124 УИК Украины, 
признаются нравственное, правовое, 
трудовое, эстетическое, физическое, 
санитарно-гигиеническое воспитание 
осужденных, а также другие его виды, 
способствующие становлению их на 
жизненную позицию, соответствую-
щую правовым нормам и требованиям 
общественно полезной деятельности. 
В ч. 2 ст. 124 УИК Украины закрепле-
ны формы социально-воспитательной 
работы. Критерием законодательной 
классификации является объект воз-
действия, а именно – осужденный. 
Согласно этой классификации, формы 
социально-воспитательной работы де-
лятся на три группы: индивидуальные 
(объект – отдельная личность), группо-
вые (объект – отделение осужденных), 
массовые (объект – осужденные всей 
колонии). Такого рода классификация 
может и должна быть использована 
для построения системы администра-

тивных процедур в деятельности Госу-
дарственной пенитенциарной службы 
Украины, под которыми необходимо 
понимать урегулированный норма-
ми законодательных и подзаконных 
нормативно-правовых актов порядок 
осуществления тех или иных управ-
ленческих процедур, целью которых 
является обеспечение прав, свобод и 
законных интересов человека и граж-
данина, а также упорядочения деятель-
ности органов и учреждений исполне-
ния наказаний.

Характер социально-воспитатель-
ной работы зависит от вида УИН и 
уровня безопасности. В отдельно взя-
том участке УИН формы и методы 
социально-воспитательной работы 
конкретизируются с учетом личности 
осужденного, тяжести совершенного 
преступления и других обстоятельств, 
имеющих существенное значение для 
исправления и ресоциализации объ-
ектов социально-воспитательного воз-
действия.

В соответствии с р.24 ПВР УИН 
«воспитательные мероприятия с осуж-
денными проводятся на основании про-
грамм дифференцированного воспита-
тельного воздействия в установленный 
распорядком дня время в рамках УИН 
и направлены на формирование и за-
крепление у осужденных стремления 
к занятию общественно полезной дея-
тельностью, добросовестного отноше-
ния к труду, соблюдение требований 
законодательства и принятых в обще-
стве правил поведения, повышение их 
общеобразовательного и культурного 
уровней» [2]. По нашему глубокому 
убеждению, данное направление ра-
боты требует значительной модерни-
зации и ухода от формального запол-
нения бланков. Проводить совместные 
мероприятия с участием осужденных 
из разных УИН не допускается.

В УИН проводится бесплатная де-
монстрация художественных видео– и 
кинофильмов, которые оказывают по-
ложительное влияние на закрепление 
процесса исправления и ресоциализа-
ции осужденных. На практике толкова-
ние понятия «положительное влияние» 
могут различаться кардинально (иногда 
осужденным демонстрируют боевики 
со сценами насилия или фильмы ужа-
сов). Поэтому следует, на наш взгляд, 
законодательно закрепить определение 
понятия «положительное влияние».
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В исправительных колониях мини-
мального уровня безопасности с общи-
ми условиями содержания, среднего и 
максимального уровней безопасности 
(для осужденных, содержащихся в 
обычных жилых помещениях, и осуж-
денных, оставленных для работы по 
хозяйственному обслуживанию) худо-
жественные кино– и видеофильмы де-
монстрируются один раз в неделю. По 
нашему мнению, данная норма являет-
ся устаревшей и требует пересмотра в 
контексте общественно-полезного тру-
да. Если последний нельзя обеспечить 
в необходимом объеме, то и количество 
фильмов нуждается в определенной 
корректировке.

Количественные ограничения не 
касаются учебных, документальных и 
научно-популярных фильмов, которые 
имеют воспитательное значение. До-
полнительно разрешается демонстри-
ровать художественные кино– и виде-
офильмы в праздничные дни.

Лицам, содержащимся в ДИЗО, 
ПКТ (ОК), ПКТ исправительных коло-
ний (секторов) максимального уровня 
безопасности и в карцерах учрежде-
ний исполнения наказаний, а также 
осужденным к аресту и пожизненному 
лишению свободы фильмы не демон-
стрируются. Возможно, со временем, 
с улучшением материально-техниче-
ского обеспечения и состояния УИН, 
данная норма будет пересмотрена, 
поскольку всему цивилизованному 
человечеству хорошо известно о вос-
питательной силе кинематографа. Это 
также предмет для разработки админи-
стративных процедур.

Жилые помещения, клубы, библи-
отеки, комнаты для воспитательной 
работы в отделениях социально-психо-
логической службы, ДИЗО, ПКТ (ОК), 
карцеры, камеры для осужденных к 
пожизненному лишению свободы и 
ареста, палаты учреждений здравоох-
ранения Государственной уголовно-ис-
полнительной службы Украины радио-
фицируются. В жилых помещениях 
исправительных центров, исправитель-
ных колоний минимального, среднего, 
максимального уровня безопасности, 
воспитательных колониях, ПКТ испра-
вительных колоний (секторов) макси-
мального уровня безопасности могут 
устанавливаться телевизоры (при этом 
в г.3 ПВР УИН указано, что осужден-
ные имеют право, в частности, приоб-

ретать для общего пользования за свой 
счет или счет родственников телевизо-
ры, DVD-проигрыватели – из расчета: 
телевизор и DVD-проигрыватель – по 
одному на отделение СПС или жилую 
секцию (камеру). Эту юридическую 
коллизию, на наш взгляд, следует 
устранить. Время радиотрансляции и 
просмотра телепередач определяется 
распорядком дня УИН.

Громкость радиопередач и теле-
трансляций не должна быть избыточ-
ной. По желанию осужденные могут 
отказаться прослушивать определен-
ные радиопередачи, и на время их 
трансляции громкоговорители в опре-
деленных камерах могут выключать-
ся. Радиотрансляции для осужденных 
осуществляются централизованно – из 
единого радиотрансляционного узла. 
При наличии технических возможно-
стей в исправительных колониях обо-
рудуются кабельные телесети. Радио-
трансляционные узлы и телецентры 
размещаются за пределами УИН или в 
помещениях, доступ к которым осуж-
денным запрещен.

Осужденным разрешается поль-
зоваться литературой, имеющейся в 
библиотеках УИН, а также газетами и 
журналами. Книжный фонд библиотек 
создается из расчета обеспечения каж-
дого осужденного не менее 5 книгами. 
Обмен книг ПКТ (ОК) учреждений, в 
ПКТ исправительных колоний (секто-
ров) максимального уровня безопасно-
сти, ареста и участках усиленного кон-
троля проводится один раз в 10 дней. 
Осужденные, содержащиеся в обще-
житиях, обеспечиваются газетами из 
расчета одна газета на 50 осужденных. 
По одной газете выделяется на каме-
ру. Если в камере содержится более 20 
осужденных, дополнительно выделяет-
ся еще одна газета [2].

Индивидуальная подписка осуж-
денных на периодические издания 
осуществляется в добровольном по-
рядке. С разрешения администрации 
УИН подписка периодических изданий 
может быть осуществлена за счет род-
ственников осужденного, что на прак-
тике имеет место чаще всего.

Осужденные могут иметь при себе 
не более 10 экземпляров книг, а те, кто 
учатся, – соответствующие учебники 
в необходимом количестве, без учета 
художественных книг. Остальную ли-
тературу осужденные сдают на хра-

нение на склад, или, по собственному 
желанию, передают в библиотеку уч-
реждения исполнения наказаний, или 
отдают, с разрешения администрации, 
родственникам. При этом количество 
газет и журналов, которые осужденные 
могут иметь при себе, не ограничивает-
ся. Данная норма, как представляется, 
является несколько проблемной, по-
скольку ее выполнение может породить 
осложнения противопожарного, сани-
тарного состояния в жилых секциях 
общежитий СПС. Осужденным запре-
щается иметь при себе книги, газеты 
и журналы, которые пропагандируют 
насилие, межнациональную рознь или 
имеют порнографическое содержание.

В УИН могут создаваться самодея-
тельные организации осужденных. Но 
и здесь существуют юридические кол-
лизии. Например, УИК Украины как 
закон (ст. 127), согласно изменениям от 
08.04.2014, позволяет создание самоде-
ятельных организаций среди осужден-
ных к пожизненному лишению свобо-
ды, а р.33 ПВР УИН от 29 декабря 2014 г.  
как подзаконный акт утверждает, что 
самодеятельные организации среди 
осужденных к пожизненному лише-
нию свободы не создаются.

В УИН для осужденных могут 
организовываться кружки социально 
полезной направленности. Порядок и 
организация работы кружков опреде-
ляются администрацией. Выступления 
кружков художественной самодеятель-
ности могут проводиться в рамках 
УИН. В исправительных колониях 
(кроме исправительных колоний мак-
симального уровня безопасности) раз-
решается проводить как бесплатные 
(благотворительные), так и оплаченные 
за счет средств осужденных, и с их со-
гласия, выступления профессиональ-
ных творческих коллективов (театров, 
филармоний и т.п.), при согласовании 
этих мероприятий с руководством 
территориальных органов управления 
ГПС.

Физкультурно-оздоровительные 
мероприятия среди осужденных про-
водятся в установленное распорядком 
дня время и в пределах УИН. В ис-
правительных колониях минимального 
уровня безопасности с облегченными 
условиями содержания, исправитель-
ных центрах, участках социальной реа-
билитации (адаптации) такие меропри-
ятия могут проводиться за пределами 
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жилой зоны УИН в пределах дислока-
ции учреждения [2].

Администрация УИН принимает 
меры по обеспечению осужденных 
спортивным оборудованием, инвента-
рем и настольными играми (шахматы, 
шашки, нарды, домино), пользоваться 
которыми осужденные могут в свобод-
ное от работы время. Термин «прини-
мает меры», на наш взгляд, необходимо 
заменить термином «принимает дей-
ственные меры», поскольку написание 
какого-то соответствующего письма, 
даже без положительных результатов, 
уже подходит под определение понятия 
«принимает меры».

Для осужденных, содержащихся 
в ДИЗО, ПКТ (ОК), карцере и ПКТ 
исправительных колоний (секторов) 
максимального уровня безопасности, 
в прогулочных двориках устанавлива-
ются перекладина и брусья.

Организация общеобразовательно-
го обучения, профессионально-техни-
ческого образования и профессиональ-
ного обучения осужденных на произ-
водстве осуществляется в соответствии 
с Законами Украины «Об образовании», 
«Об общем среднем образовании»,  
«О профессионально-техническом об-
разовании» и в порядке, установленном 
законодательством. Время проведения 
занятий в общеобразовательных учеб-
ных заведениях определяется распо-
рядком дня УИН. Для сдачи экзаменов 
учащиеся-осужденные освобождаются 
от работы на срок, предусмотренный 
Кодексом законов о труде Украины и 
Законом Украины «Об оплате труда». 
Заработная плата им за это время не 
начисляется, питание предоставляется 
бесплатно. Администрация УИН все-
сторонне способствует общеобразова-
тельном и профессионально-техниче-
ском обучению осужденных, в случае 
необходимости оказывает им помощь 
в получении консультаций, приобре-
тении учебников и пособий. Во время 
учебного процесса осужденные могут 
иметь ограниченный доступ к сети Ин-
тернет под контролем администрации 
УИН для пользования учебными про-
граммами (ресурсами) [3; 4].

Здесь есть два важных аспекта. 
Во-первых, нуждается в дальнейшей 
проработке вопрос: что делать с теми 
осужденными, которые имеют лишь 
начальный уровень образования? Соз-
давать ради них отдельный класс – нет 

соответствующих ресурсов, а учебную 
программу старших классов они про-
сто не в состоянии усвоить. К тому же, 
распространена ситуация, когда в УИН 
количество осужденных, не имеющих 
полного общего среднего образования, 
превышает количество мест в классах, 
а создать дополнительные классы нет 
возможности из-за отсутствия соответ-
ствующих ресурсов. В итоге, на прак-
тике, администрация УИН нередко со-
знательно занижает количество осуж-
денных, не имеющих полного среднего 
образования.

В этой связи, чтобы избежать вы-
шеупомянутых проблемных ситуаций, 
предлагаем дополнить ч.2 ст.125 УИК 
Украины: после слов «готовы повы-
шать свой общеобразовательный уро-
вень» словами «и соответствуют ми-
нимальным требованиям организации 
учебного процесса»; после слов «пре-
доставляется возможность обучения в 
общеобразовательных учебных заве-
дениях колоний» словами «при усло-
вии наличия достаточного количества 
учебных мест в учебных классах».

Выводы. Таким образом, рассмо-
трев отечественную систему социаль-
но-воспитательных мер, применяемых 
к осужденным и лицам, взятым под 
стражу, можно определить в качестве 
главных направлений повышения ее 
эффективности следующие:

– создание реальных материальных 
ресурсов деятельности уголовно-ис-
полнительных учреждений, обеспечи-
вающих их переобустройство и функ-
ционирование в соответствии с между-
народными стандартами, основываясь 
на необходимости создания админи-
стративных процедур;

– создание такой действенной 
управленческой, структурной моде-
ли УИН, где будет приветствоваться и 
поощряться коллективное сотрудниче-
ство и работа на реальный конечный 
результат;

– устранение противоречий и кол-
лизий в действующем законодатель-
стве;

– совершенствование действую-
щего законодательства. Например, 
упразднение такой нормы, как пред-
усмотренная ст. 130 УИК Украины 
«Меры поощрения, применяемые к ли-
цам, лишенным свободы», которая «пе-
рекочевала» еще с советских времен, и 
предусматривает разрешение дополни-

тельно расходовать деньги на покупку 
продуктов питания и предметов первой 
необходимости в сумме до 15% мини-
мального размера заработной платы;

– совершенствование ведомствен-
ного контроля центрального аппарата 
и региональных управлений ГПтСУ; 
сокращение и ликвидация лишних 
управленческих звеньев, инициирова-
ние создания соответствующих адми-
нистративных процедур;

– улучшение организации подго-
товки и переподготовки специалистов, 
повышения профессиональной подго-
товки работников взаимодействующих 
служб;
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Summary
In the article analysis the international regulations of the govern using symbols of the Red Cross, Red Crescent and Red Crystal. 
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Аннотация
В статье проанализированы международно-правовые акты, регулирующие порядок использования символики Красно-

го Креста, Красного Полумесяца и Красного Кристалла. Определены основные международно-правовые стандарты право-
мерности использования символики Красного Креста. Акцентировано внимание на национальных правовых актах, которые 
определяют сущность и порядок использования символики Красного Креста, Красного Полумесяца и Красного Кристалла.
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Постановка проблемы. За 
неправомерное использо-

вание символики Красного Креста, 
Красного Полумесяца и Красного 
Кристалла предусмотрена уголов-
ная ответственность. Стандарты 
правомерности использования этой 
символики установлены как между-
народными, так и национальными 
нормами. По нашему мнению, не-
обходимо определить, что вообще 
представляет собой правовое регу-
лирование символики Красного Кре-
ста, Красного Полумесяца и Красно-
го Кристалла и как оно выражается в 
законодательстве Украины.

В современных условиях роста со-
циально-экономической, публично- 
политической и даже военной на-
пряженности в восточных регионах 
Украины особое место в контексте 
решения имеющихся проблем зани-
мают международные организации и 
институты международного, прежде 
всего международного гуманитар-
ного, права. Недопущения гумани-
тарной катастрофы и преодоления 
социального неравенства в регионах 
обострения военно-политического 
кризиса – это первоочередная зада-
ча, выполнить которую должно не 
только государство, но и мировое 
сообщество. Принципы демократии 
и базовые основы мирового порядка 
должны выполняться вне зависимо-
сти от сторон и характера конфликта, 
а их обеспечения со стороны миро-
вых лидеров должно переходить из 

плоскости прокламации намерений 
действия в плоскость реальных ди-
пломатических, политических, со-
циально-экономических действий. 
Правомерность использования сим-
волики Красного Креста, Красного 
Полумесяца и Красного Кристалла –  
важная составляющая этого про- 
цесса.

Отдельные аспекты правового 
обеспечения использования сим-
волики Красного Креста, Красного 
Полумесяца, Красного Кристалла 
освещали в своих работах такие уче-
ные, как В.П. Базов, В.Г. Гончаренко,  
М.И. Мельник, А. Мицкис, А.В. Хво-
рост и ряд других. Однако современ-
ная система национального регули-
рования использования символики 
Красного Креста, Красного Полуме-
сяца, Красного Кристалла, к сожале-
нию, осталась без внимания. Именно 
поэтому целью данной статьи явля-
ется проанализировать современное 
состояние национального регули-
рования использования символики 
Красного Креста, Красного Полуме-
сяца, Красного Кристалла и опреде-
лить степень адекватности и полноты 
его законодательного обеспечения.

Изложение основного матери-
ала. Впервые символика Красного 
Креста, в частности эмблема с изо-
бражением красного креста на белом 
фоне, была использована в 1864 г. 
для защиты медицинского персонала 
и средств передвижения на поле боя. 
Впоследствии национальные органи-

зации по оказанию помощи начали 
использовать данную эмблему и по-
лучили название «сообщество Крас-
ного Креста». Вследствие националь-
ных, политических или религиозных 
особенностей отдельными государ-
ствами используется эмблема с изо-
бражением красного льва или солнца 
на белом фоне. В 2005 г. было вве-
дено универсальный и нейтральный 
знак – красный кристалл [12].

В настоящее время существует 
система правового регулирования, 
которая определяет порядок исполь-
зования символики Красного Креста, 
Красного Полумесяца и Красного 
Кристалла.

Разделом VII Конвенции ООН об 
улучшении участи раненых и боль-
ных в действующих армиях опреде-
лено, что эмблема Красного Креста, 
Красного Полумесяца, Красного Льва 
и Красного Солнца признаются как 
равноценные знаки защиты. Статья 
44 рассматриваемой конвенции уста-
навливает такие правила использова-
ния символики:

– эмблему в виде Красного Кре-
ста на белом фоне и слова «Красный 
Крест» или «Женевский Крест» мо-
гут использоваться в мирное время 
или во время войны только для обо-
значения или защиты медицинских 
формирований и учреждений, персо-
нала и снаряжения;

– национальные общества Крас-
ного Креста (Красного Полумесяца, 
Красного Льва и Солнца) в мирное 
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время могут использовать в соот-
ветствии с их национальным зако-
нодательством название и эмблему 
Красного Креста для других видов 
деятельности, которые соответствуют 
принципам, сформулированным меж-
дународными конференциями Крас-
ного Креста (в данном случае изо-
бражение должно быть сравнительно 
небольшого размера и не может раз-
мещаться на нарукавных повязках и 
на крышах зданий)

– международным организациям 
Красного Креста и их надлежащим 
образом уполномоченному персона-
лу разрешается пользоваться в любое 
время эмблемой в виде красного кре-
ста на белом фоне;

– как исключительная мера в со-
ответствии с национальным законо-
дательством и с четко выраженного 
разрешения одного из национальных 
обществ Красного Креста (Красного 
Полумесяца, Красного Льва и Солн-
ца) эмблемы, признанные указанной 
конвенцией, могут использоваться в 
мирное время для обозначения транс-
портных средств, которые использу-
ются как машины скорой помощи, и 
для обозначения пунктов медицин-
ской помощи, предназначенных ис-
ключительно для предоставления 
бесплатной помощи раненым или 
больным.

Кроме того, в Конвенции ООН об 
улучшении участи раненых и боль-
ных в действующих армиях опре-
делены международные стандарты 
использования символики Красного 
Креста, Красного Полумесяца, Крас-
ного Кристалла для обозначения ме-
дицинских формирований и учреж-
дений, их персонала (включая при-
равненных к нему лиц), санитарных 
воздушных судов.

Так, медицинский персонал, ко-
торый занимается исключительно 
разыскиванием, подбором, транспор-
тировкой или лечением раненых либо 
больных, или который предотвращает 
заболевания, личный состав которых 
осуществляет исключительно управ-
ление медицинскими формировани-
ями и учреждениями, а также духов-
ный персонал, который находится 
при вооруженных силах, носит на 
левой руке влагостойкую нарукав-
ную повязку с отличительной эмбле-
мой, которую выдали военные власти 

и на которой они поставили печать  
(к такому персоналу приравнивают-
ся работники национальных обществ 
Красного Креста и других добро-
вольных обществ помощи, должным 
образом признанных и уполномочен-
ных своими правительствами, при 
условии, что на работников таких 
обществ распространяется военное 
законодательство; медицинский пер-
сонал и формированием нейтральной 
страны только с предварительного со-
гласия своего правительства и с раз-
решения соответствующей стороны 
конфликта) [1].

Конвенция ООН об улучшении 
участи раненых, больных и лиц, 
потерпевших кораблекрушение, из 
состава вооруженных сил на море 
определяет правила использования 
эмблемы Красного креста (вклю-
чая эмблемы, приравненные к ней) 
госпитальными судами, стационар-
ными береговыми сооружениями, 
корабельными лазаретами, сани-
тарными воздушными судами и их 
персоналом при помощи пострадав-
шим от кораблекрушения. Термин 
«кораблекрушение» означает любое 
кораблекрушение, возникшее по 
любой причине, в том числе вслед-
ствие вынужденной посадки само-
летов или высадки с самолетов на 
море. Статьей 36 рассматриваемой 
конвенции установлено, что духов-
ный, медицинский и госпитальный 
персонал госпитальных судов и их 
экипажи оберегают и защищают; 
их нельзя захватывать тогда, когда 
они находятся на службе госпиталь-
ного судна независимо от наличия 
или отсутствия на борту раненых и 
больных. После высадки на берег за-
держанный персонал подпадает под 
действие положений Конвенции об 
улучшении участи раненых и боль-
ных в действующих армиях [2].

Статьей 125 Женевской конвен-
ции об обращении с военнопленны-
ми установлено, что представители 
религиозных организаций, обществ 
помощи или любой другой организа-
ции, которая помогает военноплен-
ным, получают все необходимые 
возможности для посещения воен-
нопленных, распределения между 
ними помощи и материалов любого 
происхождения, предназначенных 
для религиозных, образовательных 

или развлекательных целей, а так-
же для оказания им помощи в орга-
низации досуга в пределах лагерей. 
Особое положение Международного 
комитета Красного Креста в этой об-
ласти признают и уважают всегда. 
Кроме того, осуществление гума-
нитарной деятельности движения 
Красного Креста осуществляется 
в соответствии с общепринятыми 
стандартами [3].

В соответствии с Конвенцией 
о защите гражданского населения 
во время войны Международному 
комитету Красного Креста пред-
лагается предоставлять услуги для 
облегчения создания и признания са-
нитарных и безопасных зон и мест-
ностей. Кроме того, указанной кон-
венцией предусмотрено:

– обозначения гражданских боль-
ниц эмблемой Красного Креста, но 
только если на это есть разрешение 
государства;

– персонал, который занимается 
обслуживанием и администрирова-
нием гражданских больниц, в том 
числе персонал, предназначенный 
для поиска, подбора, транспорти-
ровки и лечения раненых и боль-
ных гражданских лиц, инвалидов и 
рожениц, распознается с помощью 
удостоверения личности, подтверж-
дающего его статус, с фотографией 
владельца и рельефной печатью от-
ветственного органа, а также с помо-
щью проштемпелеванных водостой-
кой повязки, которую он носит на 
левой руке во время выполнения им 
служебных обязанностей. Эта повяз-
ка выдается с нанесением эмблемы, 
предусмотренной в ст. 38 Женевской 
конвенции об улучшении участи ра-
неных и больных в действующих ар-
миях;

– персонал, занятый обслужива-
нием и администрированием граж-
данских больниц, имеет право на 
ношение повязки с соответствующей 
эмблемой во время выполнения им 
таких обязанностей. Администрация 
каждой больницы всегда предостав-
ляет компетентным национальным 
или оккупационным властям обнов-
ленный список такого персонала;

– колонны автомобилей или сани-
тарные поезда на суше или на спе-
циально оснащенных судах на море, 
которые перевозят раненых и боль-
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ных гражданских лиц, инвалидов и 
рожениц, пользуются уважением и 
защищаются. Они обозначаются, с 
согласия государства, демонстраци-
ей отличительной эмблемой;

– летательные аппараты, пред-
назначенные исключительно для 
транспортировки раненых и больных 
гражданских лиц, инвалидов и роже-
ниц или для транспортировки меди-
цинского персонала и санитарного 
имущества могут быть обозначены 
соответствующей отличительной эм-
блемой и так далее [4].

Согласно Дополнительного про-
токола к Женевским конвенциям от 
12 августа 1949 г. относительно за-
щиты жертв международных воору-
женных конфликтов еще в мирное 
время Высокие Договаривающиеся 
Стороны с помощью национальных 
обществ Красного Креста (Красного 
Полумесяца, Красного Льва и Солн-
ца) прилагают усилия для подготов-
ки специального персонала с целью 
содействия применения Женевских 
конвенций. В данном протоколе от-
личительная эмблема определяется 
как отличительная эмблема Красно-
го Креста, Красного Полумесяца или 
Красного Льва и Солнца на белом 
фоне, когда они используются для 
защиты медицинских формирований 
и санитарно-транспортных средств, 
медицинского и духовного персона-
ла и оборудования или запасов. Под 
опознавательным сигналом понима-
ется любой сигнал или сообщение, 
которые установлены исключитель-
но для опознавания медицинских 
формирований или санитарно-транс-
портных средств. Статьей 18 опреде-
лен порядок и правила распознава-
ния символики Красного Креста [5].

Дополнительный протокол к Же-
невским конвенциям от 12 августа 
1949 г., касающийся защиты жертв 
вооруженных конфликтов немежду-
народного характера (Протокол II), 
развивает и дополняет ст. 3, общую 
для Женевских конвенций. В соот-
ветствии со ст. 12 под контролем 
соответствующих компетентных 
властей предусматривается ношение 
или размещение на видном месте 
отличительной эмблемы Красного 
Креста, Красного Полумесяца или 
Красного Льва и Солнца на белом 
фоне медицинским или духовным 

персоналом, медицинскими форми-
рованиями и санитарно-транспорт-
ными средствами. Эмблема пользу-
ется уважением. Она не должна ис-
пользоваться не по назначению [6].

Дополнительный протокол к Же-
невским конвенциям от 12 августа 
1949 г., касающийся принятия до-
полнительной отличительной эм-
блемы, был подписан в 2005 г. Этот 
протокол признает дополнительную 
отличительную эмблему наряду с 
отличительными эмблемами Женев-
ских конвенций в тех же целях. От-
личительные эмблемы пользуются 
одинаковым статусом. Эта допол-
нительная отличительная эмблема, 
состоящая из красной рамки в фор-
ме квадрата, стоящего на одной из 
своих вершин на белом фоне. Госу-
дарства должны принимать меры, 
необходимые для предотвращения 
неправомерного использования от-
личительных эмблем и их наимено-
ваний, а также для прекращения та-
кого использования в любое время, в 
том числе вероломному использова-
нию и использованию любых знаков 
и наименований, которые их воспро-
изводят, а также прекращения такого 
использования [11].

Законом Украины «О символи-
ке Красного Креста, Красного По-
лумесяца и Красного Кристалла в 
Украине» установлен порядок ис-
пользования эмблем, контроль над 
правомерностью такого использова-
ния, привлечения к ответственности 
за нарушение правил использования 
рассматриваемой символики и так 
далее [8].

Использование эмблем Красно-
го Креста, Красного Полумесяца и 
Красного Кристалла возможно в сле-
дующих целях:

1) во время войны или вооружен-
ного конфликта в качестве защитно-
го знака для медицинского персо-
нала, медицинских формирований 
и санитарно-транспортных средств 
(эмблемы должны изображаться в 
как можно большем масштабе);

2) как опознавательный знак для 
обозначения принадлежности чело-
века или объекта к Международному 
движению Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца (эмблемы должны 
быть меньше по размерам по сравне-
нию с эмблемами, которые использу-

ются в качестве защитного знака, и 
не могут наноситься на повязки или 
на крыши зданий).

Использование названий «Крас-
ный Крест», «Красный Полумесяц», 
«Красный Кристалл», комбинации 
этих названий используются исклю-
чительно для обозначения персонала 
и имущества организаций, входящих 
в Международное движение Красно-
го Креста и Красного Полумесяца, 
при осуществлении ими своей де-
ятельности в соответствии с прин-
ципами, определенными междуна-
родными конференциями Красного 
Креста и Красного Полумесяца.

Конфликтующие стороны для 
распознавания медицинских форми-
рований и санитарно-транспортных 
средств имеют право использовать 
опознавательные сигналы: световые, 
радиосигналы и вторичного радио-
локационного распознавания наряду 
с общепризнанными международны-
ми кодами и сигналами.

В 2002 г. был принят Закон Укра-
ины «Об Обществе Красного Креста 
Украины» (далее – ОККУ), который 
регулирует отношения, связанные с 
деятельностью Общества Красно-
го Креста Украины, определяет его 
правовой статус и правовые основы 
деятельности. Согласно ст. 1 этого 
закона ОККУ помогает государству в 
оказании медицинской и гуманитар-
ной помощи во время вооруженных 
конфликтов и в мирное время, уча-
ствует в предоставлении междуна-
родной помощи в случае катастроф 
и чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чивает медико-социальную помощь 
наименее социально защищенным 
слоям населения. В соответствии со 
ст. 4 этого же закона организация 
деятельности, масштабы и методы 
деятельности организаций ОККУ, 
процедура оформления членства в 
ОККУ и членов органов управле-
ния определяются его Уставом [10].  
В ст. 4 Устава ОККУ отмечается, что 
ОККУ имеет исключительное право 
на использование эмблемы, флага, 
опознавательных знаков и наимено-
вания Красного Креста [7].

Статьи 435 и 445 Уголовного ко-
декса Украины определяют ответ-
ственность за незаконное использо-
вание символики Красного Креста, 
Красного Полумесяца, Красного 
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Кристалла [9]. Определения престу-
плений по этим статьям тождествен-
ны. Все формы нарушения использо-
вания символики Красного Креста, 
Красного Полумесяца, Красного 
Кристалла выходят из положений, 
которые устанавливают порядок ис-
пользования указанной символики. 
Для установления незаконности ис-
пользования символики в конкрет-
ном случае необходимо обращаться 
к другим нормативно-правовых ак-
там, в частности к Закону Украины  
«О символике Красного Креста, Крас-
ного Полумесяца, Красного Кри-
сталла в Украине» от 8 июля 1999 г.,  
Женевским конвенциям о защите 
жертв войны от 12 августа 1949 г.  
и Дополнительным протоколам к ним 
(Протокол I и Протокол II от 8 июня 1977 
г., Протокол III от 8 декабря 2005 г.),  
Правилам по использованию эмблем 
Красного Креста или Красного Полу-
месяца национальными обществами, 
принятым XX Венской Международ-
ной конференцией Красного Креста 
1965 г. и пересмотренным Советом 
делегатов в Будапеште в 1991 г.

Выводы. Таким образом, нацио-
нальное нормативно-правовое обе-
спечение использования символики 
Красного Креста, Красного Полу-
месяца, Красного Кристалла имеет 
производный характер от междуна-
родно-правового. Впервые значение 
и режим использования символики 
Красного Креста и Красного Полу-
месяца было отражено в междуна-
родных конвенциях, уже потом про-
изошла их имплементация в нацио-
нальные правовые системы. Эта им-
плементация повлияла на появление 
достаточно разветвленной системы 
нормативных актов, регулирующих 
использование символики Красного 
Креста, Красного Полумесяца, Крас-
ного Кристалла. Эти нормативно-
правовые акты носят системный ха-
рактер, а их содержание полностью 
соответствует требованиям между-
народного гуманитарного права.

Вместе с тем сегодня вполне оче-
видна проблема недостаточности 
определения норм, регулирующих 
порядок привлечения к ответствен-
ности за неправомерное использо-
вание символики Красного Креста, 
Красного Полумесяца, Красного 
Кристалла в Украине.
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Summary
The article deals with the legal regulation of concession activities and its separate areas: the concession for the construction and 

operation of highways; lease or concession facilities Energy, which owned by the state; lease or concession facilities in the field of 
heating, water supply and drainage of communal property, and ways to improve concession legislation through its unification.

Key words: concession, concession law, direction of regulation of concession activities, concept of unification, unification of 
concession legislation.

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы правового регулирования концессионной деятельности и отдельных его направлений: 

концессии на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог; аренды или концессии объектов топливно-энергетическо-
го комплекса, которые находятся в государственной собственности; аренды или концессии объектов в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотвода, находящихся в коммунальной собственности, а также пути совершенствования концессионного 
законодательства путем его унификации.

Ключевые слова: концессия, концессионное законодательство, направления регулирования концессионной деятельно-
сти, понятие унификации, унификация концессионного законодательства.

Постановка проблемы. Кон-
цессионное инвестирова-

ние как одна из экономико-правовых 
форм иностранного инвестирования 
позволяет привлечь иностранные ин-
вестиции для повышения эффектив-
ности использования государствен-
ного и коммунального имущества и 
обеспечения потребностей граждан 
Украины в товарах, работах и услу-
гах, как указано в Законе Украины  
«О концессиях» от 16 июля 1999 года 
[1] (далее – Закон). О. Гайдуцкий от-
мечает, что сегодня экономика Укра-
ины, её финансовая система очень 
нуждаются в притоке иностранного 
капитала. Иностранный капитал спо-
собен стабилизировать курс нацио-
нальной валюты, снизить банковские 
ставки, наполнить золотовалютные 
резервы и выровнять платежный ба-
ланс страны… В Украине, казалось 
бы, все это понимают – и политики, и 
чиновники. Большинство избиратель-
ных лозунгов пестрят декларациями о 
наличии у кандидатов программ при-
влечения в страну крупных инвести-
ций. Периодически создаются специ-
ализированные ведомства, пишутся 
десятки инвестиционных программ, 
проводятся многочисленные форумы 
об инвестиционной привлекатель-
ности нашей экономики. Однако в 
реальности иностранные инвесторы 
практически не вкладывают средства 

в Украину. Почему? Потому что в 
мире есть еще примерно 200 стран, во 
многих из которых инвестиционный 
климат намного лучше [2].

Актуальность проблемы. Указан-
ное определяет необходимость анализа 
причин и факторов, влияющих на при-
ток иностранных инвестиций в Украи-
ну, в том числе и научную обоснован-
ность, целесообразность, эффектив-
ность концессионного законодатель-
ства Украины.

Состояние исследования. Различ-
ные аспекты правового регулирования 
иностранного инвестирования были 
объектом исследования ученых Укра-
ины и зарубежных стран: В.А. Бабен-
ко, М.М. Бахуринской, Е.Р. Бодунова,  
Ю. Бурило, О.М. Винник, Н.Н. Возне-
сенской, Н.В. Воротиной, П.П. Гонча-
рова, И.К. Дроздова, Д.В. Задыхайло, 
В.М. Коссак, Г.М. Костюнина, Т. Ко-
сянчук, Н.Н. Ливенцева, А.Н. Лощи-
хина, В.И. Любимова, А.В. Омельчен-
ко, Е.П. Рябченко, Н.А. Саниахмето-
вой, Я.А. Сидорова, В.В. Соловарова,  
И.З. Фархутдинова, В.Г. Федорен-
ко, В.Д. Чернадчук, Т.А. Чернадчук,  
Ю.Л. Яковенко и др.

Целью и задачей статьи является 
анализ законодательства Украины, ре-
гулирующего концессионную деятель-
ность, связанную с передачей в концес-
сию объектов права государственной 
и коммунальной собственности в раз-

личных сферах хозяйственной деятель-
ности и выработка предложений по его 
усовершенствованию.

Изложение основного мате- 
риала. Иностранное инвестирование 
как самостоятельная, инициативная, 
систематическая, на собственный 
риск предпринимательская деятель-
ность иностранных инвесторов на 
территории принимающего государ-
ства осуществляется в видах и формах, 
не ограниченных законодательством  
[3, с. 66]. Одной из таких форм являет-
ся концессия, которая, согласно Зако-
ну, определяется как предоставление 
с целью удовлетворения обществен-
ных потребностей уполномоченным 
органом исполнительной власти или 
органом местного самоуправления 
на основании концессионного до-
говора на платной и срочной основе 
юридическому или физическому лицу 
(субъекту предпринимательской дея-
тельности) права на создание (стро-
ительство) и (или) управление (экс-
плуатацию) объекта концессии (сроч-
ное платное владение) при условии 
взятия субъектом предприниматель-
ской деятельности (концессионером) 
на себя обязательств по созданию 
(строительству) и (или) управлению 
(эксплуатации) объектом концессии, 
имущественной ответственности и 
возможного предпринимательского 
риска (ст. 1 Закона).



OCTOMBRIE 2015 63LEGEA ŞI VIAŢA

В концессию могут предоставлять-
ся объекты права государственной или 
коммунальной собственности, кото-
рые используются для осуществления 
деятельности в таких сферах хозяй-
ственной деятельности как: тепло-
снабжение, водоснабжение, отвод и 
очистка сточных вод; оказание услуг 
городским общественным транспор-
том; сбор и утилизация мусора; стро-
ительство и эксплуатация автомобиль-
ных дорог, объектов дорожного хо-
зяйства, иных дорожных сооружений; 
строительство и эксплуатация путей 
сообщения; строительство и эксплуа-
тация грузовых и пассажирских пор-
тов; строительство и эксплуатация 
аэропортов и др. (ст. 3 Закона). Таким 
образом, в Законе определено 20 сфер 
хозяйственной деятельности, объекты 
которых могут быть предоставлены в 
концессию. Кроме того, в концессию 
могут быть предоставлены отдель-
ные виды предпринимательской де-
ятельности в сферах хозяйственной 
деятельности. В Законе определены 
принципы концессионной деятельно-
сти, ограничения на осуществление 
концессионной деятельности и иные 
организационно-правовые вопросы 
концессионной деятельности, что по-
зволяет утверждать, что Закон доста-
точно всесторонне урегулировал кон-
цессионные отношения.

Кроме того, некоторые вопросы 
концессионных отношений урегули-
рованы на уровне подзаконных актов. 
Например, Кабинет Министров Укра-
ины постановлением от 12 апреля 
2000 г. утвердил «Положение о про-
ведении концессионного конкурса и 
заключения концессионных договоров 
на объекты права государственной и 
коммунальной собственности, которые 
представляются в концессию» [4], а по-
становлением Кабинета Министров от 
12 апреля 2000 г. был утвержден «Ти-
повой концессионный договор» [5].

Однако, несмотря на наличие ба-
зового Закона и подзаконных актов, 
регламентирующих концессионные от-
ношения, для развития действующего 
концессионного законодательства был 
принят ряд других законов, регулиру-
ющих осуществление некоторых видов 
концессионной деятельности. 

Так, 14 декабря 1999 года был при-
нят Закон Украины «О концессиях на 
строительство и эксплуатацию автомо-

бильных дорог» [6], действующий в ре-
дакции от 15 января 2009 года [7], опре-
деляющий особенности строительства 
и/или эксплуатации автомобильных 
дорог общего пользования на условиях 
концессии. В Законе дано определение 
некоторым терминам, например, «кон-
цессиедатель», «концессионный дого-
вор», «концессия», но вряд ли можно 
считать обоснованным дублирование 
в данном законе указанных правовых 
дефиниций, которые нашли свое закре-
пление в Законе Украины «О концесси-
ях», что подчеркивает несовершенство 
законодательной техники. 

Также вопросы данного направ-
ления концессионной деятельности 
регламентированы и подзаконными 
актами. Так, постановлением Каби-
нета Министров Украины от 4 октя-
бря 2000 г. утвержден «Порядок про-
ведения концессионного конкурса на 
строительство и эксплуатацию авто-
мобильных дорог» [8] (далее – Поря-
док), некоторые положения которого 
(например, п.п. 2, 5, 7 и др.) дословно 
повторяют нормы Положения о про-
ведении концессионного конкурса и 
заключения концессионных договоров 
на объекты права государственной и 
коммунальной собственности, которые 
представляются в концессию, утверж-
денного постановлением КМУ от 12 
апреля 2000 г. [4], что заставляет за-
думаться о целесообразности приня-
тия данного нормативного акта. Кроме 
того, Порядок также содержит опреде-
ления некоторых правовых категорий, 
например, «претендент», указывая, 
что претендент – юридическое лицо, 
концессионная заявка которого заре-
гистрирована согласно данного По-
рядка, что противоречит норме Закона 
Украины «О концессиях», определяю-
щей что претендент – физическое или 
юридическое лицо (субъект предпри-
нимательской деятельности), резидент 
или нерезидент, который подал заявку 
на участие в концессионном конкурсе 
(ст. 1 Закона). 

Постановлением Кабинета Мини-
стров Украины от 11 июля 2013 года 
был утвержден Порядок проведения 
расчетов платы за эксплуатационную 
готовность автомобильной дороги, 
построенной на условиях концессии 
[9]. Кроме того, Министерство инфра-
структуры Украины своим приказом от 
28 января 2014 года утвердило «Поло-

жение о конкурсной комиссии по про-
ведению концессионных конкурсов на 
строительство и эксплуатацию автомо-
бильных дорог».

Также специальным законом урегу-
лированы вопросы, связанные с пере-
дачей в аренду или концессию объек-
тов в сфере теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотвода, которые находятся 
в коммунальной собственности, осо-
бенности аренды и концессии таких 
объектов [10]. Кроме того, приказом 
Министерства по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства Украины 
от 8 декабря 2009 года был утвержден 
Порядок согласования Минрегионом 
условий конкурса относительно пере-
дачи в аренду или концессию объектов, 
которые используются для осущест-
вления деятельности в сферах тепло-
снабжения, водоснабжения и водоотве-
дения с последующими изменениями и 
дополнениями [11].

Министерство регионального раз-
вития, строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Украины прика-
зом от 14 февраля 2012 года утвердило 
Порядок проведения уведомительной 
регистрации заключенных договоров 
аренды или концессии объектов цен-
трализованного водо-, теплоснабжения 
и водоотведения, которые находятся в 
коммунальной собственности [12].

Вместе с тем вряд ли можно при-
знать обоснованным объединение в 
данном Законе норм, регулирующих 
гражданско-правовые арендные от-
ношения и нормы, определяющие 
порядок заключения администра-
тивного договора, каковым по своей 
юридической природе является кон-
цессионный договор. Е.О. Харитонов,  
Е.И. Харитонова, А.В. Старцев отме-
чают, что отношения, возникающие из 
передачи имущества в концессию, по 
своей юридической природе являют-
ся хозяйственно-правовыми, которые 
не регулируются Гражданским кодек-
сом Украины [13, с. 577]. Отношения, 
связанные с передачей в аренду иму-
щества, регулируются главами 58-60 
Гражданского кодекса Украины от 16 
января 2003 года [14], а также другими 
актами законодательства, например, 
Законом Украины «Об аренде государ-
ственного и коммунального имуще-
ства» в редакции от [15]. По нашему 
мнению, нормы, определяющие арен-
ду объектов в сфере теплоснабжения, 
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водоснабжения и водоотвода, которые 
находятся в коммунальной собственно-
сти и объектов топливно-энергетиче-
ского комплекса, которые находятся в 
государственной собственности, долж-
ны быть включены в Закон Украины 
«Об аренде государственного и комму-
нального имущества».

Следующим урегулированным 
на уровне закона направлением кон-
цессионной деятельности являются 
концессии на объекты топливно-
энергетического комплекса, которые 
находятся в государственной соб-
ственности, регулируемые Законом 
Украины «Об особенностях аренды 
или концессии объектов топливно-
энергетического комплекса, которые 
находятся в государственной соб-
ственности от 8 июля 2011 года [16]. 
Постановлением Кабинета Мини-
стров Украины от 11 января 2012 г.  
[17] был утвержден перечень объектов 
топливно-энергетического комплек-
са права государственной собствен 
ности, предоставляемых в концес-
сию. Также, постановлением Кабине-
та Министров Украины от 12 ноября 
2012 р. [18] была утверждена Мето-
дика, используемая при определении 
стоимости объектов топливно-энер-
гетического комплекса, которые пере-
даются в аренду или концессию. При-
казом Министерства энергетики и 
угольной промышленности Украины 
от 27 марта 2012 г. были утверждены 
Требования к анализу эффективности 
и технико-экономического обоснова-
ния передачи в аренду или концессию 
объектов топливно-энергетического 
комплекса [19], которые являются 
обязательными при разработке ана-
лиза эффективности и технико-эко-
номического обоснования передачи 
объектов топливно-энергетического 
комплекса – целостных имуществен-
ных комплексов или системы целост-
ных имущественных комплексов 
предприятий, их структурных под-
разделений (филиалов, цехов, отде-
лений, участков), которые обеспечи-
вают (предназначены) для осущест-
вления хозяйственной деятельности в 
сфере добычи каменного угля и лиг-
нита (бурого угля) и его переработки, 
в аренду или концессию. Кроме того, 
Министерство энергетики и угольной 
промышленности Украины приказом 
от 18 ноября 2014 г. утвердило По-

рядок уведомительной регистрации 
заключенных договоров концессии 
объектов топливно-энергетического 
комплекса, которые находятся в госу-
дарственной собственности [20].

Таким образом, в настоящее время 
существует достаточно расширенная 
нормативно-правовая база, регули-
рующая концессионные отношения. 
Вместе с тем, дублирование некоторых 
правовых категорий в нормативных ак-
тах, принятие нормативных актов, ре-
гулирующих однородные отношения, 
увеличение числа нормативных актов 
и т.п., подчеркивают необходимость 
его совершенствования.

В связи с этим отметим, что про-
водимые сегодня реформы в Украине 
затрагивают различные проблемы по-
литического, национально-государ-
ственного, социально-экономического 
и правового развития общества. Осо-
бая роль в их решении отводится раз-
витию законодательства с учетом таких 
тенденций как специализация и унифи-
кация и, как отмечает Н.И. Матузов, 
«они являются отражением реальной 
жизни, её сложности, динамичности, 
разнообразия [21, с. 387]. Специализа-
ция – это объективная тенденция раз-
вития законодательства, отражающая 
идентичный прогрессивный процесс в 
различных социальных сферах обще-
ства, направленный на учет особен-
ностей, специфики и многогранности 
общественных отношений, урегулиро-
вание которых осуществляется опре-
деленным комплексом юридических 
предписаний и нормативных актов. 
Унификация же представляет собой со-
вокупность способов единообразного 
регулирования тех или иных сторон со-
циальных отношений.

С целью совершенствования 
действующего концессионного за-
конодательства Украины считаем 
необходимым упорядочение норм 
концессионного законодательства пу-
тем его унификации. Н.И. Матузова,  
А.В. Малько указывают, что «унифика-
ция представляет собой совокупность 
способов единообразного регулирова-
ния тех или иных сторон социальных 
отношений. Её главное внутреннее 
свойство составляет единство. … Уни-
фикация, во-первых, создает ряд выгод 
законодательного характера, например, 
уменьшает объем нормативного мате-
риала, исключает его дублирование, 

а во-вторых, облегчает применение 
правовых предписаний на практике и 
устраняет неоправданные случаи спе-
циализации [21, с. 393-394].

Выводы. Проведенный анализ 
позволяет прийти к следующим вы-
водам, что Законом Украины «О кон-
цессиях» урегулированы концессион-
ные отношения и определены объекты 
20 сфер хозяйственной деятельности, 
которые могут быть предоставлены в 
концессию. При этом Верховной Ра-
дой Украины приняты еще 3 Закона, 
регулирующие отдельные направле-
ния концессионной деятельности и в 
которых продублированы некоторые 
правовые термины и нормы, что нель-
зя признать обоснованным и что под-
черкивает несовершенство законода-
тельной техники, усложняет практику 
применения концессионного законо-
дательства. Кроме того, использова-
ние специализации при регулирова-
нии концессионных правоотношений 
необоснованно увеличивает число 
нормативных актов, что негативно 
сказывается на практике применения 
законодательства и подчеркивает не-
обходимость его совершенствования, 
одним из направлений которого может 
быть унификация концессионного за-
конодательства.
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Summary
The article discusses the concept of „honor” and „dignity”, revealed their contents, analyzes current legislation regulating these 

concepts, explores the difference between the concepts of „honor” and „dignity”, as well as between the concepts of „honor” and 
„reputation”. Analyzes the legal nature of the legal categories of „honor” and „dignity” in the aspect of the implementation of personal 
non-property rights. The article focuses on the fact that the concept of „honor” and „dignity” are estimated and interpreted by scientists 
in different ways, and also notes that these concepts have different content and definition of the time. The article points out the absence 
of a legal definition of these terms in current legislation of Ukraine, which, according to the author, does not cause particular difficulties 
in the practical application, because the gap reimburse the general principles of civil law.

Key words: honor, dignity, reputation, personal non-property rights.

Аннотация
В статье рассматриваются понятия «честь» и «достоинство», раскрывается их содержание, анализируется действующее 

законодательство, регулирующее данные понятия, исследуется разница между понятиями «честь» и «достоинство», а также 
между понятиями «честь» и «репутация». Анализируется правовая природа юридических категорий «честь» и «достоинство» 
в аспекте реализации личных неимущественных прав. В статье акцентируется внимание на том, что понятия «честь» и «до-
стоинство» являются оценочными и трактуются учеными по-разному, а также отмечается, что эти понятия имеют различные 
содержания и определения во времени. Статья указывает на факт отсутствия легального определения данных понятий в 
действующем законодательстве Украины, что, по мнению автора, не вызывает определенных трудностей в практическом их 
применении, поскольку этот пробел возмещают общие принципы гражданского права.

Ключевые слова: честь, достоинство, репутация, личные неимущественные права.

Постановка проблемы. В со-
временных условиях защита 

прав человека становится все более 
актуальной, поскольку основой обще-
ственного прогресса является при-
оритет общечеловеческих ценностей. 
Без надлежащего обеспечения прав и 
свобод человека невозможно разви-
тие и построение гражданского обще-
ства. Проблема защиты прав человека 
должна стать центральной в деятель-
ности государства, поскольку без это-
го невозможно заложить нравствен-
ную и политическую основу нашего 
будущего.

В условиях нестабильной социаль-
но-политической обстановки в стране, 
при совершении террористических 
актов, существующей внешней воору-
женной агрессии зачастую нарушают-
ся законные права и свободы граждан, 
в том числе и личные неимуществен-
ные права. Центральное место среди 
них занимают честь и достоинство, 
которые присущи каждой личности 
и являются её неотъемлемой частью. 
Именно поэтому их охрана является 
одной из главных задач правового го-
сударства. Государство в лице уполно-
моченных органов обязуется охранять 
и защищать честь и достоинство своих 
граждан.

Целью статьи является анализ 
правовой природы юридических ка-
тегорий «честь» и «достоинство» в 
аспекте реализации личных неимуще-
ственных прав.

Изложение основного материала. 
Конституция Украины в ст. 3 провоз-
гласила человека, его жизнь и здоровье, 
честь и достоинство, неприкосновен-
ность и безопасность наивысшей соци-
альной ценностью. Все люди являются 
равными в своём достоинстве и правах. 
Права и свободы человека являют-
ся неотчуждаемыми и незыблемыми. 
Каждый имеет право на уважение его 
достоинства. Никто не может быть под-
вергнут пыткам, жестокому, бесчеловеч-
ному или унижающему его достоинство 
обращению или наказанию [1].

Гражданский кодекс Украины отно-
сит честь и достоинство к личным не-
имущественным благам и закрепляет 
право на уважение чести и достоинства 
как личное неимущественное право. В 
соответствии со ст. 297 Гражданского 
кодекса Украины, каждый имеет право 
на уважение его чести и достоинства. 
Достоинство и честь физического лица 
являются неприкосновенными. Физи-
ческое лицо имеет право обратиться в 
суд с иском о защите его достоинства 
и чести [2].

Соответствующие положения со-
держатся и в ряде международных 
актов. Так, Всеобщая декларация по 
правам человека 1948 года в статьях 
5 и 12 содержит положения о том, что 
никто не должен подвергаться пыт-
кам или жестоким, бесчеловечным 
или унижающим его достоинство 
обращению и наказанию. Никто не 
может подвергаться произвольному 
вмешательству в его личную и семей-
ную жизнь, произвольным посяга-
тельствам на неприкосновенность его 
жилища, тайну его корреспонденции 
или на его честь и репутацию. Каж-
дый человек имеет право на защиту 
закона от такого вмешательства или 
таких посягательств [3]. Схожие по-
ложения содержит и Международный 
пакт об экономических, социальных и 
культурных правах 1966 года (ст. 13) 
[4], Международный пакт про граж-
данские и политические права 1966 
года (ст.ст. 7, 17) [5], и Европейская 
конвенция о защите прав человека и 
основоположных свобод 1950 года 
(ст. 3) [6].

Для начала необходимо отметить, 
что содержания понятий «честь» и 
«достоинство» формировались на 
протяжении разных исторических пе-
риодов в зависимости от положения 
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конкретного человека в то или иное 
время. Как отмечает А. Штефан, «че-
ловечество не сразу дошло до пони-
мания высокой человеческой чести. 
Представления о чести и достоин-
стве не могли сложиться ни в перво-
бытном обществе с его примитивной 
организацией и высокой степенью за-
висимости человека от природы, ни 
в рабовладельческом и феодальном 
обществах, в которых основная мас-
са людей была лишена элементарных 
человеческих прав и подвергалась 
жестокой эксплуатации и унижению, 
была не субъектом, а объектом права» 
[7, с. 24]. А.А. Церковная отмечает, 
что: «генезис идеи об этих ценностях 
человека происходил в далеком пери-
оде развития человеческой цивилиза-
ции и отвечал первобытному строю. 
На его первой стадии, связанной с 
присваивающим хозяйством, еще 
продолжался процесс становления 
самого человека как биосоциально-
го существа и только в ХI–ХХV ты-
сячелетиях до н.э. сложился неан-
троп, т.е. человек современного типа. 
Представление о чести человека 
стали следствием родовой и сослов-
ной дифференциации человеческих 
сообществ, которая особенно про-
явилась в эпоху разложения родопле-
менного строя военной демократии». 
В Древней Греции и Риме, а также в 
феодальных обществах понятие о че-
сти и достоинстве человека не имели 
социального характера и не распро-
странялись на крепостных и рабов 
[8, с. 51]. Понятие чести имело место 
в морали и обычаях средневекового 
рыцарства и феодального дворянства, 
честь отдавалась, прежде всего, за все 
титулы и звания, за состоятельность и 
родовитость, а уже потом за какие-то 
реальные заслуги и личные качества 
[7, с. 25].

Литература советского периода 
постоянно подчеркивала классовый 
характер многих социальных норм, 
и даже обычаи принято было рассма-
тривать под таким углом зрения. В 
первые годы после революции многие 
полагали, что новое общество вообще 
обойдется без морали. В 30–50-е годы 
ХХ столетия мораль отождествлялась 
с политической целесообразностью, 
практическими нуждами советского 
государства. В 60–70-е годы она рас-
сматривалась как относительно са-

мостоятельный духовный феномен, 
предопределяемый экономическими 
интересами и классовыми ценностя-
ми, хотя включающий иногда некото-
рые общечеловеческие элементы. Не 
были исключениями из этой тенден-
ции такие этические категории, как 
честь и достоинство [9, с. 20]. Од-
нако, следует отметить, что в конце 
ХIX начале XX века многие юристы 
того времени не разделяли подобных 
взглядов, а утверждали, что и нор-
мы морали, и нормы права имеют 
социальный характер. Как отмечает  
А.А. Церковная, «отход ученых от 
характеристики социальных норм, с 
точки зрения их классовости, замечен 
в правовой литературе уже в середи-
не 90-х годов» [9, с. 23]. То же самое 
касается чести и достоинства.

В ст. 7 Основ гражданского зако-
нодательства Союза ССР и союзных 
республик от 1961 года, а позднее и в 
ст. 7 Гражданского кодекса Украины 
1963 года честь и достоинство были 
отнесены к объектам гражданской за-
щиты и признаны личными неимуще-
ственными благами. [7, с. 25].

Логическое завершение призна-
ния чести и достоинства в качестве 
объектов правовой защиты и законо-
дательное регулирование названных 
благ приобрело с принятием в 1996 
году Конституции Украины. В Граж-
данском кодексе Украины, как уже 
было отмечено, честь и достоинство 
признаны личными неимуществен-
ными благами и отнесены к личным 
неимущественным правам. Правово-
му регулированию чести и достоин-
ства, детальному порядку и способу 
их защиты посвящено Постановление 
Пленума Верховного Суда Украины 
«О судебной практике в делах о защи-
те достоинства и чести физического 
лица, а также деловой репутации фи-
зического и юридического лица» № 1 
от 27.02.2009 г. Также этот вопрос за-
тронут и в законах Украины «О печат-
ных средствах массовой информации 
(прессе) в Украине» № 2782-XII от 16 
ноября 1992 года, «О телевидении и 
радиовещании» № 3759-XII от 21 де-
кабря 1993 года, «Об информации» от 
2 октября 1992 года, «Об авторском 
праве и смежных правах» от 23 дека-
бря 1993 года.

Как отмечает Н. Марущак, необ-
ходимым условием реализации пра-

вовых норм является их осознание и 
толкование. В соответствии с прави-
лами толкования слов и словосочета-
ний, которые используются в законе, 
следует предоставлять то значение, 
которое они имеют в литературном 
языке, если нет оснований для дру-
гой интерпретации. Если в законе не 
определяются юридические термины, 
то им следует предоставлять то зна-
чение, в котором они используют-
ся в юридической науке и практике  
[10, с. 3].

Для определения понятия «до-
стоинство» следует отметить, что 
это слово является полисемантиче-
ским. В Большом толковом слова-
ре современного украинского языка 
слово «достоинство» определяется 
как «совокупность черт, которые ха-
рактеризуют позитивные моральные 
качества; осознание человеком сво-
его гражданского веса, гражданской 
обязанности» [11, с. 180]. Словарь 
русского языка С. Ожегова трактует 
понятие «достоинство» как позитив-
ное качество; совокупность высоких 
моральных качеств, а также уважение 
этих качеств в самом себе; стоимость, 
ценность денежного знака [12]. 

Сам термин «достоинство» имеет 
латинское происхождение и перево-
дится как «ценный, соответствую-
щий». Словарь по этике определяет 
«достоинство» как понятие мораль-
ного сознания, выражающее пред-
ставление о ценности всякого чело-
века как нравственной личности, а 
также как категорию этики, которая 
означает особое моральное отноше-
ние человека к самому себе и отно-
шение к нему со стороны общества, 
в котором признается ценность лич-
ности [13, с. 81].

Традиционно в отечественной на-
уке выделяют объективную и субъ-
ективную сторону достоинства. Под 
объективной стороной достоинства 
понимают то, что достоинством, в 
одинаковой степени, наделен каж-
дый человек, так как является био-
логическим существом. Как отмечает  
В.Д. Недыбалюк, когда мы говорим про 
достоинство в объективном понима-
нии, то речь идет про характеристику, 
которая передаётся значением таких 
понятий, как «достойный, наделен-
ный достоинством» [14, с. 181-182].  
Р.А. Стефанчук утверждает, что под 
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объективной (социальной) стороной 
достоинства понимается моральная 
ценность и общественная значимость 
личности, она определяется суще-
ствующим общественным или клас-
совым отношением и не зависит от 
человека [15, с. 403]. Субъективная 
сторона достоинства проявляется в 
том, что человек сам осознает свое 
достоинство как личность, как че-
ловек, а также осознает свое место 
в жизни, свое значение в ней. Такое 
понимание достоинства некоторыми 
авторами определяется как индиви-
дуальное (личное) достоинство.

Однако не все ученые придержи-
ваются такой позиции. Например, 
Н.А. Придворов писал, что такая 
категория, как достоинство воспри-
нимается как объективный факт, как 
признание ценности личности во всех 
урегулированных правом сферах об-
щественной жизни: экономической, 
политической, личной, где у каждой 
личности субъекты права признают 
ценность человека в общем (челове-
ческое достоинство); ценность каж-
дой индивидуальной личности как 
совокупность неповторимых черт от-
дельной личности (личное достоин-
ство); ценность представителя опре-
деленной общности людей, а также 
понимание и чувство собственного 
достоинства [16, с. 14].

Каждый ученый предлагает свои 
определения понятию «достоин-
ство», но все сходятся в одном – это 
морально-этическая категория, кото-
рая означает высокую ценность лич-
ности, признанную как обществом, 
так и самой личностью. Так, О. Лука-
шева считает, что достоинство – это 
признание обществом социальной 
ценности, уникальности конкретного 
человека, значимости каждого лица 
как части человеческого сообщества  
[17, с. 144]. Г.Д. Бандзеладзе опре-
деляет достоинство человека как 
существенный признак и качество, 
которые выделяют человека из дру-
гих существ и не просто выделяют, 
а составляют его чувство собствен-
ного превосходства, преимущество в 
определенной шкале ценностей и по 
определенным критериям прогресса 
[18, с. 11]. Как утверждает В.Д. Не-
дыбалюк, достоинство – это мораль-
ное качество человека, которое за-
ключается в неизменной внутренней 

самооценке человеком своей индиви-
дуальной ценности, собственных ка-
честв и способностей, а также осоз-
нании человеком своего значения для 
общества и государства [14, с. 182]. 
Н. Марущак считает, что достоин-
ство – моральное качество человека, 
которое отображает его уникальную, 
непревзойденную ценность [10, с. 4].

Такой подход, который характе-
ризует понятие достоинства с объек-
тивной и субъективной сторон, при-
меняется и в международном праве 
[15, с. 404]. М.Л. Гаскарова говорит 
о том, что достоинство лица является 
не только одним из основных прав, 
но и одним из наиболее важных кон-
ституционных принципов [21, с. 154]. 
А.В. Хованская приходит к выводу, 
что существуют две основные кон-
цепции достоинства человека. Первая 
концепция – эмпирическая, в понима-
нии которой «достоинство» является 
характеристикой, родом комбинации 
самоуважения и самоуверенности в 
сравнении с другими положительны-
ми качествами, неотъемлемой чертой 
одних человеческих лиц в отличие 
от других. В свою очередь, вторая 
концепция несет в себе понимание 
«внутри присущего», и в этом смысле 
означает вид ценности, которая в рав-
ной степени принадлежат всем чело-
веческим существам и утверждение 
базовыми ценностями бытия людей. 
Это как утверждает автор, необходи-
мая, а не случайная черта всех людей 
[16, с. 404].

Понятие «честь» тесно связано 
с понятием «достоинство». Чувство 
чести является одной из главных со-
циальных черт личности. Это именно 
то качество, то свойство, благодаря 
которому общество совершает мо-
ральное влияние на человека, либо 
на определенную группу людей. Че-
ловек проживает свою жизнь в по-
стоянном выборе. Когда он выбира-
ет определенный тип поведения, он, 
прежде всего, задумывается над тем, 
каким образом он повлияет на свою 
репутацию, как оценит его общество, 
коллектив и т.д., и всячески пытается 
избежать негативной оценки и нега-
тивного мнения окружающих.

Если мы говорим о чести, то под-
разумеваем общественную оценку 
моральных и интеллектуальных осо-
бенностей человека. Честь – это, пре-

жде всего, положительная оценка, 
положительная моральная репутация, 
которая складывается в определенной 
социальной общности, либо группе, в 
которой находится определенная лич-
ность. Поэтому можно говорить о 
том, что честь существует в сознании 
одних людей по отношению к другим 
людям, либо отдельному человеку.

Термин «честь» в научной граж-
данско-правовой литературе и пери-
одических изданиях приобретает та-
кие конкретные значения: позитивная 
моральная репутация, доброе имя от-
дельного человека или определенной 
общности людей; уважение и почет; 
внешнее проявление уважения и че-
сти, либо принятые в определенном 
обществе знаки чествования и про-
славления; осознание и ощущение 
чести; синоним самых лучших ду-
ховных качеств личности (благород-
ство, совесть); те качества личности 
или социальной общности, которые 
имеют общее признание, те, за кото-
рые отдают уважение; синоним до-
стоинства [19, с. 80]. Как отмечает А. 
Штефан, честь имеет объективный 
и субъективный аспекты. С точки 
зрения объективного аспекта честь 
– это общественная оценка лично-
сти; а с субъективной стороны – это 
самооценка лицом своего поведения, 
своих действий. Также автор счита-
ет, что честь личности возникает и 
существует в общественном мнении 
тех социальных слоев и группиро-
вок, к которым принадлежит данная 
личность: «В этом понимании моя 
честь находится не у меня, а в со-
знании людей, которые меня знают, 
в общественном мнении коллектива. 
Но честь все-таки остается моей, по-
скольку она формируется как оценка 
общественным мнением моего пове-
дения, всей общественно значимой 
деятельности» [7, с. 25]. Честь явля-
ется понятием полисемантическим и 
имеет объективную и субъективную 
стороны. Последняя, в свою очередь, 
является самооценкой личности свое-
го поведения, своих деяний на основе 
собственного внутреннего духовного 
мира, мировоззрения, ценностей и 
убеждений [15, с. 449].

Честь – это комплексное мораль-
но-этическое и социальное понятие, 
связанное с оценкой таких качеств 
индивида, как верность, справедли-
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вость, правдивость, благородство, 
достоинство. Честь может восприни-
маться как относительное понятие, 
вызванное к жизни определенными 
культурными и социальными тра-
дициями, материальными причина-
ми или персональными амбициями.  
С другой стороны, честь трактуется 
как первоочередное присущее чело-
веку ощущение, неотъемлемая часть 
его личности [20, с. 15-16].

Следует отметить, что близким к 
понятию «честь» является понятие 
«репутация». К сожалению, в юри-
дической науке нет четких разграни-
чений данных понятий. К примеру, 
толковый словарь С. Ожегова дает 
определение чести как хорошей репу-
тации и доброго имя, а под «репута-
цией» понимается приобретаемая об-
щественная оценка, общее мнение о 
качествах, достоинствах, недостатках 
кого-нибудь, чего-нибудь [12]. Исходя 
из этих определений, можно сделать 
вывод, что существенной разницы 
между ними нет, однако некоторые 
авторы и ученые предлагают свои ва-
рианты разграничений этих понятий. 
Так Р.А. Стефанчук предлагает в ка-
честве разграничительного критерия 
использовать, во-первых, сферу оце-
нивания лица. То есть, когда мы го-
ворим про оценку лица как такового 
(как человека), не касаясь её навыков, 
умений, знаний, занятий, профессии 
и т.д., то следует говорить о её че-
сти. А когда же основным критери-
ем выдвигается приведенная выше 
деятельность, то следует говорить 
о репутации лица. Во-вторых, честь 
может быть только позитивной, в то 
время как репутация – и позитивной, 
и негативной. В-третьих, субъектом 
носителем чести может быть только 
физическое лицо, а носителем репу-
тации – и физическое, и юридическое 
[15, с. 451].

Действующее законодательство 
Украины не содержит легального 
определения чести и достоинства, 
так как эти категории являются мо-
рально-этическими, философскими 
и оценочными в каждой конкретной 
ситуации. Если норма права не со-
держит четкого механизма урегу-
лирования гражданско-правовых 
отношений, объектом которых вы-
ступают честь и достоинство, ситу-
ация разрешается с помощью общих 

принципов гражданского права или 
положениями soft law. Постанов-
ление Пленума Верховного Суда 
Украины «О судебной практике в 
делах о защите достоинства и чести 
физического лица, а также деловой 
репутации физического и юридиче-
ского лица» № 1 от 27.02.2009 даёт 
такое определение чести и достоин-
ства: «под достоинством следует по-
нимать признание ценности каждого 
физического лица как уникальной 
биопсихосоциальной ценности; с че-
стью связана позитивная социальная 
оценка лица в глазах окружающих, 
которая основана на соответствии её 
деяний (поведения) общепринятым 
представлениям про добро и зло». 
При этом, как уже было рассмотре-
но, доктрина гражданского права 
предусматривает довольно широкое 
толкование понятий «чести» и «до-
стоинство».

Выводы. Понятия «честь» и 
«достоинство» являются морально-
этическими, оценочными понятия-
ми, которые широко используются 
в правовой сфере и поэтому приоб-
ретают большое значение, как в те-
оретическом, так и в практическом 
плане. Именно поэтому необходимо 
различать сущность этих понятий для 
правильного их толкования. Следует 
отметить, что данные понятия отно-
сятся к естественным правам челове-
ка. Честь и достоинство тесно связа-
ны между собой, понятие «достоин-
ство» является фактической основой 
для понятия чести. Если мы говорим 
о чести, то подразумеваем оценку 
обществом моральных и этических 
качеств человека, а когда мы гово-
рим о достоинстве, то имеем в виду 
осознание самим человеком того фак-
та, что он владеет определенными 
моральными и этическими качества-
ми. Отсутствие в действующем за-
конодательстве Украины легального 
определения чести и достоинства не 
вызывает определенных трудностей 
в практическом их применении, по-
скольку этот пробел возмещают об-
щие принципы гражданского права.
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Summary
In this article conducted, theoretical and practical research of realization of right 

for the participant of economic society on the receipt of share of profits in him and 
types of limits of this right. The mechanisms of influence of limits are analysed on 
realization of right in relation to the receipt of profit and state of their co-ordination 
in legislative acts that regulate corporate relations. Also, the theoretical analysis of 
separate normative positions that regulate the order of payment to the profit (dividends) 
is conducted, and the negative cells of their influence are found out on the legal adjusting 
of the investigated relations and the ways of improvement of legislation that regulates 
behavior of participant of society and activity of legal entity of corporate type in relation 
to payment to the profit(dividends) are certain.

Key words: limits of right, dividends, economic society, abuse of corporate law.

Аннотация
В статье проводится теоретическое и практическое исследование осуществле-

ния права участника хозяйственного общества на получение части прибыли в нем 
и виды пределов этого права. Проанализированы механизмы влияния пределов 
на осуществление права относительно получения прибыли и состояние их со-
гласованности в законодательных актах, которые регулируют корпоративные от-
ношения. Также проведен научно-теоретический анализ отдельных нормативных 
положений, которые регулируют порядок выплаты прибыли (дивидендов), и вы-
яснены негативные ячейки их влияния на правовое регулирование исследуемых 
отношений и определены пути усовершенствования законодательства, которое ре-
гулирует поведение участника общества и деятельность юридического лица кор-
поративного типа относительно выплаты прибыли(дивидендов).

Ключевые слова: пределы права, дивиденды, хозяйственное общество,  
злоупотребление корпоративным правом.
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ППостановка проблемы. По-
лучение части прибыли хо-

зяйственного общества – это тот опре-
деляющий имущественный интерес, 
ради которого лицо инвестирует свое 
имущество в уставный капитал орга-
низации корпоративного типа. На его 
удовольствие направленное осущест-
вление большинства корпоративных 
правомочностей участника общества, 
одним из которых есть право на полу-
чение части прибыли (дивидендов) 
юридического лица. Однако осущест-
вление этого права усложняется через 
коллизии, которые возникают в дей-
ствующем законодательстве Украины.

Состояние исследования. Над 
проблемой получения части прибыли 
(дивидендов АО) общества работали 
многие отечественные ученые, среди 
которых: В.А. Васильева, И.Б. Саракун, 
И.Р. Калаур, Е.Р. Кибенко, И.В. Спа- 
сибо-Фатеева и остальные. Однако, не-

взирая на многочисленные исследова-
ния, проблема права получения части 
прибыли общества не решена и остает-
ся актуальной.

Целью статьи является исследова-
ние пределов осуществления прав на 
получение части прибыли (дивидендов 
АО) общества и их ограничений, кото-
рые устанавливаются законодателем  
(в нормативных и ведомственных ак-
тах), а также самими участниками во 
внутренних документах общества.

Изложение основного материала. 
Во всех видах предпринимательских 
обществ предела осуществления кор-
поративных прав несколько отличают-
ся по способу их урегулирования. Так, 
например, относительно акционерных 
обществ, которые имеют более слож-
ную структуру, они прописываются 
детальнее законодателем на уровне 
специального нормативно-правового 
акта; тогда как в полных и коммандит-
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ных обществах, ООО и ТДВ – участ-
ники сами определяют эти пределы 
на уровне учредительных документов, 
ссылаясь на соответствующие бланкет-
ные нормы установленные законода-
тельными актами. Однако это вовсе не 
значит, что наличие Закона «Об акцио-
нерных обществах» позволяет утверж-
дать, что законодателем предусмотре-
ны все правовые механизмы пределов 
осуществления корпоративных прав 
акционерами. Они также нуждаются 
своего локального регулирования. Речь 
идет лишь о необходимости принятия 
специальных Законов, которые деталь-
нее бы регулировали правовой статус 
других видов (кроме АО) хозяйствен-
ных обществ.

Частью 1 ст. 30 Закона Украины  
«Об акционерных обществах» понятие 
«дивиденд» определяется как часть чи-
стой прибыли АО, которое выплачива-
ется акционеру в расчете на одну надле-
жащую ему акцию определенного типа 
та/или класса. За акциями одного типа и 
класса насчитывается одинаковый раз-
мер дивидендов.

В отмеченной статье Закона уста-
навливаются следующие пределы осу-
ществления этого права: императивное 
требование относительно выплаты об-
ществом дивидендов исключительно в 
денежной форме; их выплаты на акции 
отчет о результатах размещения кото-
рых зарегистрирован в установленном 
законодательством порядке; их выпла-
ты (в одинаковом размере) акционеру 
в расчете на одну надлежащую ему ак-
цию определенного типа та/или класса; 
относительно выплаты дивидендов по 
простым акциям осуществляется из 
чистой прибыли отчетного года и/или 
нераспределенной прибыли на осно-
вании решения общего собрания ак-
ционерного общества в срок, который 
не превышает шесть месяцев со дня 
принятия общим собранием решения о 
выплате дивидендов; относительно вы-
платы дивидендов по привилегирован-
ным акциям в срок, который не превы-
шает шесть месяцев после окончания 
отчетного года; в случае принятия об-
щим собранием решения относительно 
выплаты дивидендов в срок, меньше, 
чем предусмотрен, выплата дивиден-
дов осуществляется в срок, определен-
ный общим собранием [1]. Законом от 
19.03.2015 г. № 272-VIII при условии, 
что срок предусмотрен в настоящей 

статье меньший, у акционера возника-
ет право обращения к нотариусу отно-
сительно совершения исполнительной 
надписи нотариуса на документах, за 
которыми взыскание задолженности 
осуществляется в бесспорном поряд-
ке согласно перечню, установленному 
Кабинету Министров Украины. Воз-
можности выплаты дивидендов за счет 
резервного капитала общества или 
специального фонда для выплаты ди-
видендов по привилегированным ак-
циям; относительно принятия решения 
о выплате дивидендов и их размере по 
простым акциям, которое принимается 
общим собранием акционерного обще-
ства; а также относительно того, что 
размер дивидендов за привилегирован-
ными акциями всех классов определя-
ется в уставе акционерного общества.

Согласно Закону Украины «Об акци-
онерных обществах» для каждой выпла-
ты дивидендов наблюдательный совет 
акционерного общества устанавливает 
дату составления перечня лиц, которые 
имеют право на получение дивидендов, 
порядок и срок их выплаты. Дата состав-
ления перечня лиц, которые имеют право 
на получение дивидендов за простыми 
акциями, не может предшествовать дате 
принятия решения общим собранием о 
выплате дивидендов. Перечень лиц, ко-
торые имеют право на получение диви-
дендов по привилегированным акциям, 
должен быть составлен в течение одного 
месяца после окончания отчетного года.

Такой перечень лиц складывается в 
порядке, установленном законодатель-
ством о депозитарной системе Украины.

Общество в порядке, установлен-
ном уставом, сообщает лицам, которые 
имеют право на получение дивидендов, 
о дате, размере, порядке и сроке их вы-
платы. В течение 10 дней со дня приня-
тия решения о выплате дивидендов по 
простым акциям публичное акционер-
ное общество сообщает о дате, размере, 
порядке и сроке выплаты дивидендов 
за простыми акциями фондовую биржу 
(биржи), в биржевом реестре которой 
(каких) находится такое общество (ст. 30 
ЗУАТ).

Поэтому можно заметить, что от-
меченные пределы / предела осущест-
вления устанавливаются в том числе в 
зависимости от вида акций – простые 
или привилегированные; в зависимости 
от источника выплаты – из чистой или 
нераспределенной прибыли, из резерв-

ного капитала, или специального фонда 
для выплаты дивидендов; в зависимости 
от их пребывания на фондовой бирже, и 
тому подобное.

Более детально способы осущест-
вления этого права прописаны в уставе 
и законодательстве о депозитарной си-
стеме. Поэтому для детального освеще-
ния этого вопроса и выделения пределов 
осуществления этого права остановимся 
на наиболее важных его аспектах.

Для выплаты дивидендов по про-
стым акциям необходимым является 
прежде всего принятие об этом решении 
общим собранием АО, поскольку при 
его отсутствии даже хозяйственный суд 
не сможет обязать общество к их вы-
плате. Зато размер дивидендов по при-
вилегированным акциям всех классов 
определяется в уставе акционерного 
общества.

Наглядным примером является спра-
ва НАК «Нефтегаз Украины» кПАТ 
«Укрнафта» относительно выплаты ди-
видендов, которые стали основанием 
для снижения уровня кворума общего 
собрания. Ведь без соответствующего 
решения общего собрания невозможно 
было оплатить дивиденды государству. 
На данный момент «ПАТ «Укрнафта» 
получило исковое заявление НАК «Не-
фтегаз Украины» с требованием обязать 
«Укрнафту» перечислить дивиденды, 
начисленные на надлежащие компа-
нии акции в уставном фонде ответчика 
за 2011–2013 годы, в сумме 1,779 млрд 
гривен в госбюджет. Зато подконтроль-
ный ему менеджмент «Укрнафты» ка-
тегорически отказывается выплачивать 
государству 1,8 миллиарда гривен диви-
дендов [2].

На сегодня все акции в Украине 
существуют исключительно в бездоку-
ментной форме, потому с целью опреде-
ления перечня акционеров, которые име-
ют право на получение дивидендов, АО 
на начало выплаты дивидендов должно 
обеспечить складывание возведенного 
учетного реестра счетов владельцев цен-
ных бумаг, составленного депозитари-
ем на дату начала выплаты дивидендов 
(Глава 6 Положения об осуществлении 
депозитарной деятельности) [3].

Что касается способов выплаты ди-
видендов, то следует обратить внимание 
на грани осуществления, установлен-
ные в действующем законодательстве, 
поскольку его положения являются до-
статочно несогласованными.
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В частности, сегодня согласования 
нуждаются следующие положения, ко-
торые регулируют возможность их вы-
платы:

– через кассу общества – для чего 
исполнительным органом должна быть 
подана платежная ведомость с указани-
ем акционеров, которые имеют право на 
получение дивидендов; 

– через банки – для осуществления 
выплат в пользу физических лиц, в том 
числе дивидендов, юридические лица 
могут открывать текущие счета физи-
ческим лицам, заключив с банком дого-
вор об открытии текущих счетов в поль-
зу физических лиц (п. 6.7 Инструкции 
об открытии, использовании и закрытии 
счетов в национальной и иностранной 
валютах, утвержденной постановлени-
ем НБУ № 492 от 12.11.2003) [4];

– путем внесения денежной суммы 
на депозит нотариуса. В частности, 
ст. 537 ЦК Украины предусматривает 
возможность выполнения обязательств 
внесением долга на депозит нотариуса, 
в случае, например, уклонения креди-
тора или уполномоченного им лица от 
принятия выполнения или в случае дру-
гой просрочки с их стороны. Внесение 
денег в депозит нотариуса регулируется 
также главой 21 «Принятие в депозит де-
нежных сумм и ценных бумаг» Порядка 
совершения нотариальных действий 
нотариусами Украины от 22.02.2012  
№ 296/5 [5];

Наряду с этим в п. 10.2. этого По-
рядка также отмечается, что не вытре-
бованные из депозита денежные суммы 
и ценные бумаги, что подлежат переда-
че физическим и юридическим лицам, 
хранятся в депозите государственной 
нотариальной конторы или частного 
нотариуса в течение трех лет и по-
сле окончания установленных сроков 
их хранения подлежат перечислению 
в Государственный бюджет Украины в 
порядке, установленном действующим 
законодательством Украины.

При этом, как верно отмечают авто-
ры монографии «Охрана прав субъек-
тов корпоративных правоотношений», 
установленный в Порядке трехлетний 
срок для хранения на депозите нотари-
уса денежных сумм является несколько 
малым, поскольку иногда размер ди-
видендов может быть достаточно зна-
чительным и тогда есть смысл увели-
чить срок их содержания на депозите 
нотариуса. Следует поддержать мысль, 

что перечисление в государственный 
бюджет денежных сумм не наилучший 
способ решения этого вопроса. Поэтому 
необходимость внесения соответствую-
щих изменений к Порядку совершения 
нотариальных действий нотариусами 
Украины являются очевидной. Соответ-
ственно, в его п. 1.4. среди сведений, ко-
торые должны содержаться в заявлении 
должника, целесообразно установить 
также и срок, на который передаются на 
сохранение денежные суммы и ценные 
бумаги [6].

Приведенные нормативные поло-
жения не отвечают требованиям Закона 
Украины «Об акционерных обществах», 
согласно ч.5 ст.30 которого для выплаты 
дивидендов общество в порядке, уста-
новленном законодательством о депози-
тарной системе Украины, перечисляет 
дивиденды Центральному депозитарию 
ценных бумаг на счет, открытый в Рас-
четном центре из обслуживания догово-
ров на финансовых рынках для зачисле-
ния на счета депозитарных учреждений 
и депозитариев-корреспондентов для их 
дальнейшего перевода депозитарными 
учреждениями на счета депонентов или 
уплаты депонентам иным способом, 
предусмотренным договором, а также 
для их дальнейшего перевода депозита-
риями-корреспондентами лицам, кото-
рые имеют права на получение доходов 
и других выплат в соответствии с зако-
нодательством другой страны. 

После принятия Закона «О депо-
зитарной системе Украины» [7] такая 
выплата должна осуществляться через 
новообразованный Расчетный центр из 
обслуживания договоров на финансовых 
рынках. По состоянию на сегодня целе-
сообразность его создания также обсуж-
дается среди круга специалистов [9].

В связи с этим 21 августа в 2014 г.  
было принято Решение НКЦПФР  
О внесении изменений к Положению 
об осуществлении депозитарной дея-
тельности, согласно которого не позже 
3 месяцев со дня вступления в им силу 
Центральный депозитарий ценных бу-
маг и депозитарные учреждения долж-
ны привести свои внутренние докумен-
ты в соответствие с требованиями этого 
решения.

Процедура начисления дивидендов, 
согласно этому Положению, осущест-
вляется в таком порядке:

1) эмитент перечисляет дивиденды 
на счет ЦД-ю, открытый в РЦ; 

2) ЦД перечисляет эти средства из 
своего счета в РЦ (не больше 3 р.д.) 
на соответствующие денежные счета 
депозитарных учреждений и депозита-
риев-корреспондентов с одновремен-
ным предоставлением депозитарным 
учреждениям соответствующих распо-
ряжений об их выплате(относительно 
суммы доходов и размера начисленных 
дивидендов);

3) депозитарные учреждения осу-
ществляют выплату полученных от 
ЦД-ю средств своим депонентам в соот-
ветствии с договорами об обслуживании /  
открытия счета в ценных бумагах.

Если средства, которые пришли на 
счета депозитарных учреждений, не 
выплаченные владельцу ценных бу-
маг, – такие дивиденды возвращаются 
в течение 5 р.д. после окончания срока 
предусмотренного соответствующим 
договором или внутренними доку-
ментами депозитарного учреждения 
должны быть перечислены на денеж-
ный счет ЦД-ю в РЦ с одновременным 
предоставлением ЦД информации от-
носительно лиц, которые не получили 
эти доходы с указанием размера диви-
дендов, для дальнейшего возвращения 
в течение 5 р.д. средств из этого счета 
эмитенту. Такие же действия касаются 
и возвращение в случае прекращения 
действия договора об открытии/обслу-
живания счета в ЦП.

Следует отметить, что данный 
способ выплаты дивидендов вызывал 
оживленные дискуссии и обсуждения 
среди практиков [10], поскольку он 
достаточно усложнен и нуждается до-
полнительных расходов для АО. Это и 
стало основанием для внесения груп-
пой депутатов во ВРУ Проекта Зако-
на Украины «О внесении изменений к  
ст. 30 Закона Украины «Об акционер-
ных обществах» (относительно упро-
щения процедуры выплаты дивидендов 
акционерам) « от 04.12.2014 г. [11].

Наряду с этим НКЦПФР проанали-
зировала отмеченный законопроект и на 
своем плановом заседании от 16.12.2014 
г. одобрила справку с рекомендациями к 
нему. Проект Закона предлагает упразд-
нить норму части 5 ст. 30; тогда как регу-
лятор, проанализировав отечественное 
законодательство, считает необходимым 
предложить оставить эту норму, допол-
нив словами «или осуществляет выпла-
ту дивидендов владельцам акций само-
стоятельно» [12].



OCTOMBRIE 2015 73LEGEA ŞI VIAŢA

Зато Верховная Рада Украины не 
поддержала в первом чтении отмечен-
ный проект, поскольку согласно вывода 
относительно результатов осуществле-
ния антикоррупционной экспертизы 
проекта нормативно-правового акта, – 
этот проект признан таким, который не 
отвечает требованиям антикоррупцион-
ного законодательства(решение Комите-
та от 22.04.2015 г., протокол № 22). При 
этом из вывода за подписью Є. Соболева 
оно мотивируется тем, что законодатель-
ством установлена обязательность вы-
платы дивидендов через депозитарную 
систему с целью защиты міноритаріїв 
от недобросовестной «непропорцио-
нальной» выплаты дивидендов в депо-
зитарной системе Украины и внедрен 
порядок выплаты дивидендов путем 
перечисления эмитентом ценных бумаг 
соответствующей суммы дивидендов 
Центральному депозитарию ценных 
бумаг на счет, открытый депозитарию в 
Расчетном центре из обслуживания до-
говоров [13].

По нашему мнению, содержание ре-
шения комитета является недостаточно 
обоснованным и еще больше снижает 
инвестиционную привлекательность 
для иностранных инвесторов.

Высказываясь в поддержку это-
го законопроекта, также считаем 
необходимым упразднить законода-
тельное требование относительно 
такого способа выплаты дивидендов, 
как через Расчетный Центр и вне-
сти соответствующие изменения к 
действующему законодательству в 
связи с этим. Ведь ни одной ответ-
ственности за невыплату дивиден-
дов исключительно через Расчетный 
Центр на уровне действующего зако-
нодательства не предусмотрено. Вы-
ходит, что отмечено, кроме расходов 
для АО и акционеров, вносит еще и 
лишнюю путаницу и в значительной 
степени зарегулирует и усложняет 
пределы осуществления акционером 
этого права в нормативно-правовых и 
ведомственных актах.

Кроме приведенных нами способов 
выплаты дивидендов, предела осущест-
вления корпоративных прав устанавли-
ваются в зависимости от правового 
статуса участников корпоративных 
отношений и в зависимости от про-
центу надлежащих акций (частей, 
паев). Они имеют свои особенности от-
носительно предприятий с корпоратив-

ными правами государства. Да, в частно-
сти, согласно ст. 5 Закона Украины «Об 
управлении объектами государственной 
собственности», Кабинет Министров 
Украины определяет порядок отчисле-
ния в государственный бюджет части чи-
стой прибыли (доходу) государственны-
ми унитарными предприятиями(ГУП) и 
их объединениями [14].

В случае выхода участника из АО 
стоимость части имущества общества, 
надлежащей к уплате участнику, кото-
рый выходит (исключается) из обще-
ства, должна определяться из расчета 
стоимости всего имущества, которое 
положено обществу, в том числе основ-
ных средств, нематериальных активов, 
оборотных активов, имущества не-
производственного назначения и тому 
подобное с учетом имущественных 
обязательств общества. Любой участ-
ник общества имеет право требовать 
проведения с ним расчетов исходя из 
действительной (рыночной) стоимости 
имущества общества.

В результате проведенного исследо-
вания можно сделать такие выводы.

Право на получение части прибыли 
предпринимательского общества яв-
ляется составляющей корпоративного 
права, а в то же время и основной це-
лью участника этого общества. Законо-
дательное закрепление прав участника 
общества на получение части прибыли 
является важным элементом в деятель-
ности предпринимательских обществ, в 
частности в правоотношениях их участ-
ников, поскольку дает возможность чет-
ко определять пределы осуществления 
своих прав и предотвратить злоупотре-
бление корпоративными права другими 
участниками общества.
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Summary
The article proposes the concept of development of the institution of secret 

investigative (search) actions in criminal proceeding of Ukraine in XXI century, which 
is based on an ideal model of theoretical and applied cooperation between operative-
investigative and criminal-procedural activity. At its core, the concept is based on 
the following assumptions: 1) the secret investigative (search) actions – is a kind 
of investigative (search) actions; 2) a key feature of such actions – is the secrecy;  
3) a close relationship with the operative-investigative activity; 4) structural and logical 
construction of their system, depending on the severity of the crime and the fact that 
intervention into private communication; 5) polysubject of providing that means 
cooperation between the subjects of criminal proceeding; 6) mainly carrying out in 
criminal proceeding for serious or very serious crimes.

Key words: criminal justice, secret investigative (search) actions, operative-
investigative activity, investigator, operational units.

Аннотация
В статье предлагается концепция развития института негласных (следствен-

ных) розыскных действий в уголовном производстве Украины в ХХІ веке, осно-
ву которой составляет идеальная модель теоретико-прикладного взаимодействия 
между оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельностью. В сво-
ей основе концепция опирается на следующие исходные положения: 1) негласные 
(следственные) розыскные действия – это разновидность следственных (розыск-
ных) действий; 2) ключевой признак таких действий – негласность; 3) тесная связь 
с оперативно-розыскной деятельностью; 4) структурно-логическое построение их 
системы в зависимости от тяжести совершенного преступления и факта вмеша-
тельства в частное общение; 5) полисубъектность проведения, предусматриваю-
щая осуществление взаимодействия между участниками уголовного производ-
ства; 6) преимущественное проведение в уголовном производстве по тяжким или 
особо тяжким преступлениям.

Ключевые слова: уголовное производство, негласные следственные (розыск-
ные) действия, оперативно-розыскная деятельность, следователь, оперативные 
подразделения.

Постановка проблемы. С при-
нятием нового Уголовного 

процессуального кодекса (УПК) Укра-
ины, который наполнен интересными, 
часто даже нереальными, новеллами и 
идеями, проблема системы следствен-
ных действий, хотя и стала более не-
предсказуемой и проблематичной, но 
все же получила как новую окраску, так 
и новое дыхание. Так, одной из новелл 
УПК Украины, что привлекает к себе 
значительное внимание специалистов 
в области уголовного процесса, опера-
тивно-розыскной деятельности (ОРД), 
криминалистики, а также практических 
работников правоохранительных орга-
нов и судей, является правовой институт 
негласных (следственных) розыскных 
действий (НСРД), нормы которого скон-
центрированы в гл. 21 УПК Украины [1].

Актуальность темы исследова-
ния. Вместе с тем за два года при-
менения указанного процессуально-
го института вскрылись некоторые 
проблемы, связанные с как с общими 
пробелами в законодательстве при 
конструировании соответствующих 
норм УПК Украины, так и относи-
тельно НСРД в частности. Именно 
для эффективного развития институ-
та НСРД в уголовном производстве 
Украины в ХХІ веке перед учеными и 
практиками на повестку дня постав-
лен вопрос об оптимизации правово-
го регулирования и практики прове-
дения указанных действий.

Состояние исследования. Отдель-
ные вопросы совершенствования, ре-
формирования, реорганизации, модер-
низации, развития системы негласно-
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го расследования в уголовно-процес-
суальном законодательстве Украины, а 
после 2012 г. – НСРД исследовали та-
кие отечественные ученые: К.В. Анто- 
нов, А.М. Бандурка, В.Д. Берназ,  
Е.Н. Блаживский, И.Г. Богатырев,  
В.И. Василинчук, М.П. Водько, А.Ф. Во- 
лобуев, В.А. Глушков, В.Г. Гончарен-
ко, В.В. Городовенко, С.А. Гриненко, 
С.В. Кивалов, И.П. Козаченко, А.И. Ко- 
заченко, В.А. Колесник, В.П. Корж,  
С.С. Кудинов, Е.Д. Лукьянчиков, В.Т. Ма- 
ляренко, П. П. Михайленко, Д.И. Ни-
кифорчук, В.Т. Нор, Д.П. Письменный, 
Н.А. Погорецкий, И.В. Сервецкий,  
Д.Б. Сергеева, Е.Д. Скулиш, О.Ю. Та-
таров, В.М. Тертышник, В.Г. Уваров, 
Л.Д. Удалова, С.И. Халимон, В.Ю. Ше-
питько, Р.Н. Шехавцов, В.П. Шибико, 
Н.Е. Шумило и др.

Целью и задачей статьи являет-
ся исследование наиболее актуаль-
ных проблем проведения НСРД, и на 
этой основе обоснование перспектив 
развития данного процессуального 
института в уголовном производстве 
Украины в ХХІ веке.

Изложение основного материа-
ла. Основу предлагаемой нами кон-
цепции развития института НСРД в 
уголовном производстве Украины в 
ХХІ веке составляет идеальная мо-
дель теоретико-прикладного взаимо-
действия между ОРД и уголовно-про-
цессуальной деятельностью.

В своей основе концепция опира-
ется на следующие исходные положе-
ния:

1) НСРД – это разновидность 
следственных (розыскных) действий;

2) ключевой признак таких дей-
ствий – негласность;

3) тесная связь с ОРД;
4) структурно-логическое по-

строение их системы в зависимости 
от тяжести совершенного преступле-
ния и факта вмешательства в частное 
общение;

5) полисубъектность проведения, 
предусматривающая осуществление 
взаимодействия между участниками 
уголовного производства;

6) преимущественное проведение 
в уголовном производстве по тяжким 
или особо тяжким преступлениям.

Качественная разработка концеп-
ции проведения НСРД немыслима без 
тщательного выяснения гносеоло-
гической, онтологической, правовой 

и практической сущности этих дей-
ствий на теоретическом уровне.

В концептуальном плане в по-
нимание НСРД следует включать не 
только гносеологический, но и управ-
ленческий аспект, что обусловлено 
многосубъектным составом участ-
ников проведения таких действий. 
Причем акцентирование на управ-
ленческом аспекте не должно быть 
самоцелью, а призвано оптимизиро-
вать практику взаимодействия, пре-
жде всего, двух главных субъектов 
проведения НСРД – следователя и 
уполномоченных оперативных под-
разделений.

Отметим, что отечественная наука 
уголовного процесса твердо стоит на 
позиции, что важная роль в обеспече-
нии раскрытия и расследования пре-
ступлений на основании нового УПК 
Украины отводится вопросам органи-
зации взаимодействия следователя с 
оперативными работниками [2, с. 6-8; 
3, с. 67]. В то же время, как отмечает 
В.И. Василинчук, эффективное вза-
имодействие возможно при условии 
устранения недостатков в организа-
ционном, кадровом и нормативно-
правовом регулировании [4, с. 39].

Право оперативных подразделе-
ний органов внутренних дел, орга-
нов безопасности, Национального 
антикоррупционного бюро Украины, 
Государственного бюро расследова-
ний, органов, осуществляющих кон-
троль за соблюдением налогового и 
таможенного законодательства, ор-
ганов Государственной пенитенци-
арной службы Украины, органов Го-
сударственной пограничной службы 
Украины осуществлять на основании 
ст. 5 Закона Украины «Об оператив-
но-розыскной деятельности» ОРД 
никоим образом не аннулирует их 
обязанность выполнять поручения 
следователя, прокурора о проведении 
следственных (розыскных) действий 
и НСРД, на что указывает ст. 41 УПК 
Украины. Подобные поручения, бу-
дучи обязательными для исполнения, 
требуют немедленного реагирования 
и отчета о проделанной работе.

Положительным и наиболее зна-
чимым ответом на поручение о про-
ведении НСРД для его инициатора бу-
дет заявление ходатайства о принятии 
и использовании результатов таких 
действий. Вместе с тем об отсутствии 

таких результатов или о невозмож-
ности их предоставления авторы по-
ручения должны быть уведомлены в 
письменной форме.

Считаем необходимым остано-
виться на содержании и сроках вы-
полнения поручения о проведении 
НСРД. В поручении, по нашему мне-
нию, должны найти отражение сле-
дующие моменты: кому оно адресо-
вано; основания направления (номер 
уголовного производства, обстоя-
тельства преступления); что следует 
установить; срок выполнения; какие 
материалы необходимо предоставить 
следователю, прокурору. В то же 
время в поручении не должна опре-
деляться тактика проведения НСРД, 
поскольку выбор способов и тактиче-
ских приемов решения поставленных 
следователем или прокурором задач 
является прерогативой оперативных 
подразделений [5, с. 4].

Вместе с тем в законе не указыва-
ется срок выполнения такого поруче-
ния. Относительно срочности выпол-
нения поручений в уголовном произ-
водстве, УПК Украины вспоминает о 
таких только касательно проведения 
допроса, опознания в режиме виде-
оконференции во время досудебного 
расследования (ст. 232). Так, в ч. 6 
этой статьи указано, что «служебное 
лицо органа, получившего поруче-
ние, по согласованию со следовате-
лем, прокурором, давшим поручение, 
обязано в кратчайший срок организо-
вать выполнение указанного поруче-
ния» (курсив наш. – С. Т.).

Считаем, что временные пара-
метры получения необходимой для 
уголовного производства информа-
ции от проведения НСРД зависят:  
а) от обстоятельств расследуемого 
преступления; б) срочности получе-
ния результатов НСРД, которая опре-
деляется лицом, осуществляющим 
уголовное производство. В связи с 
этим оправдано предусмотреть в за-
коне возможность определения срока 
исполнения поручения лицом, кото-
рое его дало. Вместе с тем необходи-
мо допустить возможность его прод-
ления, если оперативные подразделе-
ния сообщат о невозможности предо-
ставления необходимых результатов в 
определенный в поручении срок.

На основании изложенного, с це-
лью оптимизации взаимодействия 
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следователя, прокурора с оператив-
ными подразделениями по раскры-
тию преступлений, нами предлагает-
ся конструирование самостоятельной 
статьи УПК Украины относительно 
урегулирования порядка дачи сле-
дователем, прокурором поручения 
оперативному подразделению по про-
ведению следственных (розыскных) 
действий и НСРД такого содержания:

«Статья 41-1. Поручение о про-
ведении следственных (розыскных) 
действий и негласных следственных 
(розыскных) действий

1. Поручение следователя, про-
курора о проведении следственных 
(розыскных) действий и негласных 
следственных (розыскных) действий, 
данное в порядке, установленном 
этим Кодексом, направляется упол-
номоченным оперативным подразде-
лениям органов внутренних дел, ор-
ганов безопасности, Национального 
антикоррупционного бюро Украины, 
Государственного бюро расследова-
ний, органов, осуществляющих кон-
троль за соблюдением налогового и 
таможенного законодательства, 
органов Государственной пенитен-
циарной службы Украины, органов 
Государственной пограничной служ-
бы Украины, и является обязатель-
ным для выполнения ими. В поручении 
указывается:

1) кому оно адресовано;
2) основания направления пору-

чения, в том числе обстоятельства 
преступления и номер уголовного 
производства;

3) что следует установить;
4) срок исполнения;
5) какие материалы необходимо 

предоставить.
2. О проведенных по поручению 

следователя, прокурора следствен-
ных (розыскных) действий и неглас-
ных следственных (розыскных) дей-
ствий оперативное подразделение 
обязано не позднее указанного в пору-
чении срока сообщить в письменной 
форме инициатору их проведения и, 
по возможности, предоставить их 
результаты. Лицо, давшее поруче-
ние, вправе продлить срок на его вы-
полнение по ходатайству оператив-
ного подразделения.

3. При невозможности выпол-
нить поручение и предоставить ре-
зультаты проведения следственных 

(розыскных) действий и негласных 
следственных (розыскных) действий 
оперативное подразделение обязано 
немедленно уведомить об этом лицо, 
которое дало такое поручение. В со-
общении должна указываться причи-
на, по которой поручение не может 
быть выполнено или по которой от-
казывается в предоставлении резуль-
татов проведения следственных (ро-
зыскных) действий и негласных след-
ственных (розыскных) действий».

Способы обеспечения эффектив-
ности рассматриваемого взаимо-
действия различны. Не последнее 
место занимают уровень и характер 
взаимосвязей между оперативными 
и следственными подразделения-
ми. Обоюдная задача оперативных и 
следственных подразделений – друж-
ба на основе профессиональных ин-
тересов [6, с. 8–41]. Это то, что мож-
но назвать принципом корпоративно-
сти при проведении НСРД.

НСРД проводятся исключитель-
но субъектами, уполномоченными 
на проведение соответствующих 
действий, – следователем, осущест-
вляющим досудебное расследование 
преступления, или по его поручению 
(а также по поручению прокурора) 
– уполномоченными оперативными 
подразделениями, перечень которых 
определен ч. 6 ст. 246 УПК Украины. 
По решению следователя или проку-
рора к проведению НСРД могут при-
влекаться также другие лица.

Здесь тоже не обходится без слож-
ностей. Хотя трудности эти касаются 
скорее теоретической сферы, неже-
ли практики. Речь идет о розыскных 
(оперативно-розыскных) полномо-
чиях следователя. Напомним, что до 
принятия нового УПК Украины по-
добной проблемы не существовало. 
Следователь проводил следственные 
действия, а орган дознания и опера-
тивные подразделения осуществля-
ли ОРД, результаты которой через 
институт «легализации оперативно-
розыскной информации» передава-
лись в следственные аппараты для 
соответствующего использования в 
доказывании по уголовному делу и 
в последующих стадиях уголовного 
процесса.

Поэтому, учитывая загруженность 
следователя, считаем возложение на 
него законом обязанности проводить 

НСРД противоречащим дифферен-
циации деятельности по противодей-
ствию преступности на следственную 
(гласную) и оперативно-розыскную 
(негласную). Тем более, непонятны-
ми остаются критерии, по которым 
следователь или самостоятельно дол-
жен проводить согласно ч. 6 ст. 246 
УПК Украины НСРД, или поручать 
их проведение соответствующим опе-
ративным подразделениям.

В контексте изложенного отме-
тим, что мы не претендуем на пер-
венство в критике положений нового 
УПК Украины, однако хотим отме-
тить, что наша позиция не является 
одиночной в отечественной науке 
уголовного процесса, по которой обо-
сновывается целесообразность возло-
жения на следователя исключительно 
следственных функций и лишения его 
розыскных, а исключительное право 
проведения негласных действий (или 
негласных (розыскных), или просто 
розыскных, а более правильно – опе-
ративно-розыскных действий) оста-
вить за соответствующими оператив-
ными подразделениями, круг которых 
определен законом. А то возникает 
парадокс: оперативные подразделе-
ния проводят следственные действия 
(курсив наш. – С. Т.).

Таким образом, рекомендуется от-
делить розыскную функцию от следо-
вателя, так же как она когда-то была 
отделена от суда. Следователю пред-
лагается стать чистым интеллектуа-
лом, аналитиком, интерпретатором. 
Идея, скажем прямо, интересная. 
Правда, она связана с вопросом: а за-
чем тогда нужен следователь, если он 
«мышей перестанет ловить». Оценить 
данные, полученные оперативно-ро-
зыскным путем, сможет и судья (без 
интерпретационного посредничества 
следователя), ведь он тоже предста-
витель класса интеллектуалов.

В определенной степени подобие 
схемы непосредственного информа-
ционного общения судьи и оператив-
ного работника существует в США; 
это так называемая концепция проак-
тивных расследований. Вместе с тем 
отечественное судопроизводство для 
прямого использования результатов 
ОРД, по мнению представителей на-
уки ОРД, пока еще не созрело. Имен-
но поэтому и был введен институт 
НСРД.
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При существующем положении 
дел (когда в УПК Украины опера-
тивным подразделениям однозначно 
запрещается осуществлять НСРД по 
собственной инициативе или, еще 
больше, обращаться с ходатайствами 
к следственному судье или прокуро-
ру) о каком взаимодействии в сфере 
противодействия преступности мож-
но говорить. В подобной ситуации 
оперативные подразделения станут 
«безынициативным, безмолвным, 
карманным инструментом» в руках 
следователя, прокурора.

Оперативные подразделения – 
очень специфический процессуаль-
ный субъект. Благодаря своей поли-
функциональности он вовлечен и в 
процессуальную, и во внепроцессу-
альную сферы одновременно. Имен-
но эта особенность оперативных под-
разделений генерирует тенденцию 
их увеличения, что подтверждается 
изменениями в ст. 5 Закона Украины 
«Об оперативно-розыскной деятель-
ности».

Следует отметить, что тенденция 
полисубъектности в сфере уголов-
ного процесса и ОРД наблюдается и 
сегодня. При этом даже невооружен-
ным глазом можно заметить, что но-
вые субъекты уголовно-процессуаль-
ной деятельности, например, тамож-
ня и налоговая милиция попутно на-
деляются и оперативно-розыскными 
полномочиями.

На основании изложенного мас-
сива информации о концептуальных 
и одновременно полисубъектных ос-
новах проведения НСРД в уголовном 
производстве, можем констатировать, 
что усеченная информационная само-
стоятельность оперативных подраз-
делений, в том числе и в части про-
ведения НСРД, сегодня обусловлена 
не столько объективными обстоя-
тельствами, сколько устойчивым сте-
реотипом критического восприятия 
оперативно-розыскного метода.

Вполне очевидно, что от этого 
историко-идеологического препят-
ствия следует последовательно ос-
вобождаться. Представляется, что 
слому этого «клише» может способ-
ствовать последовательная (в том 
числе и научная) работа по повыше-
нию авторитета оперативных подраз-
делений. Принцип свободной оценки 
доказательственной информации (по-
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лученной на основании самостоя-
тельно инициированных и проведен-
ных НСРД), по нашему мнению, не 
противоречит идее, согласно которой 
доверие к информационному продук-
ту напрямую зависит от авторитетно-
сти его производителя.

По нашему мнению, учитывая 
практический опыт, констатируем, 
что повышение доверия к негласной 
(оперативно-розыскной) деятельно-
сти и лицам, ее осуществляющим, 
возможно через открытую популя-
ризацию как негласного компонента 
уголовно-процессуальной деятельно-
сти (в рамках института НСРД), так 
и ОРД как основной функциональной 
составляющей оперативных подраз-
делений.

Выводы. Таким образом, основу 
концепции развития института НСРД 
в уголовном производстве Украи-
ны в ХХІ веке составляет идеальная 
модель теоретико-прикладного вза-
имодействия между ОРД и уголов-
но-процессуальной деятельностью.  
В своей основе концепция опирает-
ся на следующие исходные положе-
ния: 1) НСРД – это разновидность 
следственных (розыскных) действий;  
2) ключевой признак таких действий –  
негласность; 3) тесная связь с ОРД;  
4) структурно-логическое построение 
их системы в зависимости от тяжести 
совершенного преступления и факта 
вмешательства в частное общение; 
5) полисубъектность проведения, 
предусматривающая осуществление 
взаимодействия между участниками 
уголовного производства; 6) преиму-
щественное проведение в уголовном 
производстве по тяжким или особо 
тяжким преступлениям.

Список использованной литера-
туры:

1. Кримінальний процесуальний ко-
декс України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-
VI // Відомості Верховної Ради України. –  
2013. – № 9-10, № 11-12, № 13. – Ст. 88.

2. Бесчастний В.М. Правила 
взаємодії слідчого з оперативними 
підрозділами з розкриття злочинів за 
новим Кримінальним процесуальним ко-
дексом України / В.М. Бесчастний // Роз-
криття злочинів за новим Кримінальним 
процесуальним кодексом України : зб. 
матеріалів наук.-практ. конф. (Київ, 8 



LEGEA ŞI VIAŢA
OCTOMBRIE 201578

ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА  
В УГОЛОВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ  

В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ В УКРАИНЕ
Михаил ТВЕРДОХЛЕБ,

соискатель
Национальной академии прокуратуры Украины

Summary
The article is dedicated to the peculiarities of the powers of the prosecutor in criminal proceedings in the court of first instance 

in Ukraine. It was given the current stage of development of criminal procedure science and the reform of the criminal procedural 
legislation of the country, which occurred in 2012. A study of the relevant regulatory framework, there was justified that in Ukraine the 
prosecutor was one of the key participants in court proceedings, and to carry out its activities in this area had a wide discretion, based 
on the realization that incorporated mechanisms to ensure these important principles of criminal proceedings as the competitiveness 
and optionality.
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Аннотация
Статья посвящена особенностям полномочий прокурора в уголовном производстве в суде первой инстанции в Украине, 

учитывая современный этап развития уголовно-процессуальной науки и реформы уголовного процессуального законодатель-
ства страны, которая произошла в 2012 году. В результате изучения соответствующей нормативно-правовой базы обосновано, 
что в Украине прокурор является одним из центральных участников судебного производства и для осуществления своей де-
ятельности в этой сфере наделен широкими полномочиями, в основе реализации которых заложены механизмы обеспечения 
таких важных принципов уголовного производства как состязательность и диспозитивность.

Ключевые слова: полномочия прокурора, суд первой инстанции, поддержание государственного обвинения в суде.

Постановка проблемы. Уго-
ловный процессуальный 

кодекс Украины (далее – УПК Укра-
ины) в 2012 году [1] внес суще-
ственные изменения в систему на-
ционального судопроизводства, ввел 
новую концепцию уголовного про-
цесса Украины. Были реформирова-
ны все стадии уголовного процесса, 
а новации коснулись практически 
каждого звена уголовного производ-
ства [2, с. 238]. Введен новый под-
ход к определению статуса и полно-
мочий субъектов уголовного процес-
са, взаимоотношений между ними, 
что обусловило внесение изменений 
и в ряд законов, регламентирующих 
деятельность правоохранительных 
органов, с целью ее оптимизации в 
новых условиях [3].

Актуальность темы исследо-
вания. Существенные изменения 
в связи с принятием нового УПК 
Украины претерпел и процессуаль-
ный статус прокурора – одного из 
наиболее важных участников уго-
ловного производства, на всех его 
стадиях, вследствие чего проблема 
реализации процессуальных полно-
мочий прокурора в уголовном про-
изводстве вернула былую актуаль-
ность, как в научных кругах, так и 
среди практиков. В периодических 

украинских изданиях данная те-
матика стала предметом активно-
го обсуждения в исследованиях  
В.Ф. Гаевого, А.В. Геселева, Е.В. Ени,  
Н.С. Карпова, И.Н. Козьякова,  
В.В. Колодчина, О.Б. Комарниц-
кой, А.Н. Толочко, Н.С. Туркота,  
Н.К. Якимчука, а также других пра-
воведов и действующих сотрудни-
ков органов прокуратуры.

Цель статьи. В рамках этой ста-
тьи поставлена цель осветить осо-
бенности полномочий прокурора в 
уголовном производстве в суде пер-
вой инстанции в Украине, учитывая 
современный этап развития уголов-
но-процессуальной науки и рефор-
мы уголовного процессуального 
законодательства страны. При этом 
исходим из того, что полномочиями 
прокурора в уголовном судопроиз-
водстве являются предусмотрен-
ные уголовными процессуальными 
нормами его конкретные права и 
обязанности, применяемые в кон-
кретных правоотношениях при реа-
лизации им своих функций [4, с. 12]. 
Полномочия являются средством, 
обеспечивающим исполнение той 
либо иной функции, составной ча-
стью функции и должны предостав-
ляться в объеме, необходимом для ее 
исполнения [5, с. 13].

Изложение основного материала.  
Как известно, характерной чертой 
правового положения прокурора в 
уголовном производстве является пря-
мая зависимость его статуса от стадии 
производства, в которой он участву-
ет. Поэтому целесообразно указать, 
что в свете положений УПК Украины 
2012 года были пересмотрены тео-
ретический положения стадийности 
уголовного процесса. Не вдаваясь в 
подробности (ибо этот вопрос всегда 
вызывает отдельные противоречия и 
дискуссии в науке) укажем, что фак-
тически существующие в УПК Украи-
ны 2012 года процессуальные стадии, 
образовали две подсистемы – досу-
дебное производство и судебное про-
изводство [2, с. 240]. Судебное произ-
водство в первой инстанции включает 
три этапа: подготовительное произ-
водство, судебное рассмотрение и вы-
несение судебного решения. Глава 30 
УПК Украины предусматривает осо-
бые порядки производства в суде пер-
вой инстанции: 1) упрощенное про-
изводство по уголовным проступкам; 
2) производство в суде присяжных. 
Кроме того, по ходатайству прокуро-
ра, предусматривается возможность 
осуществления так называемого спе-
циального судебного производства в 
отношении обвиняемого (кроме не-
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совершеннолетнего) в совершении 
отдельных преступлений (исчерпыва-
ющий перечень которых содержится 
в ст. 297-1 УПК Украины), если он 
скрывается от органов следствия и 
суда с целью уклонения от уголовной 
ответственности и объявлен в межго-
сударственный и/или международный 
розыск (ч. 3 ст. 323 УПК Украины). 
Закон также допускает проведение 
процессуальных действий во время 
судебного производства в режиме 
видеоконференции (дистанционное 
судебное производство) (ст. 336 УПК 
Украины).

Правовую основу деятельности 
прокурора при производстве в суде 
первой инстанции составляют две 
группы нормативно-правовых ак-
тов. Во-первых, это законодатель-
ные акты, в которых полномочия 
прокурора нашли свое непосред-
ственное закрепление: Конституция 
Украины (1996 года), Закон Украины 
«Про прокуратуру» (от 14.10.2014 
года № 1697-VII) и УПК Украины.  
И, во-вторых, это подзаконные нор-
мативные правовые акты, которые 
прокурор применяет в ходе реали-
зации своих полномочий, которыми 
руководствуется в сфере уголовного 
судопроизводства: указы Генераль-
ного прокурора Украины и Кодекс 
профессиональной этики и поведе-
ния работников прокуратуры.

В соответствии со ст. 121 Кон-
ституции Украины и ст. 121 Закона 
Украины «Про прокуратуру», одной 
из функций прокуратуры является 
поддержание государственного об-
винения в суде.

Статья 22 Закона Украины «Про 
прокуратуру» в части определения 
полномочий прокурора, участвую-
щего в судебном производстве, ука-
зывает, что прокурор поддерживает 
государственное обвинение в су-
дебном производстве по уголовным 
преступлениям, пользуясь при этом 
правами и выполняя обязанности, 
предусмотренные УПК Украины. 
Таким образом, УПК Украины явля-
ется основным законодательным ак-
том, определяющих как полномочия 
прокурора, так и порядок их реали-
зации в суде.

Определение термина «государ-
ственное обвинение» содержится 
в п. 3 ч. 1 ст. 3 УПК Украины. Это 

процессуальная деятельность про-
курора, заключается в доказывании 
перед судом обвинения в целях обе-
спечения уголовной ответственно-
сти лица, совершившего уголовное 
преступление. Вместе с тем следу-
ет признать, что такое определение 
государственного обвинения не яв-
ляется удачным и требует совершен-
ствования. Например, Н.С. Карпов 
справедливо утверждает, что если 
буквально толковать это положение 
УПК Украины, то можно прийти 
к выводу, что не является государ-
ственным обвинением процессуаль-
ная деятельность прокурора, которая 
заключается в доказывании перед 
судом обстоятельств совершения ли-
цом, которое не является субъектом 
преступления, общественно опас-
ного деяния в целях обеспечения 
применения к нему принудительных 
мер воспитательного и медицинско-
го характера [7].

В соответствии с предписаниями 
ч. 3 ст. 36, п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 52, ч. 2 
ст. 314, ч. 1 ст. 324, ч. 1 ст. 500 УПК 
Украины участие прокурора в судеб-
ном производстве на всех его этапах 
является обязательным.

Согласно п. 15 ч. 2 ст. 36 УПК 
Украины, прокурор уполномочен 
поддерживать государственное обви-
нение в суде, отказаться от поддер-
жания государственного обвинения, 
менять его или выдвигать дополни-
тельное обвинение в порядке, уста-
новленном этим Кодексом. Данный 
вопрос регулируется п. 2 ч. 2 ст. 284,  
п. 1 ч. 3 ст. 314, ч. 2 ст. 337, ч.ч. 1, 2 
ст. 338, ч. 1 ст. 339, ч. 1 ст. 340, ст. 341  
УПК Украины. Решения об отказе от 
поддержания государственного обви-
нения, изменении обвинения или вы-
движении нового прокурор должен 
согласовывать с руководителем орга-
на прокуратуры, в котором он работа-
ет, или вышестоящем прокурором (ст. 
341 УПК Украины). Указанное объ-
ясняется тем, что прокурор в уголов-
ном производстве отстаивает в суде не 
свой собственный интерес, а является 
представителем государственного ор-
гана, действующего как единая (цен-
трализованная) система, и выполняет 
конституционные полномочия по под-
держанию обвинения в суде.

Характеризуя полномочия про-
курора во время подготовительного 

производства, следует подчеркнуть, 
что это первый важный этап судеб-
ного производства в суде первой 
инстанции и прокурор должен тща-
тельно готовиться к участию в нем. 
На этом этапе решаются два важных 
блока вопросов: по проверке про-
цессуальных оснований для назна-
чения судебного разбирательства  
(ч. 2 ст. 314 УПК Украины), а также 
по подготовке уголовного производ-
ства к судебному разбирательству 
(ст. 315 УПК Украины).

Процессуальный порядок под-
готовительного производства пред-
усмотрен гл. 27 УПК Украины (ст.
ст. 314-317). Оно осуществляется в 
форме судебного заседания и проис-
ходит согласно правилам, предусмо-
тренным для судебного рассмотре-
ния (ч. 2 ст. 314 УПК Украины).

Подготовительное производство 
завершается принятием определен-
ного итогового процессуального ре-
шения. В соответствии с ч. 3 ст. 314 
УПК Украины в подготовительном 
судебном заседании суд вправе при-
нимать следующие решения:

1) утвердить соглашение или от-
казать в утверждении соглашения и 
вернуть уголовное производство про-
курору для продолжения досудебного 
расследования в порядке, предусмо-
тренном ст.ст. 468-475 УПК Украины;

2) прекратить производство в 
случаях, установленных законом 
(п.п. 4-8 ч. 1 или ч. 2 ст. 284 УПК 
Украины);

3) вернуть обвинительный акт, 
ходатайство о применении принуди-
тельных мер медицинского или вос-
питательного характера прокурору, 
если они не соответствуют требова-
ниям УПК Украины;

4) направить обвинительный акт, 
ходатайство о применении прину-
дительных мер медицинского или 
воспитательного характера в соот-
ветствующий суд для определения 
подсудности в случае установления 
неподсудности уголовного произ-
водства;

5) назначить судебное разбира-
тельство на основании обвинитель-
ного акта, ходатайство о применении 
принудительных мер медицинского 
или воспитательного характера.

Прокурор должен высказать 
мнение по первым четырем из пяти 
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вышеуказанных вопросов и при от-
сутствии оснований для приоста-
новления уголовного производства 
предлагать суду назначить судеб-
ное рассмотрение. В соответствии с  
п. 16 приказа Генерального проку-
рора Украины от 19.12.2012 года, № 
4гн «Об организации деятельности 
прокуроров в уголовном производ-
стве» (далее – приказ № 4гн) мнение 
прокурора по этим вопросам должно 
быть объективным, основываться на 
материалах производства и нормах 
закона.

Суд, заслушав мнение прокуро-
ра, а также объяснения участников 
подготовительного судебного за-
седания, переходит к решению во-
просов, связанных с подготовкой 
уголовного производства к судеб-
ному рассмотрению, а именно: 1) 
определяет дату и место проведения 
судебного рассмотрения; 2) выяс-
няет в открытом или закрытом су-
дебном заседании необходимо осу-
ществлять судебное рассмотрение;  
3) выясняет вопрос о составе лиц, 
участвующих в судебном рассмо-
трении; 4) рассматривает ходатай-
ства участников судебного произ-
водства об: осуществлении судеб-
ного вызова определенных лиц в суд 
для допроса; истребовании опре-
деленных вещей или документов;  
5) совершает другие действия, не-
обходимые для подготовки к судеб-
ному разбирательству (ч. 3 ст. 315 
УПК Украины).

При решении судом указанных 
вопросов, связанных с подготовкой 
к судебному рассмотрению, проку-
рор уполномочен заявлять ходатай-
ства, в частности об осуществлении 
судебных вызовов лиц в суд для до-
проса и истребовании вещей или до-
кументов, приобщении документов 
и материалов, имеющих значение 
для уголовного производства. При 
наличии оснований он также должен 
ходатайствовать об избрании, изме-
нении или отмене мер обеспечения 
уголовного производства, в том чис-
ле меры пресечения, избранной в от-
ношении обвиняемого, высказывать 
мнение относительно ходатайств 
других участников судебного произ-
водства (п. 16.1 приказа № 4гн).

После разъяснения обвиняемо-
му сути обвинения на этапе судеб-

ного рассмотрения прокурор упол-
номочен высказывать суду мнение 
об объеме доказательств (т.е. о том, 
какие доказательства нужно иссле-
довать) и о порядке их исследования 
(ст. 349 УПК Украины). При нали-
чии оснований и в порядке, предус-
мотренном УПК Украины прокурор, 
в частности, обязан ходатайствовать 
о признании доказательств недо-
пустимыми; возражать против не-
обоснованных ходатайств стороны 
защиты и потерпевшего по этому во-
просу (п. 18.1 приказа №14гн).

Особенностью полномочий про-
курора на этапе судебного рассмо-
трения, на которую следует обратить 
особое внимание, является то, что 
при необходимости сбора дополни-
тельных доказательств прокурор 
уполномочен заявлять ходатайства 
в порядке ст. 332 УПК Украины – о 
проведении экспертизы по опре-
делению суда; а в порядке ст. 333 
УПК Украины – о предоставлении 
временного доступа к вещам и до-
кументам или о проведении след-
ственных (розыскных) действий по 
поручению суда.

В случае ходатайства о проведе-
нии следственных (розыскных) дей-
ствий во время судебного рассмо-
трения прокурор должен доказать, 
что есть необходимость в установ-
лении или проверке обстоятельств, 
которые имеют существенное значе-
ние для уголовного производства, и 
они не могут быть установлены или 
проверены другим путем, а также 
то, что следственные (розыскные) 
действия, о проведении которых он 
просит, не могли быть проведены во 
время досудебного расследования 
из-за того, что не были, и не могли 
быть известны обстоятельства, ко-
торые свидетельствуют о необходи-
мости их проведения (ч. 8 ст. 223,  
ч.ч. 3, 4 ст. 333 УПК Украины). Сле-
дует заметить, что прокурор обязан 
предоставить доступ к материалам, 
полученных в результате проведения 
следственных (розыскных) действий 
по поручению суда, участникам су-
дебного производства в порядке, 
предусмотренном законом, и предо-
ставить их суду в установленный 
срок (ч. 6 ст. 334 УПК Украины).

Во время судебного рассмотре-
ния прокурор имеет право первым 

допрашивать обвиняемого, потер-
певшего, свидетеля обвинения, экс-
перта (который проводил экспертизу 
по обращению стороны обвинения), 
а также протестовать против вопро-
сов потерпевшему и свидетелю, ко-
торые не касаются сути уголовного 
производства (ст.ст. 351, 352, 353, 
354, 356 УПК Украины).

В исключительных случаях для 
обеспечения безопасности свидете-
ля, подлежащего допросу, прокурор 
имеет право ходатайствовать о про-
ведении допроса свидетеля с ис-
пользованием технических средств 
из другого помещения (ст. 352 УПК 
Украины).

Важным также является то, что 
при решении вопроса об окончании 
выяснения обстоятельств и провер-
ки их доказательствами прокурор 
может заявить ходатайство о до-
полнении судебного рассмотрения  
(ст. 363 УПК Украины). При отсут-
ствии ходатайств или после решения 
ходатайств, если они были заявлены, 
суд выносит определение об оконча-
нии выяснения обстоятельств и про-
верки их доказательствами, перехо-
дит к судебным прениям.

Говоря о выступлении прокурора 
в судебных прениях (после выясне-
ния обстоятельств, установленных 
в ходе уголовного производства и 
проверки их доказательствами) нуж-
но отметить, что, если в судебном 
рассмотрении участвовало несколь-
ко прокуроров, в судебных прениях 
по их усмотрению вправе выступить 
один прокурор или каждый из них 
должен обосновывать в речи свою 
позицию в определенной части об-
винения (ст. 364 УПК Украины). 
Приказ № 4гн также обязывает про-
курора при подготовке к судебным 
прениям составлять письменные 
речи или их тезисы, в которых вы-
сказывать соображения относитель-
но объема доказанного обвинения, 
оценки доказательств, применения 
уголовного закона, назначения на-
казания и решения других вопросов, 
которые решаются судом при выне-
сении приговора.

По завершению судебного про-
изводства в суде первой инстанции 
прокурор обязан своевременно из-
учать законность судебных решений 
по уголовным производствах и при 
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наличии оснований инициировать 
их пересмотр (п. 20 ч. 2 ст. 36 УПК 
Украины). Ему законодательно га-
рантируется право на пересмотр 
приговора, определения суда, каса-
ющееся прав, свобод или интересов 
лица, судом высшего уровня в по-
рядке, предусмотренном УПК Укра-
ины (ч. 2 ст. 24 УПК Украины).

В целом, во время судебного 
производства, как и на других ста-
диях уголовного производства, про-
курор обязан неукоснительно следо-
вать положениям законодательства 
и обеспечивать принятие законных 
и беспристрастных процессуальных 
решений (ч.ч. 1, 2 ст. 9 УПК Укра-
ины). Прокурор обязан соблюдать 
порядок в судебном заседании и 
беспрекословно подчиняться соот-
ветствующим распоряжениям пред-
седательствующего в судебном за-
седании (ч. 2 ст. 329 УПК Украины). 
При выполнении процессуальных 
функций он должен реагировать на 
любые нарушения закона, ограни-
чивающие права участников судеб-
ного производства (п. 18.2 приказа  
№ 4гн). Прокурор также должен 
придерживаться общепринятых 
норм морали и поведения, быть об-
разцом добропорядочности, воспи-
танности и культуры (ст. 15 Кодекса 
профессиональной этики и поведе-
ния работников прокуратуры), со-
блюдать прокурорскую этику, спо-
собствовать повышению авторитета 
и положительного имиджа органов 
прокуратуры, взаимоотношения 
с судами выстраивать в пределах 

определенных полномочий в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством, приоритета уважения к 
независимости суда при осущест-
влении правосудия (п. 14.2, п. 37 
приказа № 4 гн).

Выводы. В завершение данно-
го исследования подчеркнем, что в 
Украине прокурор является одним 
из центральных участников судеб-
ного производства. Для осущест-
вления своей деятельности в сфере 
уголовного судопроизводства про-
курор наделен широкими полномо-
чиями, в основе реализации которых 
заложены механизмы обеспечения 
таких важных принципов уголов-
ного производства как состязатель-
ность и диспозитивность. Будучи 
закрепленными на законодательном 
уровне, такие полномочия создают 
надежную основу для активной, це-
ленаправленной позиции прокурора 
в суде по каждому уголовному про-
изводству.
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Summary
The article analyzes the use of terms going to court during the representation in administrative proceedings that determined the 

theoretical-legal principles of functioning of the institution of representation, which is now largely governed by the courts, which is a kind 
of control at the time of the gaps and legal conflicts in the legislation. Features of actions representative of authority, which is involved in 
the trial as a defendant, the time limit on the use of going to court in cases of passage and the release of public (military) service.

Key words: administrative proceedings, period of access to a court, statute of limitations, representation in administrative 
proceedings, procedural term jurisprudence.

Аннотация
В статье проведен анализ применения сроков обращения в суд при осуществлении представительства в административном 

судопроизводстве, которые определены теоретико-правовыми принципами функционирования института представительства, 
который сегодня в основном руководствуется решениями суда, что является определенным регулятором при возникновении 
пробелов и юридических коллизий в законодательстве. Исследуются особенности действий представителя субъекта властных 
полномочий, который принимает участие в судебном процессе в качестве ответчика по применению стороной сроков обраще-
ния в суд по делам о прохождении и увольнении с публичной (военной) службы.

Ключевые слова: административное судопроизводство, срок обращения в суд, исковая давность, представительство в 
административном судопроизводстве, процессуальный срок, судебная практика.

Постановка проблемы. На 
эффективность защиты на-

рушенных или оспариваемых прав 
и законных интересов физических и 
юридических лиц как в Украине, так 
и в других государствах в порядке ад-
министративного судопроизводства 
существенное влияние оказывает 
фактор времени с точки зрения ско-
рости рассмотрения спора и предо-
ставления заинтересованным лицам 
возможности максимально результа-
тивно участвовать в процессе реше-
ния дела.

Одним из таких средств обеспече-
ния своевременного рассмотрения дел 
в административном судопроизводстве 
Украины является процессуальный 
срок, который можно определить, как 
промежуток времени, установленный 
действующим процессуальным законо-
дательством – Кодексом администра-
тивного судопроизводства Украины 
(далее КАС Украины) или судом, в те-
чение которого должно или может быть 
осуществлено то или иное процессу-
альное действие или закончена опреде-
ленная часть производства по делу.

Исходя из анализа действующего 
законодательства, можно утверждать, 
что в порядке применения стороной 
срока для обращения в административ-
ный суд существует немало проблем. 

Одной из них можно назвать вопрос 
применения сроков по делам о приня-
тии граждан на публичную службу, ее 
прохождении и увольнении с публич-
ной службы.

Актуальность темы. Как уже от-
мечалось, при применении сроков 
обращения в административный суд 
существует немало вопросов, которые 
требуют немедленного решения. На-
пример, в настоящее время так и не 
существует научной работы, предме-
том изучения которой были бы особен-
ности действий представителя субъек-
та властных полномочий в судебных 
инстанциях по делам о прохождении 
и увольнении с публичной службы с 
применением сроков обращения в суд.

Целью статьи является анализ 
норм действующего законодательства 
и актов правосудия (решений, поста-
новлений, определений, писем, разъ-
яснений), регулирующих вопросы при-
менения сроков обращения в суд по де-
лам о принятии граждан на публичную 
службу, ее прохождения и увольнения 
с публичной службы, а также исследо-
вания особенности действий предста-
вителя субъекта властных полномочий, 
который принимает участие в данных 
делах в качестве ответчика.

Изложение основного материла. 
По общему правилу, для обращения 

в административный суд за защитой 
прав, свобод и интересов лица уста-
навливается шестимесячный срок, 
который, если не установлено иное, 
исчисляется со дня, когда лицо узнало 
или должно было узнать о нарушении 
своих прав, свобод или интересов.

К предпосылкам защиты прав, сво-
бод или интересов в сфере публично-
правовых отношений принадлежит, 
среди прочего, соблюдение процедуры 
обращения в суд (ст. 106 КАС Украи-
ны) и соблюдение сроков предъявления 
административного иска (ст. 99 КАС 
Украины).

Согласно статье 100 КАС Украины, 
в редакции, действовавшей до 07 июля 
2010 года, пропуск срока обращения в 
административный суд является осно-
ванием для отказа в удовлетворении 
административного иска при условии, 
если на этом настаивает одна из сторон. 
Если суд признает причину пропуска 
срока обращения в суд уважительной, 
административное дело рассматрива-
ется и разрешается в порядке, установ-
ленном настоящим Кодексом.

Последствия пропуска этих сроков 
установленные ст. 100 КАС Украины, 
согласно которой административный 
иск, поданный после окончания сро-
ков, установленных законом, остается 
без рассмотрения, если суд на основа-
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нии искового заявления и приложен-
ных к нему материалов не найдет осно-
ваний для признания причин пропуска 
срока обращения в административный 
суд уважительными, о чем выносится 
определение. Исковое заявление может 
быть оставлено без рассмотрения как 
на стадии решения вопроса об откры-
тии производства по административ-
ному делу без проведения судебного 
заседания, так и в ходе подготовитель-
ного производства или судебного рас-
смотрения дела.

Такая редакция ст. 100 КАС Украи-
ны характеризует ее как норму процес-
суального права.

Однако между законодательной и 
судебной ветвью власти в настоящее 
время существует противоречие по 
определению понятия – срока обра-
щения в суд. Законодатель определяет 
его как норму процессуального права, 
а некоторые ученые и Верховный Суд 
Украины к нормам материального пра-
ва, что, к сожалению, никак не решено 
в правовом поле [1].

В судебной практике админи-
стративных судов и в правовой на-
уке возникло множество недораз-
умений, соображений, доводов, обо-
снований, которые были различными 
по применению законодательства о 
сроке обращения в суд при решении  
административных споров. Понятно, 
что в случае несовершенства закона 
в правовом регулировании отноше-
ний начинают господствовать выво-
ды судебной практики, а ее правовые 
предписания набирают юридической 
силы [2].

Так, некоторые ученые, на наш 
взгляд, имеют ошибочное мнение о 
том, что срок обращения в суд относит-
ся к материально-правовому сроку и он 
является аналогом исковой давности, 
поскольку считаем этот срок процес-
суальным сроком по тем мотивам, что 
понятие о сроке содержатся в решени-
ях Высшего административного суда 
Украины, а также в процессуальном 
законе [3; 4].

Решение суда в сегодняшнее время 
выполняет не только функцию «акта 
правосудия» (процессуальный доку-
мент на основе норм материального и 
процессуального права), но и является 
определенным регулятором при воз-
никновении пробелов и юридических 
коллизий в законодательстве.

Так, в судебных делах, где ответчи-
ком по делу являются органы военно-
го управления, в большинстве случаев 
имеет место обжалованию действий 
субъекта властных полномочий, по 
признании противоправным и отмене 
приказа соответствующих команди-
ров (начальников), стороной (истец по 
делу), которая считает, что нарушены 
его права и интересы при прохождении 
военной службы.

В основном в данной категории дел 
истцами нарушаются сроки обращения 
в административный суд, что обжалу-
ют неправомерные действия субъекта 
властных полномочий, в результате 
чего суд отказывает им в удовлетворе-
нии исковых требований [5].

Представителю субъекта властных 
полномочий (в данном случае предста-
вителю по доверенности соответству-
ющего командира военной организа-
ции) во время собрания доказательств, 
с целью подготовки к судебному засе-
данию, необходимо выполнить пись-
менное возражение, в котором акцен-
тируется внимание на том, что норма-
ми специального Закона – Кодексом 
административного судопроизводства 
Украины – определен срок обращения 
в суд, а именно в один месяц.

Следует отметить, что до 07.07.2010 
к данным правоотношениям применя-
лись положения статьи 233 Кодекса за-
конов о труде Украины, согласно кото-
рой истец мог обратиться с заявлением 
о разрешении трудового спора непо-
средственно в районный (городской) 
суд по делам об увольнении в месяч-
ный срок со дня вручения копии прика-
за об увольнении либо со дня вручения 
трудовой книжки.

Правовая позиция относительно 
соблюдения сроков обращения в суд 
также 06.03.2008 была отмечена п.13 
Постановления Пленума Высшего  
административного суда Украины № 2 
«О практике применения администра-
тивными судами отдельных положений 
Кодекса административного судопро-
изводства Украины во время рассмо-
трения административных дел» [6].

Так, в ст. 100 предыдущей редак-
ции КАС Украины отмечалось, что 
административный иск, поданный по-
сле окончания сроков, установленных 
законом, остается без рассмотрения, 
если суд по заявлению лица, которое 
его подало, не найдет оснований для 

возобновления срока, о чем выносится 
определение.

Данная редакция статьи определяла 
негативные последствия для стороны 
(истца) в случае обращения в админи-
стративный суд с административным 
иском с пропуском установленного 
статьей 99 КАСУ срока обращения с 
целью дисциплинирования участников 
публично-правовых отношений. Одно-
временно статья давала возможность 
не применять эти последствия, если 
другая сторона (понятно, что в пода-
вляющем большинстве случаев это был 
ответчик) не настаивает на этом или в 
случае пропуска срока по уважитель-
ным причинам.

Следовательно, в данном случае 
могло иметь место негативные послед-
ствия – не настаивание ответчиков на 
пропуск срока обращения истца с ад-
министративным иском, что привело 
бы к рассмотрению дела и возможного 
удовлетворения иска истца, не в пользу 
органа военного управления (военной 
части).

Но такой пропуск сроков обычно 
является основанием для отказа в удов-
летворении административного иска, 
если на этом настаивает одна из сторон 
относительно пропуска срока обра-
щения в суд, как условие для отказа в 
удовлетворении иска в связи с пропу-
ском срока обращения в суд.

Действующий в настоящее время 
КАС Украины не предусматривает хо-
датайство ответчика, по пропусканию 
установленного статьей 99 КАСУ сро-
ка обращения в суд, но имеет место для 
применения условия о пропускании ис-
ковой давности.

Вопрос о применении последствий 
пропуска срока обращения с админи-
стративным иском будет решать ад-
министративный суд, а поэтому есть 
необходимость ответчику – представи-
телю субъекта властных полномочий 
представить письменное ходатайство 
о пропускании установленного статьей 
99 КАСУ срока обращения истца в суд. 
С данным выводом по делу согласился 
суд ІІ инстанции [7].

Следует также отметить, что за-
конодатель не дает определения тер-
минов – ходатайство и возражения, а 
потому представителю субъекта власт-
ных полномочий целесообразно будет 
вместе совместить именно ходатайство 
о пропускании установленного ста-
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тьей 99 КАСУ срока обращения в суд с 
письменным возражением на админи-
стративный иск. Раскрывая содержание 
понятия самого отрицания мы имеем в 
виду, что это – вид объяснения, в кото-
ром отрицаются факты, приведенные 
другими лицами, участвующими в деле.

В случае отсутствия прямого от-
рицания о пропуске срока обращения в 
административный суд от представите-
ля субъекта властных полномочий в су-
дебной практике имеют место случаи, 
когда суд, руководствуясь собственным 
убеждением, принимает иск к рас-
смотрению (открывает производство 
по делу) и удовлетворяет требования 
истца. При этом решение, вынесенное 
судом в отсутствие необходимых дока-
зательств, то есть с нарушением норм 
процессуального права, может быть в 
дальнейшем отменено судом апелляци-
онной инстанции.

В КАС Украины законодатель толь-
ко 17.11.2011 часть первую статьи 155 
дополнил пунктом 9, в соответствии с 
Законом № 4054-VI, в котором отме-
тил, что исковое заявление, поданное 
с пропуском установленного законом 
срока обращения в административный 
суд и если суд не нашел оснований 
для признания причин пропуска срока 
обращения в административный суд 
уважительными, он оставляет без рас-
смотрения.

Также в ст. 138 КАС Украины ука-
зано, что факты, входящие в предмет 
доказывания, это обстоятельства, ко-
торыми обосновываются исковые тре-
бования или возражения или которые 
имеют иное значение для разрешения 
дела (причины пропуска срока для об-
ращения в суд и т.д.) и которые пред-
стоит установить при принятии реше-
ния в деле.

В настоящее время в практике ад-
министративного судопроизводства 
Украины сложилась довольно раз-
нообразная практика по применению 
сроков для обращения с администра-
тивным иском в суд, в котором органы 
военного управления (военные части) 
являются ответчиком по делу. В боль-
шинстве случаев по данной категории 
дел суды различных инстанций прини-
мают решения в пользу истцов, возоб-
новляя им сроки на обращение в адми-
нистративный суд.

Следует отметить, что суды удов-
летворяют ходатайства истцов о вос-

становлении сроков обращения в суд, в 
основном в тех случаях, когда ответчи-
ки – представители субъекта властных 
полномочий по делу не возражают про-
тив данных ходатайств о применении 
их в судебном процессе.

Так, в статье 49 КАС Украины ука-
зано, что лица, участвующие в деле, 
обязаны добросовестно пользоваться 
принадлежащим им процессуальными 
правами и неукоснительно выполнять 
процессуальные обязанности.

В то же время конечный результат 
процесса судебного заседания во мно-
гих случаях зависит от надлежащего 
представительства субъекта властных 
полномочий в судебном процессе, ко-
торый поддерживает или возражает 
против удовлетворения администра-
тивного иска.

Итак, важнейшая и приоритетная 
роль в защите интересов воинской ча-
сти в судебных инстанциях возлагается 
на представителя субъекта властных 
полномочий (помощника командира 
по правовой работе и юрисконсульта 
военной части) в соответствии с тре-
бованиями «Инструкции по органи-
зации представительства интересов 
Министерства обороны Украины, ор-
ганов военного управления, армейских 
корпусов, воздушных командований, 
объединений, соединений, воинских 
частей, военных учебных заведений, 
учреждений и организаций Вооружен-
ных Сил Украины во время рассмотре-
ния дел судами общей юрисдикции, 
ведение претензионно-исковой работы 
и исполнения решений судов», утверж-
денной приказом Министра обороны 
Украины от 14.12.2007 № 686.

В связи с отсутствием в судебной 
практике вопросов, связанных с при-
менением сроков обращения в адми-
нистративный суд по делам, возни-
кающим при прохождением военной 
службы, на основании пункта 4 части 
первой статьи 32 Закона Украины «О 
судоустройстве и статусе судей», Выс-
ший административный суд Украины 
рекомендательных разъяснений по во-
просам применения законодательства 
по решению дел данной категории спе-
циализированным судам низшего уров-
ня не предоставил.

Так, только 05.07.2011 Высший  
административный суд Украины в сво-
ем письме за № 945/11/13-11 предо-
ставил Председателям апелляционных 

административных судов разъяснения 
относительно возникновением в судеб-
ной практике вопросов, связанных с 
применением сроков обращения в ад-
министративный суд по делам, возни-
кающие из налоговых отношений [8].

Также Высший административный 
суд Украины в данном письме отме-
тил, что пунктом 3.7 Заключительных 
положений Закона Украины от 7 июля 
2010 года № 2453-VI (2453-17) «О су-
доустройстве и статусе судей» были 
внесены изменения в статьи 99 КАС 
Украины, которые вступили в силу с 30 
июля 2010 года. Согласно указанным 
изменениям, общий срок обращения 
в административный суд за защитой 
прав, свобод и интересов лица, опреде-
ленный частью второй статьи 99 КАС 
Украины, уменьшен с одного года до 
шести месяцев.

Кроме того, статья 99 КАС Украи-
ны была дополнена частью пятой, ко-
торой был предусмотрен специальный 
сокращенный срок в один месяц для 
обращения лица в административный 
суд с иском об обжаловании решения 
субъекта властных полномочий, на 
основании которого им может быть за-
явлено требование о взыскании денеж-
ных средств [8].

Указанная норма подлежала при-
менению также и по обжалованию 
действий субъекта властных полномо-
чий, о признании противоправными и 
отмене приказов соответствующих ко-
мандиров (начальников) во время про-
хождения военной службы.

Таким образом, с момента вступле-
ния в силу изменений в КАС Украи-
ны, внесенными Законом Украины от  
7 июля 2010 года № 2453-VI (2453-17) 
«О судоустройстве и статусе судей», 
с 30 июля 2010 сроки для обращения 
лица с иском о признании противо-
правным и отмене приказов соответ-
ствующих командиров (начальников) 
во время прохождения военной службы 
составляет один месяц. 

Следует отметить, что решением 
Конституционного Суда Украины от 15 
октября 2013 № 9-рп / 2013 предостав-
лено официальное толкование положе-
ния ч. 2 ст. 233 КЗоТ Украины в аспекте 
того, что распространяется неограни-
ченный срок обращения работника в 
суд с иском о взыскании причитающей-
ся ему заработной платы на требования 
о взыскания неначисленных работо-
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дателем сумм индексации заработной 
платы и компенсации работникам по-
тери части заработной платы в связи 
с нарушением сроков ее выплаты. При 
этом Конституционным Судом Украи-
ны никаких официальных разъяснений 
по распространению указанной нормы 
на публичные правоотношения предо-
ставлено не было [9].

Таким образом, решая вопрос об 
определении срока обращения лиц, 
находящихся (находившихся) на пу-
бличной службе, в административный 
суд по делам о взыскании причитаю-
щейся им заработной платы (судейско-
го вознаграждения, денежного обеспе-
чения), суды должны исходить из тре-
бований специального законодатель-
ства, то есть ч. 3 ст. 99 КАС Украины, 
которая имеет приоритетное значение 
по сравнению с ч. 2 ст. 233 КЗоТ Укра-
ины, поскольку является специальной 
нормой.

Однако для кардинального решения 
указанного вопроса необходимо его 
урегулирование на законодательном 
уровне, например путем внесения со-
ответствующих изменений положений 
КАС Украины, в частности дополнение 
ч. 3 ст. 99 КАС Украины следующим 
образом: «... Для обращения в суд по 
делам о принятии граждан на публич-
ную службу, ее прохождения, увольне-
ния с публичной службы» [10].

Но, несмотря на беспокойство уче-
ных и высказывании правовой позиции 
в научном выводе о применении норм 
процессуального права при решении 
вопроса об определении срока обра-
щения лиц, находящихся (находивших-
ся) на публичной службе, в админи-
стративный суд по делам о взыскании 
причитающейся им заработной платы 
(денежного обеспечения), научно-кон-
сультативным советом при Высшем 
административном суде Украины на-
чиная с 2011 года никаких попыток в 
решении разъяснения данного вопро-
са Высшим административным судом 
Украины не было сделано.

Итак, в настоящее время сложилась 
несколько странная ситуация: измене-
ния в действующее законодательство 
по данной прооблематике не вносятся 
и не инициируются, а разъяснения выс-
ших судебных инстанций в виде поста-
новления Пленума Высшего админи-
стративного суда Украины или Верхов-
ного Суда Украины не существует.

Более того, 16 мая 2011 года Вер-
ховный Суд Украины на основании 
неодинакового применения норм ма-
териального права пересмотрев реше-
ние судов кассационной инстанции, 
положений статьи 99 КАС Украины и 
статьи 268 ГК Украины в своем поста-
новлении юридически определил, что 
срок обращения в суд, установленный 
статьей 99 КАС Украины, является ма-
териально-правовым [1].

Кроме того, следует обратить вни-
мание на то, что Верховный Суд Укра-
ины пересматривает решения судов 
кассационной инстанции на основании 
неодинакового применения норм мате-
риального права.

То есть в данном случае, в связи с 
важностью вопроса единообразия пра-
воприменения, в соответствии со ст. 94 
Закона Украины «О Конституционном 
Суде Украины», имеются основания 
для конституционного обращения от-
носительно официального толкования 
Конституции Украины и законов Укра-
ины в связи с наличием неоднознач-
ного применения положений Консти-
туции Украины или законов Украины 
судами Украины, другими органами 
государственной власти, если субъект 
права на конституционное обращение 
считает, что это может привести или 
привело к нарушению его конституци-
онных прав и свобод.

В данном случае представителю 
субъекта властных полномочий, за-
щищая интересы военных организа-
ций, следует действовать, опираясь 
на судебную практику, что включает 
в себя достаточно объемный право-
вой массив, который содержит в себе 
различные как по происхождению, так 
и по юридической силе акты правосу-
дия: решения, постановления, опреде-
ления, письма, разъяснения, приказы. 
Решение суда ныне выполняют не 
только функцию «акта правосудия» 
(процессуальный документ на основе 
норм материального и процессуально-
го права), но и являются определен-
ным регулятором при возникновении 
пробелов и юридических коллизий в 
законодательстве.

Выводы. Проанализировав из-
ложенное, следует прийти к выводу о 
том, что в случае несовершенства зако-
на в правовом регулировании отноше-
ний относительно сроков обращения в 
административный суд по делам о про-

хождения и увольнения с публичной 
(военной службы) начинают господ-
ствовать выводы судебной практики, 
а ее правовые предписания набирают 
юридической силы, что приводит к 
неодинаковому применению норм ад-
министративного законодательства, 
а представителю субъекта властных 
полномочий, защищая интересы воен-
ных организаций, до момента внесения 
изменений в КАС Украины и приня-
тия соответствующего постановления 
Пленума Высшего административного 
суда Украины, Верховного суда Укра-
ины и официального толкования Кон-
ституционным Судом КАС Украины по 
поводу применения сроков обращения 
в суд следует действовать, применяя 
судебную практику.
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Summary
This article examines the issues surrounding these grounds of superficies and 

emphyteusis, as a contract. The last conclusion is seen from the perspective of belonging 
of the land, the right to which is alienated, the subjects of the state, municipal and private 
property. On the basis of the current legislation of Ukraine provides the procedure for 
concluding agreements, superficies and emphyteusis, depending on specified forms 
of ownership. Conclusions about the improvement and promotion of these types of 
contracts in practice.

Key words: right to use land, land auction, superficies, emphyteusis, superficies 
contract, contract of emphyteusis.

Аннотация
В статье исследуются вопросы, касающиеся такого основания возникновения 

суперфиция и эмфитевзиса, как договор. Заключение последнего рассматривается 
с позиции принадлежности земельного участка, права на который отчуждаются, 
субъектам государственной, коммунальной и частной собственности. На основа-
нии норм действующего законодательства Украины приводится порядок заключе-
ния договоров суперфиция и эмфитевзиса в зависимости от указанных форм соб-
ственности. Обосновываются выводы об усовершенствовании и популяризации 
данных видов договоров в практике.

Ключевые слова: право пользования земельным участком, земельные торги, 
суперфиций, эмфитевзис, договор суперфиция, договор эмфитевзиса.

Постановка проблемы. Нормы 
Земельного кодекса Украины 

(далее – ЗК) не разделяют на отдельные 
главы эмфитевзис и суперфиций, по-
этому основаниям возникновения этих 
двух институтов посвящена одна статья 
ЗК – 1021, которая содержит основания 
возникновения, но в отношении поряд-
ка и формы отсылает к Гражданскому 
кодексу Украины (далее – ГК).

Так, согласно ч. 1 ст. 1021 ЗК, право 
пользования чужим земельным участ-
ком для сельскохозяйственных нужд 
(эмфитевзис) и право пользования чу-
жим земельным участком для застрой-
ки (суперфиций) возникают на основа-
нии договора между собственником зе-
мельного участка и лицом, изъявившим 
желание пользоваться этим земельным 
участком для таких нужд, согласно 
Гражданскому кодексу Украины.

Глава 33 ГК посвящена эмфитевзи-
су и содержит отдельную норму (ч. 1 
ст. 407 ГК) об основаниях его возник-
новения. Основания возникновения су-
перфиция содержатся в ч. 1 ст. 413 ГК 
(глава 34 ГК). То есть, проанализиро-
вав указанные статьи, можно увидеть, 

что одним из оснований возникновения 
эмфитевзиса и суперфиция является 
договор, который заключается между 
собственником и землепользователем. 

Но, несмотря на формулировки, 
которые содержатся в 3 статьях 2 ос-
новных кодексов, возникает вопрос, 
как заключить такие договора, в ка-
кой форме, какие условия заключения 
предусмотрены законодательством. 
Кроме того, земельный участок, кото-
рый передается в пользование, может 
находиться в государственной, ком-
мунальной и частной собственности. 
В связи с этим необходимым является 
рассмотрение заключения договоров 
суперфиция и эмфитевзиса между 
субъектами, основанными на различ-
ных формах собственности, поскольку 
такое заключение содержит определен-
ные особенности. 

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается тем, что вопро-
сы, которые затрагиваются в данной 
статье, не исследованы полностью.  
О данном факте свидетельствует раз-
бросанность норм в законодательстве, 
регулирующих вопросы, составляю-
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щие проблематику статьи, что приво-
дит к игнорированию заключения дан-
ных договоров, либо их неправильному 
составлению.

Состояние исследования. Отдель-
ные аспекты исследования проблема-
тики темы были затронуты такими уче-
ными, как: Бусуйок Д.В., Кулинич П.Ф. 
Каракаш И.И., А.Н. Мирошниченко, 
Е.О. Мичурин, В.В. Носик, Н.И. Ти-
това, В.И. Федорович, М.В. Шульга и 
другими, но в данном контексте вопрос 
не исследовался.

Целью и задачей статьи является 
рассмотрение вопроса заключения до-
говоров суперфиция и эмфитевзиса на 
земельных участках, находящихся в 
разных формах собственности, а так-
же порядка заключения данных дого-
воров. 

Изложение основного материала. 
В соответствии со ст. 80 ЗК субъектами 
права собственности на землю являют-
ся: а) граждане и юридические лица –  
на земли частной собственности;  
б) территориальные громады, реализу-
ющие это право непосредственно или 
через органы местного самоуправле-
ния, – на земли коммунальной соб-
ственности; в) государство, реализую-
щее это право через соответствующие 
органы государственной власти, – на 
земли государственной собственности. 

Согласно ст. 127 ЗК, органы госу-
дарственной власти, Совет министров 
Автономной Республики Крым и орга-
ны местного самоуправления согласно 
их полномочиям, осуществляют прода-
жу земельных участков государствен-
ной или коммунальной собственности 
или прав на них (суперфиций, эмфитев-
зис) гражданам, юридическим лицам и 
иностранным государствам на основа-
ниях и в порядке, установленным ЗК. 
Такая продажа осуществляется на кон-
курентных началах в форме аукциона 
в случаях и порядке, установленных 
главой 21 ЗК.

Статья 134 ЗК закрепляет, что права 
на земельные участки государственной 
или коммунальной собственности (су-
перфиций, эмфитевзис), в том числе с 
расположенными на них объектами не-
движимого имущества государствен-
ной или коммунальной собственности, 
подлежат продаже отдельными лотами 
на конкурентных началах (земельных 
торгах), кроме случаев, предусмотрен-
ных данной статьей. Например, это 

могут быть случаи: использования зе-
мельных участков для потребностей, 
связанных с пользованием недрами, и 
специального водопользования соглас-
но полученных разрешений [1]; предо-
ставления земельного участка, выку-
пленного для общественных нужд или 
по мотивам общественной необходи-
мости для обеспечения таких нужд [2]; 
предоставления земельных участков 
государственной или коммунальной 
собственности для нужд частного пар-
тнера в рамках государственно-част-
ного партнерства в соответствии с за-
коном [3]; использования земельных 
участков для осуществления концес-
сионной деятельности [4]; передачи 
в аренду, концессию имущественных 
комплексов и недвижимого имуще-
ства, расположенного на земельных 
участках государственной, коммуналь-
ной собственности [5]; предоставле-
ния в аренду земельных участков ин-
дустриальных парков управляющим 
компаниям этих индустриальных пар-
ков [6]; предоставления земельных 
участков в других случаях, определен-
ных законом [7].

Земельные торги не проводятся при 
предоставлении (передачи) земельных 
участков гражданам в случаях, предус-
мотренных ст. 34 ЗК (земли для сено-
кошения и выпаса скота), ст. 36 ЗК (зе-
мельные участки для огородничества), 
ст. 121 ЗК (в пределах норм бесплатной 
передачи земельных участков гражда-
нам), а также передачи земель общего 
пользования садоводческому товари-
ществу и дачному кооперативу.

Земельные торги проводятся в 
форме аукциона, по результатам про-
ведения которого заключается договор 
суперфиция, эмфитевзиса земельного 
участка с участником (победителем) 
земельных торгов, который предложил 
наивысшую плату за пользование ею, 
зафиксированную в ходе проведения 
земельных торгов.

На земельных торгах не может 
быть использовано преимущественное 
право покупки.

Продажа суперфиция и эмфитевзи-
са может осуществляться на земельных 
торгах исключительно по инициативе 
владельцев земельного участка. В та-
ком случае земельные торги регули-
руются положениями ЗК, если иное не 
предусмотрено законом или договором 
с исполнителем земельных торгов.

Обращение взыскания на суперфи-
ций и эмфитевзис осуществляется го-
сударственным исполнителем при вы-
полнении решений, подлежащих при-
нудительному исполнению в порядке, 
установленном Законом Украины «Об 
исполнительном производстве», с уче-
том особенностей подготовки к прове-
дению и проведения земельных торгов, 
определенных ЗК. В этих случаях госу-
дарственный исполнитель может быть 
организатором земельных торгов. 

Участником земельных торгов яв-
ляется физическое или юридическое 
лицо, подавшее исполнителю земель-
ных торгов необходимые документы, 
которое оплатило регистрационный и 
гарантийный взносы, зарегистрирован-
ный в книге регистрации участников 
земельных торгов и в соответствии с 
законом может приобретать право соб-
ственности или пользования земель-
ным участком, который выставляется 
на земельные торги.

Проведение земельных торгов в 
отношении прав на земельные участ-
ки государственной или коммуналь-
ной собственности осуществляется 
по решению организатора земель-
ных торгов, в котором указываются:  
а) перечень прав на земельные участки, 
которые выставляются на земельные 
торги отдельными лотами; б) старто-
вая цена лота; в) срок и другие усло-
вия пользования земельным участком;  
г) лицо, уполномоченное организато-
ром земельных торгов на заключение 
договора суперфиция, эмфитевзиса 
земельного участка, в зависимости от 
того права, которое выставляется на зе-
мельные торги.

Земельные торги проводятся в со-
ответствии с договором между ор-
ганизатором земельных торгов и ис-
полнителем земельных торгов за счет 
средств, уплачиваемых организатором 
как вознаграждение исполнителю, и 
регистрационных взносов участников 
торгов. Вознаграждение исполнителя 
земельных торгов устанавливается в 
размере 50 процентов годовой платы 
за пользование земельным участком 
(в случае продажи прав на земельный 
участок (суперфиция, эмфитевзиса), но 
не более 2000 необлагаемых миниму-
мов доходов граждан за каждый лот [8].

Размер регистрационного взноса 
определяется исполнителем и не может 
превышать 50 процентов размера ми-
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нимальной заработной платы на дату 
публикации объявления о проведении 
земельных торгов. Размер гарантийного 
взноса по лоту составляет 5 процентов 
стартового размера годовой платы за 
пользование земельным участком (в слу-
чае продажи суперфиция, эмфитевзиса).

Условия, объявленные перед прове-
дением земельных торгов, не подлежат 
изменению во время заключения дого-
вора суперфиция, эмфитевзиса земель-
ного участка.

Статья 136 ЗК регулирует поря-
док подготовки лотов для продажи на 
земельных торгах. Так, организатор 
земельных торгов определяет пере-
чень прав на земельные участки госу-
дарственной или коммунальной соб-
ственности, которые выставляются на 
земельные торги отдельными лотами. 
Запрещается вносить в указанный пе-
речень предназначенные под застройку 
земельные участки без учета в случаях, 
предусмотренных законом, результатов 
общественного обсуждения.

Подбор земельных участков го-
сударственной или коммунальной 
собственности, в том числе вместе с 
расположенными на них объектами 
недвижимого имущества (зданиями, 
сооружениями) государственной или 
коммунальной собственности или пра-
ва на которые выставляются на земель-
ные торги, осуществляется с учетом 
утвержденных градостроительной до-
кументации и документации по зем-
леустройству, а также маркетинговых 
исследований, инвестиционной при-
влекательности, обращений граждан и 
юридических лиц относительно наме-
рений застройки.

Земельные участки, включенные 
в перечень земельных участков госу-
дарственной или коммунальной соб-
ственности или прав на них, которые 
выставлены на земельные торги, не 
могут отчуждаться, передаваться в за-
лог, предоставляться в пользование до 
завершения торгов.

Если выделить из общего поряд-
ка подготовки проведения земельных 
торгов, права, являющиеся объектом 
исследования данной статьи, то можно 
отметить следующие этапы: а) изготов-
ление, согласование и утверждение в 
установленном законодательством по-
рядке проекта землеустройства по от-
воду земельного участка (в случае из-
менения целевого назначения земель-

ного участка и в случае, если границы 
земельного участка не установлены в 
натуре (на местности); б) государствен-
ную регистрацию земельного участка 
(в случае, предусмотренном законода-
тельством); в) государственную реги-
страцию вещного права на земельный 
участок; г) проведение экспертной де-
нежной оценки земельного участка в 
соответствии с Законом Украины «Об 
оценке земель»; д) установление стар-
товой цены продажи прав эмфитевзиса, 
суперфиция земельного участка, кото-
рая в отношении земель государствен-
ной или коммунальной собственности 
не может быть ниже рыночной стоимо-
сти соответствующего права, опреде-
ленной путем проведения экспертной 
денежной оценки земельных участков; 
д) определение исполнителя земель-
ных торгов, даты и места проведения 
земельных торгов.

Закупка услуг по выполнению ра-
бот по землеустройству, оценке земель 
в процессе подготовки лотов к прода-
же прав на земельные участки госу-
дарственной или коммунальной соб-
ственности (суперфиций, эмфитевзис) 
на земельных торгах и определение 
исполнителя земельных торгов орга-
низатором земельных торгов осущест-
вляется в порядке, определенном зако-
нодательством об осуществлении госу-
дарственных закупок, а в случае, если 
законодательство об осуществлении 
государственных закупок не применя-
ется, на конкурентных началах в поряд-
ке, который определяется центральным 
органом исполнительной власти, обе-
спечивающим формирование государ-
ственной политики в сфере земельных 
отношений. В процессе проведения 
торгов исполнитель ведет протокол, 
в котором указываются номер лота, 
стартовая цена и цена продажи лота, 
сведения о победителе, номера счетов, 
на которые победитель должен внести 
средства за приобретенный лот. В слу-
чае необходимости в протокол может 
вноситься и другая информация. Про-
токол подписывается победителем, ли-
цитатором и организатором земельных 
торгов или его представителем немед-
ленно после окончания торгов по лоту 
в двух экземплярах.

Один экземпляр протокола выдает-
ся победителю. Лицитатор объявляет 
о завершении земельных торгов после 
подписания протокола торгов.

Договор суперфиция, эмфитевзиса 
земельного участка между организато-
ром земельных торгов и победителем 
торгов заключается непосредственно 
в день проведения торгов. С этого мо-
мента земельные торги по лоту счита-
ются состоявшимися.

В случае приобретения победите-
лем нескольких лотов договор заклю-
чается отдельно на каждый из них.

Право на земельный участок, при-
обретенное по результатам проведения 
торгов, подлежит государственной ре-
гистрации в порядке, определенном за-
коном.

На торгах обязан присутствовать 
организатор земельных торгов или 
его представитель, уполномоченный 
заключать от имени организатора зе-
мельных торгов договор суперфиция, 
эмфитевзиса земельного участка.

Плата за пользование земельным 
участком, право пользования которым 
приобретено на торгах, подлежит упла-
те победителем не позднее трех бан-
ковских дней со дня заключения соот-
ветствующего договора.

Земельные торги могут быть отме-
нены или признаны такими, что не со-
стоялись или их результаты могут быть 
аннулированы. Земельные торги до их 
проведения отменяются организатором 
земельных торгов в случае поступле-
ния к нему документов, которые влекут 
за собой внесение изменений в земле-
устроительную и землеоценочную до-
кументацию на земельный участок или 
установление запрета на ее отчуждение 
или передачу в пользование.

Земельные торги признаются несо-
стоявшимися в случае: а) отсутствия 
участников или наличия только одного 
участника (кроме проведения повтор-
ных торгов); б) если ни один из участ-
ников не предложил цену, выше старто-
вой цены лота; в) отказа победителя от 
подписания протокола с указанием ре-
зультатов торгов. Решение о признании 
торгов несостоявшимися, принимается 
исполнителем земельных торгов в день 
их проведения.

Результаты торгов аннулируются 
организатором земельных торгов в слу-
чае отказа победителя от заключения 
договора суперфиция, эмфитевзиса зе-
мельного участка, а также в случае не-
уплаты победителем в установленный 
срок надлежащей суммы за приобре-
тенный лот.
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Решение об аннулировании торгов 
принимается организатором земель-
ных торгов в пятидневный срок после 
возникновения основания для аннули-
рования.

Таким образом, основанием воз-
никновения суперфиция и эмфитевзиса 
на земельных участках государствен-
ной и коммунальной собственности яв-
ляется договор, который заключается 
после продажи соответствующего пра-
ва на земельных торгах, проводимых в 
форме аукциона. 

Согласно ст. 408 ГК, ст. 413 ГК и  
ст. 1021 ЗК срок договора о предо-
ставлении права пользования чужим 
земельным участком для сельскохозяй-
ственных нужд и для застройки уста-
навливается договором и для земель-
ных участков государственной или 
коммунальной собственности не может 
превышать 50 лет.

Также определенные ограничения 
относительно оснований приобретения 
права пользования земельным участ-
ком государственной или коммуналь-
ной собственности установлены ч. 3  
ст. 1021 ЗК, ч. 3 ст. 407 ГК и ч. 3 ст. 413 
ГК, согласно которым эмфитевзис и 
суперфиций не могут быть отчуждены 
ее землепользователем другим лицам 
(кроме случаев перехода права соб-
ственности на здания и сооружения), 
внесены в уставный капитал, переданы 
в залог.

Рассмотрим случаи возникнове-
ния эмфитевзиса и суперфиция, когда 
земельный участок принадлежит соб-
ственнику на праве частной собствен-
ности. ГК не уделяет много внимания 
правовому регулированию договора об 
установлении эмфитевзиса или супер-
фиция. В частности, ничего не сказано 
о форме такого договора. Учитывая 
статьи 206, 208, 209 ГК, следует сде-
лать вывод, что это должна быть про-
стая письменная форма. Однако, ч. 3 
ст. 209 ГК устанавливает, что по требо-
ванию физического или юридического 
лица любая сделка с его участием мо-
жет быть нотариально удостоверена. 
Срок договора эмфитевзиса устанавли-
вается договором (ст. 408 ГК) и может 
быть как определенный, так и неопре-
деленный. Дополнительным при за-
ключении договора эмфитевзиса на не-
определенный срок, является условие, 
что каждая из сторон может отказаться 
от договора, предварительно пред-

упредив об этом вторую сторону не 
менее чем за один год. Такое условие 
является необходимостью, поскольку 
земельные участки используются для 
сельскохозяйственных нужд и поэтому 
момент ее передачи без предупреж-
дения может повлиять на посевные 
работы или сбор урожая. Если пре-
имущественные права собственника 
земельного участка на приобретение 
эмфитевзиса нарушены, он наделяет-
ся правом обратиться в суд с иском о 
переводе на него прав и обязанностей 
покупателя эмфитевзиса. В этом случае 
он должен внести на депозитный счет 
суда денежную сумму, которую по до-
говору должен уплатить покупатель. 
Землепользователь может произве-
сти отчуждение эмфитевзиса другому 
лицу, если собственник в течение од-
ного месяца не пришлет письменного 
согласия на покупку эмфитевзиса. Но 
в случае продажи землепользователем 
права пользования земельным участ-
ком для сельскохозяйственных нужд 
другому лицу ,собственник земельного 
участка имеет право на получение про-
центов от цены продажи, размер кото-
рых устанавливается договором. Что 
касается суперфиция, то такое право не 
содержит дополнительных условий и 
может быть установлено на определен-
ный или на неопределенный срок. 

Согласно ст. 182 ГК эти вещные 
права подлежат государственной ре-
гистрации, а потому землепользова-
телю необходимо будет обратиться в 
соответствующий орган с заявлением 
о регистрации его права. Порядок ре-
гистрации предусмотрен Законами 
Украины «О государственной реги-
страции вещных прав на недвижимое 
имущество и их отягощений» и Зако-
ном Украины «О внесении изменений 
в некоторые законы Украины относи-
тельно уточнения полномочий нотари-
усов и особенностей регистрации про-
изводных вещных прав на земельные 
участки сельскохозяйственного назна-
чения».

Выводы. Таким образом, можно 
сделать выводы, что процедура заклю-
чения договора суперфиция и эмфи-
тевзиса зависит от того, какому субъ-
екту принадлежит земельный участок, 
право пользования которым подлежит 
отчуждению. Если такой земельный 
участок находится в государственной 
или коммунальной собственности, то 

сначала проводятся земельные торги в 
форме аукциона, где суперфиций или 
эмфитевзис выставляются отдельным 
лотом. По результатам торгов состав-
ляется протокол, который является 
основанием для заключения договора 
суперфиция или эмфитевзиса. Дан-
ный договор подлежит нотариальному 
удостоверению, а само право – госу-
дарственной регистрации. Что касает-
ся земельных участков, находящихся 
в частной собственности, то договор 
суперфиция или эмфитевзиса может 
быть заключен в простой письменной 
форме. По просьбе сторон договор мо-
жет подлежать нотариальному удосто-
верению. Право суперфиция и эмфи-
тевзиса также подлежит государствен-
ной регистрации в Государственном 
реестре вещных прав на недвижимое 
имущество. С целью практического 
применения данных договоров и их по-
пуляризации, необходимым является 
создание типовых договоров суперфи-
ция и эмфитевзиса, либо закрепления в 
ЗК или ЦК тех существенных условий, 
при которых указанные договора будут 
действительными. 
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Summary
In the paper for the first time in the historical and legal literature is given personal 

characteristics of the staff of Kiev branch of detective service as of April 1908, before 
the adoption of the Bill „About Organization of the Detective Subvision” on July 6, 
1908, according to which in the Russian Empire on the basis of police departments 89 
detective departments of four ranges have been established. The age, social and marital 
status, educational level, detective work stage, position, salary, professional qualities and 
shortcomings, former employments of 37 employees of the Kiev Detective Police have 
been analyzed. It was found out that the staff consisted of the Head of the department, 
divisional inspectors, agents (officials), civil service, free hiring service and amateurs 
whose legal status had been in line with current freelancers of the Criminal Investigation.

Key words: Kiev detective department, personnel, agent, secret police, history of 
criminal investigation.

Аннотация
В статье впервые в историко-правовой литературе дается персональная харак-

теристика личного состава Киевского сыскного отделения состоянием на апрель 
1908 г., накануне принятия Закона «Об организации сыскной части» от 6 июля 
1908 г., согласно которому на территории Российской империи при полицейских 
управлениях учреждались 89 сыскных отделений четырех разрядов. Проанали-
зированы возраст, социальное и семейное положение, образовательный уровень, 
стаж сыскной работы, занимаемая должность, получаемое жалование, деловые 
качества и недостатки, прежние места работы 37 служащих Киевской сыскной 
полиции. Установлено, что личный состав состоял из заведующего отделением, 
околоточных надзирателей, агентов (чиновников), состоящих на государственной 
службе, агентов, служащих по вольному найму и агентов-любителей, правовой 
статус которых соответствовал нынешним внештатным сотрудникам уголовного 
розыска.

Ключевые слова: Киевское сыскное отделение, личный состав, агент, сыск-
ная полиция, история уголовного сыска.

ППостановка проблемы. 
История организации борьбы 

с уголовной преступностью в Россий-
ской империи неразрывно связана с 
вопросами кадровой политики, с со-
стоянием  личного состава сыскной 
полиции. Эффективность розыскной 
деятельности в значительной степени 
зависела от уровня профессиональной 
подготовки, морально-нравственных и 
других индивидуальных качеств сыщи-
ка [1, с. 64-65]. Как отмечают исследо-
ватели, деловые качества чиновников 
и оперативных сотрудников (агентов) 
этого ведомства оставляли желать луч-
шего. Причиной тому являлись: малые 
должностные оклады, что порождало 
текучесть кадров; отсутствие сыскного 
опыта у агентов; ограниченность шта-
тов и поручение агентам к исполнению 

не свойственных им функций, что при-
водило к большой загруженности слу-
жебными делами и т.д.

Актуальность темы исследова-
ния объясняется значимостью изуче-
ния и обобщения опыта организации 
борьбы органов уголовного сыска доре-
волюционной России с уголовной пре-
ступностью на Украине. В настоящее 
время в историко-правовой литературе 
практически нет ни одной специальной 
работы, в которой бы давалась характе-
ристика сотрудникам Киевского сыск-
ного отделения накануне принятия За-
кона «Об организации сыскной части» 
от 6 июля 1908 г.

Анализ степени исследования 
проблемы. Научный анализ проблем 
кадрового состава сыскной полиции 
дореволюционной России освеща-
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ли многие исследователи. Среди них 
следует назвать российских ученых  
Т.Н. Брестовскую, Д.С. Рыжова, Р.С. Му- 
лукаева, А.Ю. Шаламова, Д.И. Шин-
джикашвили и др., а также украин-
ских – А.М. Бандурку, В.А. Греченко,  
А.М. Пиджаренко, Е.А. Самойленко, 
А.Н. Ярмыша и др. Однако в работах 
указанных авторов проблемы кадрово-
го состава Киевского сыскного отделе-
ния или вообще не рассматривались, 
или освещались фрагментарно.

Целью статьи является исследова-
ние личного состава Киевского сыск-
ного отделения накануне организации 
общегосударственной системы органов 
уголовного сыска, в котором акценти-
руется главное внимание на характе-
ристике его 37 служащих: их возраст, 
социальное и семейное положение, об-
разование, стаж сыскной работы, зани-
маемая должность, получаемое жало-
вание, деловые качества и недостатки, 
прежние места работы.  

Изложение основного материала. 
Первая попытка организовать в г. Кие-
ве специализированное подразделение 
полиции для предупреждения и рас-
крытия уголовных преступлений была 
осуществлена в марте 1873 г. Именно 
тогда в качестве эксперимента при 
городской полиции была учреждена 
сыскная часть, личный состав которой 
состоял из четырех сыщиков во главе 
с приставом Матковским. Финанси-
ровалось новое подразделение за счет 
средств, выделяемых городской думой. 
К сожалению, через год сыскную часть 
пришлось ликвидировать, несмотря на 
положительные результаты ее деятель-
ности. Причина такого решения – отказ 
городской думы выделять из городской 
казны средства на содержание сыскной 
полиции [2, с. 245].

Возобновила свою деятельность 
сыскная часть через шесть лет, соглас-
но распоряжению Киевского губерна-
тора № 2754 от 14 июня 1880 г. Перед 
новым подразделением ставились сле-
дующие задачи: 1) принятие мер по 
предотвращению в Киеве убийств, гра-
бежей, краж, поджогов и других пре-
ступлений; 2) сбор оперативной инфор-
мации и проверка доносов; 3) наблюде-
ние за лицами, находящимися под над-
зором полиции, а также мошенниками 
и лицами, занимающимися азартными 
играми; 4) розыск лиц, уклоняющихся 
от воинской повинности, дезертиров; 

5) розыск похищенного и похитителей 
и хозяев найденных или потерянных 
ими вещей; 6) розыск по делам поли-
тического характера и т.д.» [3, л.д. 5.]

Сыскная часть начала функцио-
нировать с 25 июня того же года в со-
ставе 17 человек: заведующего, его 
помощника, семи агентов и восьми 
городовых, командированных в сыск-
ную часть от полицейских участков 
города. Архивы сохранили для истории 
фамилии первых киевских сыщиков 
и размеры их должностных окладов. 
Так, согласно штатному расписанию на 
декабрь 1881 г., заведующий сыскной 
частью (он же помощник полицмей-
стера по наружной части) Мастецкий 
получал ежемесячно дополнительно к 
своему основному окладу 50 руб., его 
помощник – 85 руб., агенты: Битнер 
Евгений – 70 руб., Угличский Евгений –  
45 руб., Коган Александр – 30 руб. и 
Николай Новиков – 15 руб. Первой 
киевской женщиной-сыщиком была 
Эстер Беренфельд, должностной оклад 
которой составлял 30 руб. Городовым к 
их основному жалованью доплачивали 
6 руб. [4, л.д. 1-2].

А теперь рассмотрим, что пред-
ставляло собой Киевское сыскное от-
деление спустя более четверти века 
накануне принятия Закона «Об ор-
ганизации сыскной части» от 6 июля 
1908 г. Размещалось оно в здании го-
родской полиции на 3 этаже и зани-
мало 4 комнаты. Одна из комнат была 
кабинетом заведующего, а в осталь-
ных размещались канцелярия и антро-
пометрический кабинет. Кроме того, 
в общем коридоре для сторожа и хра-
нения вещественных доказательств 
были «…устроены два дощатых чула-
на» [5, с. 2].

Следует также отметить, что с 1901 
г. руководство сыскной частью было 
передано от помощника полицмейсте-
ра к помощнику пристава Г.М. Рудому, 
назначенному распоряжением Киев-
ского губернатора Ф.Ф. Трепова. В свя-
зи с тем, что должность заведующего 
сыскной частью штатами полиции не 
была предусмотрена, руководитель 
сыскной полиции состоял в должности 
помощника пристава одного из поли-
цейских участков Киева. Его долж-
ностной оклад составлял 1000 руб. в 
год, а за руководство сыскной частью 
ему дополнительно доплачивали 600 
руб. (50 руб. в месяц). 

Численность сотрудников сыскного 
отделения на апрель 1908 г составляла 
37 человек: заведующий отделением, 
2 околоточных надзирателя; 6 агентов 
(чиновников), состоящих в штате го-
родской полиции, и 28 агентов, служа-
щих по вольному найму, среди которых 
было 3 агента-любителя. Кроме того, 
на связи у агентов состояли тайные 
агенты (осведомители), число которых 
не было постоянным, а периодически 
изменялось. 

Согласно «Инструкции чинам Ки-
евской сыскной полиции» (1905 г.), 
деятельность сотрудников сыскного 
отделения делилась на две части: вну-
треннюю и наружную [6, с. 7].

Выполнение функций внутренней 
части службы были возложены на: за-
ведующего сыскным отделением, де-
лопроизводителя, заведующего столом 
происшествий, заведующего столом 
личного задержания, заведующего ан-
тропометрическим кабинетом, фото-
графа, регистратора, двух писцов и 
сторожа. Наружная часть службы воз-
лагалась на оперативный состав сыск-
ного отделения – агентов, служащих по 
вольному найму и некоторых штатных 
агентов (чиновников). Следует также 
напомнить, что утвержденный зако-
ном от 6 июля 1908 г. штат Киевского 
сыскного отделения (1 разряд) был взят 
в качестве образца, по которому опре-
делялся разряд и штаты того или ино-
го сыскного отделения. По такому же 
штату были сформированы сыскные 
отделения 1 разряда в Харькове и Тиф-
лисе [7, с. 77–78].

Для того, чтобы иметь представ-
ление о личном составе Киевского 
сыскного отделения, приведем крат-
кие характеристики его сотрудников, 
составленные на основании Отчета 
особой комиссии, назначенной Киев-
ским губернатором в апреле 1908 г. с 
целью расследования злоупотреблений 
по службе чинов и агентов городской 
сыскной полиции.

Уместно будет сказать, что по ре-
зультатам ревизии Киевского сыскно-
го отделения комиссия, характеризуя 
личный состав по степени их причаст-
ности к злоупотреблениям по службе, 
распределила сотрудников на пять ка-
тегорий: 

К первой категории были причисле-
ны: 1. Асланов Спиридон Федорович, 
36 лет, православный, сын священни-
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ка, окончил уездное училище, коллеж-
ский регистратор, заведовал сыскной 
частью с 29 мая 1907 г. после отстав-
ки Г.М. Рудого, жалованья получал  
1600 руб. в год (1000 р.+ 600 р.). На 
государственной службе с 1 января  
1900 г. Занимал должности канцеляр-
ского служащего, околоточного над-
зирателя, и.о. помощника пристава  
г. Симферополя. С декабря 1903 г. – 
околоточный надзиратель, и.о. помощ-
ника тюрьмы г. Севастополя. В феврале 
1906 г. был уволен со службы, а спустя 
год назначен помощником пристава 
г. Киева с откомандированием для за-
ведывания сыскной частью. 25 апреля 
1908 г. приказом киевского губернатора 
отстранен от должности за злоупотре-
бления по службе, арестован и предан 
суду [8, с. 30–31].

2). Зелло Сергей Дмитриевич, чи-
новник, состоящий в штате городской 
полиции, 34 года; православный, из 
мещан, женат, образование получил 
домашнее. На службе в сыскной части 
с 1900 г., на государственную службу 
зачислен 29 июля 1907 г. Состоял аген-
том в Киевском отделении столичного 
ломбарда; получая жалованья 50 руб. 
из сумм ломбарда. До поступления 
на службу в сыскную часть служил в 
имении Терещенко и в Рубежовской ко-
лонии для малолетних преступников. 
После проведенной ревизии губерна-
торской комиссией был отстранен от 
должности и заключен под стражу «..за 
злоупотребления по службе». 

3) Кунцевич Иосиф Павлович, 
мещанин, 41 год, православный, гра-
мотен, в сыскной части с перерывами 
служил с начала 1898 г., получал жало-
ванья 30 руб.  До поступления в сыск-
ную часть служил в частных банках 
копировальщиком. В мае 1908 г. уволен 
со службы за злоупотребления служеб-
ным положением.

4) Голлендер Александр Василье-
вич, киевский мещанин, 32 лет, право-
славный, холост, малограмотен, сле-
сарь, состоял агентом в сыскной части 
с 1 августа 1903 г. (с перерывами), по-
лучал жалованья 30 руб. До поступле-
ния в сыскную часть занимался слесар-
ным ремеслом, а затем был пожарным 
служителем в г. Киеве. В мае 1908 г. 
уволен из полиции за злоупотребления 
по службе. 

Члены губернаторской комиссии 
характеризовали этих бывших сотруд-

ников сыскного отделения, как лиц, 
«…которые явно выказали предосуди-
тельные нравственные качества и дея-
тельность которых направлена была не 
к раскрытию преступлений, а исклю-
чительно к личной наживе. Преследуя 
одну лишь эту цель, они забыли и о 
долге службы и о святости присяги и 
сами укрывали преступников, пользу-
ясь для этого своим служебным поло-
жением» [5, с. 45].

Ко второй категории относились: 
5) Горчинский Павел Мартынович, из 
крестьян, православный, 27 лет; окон-
чил 2-х классное городское училище; в 
сыскной части служил с 1 мая 1903 г.; 
заведовал антропометрическим каби-
нетом; получал жалованья 45 руб. До 
поступления в сыскную часть служил в 
различных учреждениях: помощником 
волостного писаря, счетоводом ваго-
нов, старшим телеграфистом на желез-
нодорожной станции, конторщиком: 
Последняя должность – телеграфист 
ст. Калиновка. 

6) Воскобойников Владимир, 30 
лет; православный, холост, сын надвор-
ного советника; учился в Прилуцкой 
гимназии, выбыл из 5 класса. В сыск-
ной части служил с 1906 г., обслуживал 
территорию Бульварного полицейского 
участка, получая жалованья 35 руб. До 
поступления в сыскную часть служил в 
канцелярии Прилуцкого казначейства, 
дворянской опеке, а в 1904 г. зачислен 
в штат городской полиции г. Киева, от-
куда перешел в сыскную часть. 

7) Дедюра Михаил Григорьевич, 
28 лет, православный, из мещан, чи-
новник, состоящий в штате городской 
полиции. Обслуживал территорию 
Подольского полицейского участка, 
получая жалованья 35 руб. На службе 
в сыскной части с 1 ноября 1906 г., а 
на государственной службе с февра-
ля 1903 г. До поступления в сыскную 
часть служил околоточным надзирате-
лем в Киевской полиции, но был уво-
лен с должности «… за пьянство, лень 
и небрежность». По заключению ко-
миссии, «…в сыскном деле имеет опыт 
и мог бы быть оставлен, но замечается 
в нерадивости, равнодушном отноше-
нии к делу и в нравственной неустой-
чивости» [5, с. 3].

8) Ткачев Василий Алексеевич, из 
крестьян, 46 лет, православный, мало-
грамотен; в сыскной части служил с 
октября 1898 г., жалованья получал 20 

руб. До поступления в сыскную часть 
служил городовым в Киеве с 1889 г., а 
до того отбывал воинскую повинность.

9) Хомко Матвей Степанович, из 
крестьян, 39 лет, православный, мало-
грамотен; в сыскной части служил  
с 14 августа 1906 г., получая жалова-
нья 20 руб. До поступления в сыскную 
часть служил: объездчиком в лесу, кон-
ным провожатым на мельнице, ремонт-
ником пароходов, открывал собствен-
ную торговлю, работал упаковщиком 
мануфактурного товара в магазине. 
Последняя должность – городовой 
Плоского полицейского участка.

101) Галковский Порфирий Лео-
нович, мещанин, 29 лет, православный, 
окончил 2-х классное училище; в сыск-
ной части служил с февраля 1906 г.,  
получал жалованья 30 руб. До посту-
пления в сыскную часть служил на Мо-
сковско-Брестской железной дороге и 
отбывал воинскую повинность.

11) Ивлев Константин Филиппо-
вич, отставной канцелярский служи-
тель, 23 года; мещанин, православный, 
грамотен; в сыскной части служил с 
1907 г., получал жалованья 20 руб. До 
поступления в сыскную часть служил 
с 1904 г. в канцеляриях Минского и Ки-
евского губернаторов, а до того служил 
на пароходных пристанях.

По мнению членов комиссии, вы-
шеуказанные чиновники и агенты 
сыскного отделения, хотя и не были 
изобличены в совершении уголовных 
преступлений для предания их суду, 
однако, по имеющимся данным, они 
«…не вселяют к себе никакого дове-
рия, как люди способные на неблаго-
видные поступки, а потому не могут 
оставаться на службе» [5, с. 45].

Третью категорию служащих со-
ставляли агенты:12) Иваненко Петр 
Еремеевич, из  крестьян, 27 лет, право-
славный, холост, весьма малограмотен; 
в сыскной части служил с апреля 1902 г.;  
жалованья получал 30 руб. До 1907 г. 
был сторожем в сыскной части. До пе-
рехода на службу в сыскную часть слу-
жил десятским при становой квартире 
в Васильковском уезде, затем дворни-
ком в Киеве и в пожарной команде.

13) Падалка Сергей Кириллович, 
казак Полтавской губ., 41 год, право-
славный, малограмотен; в сыскной 
части служил с 8 мая 1898 г., получал 
жалованья 35 руб. До поступления на 
службу в сыскную часть занимался 
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хлебопашеством, потом отбывал воин-
скую повинность, а после увольнения 
в запас пять лет служил городовым в г. 
Киеве.

14) Цирюта Иван Кондратьевич, из 
крестьян, 31 год; православный, мало-
грамотен; в сыскной части служил с 
августа 1907 г., жалованья получал  
20 руб. До поступления в сыскную 
часть служил городовым Плоского по-
лицейского участка, а до того отбывал 
воинскую повинность.

15) Шушерин Иван Романович, 39 
лет, православный, дворянин, малогра-
мотен; в сыскной части служил с сентя-
бря 1907 г.; получал жалованья 30 руб.  
До поступления на службу в сыскную 
часть состоял на службе у частных лиц: 
был управляющим домами в г. Киеве, 
арендовал имение в г. Чернобыле, Ра-
домышльского уезда, Киевской губ. 
Последнее место работы – управляю-
щий пивоваренного завода Штейна в г. 
Ромнах Полтавской губ.

16) Савилов Дмитрий Антоно-
вич, из крестьян, 45 лет, православ-
ный, малограмотен; в сыскную часть 
поступил в августе 1901 г., жалова-
нья получал 20 руб. До этого служил 
городовым в Плоском полицейском 
участке.

17) Смоловик Савелий Иванович, 
30 лет, из крестьян, православный, ма-
лограмотен; в сыскной части служил с 
февраля 1904 г.; получал жалованья 30 
руб. До поступления в сыскную часть 
служил городовым в Подольском по-
лицейском участке с 1898 г., а до того 
отбывал воинскую повинность.

Сотрудники данной категории 
комиссией характеризовались, как 
люди, «…хотя и не окончательно ис-
порченные, но недостаточно развитые 
и малограмотные, для которых явно 
не доступна борьба со сколько-нибудь 
выдающимися преступниками, часто 
обладающими высоким интеллектом и 
нередко пользующимися самыми усо-
вершенствованными способами для 
совершения преступлений». При этом 
оговаривалось, что агенты Падалка и 
Хомко «имеют за собою продолжитель-
ный опыт и некоторые способности» 
[5, с. 45].

К четвертой категории относи-
лись агенты, которые по заключению 
комиссии,  «…представляют собою 
лиц, неспособных к сыскному делу и 
поэтому совершенно бесполезных, по-

ступивших в сыскную часть, очевид-
но, лишь ради каких-то своих личных 
целей» [5, с. 45]. Такими лицами яв-
лялись:

18) Павлов Владимир Алексан-
дрович, мещанин, 43 года, православ-
ный, грамотен; в сыскной части слу-
жил с перерывами 11 лет, а с 1 августа 
1907 г. беспрерывно; получал жалова-
нья 25 руб. До поступления в сыскную 
часть служил актером в различных 
труппах. 

19) Картамышев Петр Павлович, 
26 лет, православный; состоял в шта-
те Киевского губернского правления 
с марта 1908 г. На службу в сыскную 
часть поступил в мае 1907 г., жалова-
нья получал 16 руб. До поступления в 
сыскную часть был служащим на же-
лезной дороге.

20) Кулаковский Михаил Ивано-
вич, студент Киевского университета, 
22 лет, в сыскной части служил с сен-
тября 1907 г. Денежное содержание 
получал за каждое дело.

20) Галкин Владимир Дмитрие-
вич, 21 год, ученик Киевского реаль-
ного училища; в число агентов сыск-
ной полиции поступил в январе 1908 
г., как любитель, и имел удостовере-
ние от заведующего сыскной частью.

22) Иванов Николай Георгиевич, 
киевский мещанин, 18 лет, получил 
домашнее образование, в сыскной ча-
сти служил в качестве агента-любите-
ля с марта 1908 г., жалованья не полу-
чал. До поступления в сыскную часть 
воспитывался в Киевской гимназии  
[5, с. 6].

Заметим, что в историко-правовой 
литературе никто из исследователей 
не упоминал о существовании в со-
ставе сыскных отделений агентов-лю-
бителей. Следует предположить, что 
их правовой статус соответствовал 
нынешним внештатным сотрудникам 
уголовного розыска.

К пятой категории комиссия отно-
сила всех остальных чинов и агентов 
сыскного отделения, среди которых 
указывались: 

23) Красовский Николай Алексан-
дрович, коллежский секретарь, около-
точный надзиратель, 37 лет; право-
славный, сын священника; на службе в 
сыскной части состоял с 2 января 1908 
г.; временно исполнял обязанности за-
ведующего сыскной частью после от-
странения Асланова, жалованья полу-

чал 50 руб. в месяц. До поступления в 
сыскную часть служил на различных 
должностях в полиции Черниговской 
губ., последняя должность – становой 
пристав Козелецкого уезда. В отчете 
комиссии отмечалось, что Красов-
ский «ни в чем предосудительном за-
мечен не был, …а после устранения 
Асланова, проявил усердие и способ-
ности к сыскному делу, почему и мог 
бы, с пользою для дела, оставаться на 
службе» [5, с. 45].

24) Мышевский Каллистрат Ки-
риллович, чиновник, состоящий в 
штате городской полиции, 38 лет, пра-
вославный, личный почетный гражда-
нин, семейный, образование домаш-
нее; на государственной службе с 8 ян-
варя 1897 г. В сыскной части служил 
около четырех лет; обслуживая терри-
торию Старокиевского полицейского 
участка, жалованья получал 40 руб. 
Характеризовался, как агент, который 
« с делом сыска знаком».

25) Новиков Георгий Андреевич, 
потомственный почетный гражданин, 
43 года, православный, образование 
получил домашнее, агент сыскной 
части с 15 марта 1908 г. Обслуживал 
территорию Плоского полицейского 
участка г. Киева, жалованья получал 
30 руб. До поступления в сыскную 
часть служил сверхштатным около-
точным надзирателем в Подольском, 
Бульварном, Лыбедском и Дворцовом 
полицейских участках. В 1890 г. уво-
лился со службы по болезни. Служил 
в Киевском губернском по крестьян-
ским делам присутствии; конторщи-
ком на железнодорожной станции, в 
канцелярии Лукьяновского полицей-
ского участка; полицейским урядни-
ком в Переяславском и Козелецком 
уездах.

26) Афанасьев Михаил Яковле-
вич, сын капитана, 43 года, православ-
ный, образование получил в 3-й Мо-
сковской военной гимназии; в сыск-
ной части служил с 20 сентября 1907 
г., занимался производством розысков 
и получал жалованья 35 руб. До посту-
пления на службу в сыскную часть за-
нимался бакалейною и табачною тор-
говлею, а затем служил конторщиком 
на станции Киев ІІ.

27) Зедлицкий Иван Андреевич, 
мещанин, 30 лет; православный, об-
разование получил домашнее, состоял 
агентом сыскной части с декабря 1904 г.,  
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обслуживал территорию Дворцово-
го полицейского участка; получая 
жалованья 35 руб. До поступления в 
сыскную часть служил в канцелярии 
Каменец-Подольской духовной конси-
стории, а затем в городском отделении 
государственного банка.

Характеризуя указанных сотруд-
ников, комиссия отмечала, что в их 
деятельности  «ничего предосудитель-
ного не замечено» и они, «как опыт-
ные агенты, могут приносить пользу в 
сыскном деле»  [5, с. 45].

К этой категории также причис-
лялись сотрудники канцелярии и не-
которые агенты, пригодность которых 
к службе должен был в дальнейшем 
определить и.о. заведующего сыскной 
частью Красовский [9, с. 282–310]. 
Среди них указывались:

28) Кричевцов, околоточный над-
зиратель, чина не имел, 27 лет, право-
славный;  из мещан; в сыскной части 
служил с 1 января 1906 г.; заведовал 
делопроизводством, получал жалова-
нья 80 руб. До поступления в сыскную 
часть служил в Васильковском уезд-
ном полицейском управлении с 1900 г. 
по вольному найму.

29) Шереметинский Арсений 
Павлович, потомственный почетный 
гражданин, 48 лет, православный; 
окончил духовное училище. В сыск-
ной части служил с января 1905 г., 
заведовал регистратурой; жалованья 
получал 35 руб. До поступления в 
сыскную часть служил писцом у ми-
рового судьи и в почтовом ведомстве. 
Был регистратором, а затем внештат-
ным околоточным надзирателем в 
Лукьяновском полицейском участке 
г. Киева, писцом в городской управе, 
столоначальником в мещанской упра-
ве. Последнее место службы – Киев-
ское уездное полицейское управление.

30) Корженевский Николай Авк-
сентьевич, из крестьян, 32 лет, право-
славный; окончил 2-х классное учили-
ще; в сыскной части служил с августа 
1907 г.; регистратор антропометриче-
ского кабинета; жалованья получал 35 
руб. До поступления в сыскную часть 
служил на железной дороге, занимал 
должность письмоводителя у станово-
го пристава, судебного следователя и 
мировых судей Васильковского уезда.

31) Менчиц Яков Владимирович, 
сын коллежского секретаря, 19 лет, 
православный; в сыскной часть посту-

пил в октябре 1907 г. после окончания 
Васильковского городского 2-х класс-
ного училища, сотрудник антропоме-
трического кабинета; получал жалова-
нья 10 руб.

32) Здеховский Ипполит Исидо-
рович, из крестьян, 31 год, православ-
ный, окончил 2-х классное училище; 
в сыскной части служил с 15 августа 
1907 г.; заведовал делопроизводством 
по столу происшествий, жалованья 
получал 40 руб. До поступления в 
сыскную часть служил помощником 
волостного писаря, вел бухгалтерские 
учеты, был надсмотрщиком Руднен-
ского почтово-телеграфного отде-
ления, занимался хлебопашеством. 
Последнее место службы – письмо-
водитель в Васильковской мещанской 
управе.

33) Полищук Адам Капитонович, 
мещанин, 27 лет, православный; учил-
ся в 2-х классном городском училище; 
в сыскной части служил с 12 июля 
1906 г., заведовал столом личного за-
держания, получал жалованья 40 руб. 
До поступления в сыскную часть от-
бывал воинскую повинность, а до это-
го служил почтальоном в Киеве и учи-
телем церковно-приходской школы в 
Житомирском уезде.

34) Лескевич Франц Иосифович, 
мещанин, 25 лет, вероисповедания 
римско-католического; в сыскной 
части служил фотографом с июня  
1906 г.; получал жалованья 55 руб. 
До поступления в сыскную часть за-
нимался по своей специальности – 
фотографией.

35) Дидыкало Семен Ильич, из 
крестьян, 42 года, православный, до-
статочно грамотен; в сыскной части 
служил с ноября 1907 г., обслуживал 
территорию Лыбедского полицейско-
го участка; жалованья получал 35 руб. 
До поступления на службу в сыскную 
часть служил письмоводителем, по-
мощником волостного писаря, объ-
ездчиком в лесничестве. С 1903 г. по 
июль 1905 г. служил агентом Киев-
ского сыскного отделения, а затем 
перешел полицейским урядником в 
Киевский уезд. Спустя два года снова 
возвратился на службу в сыскное от-
деление.

36) Дема Феодор Леонтьевич, 32 
лет, православный, из крестьян, мало-
грамотен; служил в сыскной части с 
октября 1904 г., обслуживал террито-

рию Киево-Печерской лавры, полу-
чая зарплату 25 руб. в месяц из казны 
этого учреждения. До поступления 
в сыскную часть служил городовым 
в Киеве, а до того отбывал воинскую 
повинность.

37) Остриков Михаил Ивано-
вич, чиновник Киевского губернско-
го правления, 28 лет. сын отставного 
полковника; воспитывался в Киевском 
реальном училище, но курса не окон-
чил; в сыскной части состоял агентом-
любителем; жалованья не получал  
[5, с. 4–7].

Выводы. Таким образом, анализ 
личного состава Киевского сыскно-
го отделения свидетельствует, что на 
апрель 1908 г. в штате числилось 37 
сотрудников, возраст которых в сред-
нем составлял 30-40 лет, но ни один 
из них не имел высшего образования. 
Среднее образование было лишь у 
бывшего заведующего сыскным от-
делением С.Ф. Асланова и несколь-
ких чиновников. Меньше половины 
сотрудников имели начальное и до-
машнее образование, а подавляющее 
большинство оперативного состава 
(агенты) являлись малограмотными и 
происходили из крестьянского сосло-
вия. Средний стаж сыскной работы 
агентов составлял примерно 1-5 лет, 
хотя в отделении были новички (стаж 
работы – до 1 года) и ветераны, про-
служившие 7-11 лет. Характерно, что 
среди сыскных чинов были люди, ко-
торые ранее вообще не служили на 
государственной службе. Кроме того, 
анализ свидетельствует, что на руково-
дящие должности в сыскную полицию 
нередко назначались сотрудники, ко-
торые по своим профессиональным и 
моральным качествам не соответство-
вали предъявляемым требованиям, в 
результате чего они допускали злоупо-
требления по службе, подрывая авто-
ритет полиции в глазах гражданского 
общества.
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