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ГАРАНТИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА 
И ГРАЖДАНИНА В УСЛОВИЯХ ПОСТРОЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА
Екатерина БОРИСОВА,
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Института государства и права имени В.М. Корецкого Национальной академии наук Украины

Summary
The article deals with the problem of guaranteeing the constitutional rights and freedoms of human and citizen. The author analyzes 

and summarizes the research to consider these problems and offers his own vision to address this issue. Particular attention is paid to 
the concept of guarantees of constitutional rights and freedoms, the author offers his own classification, as well as ways to reform the 
institution guarantee in conditions of socialization and European Integration of the state.

Key words: guarantee of constitutional rights and freedoms of human and citizen, guarantee mechanism, mechanism of protection, 
classification guarantees.

Аннотация
В статье рассматривается проблема гарантирования конституционных прав и свобод человека и гражданина. Автор ана-

лизирует и обобщает научные исследования по указанной проблематике и предлагает свое собственное видение решения 
этого вопроса. Особое внимание в статье уделяется понятию гарантий конституционных прав и свобод, автором предложена 
своя классификация, а также пути реформирования института гарантирования в условиях социализации и евроинтеграции 
государства.

Ключевые слова: гарантии конституционных прав и свобод человека и гражданина, механизм гарантирования, механизм 
защиты, классификация гарантий.

Постановка проблемы. Кон-
ституция Украины устано-

вила, что Украина является независи-
мым, демократическим, социальным, 
правовым государством. Однако, не-
смотря на закрепление этого поло-
жения в Основном Законе Украины, 
построение правового государства на-
ходится на начальном этапе, требует 
дальнейшего развития и реформиро-
вания. Производной от правового яв-
ляется социальное государство.

Особенность социального государ-
ства – направленность на обеспечение 
социальных, экономических и куль-
турных прав человека и гражданина. 
Основополагающими идеями такого 
государства являются равенство и обе-
спечение прав и свобод, взаимоответ-
ственность (человек – государство), 
справедливость и достоинство.

Гарантированность прав и свобод 
в социальном государстве зависит от 
многих факторов, таких как инсти-
тут демократии, институт органов 
государственной власти и местного 
самоуправления, уровень правовой 
культуры как должностных лиц, так и 
самого человека и гражданина, а так-
же уровень экономического состояния 
государства.

Несмотря на все сложности, обе-
спечение, реализация и защита прав 
и свобод человека и гражданина – это 

главная обязанность государства, ко-
торую оно выполняет именно через 
механизм гарантирования.

Актуальность темы. Обсужде-
ние данной проблематики в правовом 
круге ученых набирает все большую 
актуальность, особенно в связи с раз-
витием социальности государства на 
пути его евроинтеграции. В литера-
туре встречаются предложения по за-
креплению в Конституции Украины 
специальной главы, которая будет по-
священа гарантиям основных прав и 
свобод человека и гражданина [1, с. 6].

Развитие современных научных 
исследований гарантий прав и свобод 
человека и гражданина идет благода-
ря плодотворной работе украинских 
ученых В.И. Андрейцева, Н.А. Байму-
ратова, В.К. Забигайло, Т.М. Заворот-
ченко, В.М. Кампо, В.В. Копейчикова,  
А.А. Костюченко, В.А. Котюка, В.В. Кра- 
вченко, М.И. Малышко, П.Ф. Мар- 
тыненко, А.А. Михайлюк, А.А. Не-
читайленко, В.А. Никитюка, М.П. Ор-
зиха, А.Ю. Олейника, Л.В. Пастухова, 
В.Ф. Погорилка, И.М. Погребного, 
П.М. Рабиновича, Ю.И. Рымарен-
ко, В.М. Селиванова, О.Ф. Скакун,  
А.В. Сурилова, В.Я. Таций, Ю.М. То-
дыки, А.Ф. Фрицкого, В.М. Шаповала, 
Ю.С. Шемшученко и других.

Автор, опираясь на исследования 
ведущих украинских ученых, рассма-

тривает в статье проблему гарантиро-
вания конституционных прав и свобод 
человека и гражданина как механизма 
выполнения основного долга государ-
ства, а именно по реализации и обе-
спечению основных прав и свобод че-
ловека и гражданина.

Целью статьи является иссле-
дование гарантий конституционных 
прав и свобод человека и гражданина 
в условиях становления и развития со-
циального государства, их классифи-
кация, а также механизм гарантирова-
ния, в том числе международный.

Изложение основного материа-
ла. В юридической литературе суще-
ствуют различные взгляды правоведов 
относительно понятия гарантий. В 
«Словаре-справочнике по праву» со-
держится определение гарантий как 
обязанности государства защищать 
человека, создавать правовые, соци-
альные и культурные условия для реа-
лизации его прав и свобод, а также как 
деятельности международных и госу-
дарственных организаций по защите 
прав человека [2, с. 76].

В юридической энциклопедии 
дается следующее определение га-
рантий: условия, средства и способы, 
которые обеспечивают осуществление 
в полном объеме и всестороннюю ох-
рану прав и свобод человека. Понятие 
«гарантии» охватывает всю совокуп-
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ность объективных и субъективных 
факторов, направленных на практи-
ческую реализацию прав и свобод, на 
устранение возможных препятствий 
их полного или надлежащего осу-
ществления и защиты прав от наруше-
ний [3, с. 555].

В.Ф. Погорилко отмечает, что 
юридические гарантии являются 
специфическим правовым средством 
обеспечения, реализации, охраны и 
защиты прав человека и гражданина; 
первостепенное значение они приоб-
ретают при практической реализации 
субъективных прав граждан. То есть 
юридические гарантии – это пред-
усмотренные законом специальные 
средства практического обеспечения 
прав и свобод человека и гражданина 
[4, с. 40].

По мнению А.А. Михайлюка, кон-
ституционные гарантии прав человека –  
это установленные законодателем и 
закрепленные в конституции страны 
обязанности государства обеспечи-
вать и защищать провозглашенные в 
основном законе права и свободы че-
ловека [5].

У.Е. Еловских указывает, что обе-
спечение прав и свобод человека – 
это своего рода внешний механизм 
ограничения власти, которая всегда 
стремится к расширению и усилению 
своего присутствия во всех сферах че-
ловеческой жизни [6, с. 47].

Итак, исходя из вышеизложенно-
го, гарантии конституционных прав 
и свобод человека и гражданина – это 
средства обеспечения условий реа-
лизации и защиты конституционных 
прав и свобод человека и гражданина.

В литературе существует широкая 
классификация гарантий по тем или 
иным факторам. По нашему мнению, 
следует выделить гарантирование 
конституционных прав и свобод че-
ловека и гражданина на двух уровнях: 
общем и специальном. «Общий» уро-
вень – это гарантии конституционно-
го строя. Под ними следует понимать 
систему нормативных и организаци-
онно-правовых средств обеспечения 
и условий существования и эффек-
тивности действенности институтов 
общества и государства. То, насколько 
конституционный строй гарантиру-
ется, зависит от развития всех сфер 
деятельности общества и государства 
(экономической, политической, соци-

альной, культурной и тому подобное).
Гарантия действенности консти-

туционного строя заключается в его 
реальности и соответствии существу-
ющим отношениям в стране. Гаран-
тии «общего» уровня, как и гарантии 
«специального» уровня обеспечения 
реализации прав, делятся в первую 
очередь на нормативно-правовые и ор-
ганизационно-правовые. Первая груп-
па гарантий конституционного строя 
включает в себя закрепленные в Кон-
ституции Украины и других правовых 
актах Украины нормы, определяющие 
государственные институты и инсти-
туты общества. Нормативно-правовые 
гарантии являются находящимися в 
движении (совершенствуются, уточ-
няются), то есть принимаются акты, 
которые вносят изменения в Основ-
ной Закон Украины, даются объяс-
нения (решения Конституционного 
Суда Украины) по поводу определен-
ных конституционных норм, которые 
также корректируют и детализируют 
их понимание и возможности приме-
нения. Организационно-правовые га-
рантии представляют собой систему 
обеспечения их субъектами конститу-
ционного права Украины. Эту систему 
составляют украинское государство, 
украинский народ, отдельные государ-
ственные институты, Верховная Рада 
Украины, Президент Украины, Каби-
нет Министров Украины, министер-
ства и ведомства, другие органы ис-
полнительной власти, Конституцион-
ный Суд Украины, суды общей и спе-
циальной юрисдикции, прокуратура и 
другие контрольно-надзорные органы, 
политические партии и общественные 
организации, средства массовой ин-
формации, территориальные общины 
и органы, должностные лица местного 
самоуправления, предприятия, учреж-
дения, организации, международные 
органы, организации и тому подобное.

На «специальном» уровне гаран-
тии, в зависимости от уровня их реаль-
ности и способа обеспечения, разделя-
ются по таким критериям: характеру, 
практическим направлениям, степени 
распространенности, субъектам, ко-
торые реализуют гарантии, особенно-
стям правового статуса, содержанию, 
сфере действия, субъектам, которые 
привлекаются к защите конституцион-
ных прав и свобод личности, способу 
изложения в нормативно-правовых ак-

тах, функциональной направленности 
и так далее.

Гарантии реализации и защиты 
прав и свобод осуществляются систе-
мой органов и средств, охватываемых 
категорией «механизм защиты прав 
граждан». Подчеркнем, что в юриди-
ческой литературе последнего време-
ни этот механизм характеризуют как 
социально-правовой. Он представля-
ет собой систему средств и факторов, 
которые обеспечивают уважение прав 
и свобод человека, являющихся суще-
ственными для полного и свободного 
развития. Основным назначением со-
циально-правового механизма явля-
ется защита субъективных прав и их 
обновление, а его фундаментальное 
назначения определяется в процессе 
реализации функций [7, с. 109]. Меха-
низм социально-правовой защиты от-
ражает права и свободы личности как 
высшей ценности в обществе.

Упомянутый механизм характе-
ризуется определенной структурой, 
которую составляют такие взаимодей-
ствующие элементы:

1) органы государственной власти 
и местного самоуправления, реализу-
ющие законодательно закрепленные 
гарантии в пределах полномочий;

2) предприятия, учреждения и ор-
ганизации, которые гарантируют пра-
ва и свободы своих работников;

3) политические партии и обще-
ственные организации, гарантирую-
щие права их участников;

4) специализированные государ-
ственные органы и общественные 
организации, в полномочия которых 
входит защита и обеспечение прав и 
свобод;

5) средства массовой информации 
как способ донесения содержания и 
возможностей гарантий до адресатов;

6) система нормативных актов, за-
крепляющих гарантии и регламенти-
рующих порядок их осуществления 
[6, c. 48].

Исходя из вышеприведенного, как 
правильно указывает Т.В. Наливайко, 
мы не можем сводить механизм за-
щиты и обеспечения прав только к су-
дебным средствам правовой защиты. 
Он включает в себя взаимосвязанные 
организационные и процессуальные 
институты правовой защиты [8, c. 50].

Основными факторами повыше-
ния действенности работы механизма 
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социально-правовой защиты прав че-
ловека, как и других средств обеспече-
ния этих прав, являются следующие: 
создание эффективных контрольных 
процедур восстановления нарушен-
ных прав; улучшение правовой базы 
по регулированию и защите прав и 
свобод человека на национальном и 
международном уровнях, совершен-
ствование механизма реализации 
конституционных прав и свобод; рас-
пространение информации о правах и 
свободах человека; оказание помощи 
профессиональными юристами, кото-
рые разрабатывают проблемы прав че-
ловека, парламентариям и населению; 
повышение уровня правовой культу-
ры и сознания всех субъектов права  
[7, с. 109].

В более раннем подходе ярко про-
являлась ориентация главной роли 
государства на предоставление эконо-
мических и социальных благ человеку, 
которого оно как бы окружало со всех 
сторон опекой. Личность была только 
пользователем этих благ, пассивным 
их создателем согласно указаниям 
государства. Подобная интерпрета-
ция, заложенная в конституционных 
нормах, закономерно происходила из 
того, что государство фактически вы-
ступало единственным владельцем 
всех общественных богатств, средств 
производства, объектов культуры, 
социальной сферы, формально про-
возглашаемых общенародными. Оно 
сосредотачивало в своих руках все 
функции по производству и распре-
делению материальных благ, плани-
ровало развитие экономики и культу-
ры, определяло фонды, штаты, планы 
каждого предприятия, направление 
средств в ту или иную сферу. Эти ус-
ловия не могли не основываться на 
экономически пассивной личности, 
не поощрять иждивенчество. Именно 
такой человек – наемный работник – 
требовался для государства-собствен-
ника, и он за годы советской власти 
в достаточно широких масштабах 
сформировался. Отказ от глобального 
огосударствления экономики, призна-
ние того, что объективно необходима 
частная собственность, основанная на 
экономической заинтересованности, 
активности и ответственности чело-
века, не могли не привести к измене-
нию роли государства в обеспечении 
социально-экономических прав и сво-

бод личности. Оно уже не может быть 
единственным субъектом, который 
полностью отвечает за их реализацию 
и защиту. Ответственность ложится на 
всех субъектов экономической и со-
циальной деятельности при возраста-
ющей активности и индивидуальной 
ответственности самого человека.

Такая новая система гарантий со-
циально-экономических прав и свобод 
еще не сложилась до конца. Переход 
на рельсы рыночной экономики пока 
не обеспечивает осуществление соци-
альных функций, присущих ее разви-
тым формам. А существовавшие ранее 
гарантии социально-экономических 
прав и свобод уже значительно сузи-
лись. В связи с этим насущной задачей 
является реальный поворот к социаль-
но ориентированной экономической 
реформе, курс на которую обозначен 
как очередная задача государства.

Новая экономическая и социаль-
ная роль государства изменила харак-
тер государственных гарантий прав и 
свобод человека в этой сфере, однако 
не снизила его ответственность за соз-
дание системы таких гарантий.

Государственные гарантии соци-
ально-экономических прав и свобод 
человека и гражданина включают в 
себя широкую систему форм воздей-
ствия на их реализацию. Выделим 
следующие: 1) законодательное закре-
пление таких условий экономической 
деятельности всех ее субъектов, при 
которых человек реально обладает 
всеми конституционно признанны-
ми социально-экономическими пра-
вами и свободами; 2) установление 
гарантированного минимального раз-
мера оплаты труда, государственных 
пенсий и пособий, других гарантий 
социальной защиты; бесплатность 
образования на основаниях, предус-
мотренных законом; государственная 
поддержка семьи, материнства, от-
цовства и детства, инвалидов, пенси-
онеров и пожилых граждан, развитие 
социальных служб; 3) осуществление 
контроля за соблюдением законода-
тельства, обеспечивающего социаль-
но-экономические права и свободы; 
4) создание правовых, политических, 
материальных, организационных ус-
ловий для поддержки личной инициа-
тивы человека в экономической сфере;  
5) эффективная защита социально-
экономических прав и свобод челове-

ка в предусмотренных законом фор-
мах, в том числе и судебной [9].

В процессе международного со-
трудничества государства по взаим-
ному согласию создают соответствую-
щие международно-правовые средства 
обеспечения и защиты прав человека, 
которые в свою очередь формируют 
соответствующие механизм, посколь-
ку содержательно и функционально 
зависят друг от друга [10, с. 6].

В такой механизм входят между-
народные учреждения и организации, 
которые непосредственно рассматри-
вают вопросы, связанные с нарушени-
ем прав и свобод человека, а именно:

1) Центр по правам человека Эко-
номического и Социального Совета 
ООН;

2) Комиссия по правам человека 
ООН;

3) специальные органы ООН: Ко-
митет по правам человека, Комитет по 
экономическим, социальным и куль-
турным правам, Комитет по правам 
ребенка, Комитет по ликвидации расо-
вой дискриминации, Комитет против 
применения пыток;

4) Верховный комиссар ООН по 
поощрению и защите всех прав че-
ловека (по правам человека); по его 
распоряжению установлена «линия 
прямой связи по вопросам прав чело-
века» – постоянно действующая линия 
факсимильной связи, которая позво-
ляет Центру по правам человека ООН 
контролировать чрезвычайные ситуа-
ции в области нарушений прав чело-
века. Линия прямой связи доступна 
для жертв нарушений прав человека, 
для их родственников и неправитель-
ственных организаций;

5) Европейский суд по правам че-
ловека, который принимает к рассмо-
трению только те жалобы, которые 
связаны с нарушением прав, гаранти-
рованных Конвенцией о защите прав 
человека и основных свобод и прото-
колами к ней [11, с. 154–156]. Как уже 
было отмечено, государство обязуется 
гарантировать права и свободы че-
ловека и гражданина. Оно реализует 
свои полномочия через органы госу-
дарственной власти, в частности Пре-
зидента Украины, который является 
гарантом прав и свобод, Уполномочен-
ного Верховной Рады Украины по пра-
вам человека, саму Верховную Раду 
Украины, Кабинет Министров Укра-
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ины, Конституционный Суд Украины 
и другие суды, а также через органы 
местного самоуправления.

Таким образом, механизм гаран-
тирования реализации, обеспечения и 
защиты прав осуществляется по двум 
типам: общем, который в свою оче-
редь делится по институтам, и юриди-
ческом, который также обеспечивает-
ся на двух уровнях: государственном 
и мировом (который также может де-
литься на региональный (например, 
Европейский) и всемирный). Инсти-
тут обеспечения является детализи-
рованным в юридической литературе, 
однако на практике остается много 
декларативных норм, которые не обе-
спечивают реализацию и защиту прав 
и свобод человека и гражданина.

Выводы. Исходя из вышеприве-
денного, гарантии конституционных 
прав и свобод человека и гражданина –  
это средства обеспечения условий ре-
ализации и защиты конституционных 
прав и свобод человека и гражданина. 
В литературе существует широкое раз-
ветвление гарантий по тем или иным 
факторам. На наш взгляд, следует 
выделить гарантирование конститу-
ционных прав и свобод человека и 
гражданина на двух уровнях. Первый 
уровень («общий») составляют гаран-
тии конституционного строя, а второй 
(«специальный») – гарантии консти-
туционных прав и свобод человека и 
гражданина.

В условиях становления социаль-
ного, правового государства Украина 
выходит на новый уровень: признание 
частной собственности, приватизация 
имущества, активность и заинтересо-
ванность человека, его самостоятель-
ная деятельность в экономической 
сфере государства, а потому делегиро-
вание государством как бывшим моно-
польным и единым властно-контроль-
ным субъектом полномочий, обязан-
ностей и ответственности на человека 
и гражданина как на субъекта власт-
ных полномочий относительно реа-
лизации и обеспечения своих прав со-
гласно имеющемуся в государстве ме-
ханизму их гарантирования. Основны-
ми направлениями реформирования 
механизма гарантий являются такие: 
повышение уровня защиты прав чело-
века; создание эффективных процедур 
восстановления нарушенных прав; по-
стоянное усовершенствование право-

вого фундамента по регулированию и 
защите прав и свобод человека на на-
циональном и международном уров-
нях; совершенствование механизма 
реализации конституционных прав и 
свобод; постоянный информационный 
ликбез по правам и свободам человека 
относительно способов реализации и 
защиты; предоставление правовой по-
мощи, как платной, так и бесплатной, 
профессиональными юристами; повы-
шение уровня правовой культуры и со-
знания всех субъектов права.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 
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Summary
Using a comparative and legal method of scientific knowledge, legal regulation of criminal liability is analyzed for non-execution 

of judicial decisions in the criminal law of Ukraine and some foreign countries. As a result there are appropriate conclusions aimed 
for possible improvement of certain provisions of the legal structure (art. 382 of the Criminal Code of Ukraine). In particular, it is 
proposed to expand the subject of the crime by any executive document to be included in the crime (art. 362 of the Criminal Code of the 
Republic of Kazakhstan). It is noted that Ukrainian lawmakers are also interested in certain provisions of the Criminal Code of Estonia, 
according to which the responsibility for non-execution of judicial decisions can occur only in the absence of an offense covered by 
the art. 164, 165, 166, 389, 389-1, 390, 391, 392, 393, 394, 395 of Criminal Code of Ukraine (art. 176-2 of Criminal Code of Estonia).

Key words: judicial decision, decision of European Court of Human Rights, non-execution of a sentence, decision, injunction of 
a court.

Аннотация
С использованием сравнительно-правового метода научного познания анализируется законодательная регламентация уго-

ловной ответственности за неисполнение судебного решения в уголовном законодательстве Украины и ряда зарубежных 
стран. В результате выработаны соответствующие выводы, направленные на возможное усовершенствование отдельных по-
ложений законодательной конструкции ст. 382 Уголовного кодекса Украины. В частности, предлагается расширить предмет 
данного преступления за счет включения в него любого исполнительного документа (ст. 362 Уголовного кодекса Республики 
Казахстан). Отмечается, что для украинского законодателя также представляют интерес отдельные положения Уголовного 
кодекса Эстонии, согласно которым ответственность за неисполнение судебного решения может наступить только при от-
сутствии признаков преступлений, предусмотренных ст. ст. 164, 165, 166, 389, 389-1, 390, 391, 392, 393, 394, 395 Уголовного 
кодекса Украины (ст. 176-2 УК Эстонии).

Ключевые слова: судебное решение, решение Европейского суда по правам человека, неисполнение приговора, решение, 
определение, постановление суда.

Постановка проблемы. Пред-
писания ч. 5 ст. 124, п. 9 ч. 3 

ст. 129 Конституции Украины закре-
пляют положения, согласно которым 
одним из основных принципов укра-
инского судопроизводства является 
обязательность судебных решений. 
Этот принцип находит свое воплоще-
ние также в ч. 2 ст. 13 Закона Украины 
«О судоустройстве и статусе судей» от 
07.07.2010 г. № 2453-VI, согласно кото-
рой судебные решения, набравшие за-
конную силу, являются обязательными 
для исполнения всеми юридическими 
и физическими лицами на всей терри-
тории Украины. В уголовно-правовой 
сфере обязательность и безусловность 
исполнения приговоров и постанов-
лений суда закреплена в ч. 2 ст. 21 
Уголовного процессуального кодекса 
Украины [1, с. 872–873]. Вместе с тем 
анализ практики исполнения судебных 
решений свидетельствует о том, что от-
меченный принцип украинского судо-
производства очень часто нарушается. 
В связи с этим обеспечение его соблю-
дения во многом зависит от широкого 
круга правовых средств, особое место 

среди которых непосредственно за-
нимают уголовно-правовые средства. 
Так, одной из существенных гарантий 
соблюдения обязательности исполне-
ния юридическими и физическими ли-
цами судебных решений, вынесенных 
судами Украины, является регламен-
тация в Уголовном кодексе (далее –  
УК) Украины ст. 382, предусматрива-
ющей уголовную ответственность за 
неисполнение судебного решения. В 
деятельности по применению ст. 382 
УК Украины в свою очередь часто воз-
никают проблемы, связанные с квали-
фикацией этого деяния, особенно ква-
лифицированных его разновидностей, 
с его отличием от смежных составов 
преступлений.

Актуальность темы исследова-
ния обуславливается произошедшими 
сравнительно недавно законодательны-
ми изменениями отдельных предписа-
ний ст. 382 УК Украины. Очевидно, что 
в современной уголовно-правовой на-
уке вопросы ответственности за неис-
полнение судебного решения уже были 
предметом научных исследований. Од-
нако многие вопросы, относящиеся к 

правовой регламентации ответственно-
сти за неисполнение судебного реше-
ния, несмотря на их очевидную теоре-
тическую и практическую значимость, 
решаются исследователями весьма 
противоречиво, а отдельные подходы 
к их решению представляются небес-
спорными. Более того, имеющиеся ис-
следования этой проблематики были 
осуществлены до внесения изменений 
в ст. 382 УК Украины, а также анали-
за других нормативно-правовых актов, 
регулирующих порядок исполнения су-
дебных решений, в том числе решений 
Европейского суда по правам человека. 
Поэтому научная разработка уголовно-
правовых аспектов противодействия 
этому преступлению по-прежнему ак-
туальна.

Состояние исследования. В теории 
уголовного права вопросам противо-
действия преступлениям против право-
судия, в том числе предусмотренному 
ст. 382 УК Украины преступлению, по-
священы работы известных ученых, в 
частности В.И. Борисова, В.Н. Бурдина, 
М.А. Гаранина, А.С. Горелика, С.А. Де- 
нисова, А.И. Друзина, А.А. Дудорова, 
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Н.Д. Квасневской, М.А. Князькова, 
В.И. Тютюгина и многих других. Не-
посредственно сравнительно-правовой 
анализ законодательной регламентации 
уголовной ответственности за неис-
полнение судебного решения осущест-
влялся в исследованиях Е.А. Летяги-
ной, В.Н. Малова, А.Н. Оленьчевой, 
О.Н. Румянцева, Д.А. Харьковского. 
Именно труды указанных авторов ста-
ли научно-теоретической базой нашей 
публикации. Нормативную же основу 
исследования составило уголовное за-
конодательство отдельных зарубежных 
стран.

Цель статьи заключается в прове-
дении анализа законодательной регла-
ментации уголовной ответственности 
за неисполнение судебного решения в 
уголовном законодательстве Украины 
и некоторых зарубежных стран с по-
мощью использования сравнительно-
правового метода научного познания, 
в выработке на этом основании соот-
ветствующих выводов, направленных 
на возможное усовершенствование от-
дельных положений законодательной 
регламентации ст. 382 УК Украины. С 
учетом указанной цели поставлена за-
дача провести анализ законодательной 
регламентации ответственности за не-
исполнение судебного решения в уго-
ловном законодательстве отдельных 
европейских стран, а также государств 
постсоветского пространства.

Изложение основного материала. 
Уголовная ответственность за неис-
полнение судебных решений в общем 
виде предусмотрена законодатель-
ством сравнительно небольшого кру-
га европейских стран. Так, уголовная 
ответственность за совершение этого 
преступления регламентирована ст. 
410 Книги II раздела XIX УК Испании. 
Отличительной чертой этой нормы 
является то, что она предусматривает 
уголовную ответственность не только 
за неисполнение судебного решения, 
но и за неисполнение решений и рас-
поряжений должностных лиц, которые 
не обладают судебной властью. При-
чем субъектом такой ответственности, 
как правило, является исключительно 
должностное лицо. Так, согласно поло-
жениям ч. 1 ст. 410 УК Испании долж-
ностное лицо или государственный 
служащий, который открыто откажет-
ся осуществлять должное исполнение 
судебных решений, решений и рас-

поряжений вышестоящих должност-
ных лиц, вынесенных в соответствии 
с их компетенцией и с выполнением 
необходимых законных условий, на-
казывается штрафом на сумму от трех 
до двенадцати месячных заработных 
плат и лишением права занимать соот-
ветствующую должность или государ-
ственный пост на срок от шести меся-
цев до двух лет. Согласно ч. 2 ст. 410 
УК Испании уголовную ответствен-
ность не несут должностные лица и го-
сударственные служащие, которые не 
исполняют какое-либо распоряжение, 
являющееся открытым, очевидным и 
определенным нарушением закона или 
другого общего нормативного акта. 
Кроме того, в соответствии со ст. 411 
УК Испании должностное лицо или 
государственный служащий, который 
по любым основаниям, не указанным 
в ч. 2 ст. 410 УК Испании, приостано-
вив исполнение распоряжений выше-
стоящих лиц, не повинуется им после 
повторного указания вышестоящих 
лиц, наказывается штрафом на сумму 
от двенадцати до двадцати четырех 
месячных заработных плат и лишени-
ем права занимать соответствующую 
должность или государственный пост 
на срок от одного года до трех лет [7].

Анализ предписаний уголовного 
законодательства Латвийской Респу-
блики свидетельствует, что уголовная 
ответственность за неисполнение су-
дебного решения предусмотрена ст. 
296 гл. XXXIII «Преступления против 
правосудия» УК Латвийской Республи-
ки. Согласно положениям этой нормы 
умышленное неисполнение или вос-
препятствование исполнению приго-
вора или решения суда наказывается 
денежным штрафом до шестидесяти 
минимальных месячных заработных 
плат [9].

В соответствии со ст. 176-2 гл. 9 
«Преступления против правосудия» 
УК Эстонии умышленное неисполне-
ние обращенного к исполнению приго-
вора или решения суда при отсутствии 
признаков преступлений, предусмо-
тренных ст. 121 «Уклонение от уплаты 
алиментов детям», ст. 122 «Уклонение 
от уплаты алиментов родителям», ст. 
166-2 «Нарушение запрета на предпри-
нимательство или запрета работать по 
определенной специальности или за-
нимать определенные должности» и 
ст. 176-1 «Уклонение от отбывания на-

казания в виде лишения свободы» УК 
Эстонии, наказывается или штрафом, 
или арестом, или лишением свободы 
на срок до пяти лет [23].

В уголовном законодательстве Да-
нии похожая уголовно-правовая нор-
ма предусмотрена параграфом 148  
гл. 16 «Преступления, совершенные 
при осуществлении государственной 
функции». Его содержание свидетель-
ствует, что если любое лицо, наделен-
ное юрисдикцией или иной государ-
ственной властью решать правовые 
вопросы или же в чьи обязанности 
входит применение карательной власти 
государства, умышленно либо в силу 
грубой небрежности не соблюдает 
предусмотренную законом процедуру 
в отношении рассмотрения дела или 
исполнения определенных юридиче-
ских актов либо в отношении ареста, 
тюремного заключения, обыска, вы-
емки или мер аналогичного характера, 
то оно подлежит штрафу или простому 
заключению под стражу [6]. Анализ  
гл. 16 «Преступления, совершенные 
при осуществлении государственной 
функции» УК Дании позволяет сделать 
вывод, согласно которому параграф 
148 является общим по отношению к 
параграфу 149, который по всем ос-
нованиям можно именовать специаль-
ным. Так, согласно параграфу 149 лю-
бое лицо, ответственное за содержание 
заключенного под стражей или за ис-
полнение приговоров, которое позволя-
ет обвиняемому лицу совершить побег, 
препятствует исполнению наказания 
по приговору или незаконно смягча-
ет отбывание наложенного приговора, 
подлежит простому заключению под 
стражу или тюремному заключению 
на любой срок, не превышающий трех 
лет, а при смягчающих обстоятель-
ствах – штрафу [6]. Отметим, что в уго-
ловном законодательстве большинства 
европейских стран законодательному 
закреплению подлежат, как правило, 
именно специальные нормы, предус-
матривающие ответственность за не-
исполнение судебного решения. Ярким 
подтверждением этого утверждения 
являются положения ст. ст. 12, 13 гл. 17 
«О преступлениях против обществен-
ной деятельности» УК Швеции [22], 
ст. 319 раздела 18 «Преступные деяния 
против служебных и профессиональ-
ных обязанностей» УК Швейцарии 
[21], ст. ст. 242, 243, 244 гл. ХХХ «Пре-
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ступления против правосудия» УК Ре-
спублики Польша [14], ст. 367 Книги 
2 раздела XXVIII УК Голландии [4],  
ст. ст. 434-27–434-37, 434-38–434-43 
Книги 4 Отдела III «О посягательствах 
на судебную власть» УК Франции 
[19], параграфов 258, 258а раздела 21 
«Пособничество лицу, совершившему 
наказуемое деяние, и приобретение 
имущества, добытого противоправным 
путем» УК Федеративной Республики 
Германия [20]. Схожая ситуация, кста-
ти, имеет место в уголовном законода-
тельстве Японии – ст. ст. 97, 98, 100, 
101, 102 гл. 6 «Преступления, состоя-
щие в побеге» [24].

В уголовном законодательстве го-
сударств постсоветского пространства 
уголовно-правовые нормы, предус-
матривающие ответственность за не-
исполнение судебного решения, по 
сравнению с уголовным законодатель-
ством большинства европейских стран, 
имеют более-менее четкие очертания, 
поскольку содержатся непосредствен-
но в разделах «Преступления против 
правосудия». Так, согласно ст. 358 УК 
Кыргызской Республики злостное не-
исполнение в установленные сроки 
вступивших в законную силу пригово-
ра суда, решения суда или иного судеб-
ного акта, а также воспрепятствование 
их исполнению наказываются либо 
общественными работами на срок от 
восьмидесяти до двухсот сорока ча-
сов, либо штрафом в размере от ста до 
одной тысячи расчетных показателей, 
либо лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
до трех лет, либо лишением свободы 
на срок от одного года до двух лет [8]. 
Аналогичным образом сконструирова-
на объективная сторона соответству-
ющих уголовно-правовых норм в УК 
Российской Федерации (ст. 315) [17], 
УК Республики Таджикистан (ст. 363) 
[15], УК Азербайджанской Республи-
ки (ст. 306) [3]. Схематично ее можно 
отобразить таким образом: «злостное 
неисполнение <…> приговора суда, 
решения суда или иного судебного акта 
<…> а равно → воспрепятствование 
их исполнению <…>». Отметим толь-
ко, что особенностью законодательной 
конструкции ст. 306 УК Азербайджан-
ской Республики является регламента-
ция в этой статье ч. 2, закрепляющей 
повышенную уголовную ответствен-

ность за подобное деяние, совершен-
ное должностным лицом.

Согласно ст. 423 УК Республики 
Беларусь неисполнение должностным 
лицом вступившего в законную силу 
приговора, решения или иного судеб-
ного акта либо воспрепятствование их 
исполнению наказываются штрафом 
или лишением права занимать опре-
деленные должности или занимать-
ся определенной деятельностью [11]. 
Иными словами, квалификация ст. 
423 УК Республики Беларусь не тре-
бует констатации правоприменителем 
злостного неисполнения судебного ре-
шения. Подобным образом регламен-
тирована уголовная ответственность 
за неисполнение судебного решения в 
ст. 353 УК Республики Армения [10], 
ст. 381 УК Грузии [5], 209 УК Туркме-
нистана [18] (за исключением несуще-
ственно различных видов и размеров 
наказаний).

В соответствии с ч. 1 ст. 320 УК 
Республики Молдова умышленное не-
исполнение или уклонение от испол-
нения решения судебной инстанции, 
если эти деяния совершены после на-
ложения наказания за правонарушение, 
наказываются или штрафом в размере 
от 200 до 300 условных единиц, или не-
оплачиваемым трудом в пользу обще-
ства на срок от 150 до 200 часов, или 
лишением свободы на срок до 2 лет. 
Согласно ч. 2 ст. 320 УК Республики 
Молдова умышленное неисполнение 
или уклонение от исполнения долж-
ностным лицом решения судебной 
инстанции, а также препятствование 
его исполнению, если эти деяния со-
вершены после наложения наказания 
за правонарушение, наказываются или 
штрафом в размере от 300 до 500 ус-
ловных единиц, или неоплачиваемым 
трудом в пользу общества на срок от 
180 до 240 часов, или лишением свобо-
ды на срок до 3 лет с лишением во всех 
случаях права занимать определенные 
должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок от 2 до 5 
лет [13]. Похожим образом регламен-
тируется ответственность за неиспол-
нение судебного решения в ст. 232 УК 
Республики Узбекистан [16].

Особый интерес вызывает законо-
дательная регламентация уголовной 
ответственности за неисполнение су-
дебного решения в законодательстве 
Республики Казахстан. Так, согласно 

ч. 1 ст. 362 УК Республики Казахстан 
неисполнение вступивших в законную 
силу приговора суда, решения суда или 
иного судебного акта и исполнительно-
го документа более шести месяцев, а 
также воспрепятствование их исполне-
нию, совершенные лицом, к которому в 
течение года применялось администра-
тивное взыскание за совершение тако-
го же деяния, наказываются либо при-
влечением к общественным работам на 
срок от ста восьмидесяти до двухсот 
часов, либо ограничением свободы на 
срок до трех лет, либо лишением сво-
боды на тот же срок. В соответствии с 
ч. 2 ст. 362 УК Республики Казахстан 
ответственность предусмотрена за те 
же деяния, однако совершенные пред-
ставителем власти, государственным 
служащим, служащим органа мест-
ного самоуправления, а также служа-
щим государственного учреждения, 
коммерческой или иной организации. 
Часть 3 ст. 362 УК Республики Казах-
стан регламентирует ответственность 
за деяния, предусмотренные ч. ч. 1 и 
2 ст. 362 УК Республики Казахстан, по 
которым взыскание превышает десять 
тысяч месячных расчетных показате-
лей, установленных законодательством 
Республики Казахстан на момент со-
вершения преступления, а также вос-
препятствование их исполнению. На-
конец, в соответствии с ч. 4 ст. 362 УК 
Республики Казахстан ответственность 
наступает за нарушение правил адми-
нистративного надзора, установленно-
го судом за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы, а также са-
мовольное оставление поднадзорным 
места жительства или неприбытие под-
надзорного в течение пяти суток без 
учета выходных и праздничных дней 
к избранному месту жительства после 
освобождения из мест лишения свобо-
ды с целью уклонения от администра-
тивного надзора [12].

Выводы. На основании вышеиз-
ложенного отметим, что проанали-
зированные нами нормы уголовного 
законодательства относительно от-
ветственности за неисполнение судеб-
ного решения отличаются по количе-
ственно-качественным показателям 
(месту в системе объектов уголовно-
правовой охраны, предмету этого пре-
ступления, наличию или отсутствию 
квалифицирующих признаков, а также 
общественно опасных последствий и 
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так далее). В частности, уголовная от-
ветственность за неисполнение судеб-
ного решения во многих зарубежных 
странах вообще не предусматривает-
ся (например, в Швеции, Швейцарии, 
Польше, Голландии, Франции, Федера-
тивной Республике Германия, Японии). 
В тех странах, где это преступление 
все-таки регламентируется, его разме-
щение осуществляется в системе пре-
ступлений, имеющих опосредованное 
отношения к преступлениям против 
правосудия (например, в Испании, Да-
нии). Практически во всех уголовных 
законах зарубежных стран прослежи-
вается закрепление различных видов 
и размеров наказаний за совершение 
этого преступления. В отдельных уго-
ловных законах государств постсовет-
ского пространства отсутствуют ква-
лифицирующие разновидности этого 
преступления; исключение составляют 
УК Азербайджанской Республики, УК 
Республики Молдова, УК Республики 
Узбекистан, УК Республики Казахстан. 
Отличительной особенностью законо-
дательной регламентации рассматрива-
емого преступления в УК Республики 
Молдова, УК Республики Узбекистан, 
а также УК Республики Казахстан яв-
ляется наличие в диспозициях соответ-
ствующих статей административной 
преюдиции.

Приведенные особенности регла-
ментации уголовной ответственности 
за неисполнение судебного решения 
в законодательстве отмеченных зару-
бежных стран позволяют предложить 
следующие возможные варианты усо-
вершенствования законодательной 
конструкции ст. 382 УК Украины:

1) целесообразно расширить пред-
мет этого преступления, поскольку, по 
справедливому замечанию некоторых 
ученых, в данном случае объектом уго-
ловно-правовой охраны должны стать 
также отношения, возникающие в про-
цессе исполнительного производства 
[2, с. 51–76]. Иными словами, предме-
том этого преступления следует при-
знавать не только приговор, решение, 
определение или постановление суда, 
но и соответствующий исполнитель-
ный документ (ч. 1 ст. 362 УК Респу-
блики Казахстан);

2) проведенный сравнительно-
правовой анализ подтверждает также 
целесообразность совершенствования 
законодательной конструкции ч. 1 ст. 

382 УК Украины. Так, для украинско-
го законодателя представляют интерес 
отдельные положения УК Эстонии, со-
гласно которым ответственность за не-
исполнение судебного решения может 
наступить только при отсутствии при-
знаков преступлений, предусмотрен-
ных ст. ст. 164, 165, 166, 389, 389-1, 
390, 391, 392, 393, 394, 395 УК Украи-
ны (ст. 176-2 УК Эстонии).
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ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ШТАБНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Олег ВИННИК,
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Харьковского национального университета внутренних дел

Summary
The article reflects the history of the staff divisions within the internal affairs 

agencies; the path of formation of headquarters as an independent unit of the internal 
affairs agencies is analyzed. The goals of creation and activity of staff units of the 
internal affairs agencies are defined. These goals are aimed at realizing management and 
coordination of structural subdivisions’ activity within the internal affairs agencies. It is 
noted that staff divisions occupy a leading position in the activity of the internal affairs 
agencies; and their creation and activity is based on certain principles that are inherent 
to the administrative apparatus.

Key words: staff units, headquarters, purpose of creation and activity, principles of 
creation and activity, structural subdivisions.

Аннотация
В статье отражена история создания штабных подразделений в органах вну-

тренних дел, проанализирован путь становления штаба как самостоятельного под-
разделения органов внутренних дел. Определены цели создания и деятельности 
штабных подразделений органов внутренних дел, которые заключаются в управ-
лении и координации деятельности структурных подразделений органов внутрен-
них дел. Отмечено, что штабные подразделения занимают ведущее место в дея-
тельности органов внутренних дел, а их создание и деятельность основываются на 
определенных принципах, которые присущи управленческим аппаратам.

Ключевые слова: штабные подразделения, штаб, цель создания и деятельно-
сти, принципы создания и деятельности, структурные подразделения.

Постановка проблемы. Ста-
тус правового, демократиче-

ского, социального государства, за-
крепленный Конституцией Украины, 
требует неукоснительного обеспече-
ния органами внутренних дел прав и 
свобод человека, укрепления законно-
сти и дисциплины. Решение этой за-
дачи в значительной степени зависит 
от налаживания действенной системы 
управления, организации и контро-
ля деятельности органов внутренних 
дел. С помощью контроля штабных 
подразделений осуществляется сбор 
и анализ информации о состоянии вы-
полнения подконтрольными субъек-
тами положений законов и подзакон-
ных правовых актов, обеспечивается 
качество выполнения управленческих 
решений, выясняются причины и ус-
ловия, способствующие нарушению 
требований правовых норм, оказы-
вается практическая помощь по их 
устранению. Главными или ведущими 
в сфере организации и контроля рабо-
ты органов внутренних дел являются 
штабные подразделения. Их деятель-
ность широка и многогранна. Их исто-

рия создания уходит своими корнями в 
прошлый век [1, с. 1].

Актуальность темы исследова-
ния. Научно-теоретическую основу 
статьи составили труды таких веду-
щих ученых в области государствен-
ного управления и административного 
права: В.Б. Аверьянова, А.Ф. Андрю-
ша, И.В. Аристовой, В.Г. Афанасьева,  
А.М. Бандурки, Ю.П. Битяка, И.К. Васи-
ленка, В.Н. Гаращука, И.П. Голосниченко, 
А.Т. Комзюка, Т.А. Коломоец, В.К. Кол- 
пакова, Р.С. Мельника, Х.П. Ярма- 
ки и других. Несмотря на большое коли-
чество научных трудов в области право-
вого регулирования деятельности раз-
личных субъектов органов внутренних 
дел, вопросы исследования принципов 
деятельности штабных подразделений 
остались вне поля зрения ученых.

Следственно, целью статьи явля-
ется анализ и характеристика принци-
пов деятельности штабных подразде-
лений органов внутренних дел.

Изложение основного материала. 
Началом процесса зарождения само-
стоятельной штабной службы стало 
создание в 1967 г. организационно-ин-



LEGEA ŞI VIAŢA
FEBRUARIE 201512

спекторского управления в Министер-
стве внутренних дел (далее – МВД) 
СССР. Вскоре после этого штабные 
аппараты с аналогичным названием 
появились в МВД союзных республик. 
Основной целью создания этих аппа-
ратов было обеспечивать координа-
цию деятельности линейных служб и 
решать другие управленческие задачи. 
Данные цели постепенно расширялись 
и конкретизировались. В 1970-х гг. ор-
ганизационно-инспекторские аппара-
ты, достаточно полно овладев навыка-
ми штабной работы, стали реорганизо-
вываться в штабы [2, с. 235]. В декабре 
1972 г. было принято первое Положе-
ние о Штабе МВД СССР. В этом нор-
мативном акте Штаб МВД СССР был 
определен как орган управления, кото-
рый имеет целью обеспечивать в орга-
низационном отношении подготовку и 
осуществление управленческих реше-
ний руководства МВД СССР [3]. Таким 
образом, основными целями создания и 
деятельности Штаба МВД СССР были 
такие: организация информационной 
работы, совершенствование системы 
информации; комплексный анализ 
оперативной обстановки и разработка 
на его основе предложений по совер-
шенствованию оперативно-служебной 
деятельности органов и подразделе-
ний внутренних дел; перспективное 
планирование деятельности органов 
внутренних дел на основании научных 
прогнозов; комплексное инспектирова-
ние органов внутренних дел; органи-
зация нормотворческой деятельности. 
Принятие Положения о Штабе МВД 
СССР дало новый импульс в органи-
зации и совершенствовании системы 
управления органами внутренних дел. 
Нормативное закрепление функций 
штаба повысило эффективность не 
только их деятельности, но и органов 
внутренних дел в целом [3]. Со време-
нем штабная функция превратилась в 
один из важных видов деятельности, 
без осуществления которой успешная 
организация борьбы с преступностью 
стала немыслимой [5, с. 16].

Сегодня штабные подразделе-
ния органов внутренних дел являют-
ся основными органами управления 
службами и подразделениями органов 
внутренних дел, которые призваны по 
поручению начальника соответству-
ющего органа внутренних дел или по 
собственной инициативе и в пределах 

своих полномочий обеспечить деятель-
ность органов внутренних дел для ре-
шения общесистемных, межрегиональ-
ных, межотраслевых или комплексных 
задач, координировать деятельность 
служб и подразделений, организовы-
вать их взаимодействие с целью наи-
более качественного выполнения воз-
ложенных на органы внутренних дел 
задач [5, с. 29].

Деятельность штабных подразделе-
ний органов внутренних дел, как и дру-
гих управленческих аппаратов, осно-
вывается на определенных принципах, 
то есть основных идеях, положениях, 
закрепленных в Конституции и зако-
нах Украины, на которых базируется 
устройство, порядок функционирова-
ния и полномочия штабных подразде-
лений. Основные принципы деятель-
ности штабных подразделений нашли 
свое отражение в Положении о штабе 
главного управления, управления МВД 
Украины в Автономной республике 
Крым, областях, городах Киеве и Сева-
стополе, на транспорте, утвержденном 
Приказом МВД Украины от 24.05.2013 г.  
№ 505 (далее – Положение). В част-
ности, в п. 1.2 Положения закрепле-
ны принципы законности, гуманизма, 
уважения к личности, справедливости 
и максимального обеспечения прав 
и законных интересов физических и 
юридических лиц. В п. 1.3 Положе-
ния отмечено, что работники штабных 
подразделений в своей деятельности 
должны уважать достоинство человека, 
проявлять гуманное отношение к нему, 
защищать права человека независимо 
от его социального происхождения, 
имущественного и иного положения, 
расовой и национальной принадлежно-
сти, гражданства, возраста, пола, языка 
и образования, отношения к религии, 
политических и иных убеждений [6]. 
Предлагаем остановиться на характе-
ристике каждого из приведенных прин-
ципов.

Принцип законности – наиболее 
важный общеправовой принцип, ко-
торый является основой деятельности 
всех субъектов правоприменения. Этот 
принцип деятельности штабных под-
разделений органов внутренних дел 
содержится в Конституции Украины, 
Законе Украины «О милиции» и других 
нормативно-правовых актах, которыми 
руководствуются в своей деятельности 
штабные подразделения. О законности 

написано очень много работ. Суще-
ствует множество различных опреде-
лений этого явления [7; 8; 10]. Однако 
практически в каждом из них выделя-
ется то главное, что создает сущность, 
основу законности, – жесткое неуклон-
ное соблюдение, исполнение норм 
права участниками общественных от-
ношений. Среди современных опреде-
лений принципа следует выделить та-
кое: законность – это такой режим го-
сударственной и общественной жизни, 
при котором обеспечивается полное и 
неукоснительное соблюдение и испол-
нение законов, подзаконных актов все-
ми без исключения органами государ-
ства, общественными организациями, 
должностными лицами и гражданами. 
Законность является принципом дея-
тельности государственных органов, 
общественных организаций, долж-
ностных лиц, граждан. Принцип за-
конности присущ только демократиче-
ским государствам, так как он является 
антиподом произвола и беззакония, 
предполагает связь всех органов госу-
дарства правовыми нормами, действия 
в их рамках и во имя их реализации. 
Вместе с тем со стороны деятельности 
государства законность выступает как 
определенный обществом метод госу-
дарственного управления, то есть оно 
осуществляется правовыми средства-
ми [7, с. 187]. Таким образом, принцип 
законности создания и деятельности 
штабных подразделений означает, что 
работники штабных подразделений 
органов внутренних дел должны не-
укоснительно соблюдать и выполнять 
законы, подзаконные нормативно-пра-
вовые и другие акты в своей деятель-
ности.

Следующим принципом создания 
и деятельности штабных подразделе-
ний органов внутренних дел выступа-
ет принцип гуманизма. Этот принцип 
происходит из ст. 3 Конституции Укра-
ины, которая провозглашает человека, 
его жизнь и здоровье, честь и достоин-
ство, неприкосновенность и безопас-
ность высочайшей ценностью. Никто 
не может быть подвергнут пыткам, же-
стокому, бесчеловечному или унижаю-
щему его достоинство обращению или 
наказанию (ст. 28 Конституции Украи-
ны). Этот принцип также нашел свое 
отражение во Всеобщей декларации 
прав человека. Принцип гуманизма – 
это в первую очередь моралистическая 
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позиция, которая выражается в призна-
нии ценности человека как личности, 
уважении к его достоинству, основным 
правам, свободам и законным интере-
сам. Данный принцип лежит в основе 
общественных отношений, регулиру-
емых и охраняемых правом, влияет 
на методы правового регулирования, 
определяет положение участников пра-
вовых связей [8, с. 165]. Поэтому прин-
цип гуманизма в деятельности штаб-
ных подразделений состоит в том, что 
все без исключения работники штаб-
ных подразделений в своей деятель-
ности при взаимодействии с людьми 
должны безусловно признавать челове-
ка, его достоинство, права, свободы и 
законные интересы высшей ценностью 
общества.

Еще одним принципом создания и 
деятельности штабных подразделений 
выступает принцип уважения к лично-
сти. Относительно деятельности штаб-
ных подразделений суть этого принци-
па заключается в том, что работникам 
подразделений запрещается применять 
любое насилие к лицу, вмешиваться в 
его частную, семейную жизнь в про-
цессе отношений, складывающихся 
между работниками штабных подраз-
делений и гражданами.

Следующим принципом создания и 
деятельности штабных подразделений 
выступает принцип справедливости и 
максимального обеспечения прав и за-
конных интересов физических и юри-
дических лиц. Это означает, что работ-
ники штабных подразделений в своей 
деятельности должны применять закон 
одинаково, в полной мере для всех лиц 
независимо от их социального проис-
хождения, имущественного и иного по-
ложения, расовой и национальной при-
надлежности, гражданства, возраста, 
пола, языка и образования, отношения 
к религии, политических и иных убеж-
дений [10, с. 114]. Справедливость в 
деятельности работников штабных 
подразделений должна быть на одном 
из первых мест.

Кроме вышеупомянутых принци-
пов деятельности штабных подразде-
лений, предусмотренных Положением, 
считаем целесообразным выделение 
и других принципов. В частности, та-
кими принципами являются принцип 
единства и принцип централизации. 
Принцип единства означает, что все 
территориальные и специализирован-

ные штабные подразделения, которые 
действуют в Украине, составляют еди-
ную систему. Каждое штабное подраз-
деление действует на соответствую-
щей территории, а также наделено в 
пределах своей компетенции едиными 
полномочиями и правовыми средства-
ми их реализации. Действие этого 
принципа проявляется также в том, 
что вышестоящее штабное подразде-
ление может поручить нижестоящему 
выполнение своих обязанностей, при-
нять на себя исполнение обязанностей 
нижестоящего штабного подразделе-
ния, изменить или отменить любое 
его решение (за исключением случа-
ев, предусмотренных законом) [10].  
В свою очередь принцип централи-
зации системы штабных подразделе-
ний состоит в том, что нижестоящие 
штабные подразделения подчиняются 
вышестоящим штабным подразделе-
ниям и Начальнику Главного штаба 
МВД Украины. Ему подчинены и по-
дотчетны все штабные подразделения. 
Приказы, указания, распоряжения, по-
ложения и инструкции, которые выдает 
Начальник Главного штаба МВД Укра-
ины, являются обязательными для всех 
штабных подразделений [11, с. 19].

Кроме указанных общих принци-
пов, деятельность штабных подразде-
лений также базируется на таких вну-
триорганизационных принципах, как 
зональный и предметный. Зональный 
принцип означает такую организацию 
работы, когда весь ее объем, положен-
ный на структурные подразделения, 
распределяется между работниками 
по зонам (территориальным и специ-
альным) [12, с. 453]. Наряду с зональ-
ным в штабных подразделениях при-
меняется также предметный принцип, 
согласно которому критерием распре-
деления обязанностей между работни-
ками штабных подразделений являет-
ся сфера правового регулирования, то 
есть определенные группы законов и 
других нормативных актов, регулиру-
ющих их деятельность [13].

Выводы. Таким образом, реализа-
ция принципов образования и деятель-
ности штабных подразделений органов 
внутренних дел обусловила необходи-
мость усиления защиты прав и свобод 
человека органами внутренних дел, 
укрепление дисциплины и законно-
сти, повышение качества управления 
в органах внутренних дел в целом. 

Подытоживая изложенное, следует от-
метить, что штабные подразделения 
занимают ведущее место в деятельно-
сти органов внутренних дел, поскольку 
главной целью их деятельности явля-
ется осуществление управленческих 
(штабных) функций, которые объек-
тивно необходимы в сфере управления 
и присущи любой системе, в том числе 
и органам внутренних дел. Процесс 
совершенствования управления в си-
стеме органов внутренних дел прохо-
дил фактически по всем направлениям 
деятельности, в том числе в направле-
нии дальнейшего развития штабных 
функций. Этот шаг оправдал себя пол-
ностью, так как отсутствие в органах 
внутренних дел штабов ранее приво-
дило к серьезным просчетам в коорди-
нации деятельности отраслевых служб 
при решении комплексных вопросов, 
в организации системы информации, 
оценке эффективности деятельности 
всей системы управления, организации 
инспектирования и контроля. В резуль-
тате деятельность штабных подразде-
лений превратилась в один из важных 
видов деятельности, основанный на 
определенных принципах, без соблю-
дения которых организация борьбы с 
преступностью будет неэффективной.
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Summary
In the article the author explores the concept and essence of differentiation of law 

regulation of labor relationships. It is noted that the diversity of legal regulation of labor 
relations – is one of the areas of labor law. It is emphasized that the basis of distinction 
of law regulation of labor relationships, based on objective factors can be attributed 
according to the method’s orientation – the ways of legal regulation: the state (central) 
collective bargaining (local) and individual contractual regulation of labor relations. The 
importance of defining the levels of differentiation in legal regulation is stressed.

Key words: differentiation, legal regulation, labor relations, labor law regulations.

Аннотация
В статье автором исследуются понятие и сущность дифференциации правового 

регулирования трудовых отношений. Отмечается, что дифференциация правового 
регулирования трудовых отношений – это одно из направлений развития трудово-
го права. Подчеркивается, что в основу дифференциации правового регулирования 
трудовых отношений на основе объективных факторов может быть возложена на-
правленность метода – способов правового регулирования: государственного (цен-
трализованного), коллективно-договорного (локального) и индивидуально-договор-
ного регулирования трудовых отношений. Подчеркивается, что важной задачей яв-
ляется определение границ дифференциации по уровням правового регулирования.

Ключевые слова: дифференциация, правовое регулирование, трудовые отно-
шения, нормы трудового права.

Постановка проблемы. Право 
– это динамичная система, ко-

торая постоянно развивается. Это ут-
верждение является аксиомой правовой 
теории. Вместе с тем конкретные на-
правления этого развития являются раз-
нообразными: они сосуществуют или 
сменяют друг друга, одни выступают на 
первый план, другие просто стираются 
и остаются в истории. Несмотря на то 
обстоятельство, что за последние годы 
дифференциацию в праве исследуют 
ученые сфер общей теории права, граж-
данско-процессуального, уголовно-про-
цессуального, трудового права, где эта 
тема достаточно разработана, термин 
«дифференциация» от этого не стал 
правовым.

Это в свою очередь повлияло на то, 
что авторы, исследуя саму категорию 
«дифференциация», вкладывают в нее 
различное содержание. Вопросы един-
ства и дифференциации были предме-
том исследования многих советских, 
украинских и российских ученых-тру-
довиков. Однако актуальность и одно-
временно проблематика данного вопро-
са остаётся на повестке дня, о чем сви-
детельствуют современные труды.

Целью статьи является исследова-
ние понятия и выявление сущностных 

характеристик дифференциации право-
вого регулирования трудовых отноше-
ний.

Изложение основного материала. 
Сам термин «дифференциация» про-
исходит от латинского «разница, отли-
чие, разделение, расчленение целого 
на качественно отличительные части» 
[1]. Любая из отраслей права является 
сложным, многоплановым, системным 
образованием, а потому расчленять, 
разделять (то есть дифференцировать) 
их можно по-разному, в том числе и 
в зависимости от цели исследования. 
Дифференциация имеет многоплано-
вое проявление. Условно можно вы-
делять динамическую и статическую 
составляющие дифференциации. Диф-
ференциация в динамике – это также 
правовая политика государства, науч-
ные исследования. Указанные динами-
ческие составляющие взаимосвязаны 
и взаимообусловлены. Статическая со-
ставляющая отражается в результатах 
деятельности законодателя, это состо-
яние и структура трудового законода-
тельства и, как следствие, трудового 
права. Чтобы выяснить сущность и по-
нятие дифференциации, выясним, как 
и что ученые советской эпохи вклады-
вали в данную категорию.
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В свое время С.Л. Рабинович-Заха-
рин, сформулировав определение диф-
ференциации, указал, что коррективы к 
общим нормам, приспособления общих 
норм к отдельным категориям работни-
ков в зависимости от условий труда, по-
вышение или понижение гарантий для 
них по сравнению с общими нормами 
является дифференциацией [10, с. 95]. 
Он указывал на то обстоятельство, что 
советское трудовое право, единое по 
сути, с необходимостью должно быть 
разносторонним как по содержанию, 
так и по особенностям устанавливае-
мых норм; дифференциация трудового 
права не является чем-то неизменным, 
постоянным, ее свойства менялись и 
развивались [11].

Н.Г. Александров прямо не выделял 
единство и дифференциацию как отрас-
левой принцип трудового права, однако 
подчеркивал, что принципы трудового 
права как особой отрасли советского 
права в их неразрывном единстве выра-
жают специфику отношений, регулиру-
емых трудовым правом. Можно сказать, 
что ученый выделял предметное един-
ство и дифференциацию, которые за-
ложены в структуре самих трудовых от-
ношений. В основу общего и специаль-
ного законодательства о труде ученый 
включает нормы, распространяющие 
свое действие на всех рабочих и служа-
щих независимо от отрасли хозяйства, 
профессии (общие нормы), и нормы, 
которые распространяются только на 
определенные категории рабочих и слу-
жащих (специальные нормы). Исследо-
ватель отмечает, что указанное разделе-
ние применяется не только к законода-
тельным нормам в буквальном смысле, 
но и ко всем вообще юридическим 
нормам о труде рабочих и служащих  
[13, с. 123–124]. Таким образом, един-
ство и дифференциация проявляются не 
только на законодательном (централи-
зованном) уровне, но и на коллективно-
договорном (локальном), индивидуаль-
но-договорном уровнях (способах пра-
вового регулирования (методе)). Иными 
словами, единство и дифференциация 
проявляются в законах, подзаконных 
актах, актах, принимаемых на уровне 
социального партнерства (диалога), ло-
кальных актах.

Н.Г. Александров делает вывод, что 
специальное законодательство (и во-
обще специальные правовые нормы о 
труде отдельных категорий рабочих и 

служащих) может быть в свою очередь 
разделено на два вида: а) нормы, уста-
навливающие некоторые изъятия из 
общих норм (например, трудовой до-
говор с сезонным рабочим может быть 
расторгнут по истечении не двух, а од-
ного месяца невыхода на работу вслед-
ствие временной нетрудоспособности);  
б) нормы, устанавливающие дополне-
ния к общим нормам (сюда относятся 
главным образом нормы, касающиеся 
таких сторон трудового отношения, как, 
например, тарифы заработной платы, 
техника безопасности и так далее, ко-
торые требуют дифференцированного 
регулирования в различных отраслях 
труда) [12, с. 18–19, 50].

В.С. Андреев пришел к выводу, что 
в общих и специальных нормах о труде 
рабочих и служащих находит свое от-
ражение единство и дифференциация 
советского трудового права. Ученый 
писал, что принято отличать систему 
отрасли трудового права от дифферен-
циации норм трудового права. Система 
норм трудового права распространя-
ется на всех работников, характеризу-
ет собой единство. Коррективы к этим 
нормам, приспособления общих норм 
к отдельным категориям работников 
в зависимости от условий труда, по-
вышение или снижение гарантий для 
них по сравнению с общими нормами 
являются дифференциацией. При этом 
за основу определения дифференциа-
ции трудового права ученый взял опре-
деления С.Л. Рабиновича-Захарина  
[12, с. 18–19, 50]. В.С. Андреев считает, 
что в пределах каждого института есть 
общие нормы, выражающие единство 
регулирования тех или иных сторон или 
видов отношений, а также нормы, уста-
навливающие различия в содержании 
или порядке регулирования, в которых 
проявляется дифференциация. Ученый 
выделяет такие виды дифференциации: 
1) отраслевую дифференциацию норм 
трудового права, когда в зависимости 
от отрасли производства или народного 
хозяйства устанавливаются отдельные 
нормы, особо регламентирующие от-
дельные стороны трудовых отношений 
(например, нормы о рабочем времени и 
времени отдыха работников образова-
ния); 2) дифференциацию норм трудо-
вого права с учетом условий труда неза-
висимо от отрасли народного хозяйства 
(например, льготы и преимущества для 
лиц, работающих во вредных услови-

ях труда); 3) дифференциация норм, 
которая зависит от характера трудовой 
связи субъекта трудового правоотноше-
ния (постоянные, сезонные, временные 
работники, штатные и внештатные);  
4) дифференциация в зависимости от 
субъекта трудовых отношений (особен-
ности регулирования труда женщин и 
подростков, повышение заработной пла-
ты некоторым специалистам с высшим 
образованием и так далее). При этом, 
как отмечает В.С. Андреев, указанные 
основания дифференциации или при-
спосабливают к конкретным условиям 
общие нормы того или иного институ-
та, или повышают уровень гарантий по 
сравнению с уровнем, установленным 
общими нормами [12, с. 19].

В.Н. Даниленко утверждал, что диф-
ференциация правового регулирования 
труда обеспечивает сочетание общих 
нормативных правил с особенностями 
правового положения отдельных кате-
горий трудящихся, трудовые отношения 
которых регулируются специальными 
нормативными актами, нормами. В ос-
нову дифференциации может быть по-
ложена субъектная, отраслевая и регио-
нальная направленность этих норматив-
ных актов, норм [14, с. 72].

По мнению О.В. Смирнова, прин-
цип единства и дифференциации труда 
не только базируется на общих (еди-
ных) для всех работников нормах, но и 
учитывает существование объективной, 
основанной на общественном разделе-
нии труда, специфики отраслей произ-
водства, профессиональных, половых, 
возрастных особенностей работников, 
территориального размещения пред-
приятий и других особенностей, что 
диктует дифференцированный подход к 
правовому регулированию условий тру-
да [17, с. 29]. Как видно, здесь просле-
живается предметная дифференциация, 
которая заложена в структуре самого 
трудового отношения: в субъектной со-
ставляющей (профессиональных, поло-
вых, возрастных особенностях работ-
ников), содержании этого отношения 
(особенностях правового положения 
отдельных категорий трудящихся) и 
объекте (общественном разделении тру-
да, специфике отраслей производства, 
территориальном размещении предпри-
ятий и так далее).

Кроме того, ученые советской эпохи 
рассматривали единство и дифферен-
циацию источников трудового права, а 
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потому связывали единство и диффе-
ренциацию трудового права с общими 
и специальными нормами, которые 
были основой общего и специального 
законодательства о труде, распростра-
няли свое действие на всех рабочих и 
служащих или только на определенные 
категории рабочих и служащих. При 
этом единство регулирования проявля-
ется в коррективах по приспособлению, 
конкретизации общих норм к специаль-
ным нормам тех или иных сторон или 
видов отношений. Дифференциация 
выражается в установлении различий в 
содержании или порядке регулирования 
с особенностями правового положения 
отдельных категорий трудящихся, усло-
виями труда, повышением или пониже-
нием гарантий по сравнению с общими 
нормами. При этом дифференцирован-
ный подход к правовому регулированию 
проявляется не только в основе нормы 
права, но и в нормативно-правовых ак-
тах. Это подчеркивает вывод о том, что 
именно норма трудового права и норма-
тивно-правовые акты являются одними 
из составляющих элементов метода 
правового регулирования трудовых от-
ношений. Именно направленность норм 
и нормативно-правовых актов, которая 
сосредоточена в основе способов пра-
вового регулирования (метода), может 
быть положена в основу самой диффе-
ренциации. Иными словами, диффе-
ренциация норм и нормативно-право-
вых актов, которая регламентирована 
в соответствии с государственными 
стандартами на уровне государствен-
ного (централизованного) регулирова-
ния, принята и реализуется на уровне 
коллективно-договорного (локального) 
и индивидуально-договорного регу-
лирования. В основе коллективно-до-
говорного (локального) способа регу-
лирования проявляется, как правило, 
отраслевая, территориальная, производ-
ственная (на самом предприятии) диф-
ференциация правового регулирования 
труда, которая принимается сторонами 
социального диалога и может конкрети-
зироваться на индивидуально-договор-
ном уровне между самими сторонами 
трудовых отношений в зависимости от 
различных факторов-причин как объек-
тивного, так и субъективного характера. 
На современном этапе развития трудо-
вого законодательства и трудового пра-
ва прослеживаются обновленные подхо-
ды ученых к указанным понятиям, хотя 

«позвоночник» остается незыблемым, 
ведь историческое является вечным.

Так, по мнению А.Н. Ярошенко, под 
дифференциацией трудового законо-
дательства следует понимать разделе-
ние, разграничение его правовых норм 
на основании юридически значимых 
элементов для конкретизации общих 
положений законодательства о труде 
относительно соответствующих кате-
горий работников [19, с. 32]. При этом 
основания дифференциации правового 
регулирования делятся на такие виды: 
1) объективные (дифференциация, в 
основу которой положены факторы про-
цесса труда, его организации, характера 
производства и так далее, независимые 
от личных качеств работника): сектор 
экономики (отрасль хозяйства), произ-
водственные условия, характер трудо-
вой связи, природно-климатические и 
географические условия труда, техно-
генной фактор, ответственный характер 
труда, сложность выполняемой работы, 
организационно-правовая форма рабо-
тодателя и форма собственности на его 
имущество; 2) субъектные, которые со-
держат обстоятельства, обусловленные 
особенностями работника, и зависят 
от свойств, характеризующих его лич-
ность: пол, возраст, состояние здоровья, 
семейное положение, социально-право-
вой статус и так далее; 3) социальные 
– обусловленные усыновлением и вос-
питанием работниками-родителями 
малолетних детей, обязанностями отно-
сительно других близких родственни-
ков-членов семьи, которые нуждаются в 
помощи и заботе [16, с. 79–81].

В то же время В.В. Жернаков, С.Н. При- 
липко и Г.С. Гончарова считают, что 
дифференциация – это разногласия в 
нормах труда, обусловленные суще-
ственными особенностями условий тру-
да в той или иной отрасли, значением ее 
для народного хозяйства, различиями в 
субъектах трудовых отношений, харак-
тером трудовых связей, климатически-
ми условиями [15, с. 30]. Как видим, 
ученые сводят дифференциацию к де-
лению, разграничению правовых норм, 
различиям в нормах труда. В противовес 
этой точке зрения Н.М. Хуторян пишет 
о дифференциации более широко: необ-
ходимо соблюдать принцип дифферен-
циации правовых норм, регулирующих 
нормирование труда, заработную плату, 
продолжительность рабочего времени 
и времени отдыха юридических лиц 

в зависимости от их организационно-
правовой формы и форм собственности, 
условий труда [18, с. 9].

П.Д. Пилипенко, подчеркивая, что 
данный принцип является одним из 
старейших принципов трудового права, 
отмечает, что принцип, как видно из его 
названия, предполагает двойную цель: 
установление единых, одинаковых ус-
ловий труда для всех наемных работни-
ков и одновременно дифференциацию 
условий труда для определенных кате-
горий работников при определенных 
обстоятельствах. Именно три направле-
ния (то есть факторы) дифференциации 
(отраслевая, межотраслевая, локальная, 
которая зависит от характера и особен-
ностей производства; субъектная, ко-
торая зависит от половых, возрастных 
и других особенностей работников; 
территориальная, которая зависит от 
места расположения предприятий, уч-
реждений, организаций) определяют 
потребность в принятии специальных 
норм, регламентирующих особенности 
трудовых отношений [8, с. 66–67]. По 
мнению В.И. Прокопенко, дифференци-
ация трудового законодательства – это 
«установленные государством отличия 
в содержании и объеме прав и обязан-
ностей субъектов трудовых отношений 
на определенных основаниях» [9, с. 83].  
Как видим, в науке трудового права 
выделяют множество факторов диффе-
ренциации, при этом их число растет с 
появлением в трудовых отношениях все 
новых особенностей, которые требуют 
специального правового регулирования. 
Законодатель не исчерпал все возмож-
ности дифференциации регулирования 
труда отдельных категорий работников.

Как подчеркивает Ю.П. Орловский, 
нормативная дифференциация условий 
труда работников отстает от реальной 
дифференциации [7, с. 29]. Действи-
тельно, подтверждением этого высту-
пают нетипичные трудовые договоры, 
которые получили такое название в свя-
зи с тем, что не укладываются в клас-
сическую схему трудовых отношений. 
Проявлением данной тенденции стало 
распространение и правовая регламен-
тация такого феномена, как заемный 
труд [4, с. 209]. В противовес заемному 
труду получают распространение дис-
танционные трудовые отношения, кото-
рые можно рассматривать как часть са-
мого процесса расширения договорной 
свободы трудовой деятельности, то есть 
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процесса формирования гибкого во вре-
мени и пространстве рынка труда. По-
этому все проблемы, в первую очередь 
связанные с условиями труда, оплатой, 
гарантиями таких работников, требу-
ют соответствующей дифференциации 
правового регулирования и, конечно, 
изучения. Несмотря на то обстоятель-
ство, что пока нет законодательного 
регулирования заемного, дистанцион-
ного труда, не существует надлежащей 
и эффективной системы контроля за 
оформлением трудовых отношений, се-
годня уже становится очевидным, что 
правовое регулирование именно таких 
трудовых отношений станет одним из 
важных направлений развития трудо-
вого законодательства в перспективе. 
Если же проанализировать факторы 
дифференциации, то можно указать, 
что в первую очередь ученые связывали 
дифференциацию только с объективны-
ми факторами, а в дальнейшем – с субъ-
ективными факторами. На современ-
ном этапе основания дифференциации 
правового регулирования труда суще-
ственно не изменились, однако они на-
чали связываться «по всем возможным 
основаниям», как, например, отраслево-
субъективная дифференциация, которая 
указывает на одновременное наличие 
отраслевых и субъективных признаков 
[5, с. 433]. Дифференциацию правового 
регулирования труда начали связывать 
со «специальной правосубъектностью» 
[3, с. 316], что дало основания для вве-
дения в научный оборот понятия «спе-
циальные субъекты трудового права», 
которое, по мнению А.М. Лушникова и 
М.В. Лушниковой, отражает не только 
дифференциацию, но и единство тру-
довых прав и обязанностей [5, с. 433]. 
Не имеет смысла перечислять все осно-
вания дифференциации, тем более что 
их классификация имеет абстрактный 
характер и никакого результативного 
значения, по нашему мнению, не несет. 
Достаточно привести широко распро-
страненные в науке основания диффе-
ренциации: субъективно-объективное, 
субъектно-объективное, территориаль-
ное, отраслевое, межотраслевое, регио-
нальное, социальное и так далее.

Конечно, в основу дифференциа-
ции должны быть заложены именно 
объективные факторы, которые суще-
ствуют независимо от воли и сознания 
человека, поскольку именно объектив-
ные факторы, лежащие в основе диф-

ференциации, дают возможность вы-
явить правомерность существования 
конкретных дифференциальных норм, 
наметить перспективу их развития, 
полнее раскрыть вопрос о взаимосвязи 
между единством и дифференциацией 
в трудовом праве [2, с. 340]. Поэтому в 
основу дифференциации на основании 
объективных факторов может быть по-
ложен видовой признак: предмет регу-
лирования, обуславливающий диффе-
ренциацию в самой структуре трудово-
го отношения (по субъектному составу, 
содержанию отношений, его объекту), 
направленность метода – способов пра-
вового регулирования (государственное 
(централизованное), коллективно-до-
говорное (локальное) и индивидуаль-
но-договорное регулирование трудовых 
отношений), которые будут учитывать 
особый подход к регулированию труда 
специальных субъектов трудовых от-
ношений, обеспечивая таким образом 
равенство в сфере труда всех субъектов 
трудовых отношений.

Следовательно, дифференциация 
правового регулирования трудовых от-
ношений может осуществляться такими 
путями: а) на государственном (цен-
трализованном) уровне – путем приня-
тия императивной нормы по установ-
лению определенных особенностей в 
режиме, условиях труда и его охраны, 
установления определенных льгот или 
преимуществ, специфики ответствен-
ности; б) на коллективно-договорном 
(локальном) уровне – путем принятия 
договорной (локальной) нормы, которая 
конкретизирует, дополняет императив-
ную норму в пределах этой нормы, а 
также путем принятия договорной (ло-
кальной) нормы по вопросам, которые 
вообще не урегулированы на государ-
ственном (централизованном) уровне; 
в) на индивидуально-договорном уров-
не – путем конкретизации договорной 
(локальной) нормы и, конечно, принци-
пов правового регулирования трудовых 
отношений, которые, наполняя содер-
жание последних, направляют в нужное 
русло соответствующий способ право-
вого регулирования трудовых отноше-
ний, тем самым обеспечивая единство и 
дифференциацию.

Выводы. Дифференциация право-
вого регулирования трудовых отноше-
ний – это одно из направлений развития 
трудового права, которое находит свое 
специфическое выражение (проявле-

ние) через метод правового регулиро-
вания в трудовых отношениях и раз-
ноаспектных условиях деятельности 
его субъектов, что, однако, имеет связь 
(сочетание) с едиными общеправовыми 
категориальными составляющими, пре-
жде всего общими категориями и ин-
ститутами трудового права как единого 
правового феномена.

В основу дифференциации правово-
го регулирования трудовых отношений 
на основе объективных факторов может 
быть положена направленность метода 
– способов правового регулирования 
трудовых отношений (государственного 
(централизованного), коллективно-до-
говорного (локального) и индивидуаль-
но-договорного), которые будут учиты-
вать особый подход к регулированию 
труда специальных субъектов трудовых 
отношений, обеспечивая таким образом 
равенство прав и возможностей в сфере 
труда всем субъектам трудовых отноше-
ний. Поэтому важной задачей является 
определение границ дифференциации 
по уровням правового регулирования.
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ 

СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ В УКРАИНЕ
Адам ДАЛЬ,

адъюнкт
Харьковского национального университета внутренних дел

Summary
The article investigates the problematic issues of procedural features of the 

application in Ukraine this kind of preventive measures as detention. Studies conducted 
under existing criminal procedural legislation of Ukraine.

Key words: european legal standards, human rights, preventive measures, detention, 
law enforcement, implementation into national law, criminal proceedings.

Аннотация
Статья посвящена исследованию проблемных вопросов процессуальной осо-

бенности применения в Украине такого вида меры пресечения, как содержание 
под стражей. Исследование проведено с учетом действующего уголовного про-
цессуального законодательства Украины.

Ключевые слова: европейские правовые стандарты, права человека, меры 
пресечения, содержание под стражей, правоприменительная деятельность, импле-
ментация в национальное законодательство, уголовное производство.

Постановка проблемы. Со-
временные политические, 

экономические, социальные, право-
вые и общественные условия, в кото-
рых на данном этапе своего развития 
находится Украина, требуют от руко-
водства государства введения обще-
признанных европейских правовых 
стандартов в сфере защиты прав и за-
конных интересов личности. Учиты-
вая, что именно в сфере уголовного 
судопроизводства возможно времен-
ное ограничение прав и свобод че-
ловека, необходимость исследования 
этого вопроса не вызывает никаких 
сомнений. На сегодня одними из вре-
менных мер обеспечения уголовного 
производства, которые ограничивают 
конституционные права и свободы, 
являются меры пресечения. Из всей 
предусмотренной законодательством 
Украины системы мер пресечения 
именно содержание под стражей яв-
ляется наиболее суровым и исключи-
тельным видом мер пресечения. Од-
нако, несмотря на важность поднято-
го вопроса, после принятия действу-
ющего Уголовного процессуального 
кодекса Украины 2012 г. они почти не 
исследовались.

Актуальность темы исследова-
ния обусловлена тем, что с момента 
принятия действующего Уголовного 
процессуального кодекса Украины 
(далее – УПК Украины) 2012 г. на 

законодательном уровне закреплено 
положение, согласно которому уго-
ловное процессуальное законодатель-
ство Украины применяется с учетом 
практики Европейского суда по пра-
вам человека (далее – ЕСПЧ). Из-
вестно, что правовые позиции ЕСПЧ 
касаются нарушений прав и свобод 
человека и гражданина, предусмо-
тренных Конвенцией о правах чело-
века и основных свободах 1950 г. Бо-
лее того, в 1997 г. Конвенция о правах 
человека и основных свободах была 
ратифицирована Украиной. С этого 
времени она является неотъемлемой 
частью национального законодатель-
ства, в том числе уголовного процес-
суального. В этом контексте можно 
отметить, что специфика и особен-
ности уголовного производства пред-
ставляют собой достаточно сложные 
юридических и процессуальные про-
цедуры, которые требуют строгого 
соблюдения процессуальной формы, 
а также конкретизации отдельных 
конституционных положений по этим 
вопросам, порядка и механизма их 
реализации в правоприменительной 
практике.

Состояние исследования. Науч-
ный анализ различных аспектов про-
цессуального порядка регулирования 
меры пресечения в виде содержания 
под стражей осуществляется многи-
ми учеными. Среди них следует на-
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звать В.Г. Гончаренка, Ю.М. Гроше-
вого, О.В. Каплину, О.П. Кучинскую, 
Л.М. Лобойка, В.Т. Нора, Н.Е. Шуми-
ла, А.Г. Яновскую, А.А. Юхно и дру-
гих, исследования которых служат 
фундаментальной базой для дальней-
шего усовершенствования уголовно-
го процессуального законодательства 
Украины по указанным вопросам. 
Признавая вклад этих и других уче-
ных в исследование теоретическо-
го обоснования отдельных аспектов 
данной проблемы, следует отметить, 
что на сегодняшний день они нужда-
ются в более детальном и содержа-
тельном теоретическом и прикладном 
исследовании.

Целью и задачей статьи является 
теоретическое исследование положе-
ний действующего Уголовного про-
цессуального кодекса Украины 2012 г. 
в части особенностей процессуаль-
ного применения такого вида меры 
пресечения, как содержание под 
стражей, в соответствии с нормами и 
принципами международных право-
вых актов.

Изложение основного матери-
ала. На сегодня в ст. 5 Конвенции о 
защите прав человека и основных 
свобод от 04.11.1950 г. [1], а также в 
ст. 29 Конституции Украины [2] за-
креплено, что никто не может быть 
арестован или содержаться под стра-
жей иначе, как по мотивированному 
решению суда и только на основаниях 
и в порядке, установленных законом. 
Законный арест или задержание лица 
производится, чтобы это лицо пред-
стало перед компетентным органом 
по обоснованному подозрению в со-
вершении правонарушения или в слу-
чае, если есть основания полагать, 
что этим необходимо предотвратить 
совершение им другого правонару-
шения либо помешать ему скрыться 
от следствия и суда. В случае на-
стоятельной необходимости предот-
вратить преступление либо пресечь 
его уполномоченные на то законом 
органы могут применить такой вид 
мер пресечения, как содержание 
лица под стражей в качестве времен-
ной меры пресечения. Каждый, кто 
лишен свободы вследствие ареста 
или содержания под стражей, имеет 
право инициировать производство, 
в ходе которого суд безотлагательно 
обязан решить вопрос о законности 

такого задержания, в результате чего 
может принять решение об освобож-
дении, если задержание признано 
незаконным. То есть указанные поло-
жения основываются в соответствии 
с принципом юридической опреде-
ленности и защиты от произвола, ко-
торые красной нитью проходят через 
Конвенцию о защите прав человека и 
основных свобод, а также принципа 
верховенства права и законности. Та-
ким образом, отсутствие конкретного 
юридического основания и четких 
правил, регулирующих эти вопросы, 
в результате чего лицо может быть 
лишено свободы в течение неограни-
ченного срока без соответствующего 
разрешения суда, является грубым 
нарушением норм и принципов меж-
дународных правовых актов и Кон-
ституции Украины.

Однако, как свидетельствует пра-
воприменительная практика, одним 
из наиболее распространенных ре-
шений Европейского суда по правам 
человека по выявленным нарушени-
ям и вынесенным решениям в делах 
против Украины является именно не-
обоснованное принятие националь-
ными судами решений о продлении 
срока содержания подозреваемого, 
обвиняемого под стражей, а также 
вынесение таких решений без учета 
возможности применения мер, аль-
тернативных содержанию под стра-
жей, которые во многих случаях даже 
не изучались.

Действительно, меры пресечения 
традиционно относятся к числу тех 
процессуальных институтов, которые 
постоянно находятся в центре вни-
мания как ученых, так и практиков. 
Вопрос их применения вызывает не-
обходимость формулирования право-
вых позиций, которые являются ори-
ентиром для правоприменительной 
практики. Кроме того, применение 
мер пресечения должно ориентиро-
ваться на соблюдение закона и стать 
одним из главных в законотворческом 
процессе.

В связи с этим И.О. Попелюшко 
уместно отметил, что без принуди-
тельных мер не обходится ни один 
уголовный процесс современных го-
сударств мира. Мы полностью под-
держиваем ученого и считаем, что 
с помощью применения мер пресе-
чения обеспечивается надлежащий, 

заданный законом ход досудебного 
расследования и судебного произ-
водства, а в итоге обеспечивается 
защита личности, общества, государ-
ства от уголовных правонарушений и 
выполнение иных задач уголовного 
судопроизводства. В зависимости от 
того, как законодатель в положениях 
уголовного производства определил 
баланс интересов государства и лич-
ности через урегулирование цели, 
оснований, порядка и субъектов при-
менения конкретных мер пресечения, 
можно судить о степени свободы в го-
сударстве и заботе о правах человека 
в нем [3, c. 4], что мы поддерживаем. 
Однако считаем необходимым доба-
вить к указанному, что этот процесс 
должен опираться также на междуна-
родные правовые акты.

Исследуя вопрос правового по-
нимания и сущности понятия «меры 
пресечения» в уголовном судопроиз-
водстве Украины, А.М. Кориняк от-
метил, что среди ученых распростра-
нена научная позиция, что меры пре-
сечения по своей природе являются 
мерами принуждения, применяемы-
ми к лицу, когда оно в соответствии 
с принципом презумпции невиновно-
сти считается невиновным. Именно 
эта особенность возлагает на органы 
досудебного расследования и суда от-
ветственность за правильный выбор 
меры пресечения в каждой конкрет-
ной ситуации. Таким образом, ученый 
вполне справедливо отметил, что осо-
бое внимание следует уделить в ходе 
принятия решения по этому вопросу, 
поскольку малейшее отклонение от 
положений закона может привести к 
существенному ограничению консти-
туционных и других прав и свобод 
человека [4, c. 7]. Также уместно до-
бавить, что национальным законода-
тельством Украины введена новела, 
согласно которой к подозреваемому, 
обвиняемому мера пресечения, в 
том числе содержание под стражей, 
может применяться только после со-
общения о подозрении и только при 
обоснованном подозрении в соверше-
нии лицом уголовного преступления, 
а также при наличии рисков, которые 
дают основания следственному судье, 
суду считать, что подозреваемый, об-
виняемый может осуществить дей-
ствия, препятствующие совершению 
правосудия, в частности скрыться от 
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органов предварительного расследо-
вания или суда, уничтожить, скрыть 
или исказить что-либо из вещей или 
документов, имеющих существенное 
значение для установления обстоя-
тельств уголовного производства, и 
так далее. То есть законодательные 
положения по этому вопросу дают 
возможность отметить, что факти-
чески меры применяются в соответ-
ствии с принципом презумпции не-
виновности. Поэтому такая особен-
ность мер пресечения заключается 
прежде всего в том, что возлагает 
на органы предварительного рассле-
дования, прокурора, следственного 
судью и суд чрезвычайную ответ-
ственность за правильное понимание 
целей и оснований применения меры 
пресечения в каждой конкретной си-
туации, а также требует взвешенно-
сти при принятии решения по этому 
вопросу.

Как указывают некоторые ученые, 
действующим законодательством 
Украины предусмотрены три формы 
реализации цели применения мер 
пресечения: 1) обеспечение выпол-
нения подозреваемым, обвиняемым 
возложенных на него процессуаль-
ных обязанностей; 2) предотвраще-
ние попыток любого препятствова-
ния осуществлению уголовного про-
изводства; 3) обеспечение возмож-
ности выполнения процессуальных 
решений, в том числе приговора суда 
[5, c. 454].

Следует отметить, что в действу-
ющем уголовном процессуальном за-
конодательстве Украины прямо опре-
делены цели применения мер пресе-
чения. Так, в ч. 1 ст. 177 УПК Укра-
ины указано, что целью применения 
меры пресечения является обеспе-
чение выполнения подозреваемым, 
обвиняемым возложенных на него 
процессуальных обязанностей, а так-
же предотвращение таких попыток:  
а) скрываться от органов досудебного 
расследования и/или суда; б) уничто-
жить, скрыть или исказить что-либо 
из вещей или документов, которые 
имеют существенное значение для 
установления обстоятельств уголов-
ного правонарушения; в) незаконно 
влиять на потерпевшего, свидетеля, 
другого подозреваемого, обвиняемо-
го, эксперта, специалиста в этом же 
уголовном производстве; г) препят-

ствовать уголовному производству 
иным образом; д) совершить другое 
уголовное правонарушение или про-
должить уголовное правонарушение, 
в котором подозревается, обвиняется. 
Определяя цель применения мер пре-
сечения, можно заключить, что зако-
нодатель учитывает различные вари-
анты неправомерного поведения по-
дозреваемого, обвиняемого. Поэтому, 
учитывая положения действующего 
законодательства Украины, a также 
разработки ученых по этому вопросу, 
необходимо выделить две цели при-
менения мер пресечения в уголовном 
производстве: предупреждение воз-
можности невыполнения подозрева-
емым, обвиняемым процессуальных 
обязанностей и предотвращение по-
пыток его возможного неправомерно-
го поведения.

Следующим качественным при-
знаком, благодаря которому следует 
раскрыть сущность мер пресечения, 
является основание их применения в 
уголовном производстве. Как считает 
В.М. Тертышник, основным факти-
ческим основанием применения мер 
пресечения является наличие не-
опровержимых доказательств совер-
шения обвиняемым или подозрева-
емым уголовно наказуемого деяния. 
Как дополнительные фактические 
основания ученый выделяет нали-
чие данных, указывающих на то, что 
обвиняемый, подозреваемый может 
скрываться от следствия и суда, пре-
пятствовать установлению истины 
по делу, продолжать преступную де-
ятельность, препятствовать осущест-
влению правосудия и исполнению 
приговора [6, c. 566]. В свою очередь 
М.М. Михеенко, В.Т. Нор, В.П. Ши-
бико, не распределяя основания при-
менения мер пресечения на основные 
и дополнительные, придерживаются 
аналогичного мнения [7, c. 163].

Обобщающее определение поня-
тия «обоснованное подозрение» в со-
вершении лицом уголовного правона-
рушения сформулировано в правовых 
позициях Европейского суда по пра-
вам человека. В частности, в решении 
по делу «Нечипорук и Йонкало про-
тив Украины» от 21.04.2011 г. ЕСПЧ 
отметил, что термин «обоснованное 
подозрение» означает наличие фак-
тов или сведений, способных убедить 
объективного наблюдателя в том, что 

лицо могло совершить это правона-
рушение. От совокупности обсто-
ятельств дела зависит, что именно 
можно считать обоснованным по-
дозрением. При этом такое подозре-
ние не может основываться лишь на 
том, что лицо в прошлом совершило 
правонарушение, даже аналогичное. 
Таким образом, подозрение будет 
считаться обоснованным только в 
случае, когда оно основывается на 
сведениях, которые объективно свя-
зывают подозреваемого с совершен-
ным уголовным правонарушением. 
Это значит, что у следователя должны 
быть доказательства, указывающие 
на причастность лица к совершению 
уголовного правонарушения (по-
казания свидетелей, потерпевших, 
вещественные доказательства, про-
токолы следственных действий и так  
далее) [8].

Таким образом, учитывая вы-
шеизложенное, можно подчеркнуть, 
что подозрение, предъявленное лицу, 
должно обосновываться наличием 
неопровержимых доказательств. По 
мнению Т.Г. Фоминой, которое мы 
поддерживаем, под достаточными 
доказательствами для подозрения 
следует понимать достоверные све-
дения, собранные и проверенные 
прокурором или следователем в уста-
новленном законом порядке, которые 
в своей совокупности приводят к вы-
воду, что лицо совершило уголовное 
правонарушение [9, c. 197]. Поэтому 
подозрение будет обоснованным тог-
да, когда в материалах уголовного 
производства будут находиться фак-
тические данные, на основании кото-
рых следователь, прокурор придут к 
выводу, что именно это лицо совер-
шило уголовное правонарушение, в 
частности, это подтверждается пока-
заниями свидетелей, потерпевшего, 
заключением эксперта, вещественны-
ми доказательства и так далее.

В отношении подозреваемого, 
обвиняемого может быть применена 
только одна мера пресечения, кроме 
содержания под стражей. Особенно-
стью украинского законодательства 
является то, что следственный судья, 
суд при вынесении определения о 
применении меры пресечения в виде 
содержания под стражей обязан опре-
делить размер залога, за исключени-
ем случаев, предусмотренных ч. 4  
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ст. 183 УПК Украины, когда для су-
дебного органа это является правом, 
а не обязанностью. То есть во всех 
случаях (даже когда лицо соверши-
ло преступление с применением на-
силия или угрозой его применения, 
преступление, повлекшее гибель че-
ловека, когда в отношении лица уже 
избиралась мера пресечения в виде 
залога, однако была нарушена им) 
подозреваемый, обвиняемый или за-
логодатель могут внести залог.

Кроме того, одной из самых важ-
ных особенностей действующего 
УПК Украины является то, что за-
конодателем усилена правовая защи-
щенность лиц, которые привлекаются 
к уголовному производству. В УПК 
Украины предусмотрен ряд процес-
суальных гарантий прав подозрева-
емого, обвиняемого, направленных 
на обеспечение его прав и законных 
интересов, в частности во время при-
менения меры пресечения в виде со-
держания под стражей. По нашему 
мнению, к таким гарантиям следует 
отнести обязанность предоставить 
подозреваемому, обвиняемому копию 
ходатайства и копии материалов, ко-
торыми обосновывается необходи-
мость избрания меры пресечения (ч. 
2 ст. 184 УПК Украины); обязанности 
судьи относительно защиты прав че-
ловека (ст. 206 УПК Украины); обя-
занность прокурора доказать осно-
вания-риски применения меры пре-
сечения, a также аргументов в пользу 
того, что ни одна из более мягких мер 
пресечения не может предотвратить 
эти риски (ст. 200 УПК), и другие.

Однако, несмотря на совершен-
ствование уголовного процессуаль-
ного законодательства Украины в 
части регламентации содержания под 
стражей, на сегодня остается ряд не-
решенных вопросов. В частности, 
в этом направлении деятельности 
15–16.12.2014 г. с рабочим визитом 
Украину посетила делегация Совета 
Европы с целью содействия органам 
власти Украины в выполнении реше-
ний Европейского суда по правам че-
ловека относительно ненадлежащих 
условий содержания под стражей, 
а также во внедрении эффективных 
средств возмещения за такие наруше-
ния. Раскрывая основные проблемы 
деятельности государства в этом на-
правлении, М. Пальма подчеркнул, 

что при отсутствии на национальном 
уровне эффективных механизмов для 
решения проблем и жалоб, связанных 
с условиями содержания под стра-
жей, а также невыполнения решений 
ЕСПЧ для любой страны может иметь 
негативные экономические послед-
ствия. Поэтому, по его словам, Совет 
Европы предоставляет экспертную 
помощь и поддержку правительствам 
всех 47 стран-членов Совета Европы 
для того, чтобы обеспечить эффек-
тивный национальный механизм за-
щиты прав человека, что будет спо-
собствовать уменьшению количества 
обращений граждан в ЕСПЧ [10].

По мнению Европейского суда, 
как пояснил эксперт, в государстве 
должен существовать определенный 
орган, который оперативно реагиро-
вал бы на любые случаи жестокого 
обращения и их повторения, то есть 
осуществлялись бы меры профилак-
тического характера. Если превентив-
ный механизм не сработал эффектив-
но или своевременно, пострадавшее 
лицо должно иметь соответствующий 
способ судебной защиты и получить 
возмещение.

В связи с этим заместитель Пред-
седателя Высшего специализирован-
ного суда Украины по рассмотрению 
гражданских и уголовных дел С.И. 
Кравченко отметил, что система мер 
для решения этих вопросов в Украине 
существует, однако, безусловно, нуж-
дается в усовершенствовании. В соот-
ветствии с нормами законодательства 
контроль за соблюдением законных 
прав и интересов осужденных и лиц, 
взятых под стражу, в том числе обе-
спечение надлежащих условий их 
содержания, относится к компетен-
ции прокуратуры и пенитенциарной 
службы. Собственно, эти ведомства 
в случае, если есть соответствующие 
обращения осужденного, защиты или 
родственников, обязаны немедленно 
реагировать на нарушения. Имен-
но ненадлежащее исполнение этих 
обязанностей приводит к тому, что 
предусмотренный законодательством 
механизм не всегда является эффек-
тивным. Поэтому, по мнению С.И. 
Кравченко, необходимо принять меры 
для повышения эффективности рабо-
ты существующей системы. В то же 
время, по его словам, определенные 
положительные результаты относи-

тельно улучшения условий пребыва-
ния лиц под стражей были достигну-
ты после принятия нового Уголовного 
процессуального кодекса Украины. 
Его нормами был введен институт 
следственного судьи, который при-
зван осуществлять судебный контроль 
за соблюдением прав, свобод и инте-
ресов лиц в уголовном производстве. 
Так, при решении вопроса об избра-
нии меры пресечения судья должен 
обратить внимание на факторы, опре-
деленные нормами закона. В частно-
сти, это касается состояния здоровья 
задержанного, учета возможности 
обеспечить ему надлежащую меди-
цинскую помощь во время пребыва-
ния в СИЗО при наличии отдельных 
хронических заболеваний и тому по-
добного. При этом лицо имеет право 
обратиться к следственному судье с 
просьбой пересмотреть меру пресече-
ния до истечения определенного сро-
ка, ссылаясь на ухудшение состояния 
здоровья. В этом случае судья обязан 
исследовать этот вопрос и дать соот-
ветствующую оценку. Как показывает 
обобщение судебной практики, след-
ственные судьи, суд во многих случа-
ях изменяют подозреваемому, обвиня-
емому меру пресечения в виде содер-
жания под стражей на более мягкую, 
учитывая состояние здоровья. Также 
существует отдельная норма (ст. 206 
УПК Украины), которая дает воз-
можность любому лицу независимо 
от производства по делу обратиться 
к следственному судье с просьбой об 
устранении нарушенного права. Когда 
же дело поступает в суд для рассмо-
трения по существу, фактически все 
эти обязанности возлагаются на су-
дью, рассматривающего дело. Кроме 
того, на стадии отбывания наказания 
существует система, которая предус-
матривает возможность освобожде-
ния лица от наказания по состоянию 
здоровья. Если раньше инициировать 
этот вопрос имела право только ад-
министрация учреждения, то сегодня 
это может сделать как осужденный, 
так и его защитник, родственники. 
В результате реализации положений 
УПК Украины на стадии досудебного 
следствия значительно уменьшилось 
количество лиц, содержащихся под 
стражей до вынесения приговора. Это 
позволило решить проблему с пере-
груженностью следственных изолято-
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ров, улучшить условия пребывания в 
них. Бесспорно, это положительный 
момент, поскольку большинство во-
просов в решениях ЕСПЧ касалось 
именно лиц, которые содержались под 
стражей на стадии досудебного след-
ствия [10].

В то же время следует обратить 
внимание на отсутствие в нацио-
нальном законодательстве отдельно-
го механизма, который регулировал 
бы вопрос компенсации, за исклю-
чением ситуаций, когда лицо неза-
конно содержалось под стражей без 
надлежащих оснований. В таких 
случаях предусмотрено возмещение 
вреда. Если же лицо было признано 
виновным, то применяются нормы о 
компенсации на общих основаниях. 
Таким образом, лицо не лишено юри-
дических средств защиты своих прав, 
поскольку вправе обратиться в суд в 
порядке административного судопро-
изводства или в порядке, определен-
ном Гражданским процессуальным 
кодексом Украины.

В свою очередь судья М.И. Виль-
гушинский отметил важность учета 
в деятельности судов общей юрис-
дикции практики ЕСПЧ, а также 
внедрения европейских стандартов в 
ходе реформирования судебной си-
стемы Украины, одной из основных 
задач которого является обеспечение 
эффективной защиты прав и свобод 
граждан. Особое внимание, по его 
мнению, следует уделить решению 
вопросов ненадлежащих условий со-
держания лиц под стражей и отсут-
ствия на национальном уровне эф-
фективных средств судебного контро-
ля и судебной защиты таких лиц. От-
сутствие превентивных мер защиты 
не позволяет отслеживать и предот-
вращать нарушения прав задержан-
ных лиц. Существенного улучшения 
требуют материально-бытовые усло-
вия, в которых содержатся лица, в от-
ношении которых избрана мера пре-
сечения «содержание под стражей». 
Однако указанный судья подчеркнул 
важную роль судов в процессе обе-
спечения прав лиц, содержащихся 
под стражей, обратив внимание на не-
обходимость продолжения надлежа-
щего реагирования на заявления лиц 
о нарушении их прав как во время до-
судебного следствия, так и во время 
судебного рассмотрения.

Выводы. Учитывая вышеизло-
женное, можно отметить, что дей-
ствующий УПК Украины значитель-
но усовершенствовал цель и основа-
ния для применения мер, в том числе 
и содержания под стражей. Однако 
на сегодняшний день по-прежнему 
существуют определенные законода-
тельные пробелы относительно этого 
вопроса, которые требуют своего тео-
ретического переосмысления с целью 
формирования прикладных рекомен-
даций в поднятой проблематике.
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па : http://sc.gov.ua/ua/golovna_storinka/
suddi_vssu_ta_eksperti_radi_jevropi_
obgovorili_zasobi_juridichnogo_zahistu_
prav_peredbachenih_st_3_k.html.
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Summary
In the article questions are considered the influences of development of processes of informatization, related to expansion of 

access to the informative resources and their capital goods on the feature of development of the national system of informative to 
safety related to cognition. The analysis of external and internal threats is conducted to the system of national sovereign informative 
resources. Conclusions are done about the necessity of perfection of legal and organizational mechanisms of management informative 
safety, his proper intellectually-skilled and resource providing, that will become the mortgage of effective realization of strategic 
priorities and basic principles and tasks of public policy of informative safety.

Key words: informatization, informative safety, informative resources, sovereign informative resources, informative policy, 
informative sovereignty.

Аннотация
В статье рассмотрены вопросы, раскрывающие влияние развития процессов информатизации, связанных с расширением 

доступа к информационным ресурсам, и средств их производства на особенности развития национальной системы инфор-
мационной безопасности. Проведен анализ внешних и внутренних угроз системе национальных суверенных информацион-
ных ресурсов. Сделаны выводы о необходимости совершенствования правовых и организационных механизмов управления 
информационной безопасностью, ее соответствующего интеллектуально-кадрового и ресурсного обеспечения, что станет 
залогом эффективной реализации стратегических приоритетов и основных принципов и задач государственной политики 
информационной безопасности.

Ключевые слова: информатизация, информационная безопасность, информационные ресурсы, суверенные информаци-
онные ресурсы, информационная политика, информационный суверенитет.

Постановка проблемы. На 
вторую половину XX – на-

чало XXI века приходятся заметные 
достижения человечества в практиче-
ском внедрении средств эффективного 
управления информацией, прежде все-
го на базе внедрения новых электрон-
ных информационных технологий. 
Использование таких технологий, рост 
значения информационных ресурсов в 
жизни общества обусловили определе-
ние характеристики нового, постинду-
стриального этапа развития человече-
ства информационного.

На базе развития информационных 
процессов в наше время происходит ак-
тивизация глобализационных процес-
сов в мире. Эти процессы опираются 
на все новые и новые достижения науч-
но-технологического прогресса. С их 
помощью глобализационные влияния 
проникают во все сферы человеческой 
жизни. Информационная основа глоба-
лизации развивается, создает условия 
для развития глобального информа-
ционного пространства. Происходит 
развитие процессов информатизации, 
связанное с расширением доступа к ин-
формационным ресурсам и средств их 
производства всех категорий населе-
ния, формирование у людей на основе 

этой информации новых мировоззрен-
ческих и других стереотипов обще-
ственного поведения, корректировка 
духовно-ценностных ориентиров, пла-
нов и перспектив.

Постиндустриальный, информаци-
онный этап в развитии цивилизации 
характеризуется ростом системы но-
вых вызовов для Украины, в первую 
очередь в информационной сфере. Эти 
вызовы должны стать предметом се-
рьезного изучения в сфере информа-
ционной безопасности, поскольку от 
реагирования на них в значительной 
степени будет зависеть место нашей 
страны в новой мировой иерархии. 
Рассмотрение вопросов безопасности 
информационных ресурсов и их право-
вого регулирования в общегосудар-
ственном масштабе приобретает осо-
бую актуальность в наше время, когда 
с активизацией проявлений глобаль-
ного информационного пространства, 
с развитием международных инфор-
мационных обменов активизируются 
негативные информационные влияния, 
направленные на деформацию наци-
ональных информационных ресурсов 
в интересах субъектов зарубежного 
влияния, распространяется кибертер-
роризм, время от времени возникают 

широкомасштабные информационные 
войны.

Состояние исследования. Значи-
тельный вклад в исследование проблем 
влияния глобальных факторов на раз-
витие информационных процессов в 
нашем обществе принадлежит трудам 
М. Кастельса, Д. Белла, О. Тоффлера, 
Ф. Фукуямы и других исследователей. 
Активно исследуются такие аспекты 
проблем информационной безопасно-
сти: информационная безопасность в 
контексте глобализации и трансформа-
ции безопасности вызовов (А. Леонов, 
Е. Макаренко, М. Ожеван), информа-
ционные войны и кибервойны (Р. Шаф-
рански, М. Либицки, Н. Присяжнюк), 
проблемы формирования политики 
(в том числе правовой) противодей-
ствия компьютерной преступности 
(В. Бутузов, А. Климчук, Д. Мельник, 
Е. Скулыш, А. Юрченко и другие уче-
ные). Разработки этих правоведов по-
служили фундаментальной базой для 
дальнейшего исследования поднятых 
вопросов.

Целью статьи является познание 
влияния развития процессов инфор-
матизации, связанного с расширением 
доступа к информационным ресурсам 
и средств их производства, на особен-
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ности развития национальной систе-
мы информационной безопасности на 
основе анализа внешних и внутренних 
угроз системе национальных суверен-
ных информационных ресурсов.

Изложение основного материа-
ла. Национальное информационное 
пространство как сфера информаци-
онных обменов национального значе-
ния включает в себя разветвленную 
систему структур, обеспечивающих 
производство новой информации, хра-
нение имеющейся на различных видах 
носителей, а также организацию ее 
использования с помощью сети соци-
альных коммуникаций внутри обще-
ства и на международной арене. Этот 
комплекс информационных структур 
составляет национальный информаци-
онный ресурс – информационный по-
тенциал общества. От этого потенци-
ала в нынешнем мире в значительной 
степени зависит сохранение развития 
национальной информационной базы –  
информационной основы общества, 
вклад украинского народа в общециви-
лизационное развитие.

Обеспечение надлежащего уровня 
этого потенциала напрямую связано с 
мерами по активизации мер информа-
ционной безопасности, а проявление 
современных тенденций эволюции ин-
формационного пространства зависит 
от целого ряда внутренних и внешних 
факторов, связанных в свою очередь со 
всеми другими характерными особен-
ностями жизни общества.

При рассмотрении перспектив раз-
вития информационной безопасности 
украинского общества в условиях со-
временной глобализации целесообраз-
но уделить особое внимание учету 
наиболее существенных факторов, 
влияющих на данный процесс. Обяза-
тельными среди них являются такие: 
организация мер безопасности для 
обеспечения реализации реального 
верховенства институтов украинского 
общества над процессом национально-
го производства и использования ин-
формационных ресурсов; организация 
безопасности равноправного междуна-
родного сотрудничества в информаци-
онной сфере; организация благоприят-
ных условий с точки зрения информа-
ционной безопасности для успешной 
реализации перспектив развития (от-
ечественного информационного про-
изводства, широкого использования 

глобальных информационных масси-
вов для удовлетворения потребностей 
отечественных пользователей; уско-
ренного роста эффективности исполь-
зования информационных ресурсов, 
обеспечение роста творческого потен-
циала украинского общества в исполь-
зовании информационных ресурсов, в 
совершенствовании информатизации 
общества).

Среди внутриобщественных фак-
торов на развитие отечественного 
информационного пространства вли-
яет качество формирования и степень 
осознания всей системой социальных 
составляющих общества принципов и 
целей его развития, объединение во-
круг них основного общественного 
интереса, развитие демократизации, 
эффективного государственного управ-
ления, технико-технологическое, об-
разовательное развитие, организация 
общественных стимулов для эффек-
тивного, творческого использования 
имеющихся и создания новых обще-
ственных ресурсов, включение отече-
ственного информационного производ-
ства в статусе равноправного в систему 
международного производства и ис-
пользования информации. Характер-
ной особенностью институциональных 
механизмов воздействия на средства 
массовой информации в условиях де-
мократического государства является 
сбалансирование двух разновектор-
ных интересов: обеспечения гарантий 
независимости СМИ и установления 
минимального уровня государствен-
ного вмешательства в их деятельность 
[1]. Определение оптимального уровня 
воздействия государства на медиаре-
сурсы имеет существенное значение 
еще и потому, что данные источники 
информации, особенно электронные, 
на сегодня стали одним из важней-
ших объектов разведывательной дея-
тельности. С помощью современных 
электронных технологий осуществля-
ются такие процессы: 1) мониторинг 
информации о процессах, происходя-
щих в политической, социальной, эко-
номической, научно-технологической, 
информационной и других сферах, 
религиозной среде, межэтнических от-
ношениях, с целью выявления и про-
гнозирования потенциальных угроз; 
2) систематическое наблюдение ин-
формации о состоянии и проявлениях 
международного и других видов тер-

роризма; 3) добывание сведений для 
прогнозирования, выявления и оценки 
возможных угроз, дестабилизирующих 
факторов, конфликтов, причин их воз-
никновения и последствий проявления; 
4) сбор сведений для разработки пред-
ложений и рекомендаций относительно 
управленческих решений с целью за-
щиты национальных интересов Укра-
ины; 5) предотвращение и нейтрализа-
ция информационных и других угроз, 
которые осуществляются с использова-
нием СМИ; 6) сбор данных для оценки 
эффективности решений и действий по 
защите национальных интересов Укра-
ины.

Особенностями СМИ как источ-
ника разведки являются значительное 
количество информационных ресур-
сов, которые могут содержать целевые 
сведения; большие массивы текстовой, 
числовой, аудио- и видеоинформации, 
которые подлежат обработке; неструк-
турированность данных, представлен-
ных в открытых источниках; разнотип-
ность текстовых ресурсов, которая не 
позволяет в полной мере реализовать 
автоматическую обработку информа-
ции; значительное дублирование ин-
формации, что затрудняет определение 
ее первоисточника.

Специализированные программ-
ные компоненты должны обеспечить 
возможность планового наблюдения за 
определенными информационными ре-
сурсами сети, поиска информации в со-
ответствии с оперативными задачами, 
фильтрации и классификации входных 
данных, лингвистической обработки, 
анализа отдельного информационного 
документа и группы, реализации ал-
горитмов обнаружения дублирования 
информации и так далее [2].

Среди актуальных направлений 
совершенствования деятельности от-
носительно развития национального 
информационного пространства, обе-
спечения информационной безопасно-
сти в современных условиях первосте-
пенное значение приобретает сфера от-
ечественного производства информа-
ции. Организация прироста научного 
знания в условиях реализации нацио-
нального приоритета – инновационно-
го развития общества – является глав-
ным направлением производства новой 
информации в современной Украине. 
При этом приобретает особую акту-
альность проблема более тесного при-



FEBRUARIE 2015 25LEGEA ŞI VIAŢA

ближения процесса выработки научной 
информации к потребности, связанной 
с развитием общества, в том числе в 
направлении безопасности деятель-
ности. При этом важным является раз-
витие прогностических подходов при 
планировании научных исследований 
с целью постановки задач с опереже-
нием, которые будут давать ответы на 
общественные проблемы, характерные 
для общества в перспективе (напри-
мер, проблемы техногенных катастроф 
вследствие технической изношенности 
оборудования, прогрессирующей тех-
нологической отсталости, социальные 
проблемы информационного этапа 
развития общества и тому подобное). 
Серьезного внимания требует также 
организация маркетинга в сфере пред-
ставления научных ресурсов на вну-
треннем и зарубежных информацион-
ных рынках.

В наше время сфера информацион-
ного производства стремительно раз-
вивается под воздействием трех основ-
ных факторов. Первый из них связан с 
ускорением темпов общественного раз-
вития, необходимостью оперативного 
изучения особенностей внешне- и вну-
триобщественных вызовов, обработки 
и анализа соответствующей инфор-
мации, выработки информационного 
ресурса действия, на котором должно 
основываться соответствующее реаги-
рование общества, его развитие. Таким 
образом, формируется информацион-
ный ресурс развития.

Второй фактор связан с быстро ра-
стущим значением информационных 
ресурсов во всех видах общественной 
деятельности, развитием в связи с этим 
общественной информатизации, что 
сегодня проявляется прежде всего в 
государственной политике обеспече-
ния доступа всех категорий населения 
к общественно значимым информаци-
онным ресурсам и возможностей опе-
рировать такими ресурсами. При этом 
создаются возможности для информа-
ционной деятельности не только в сфе-
ре общественно полезных запросов, но 
и удовлетворения всех разнообразных 
запросов и потребностей личности, 
связанных с информационной сферой.

Третий фактор в определенной сте-
пени связан со вторым, однако на се-
годняшний день уже может рассматри-
ваться как самостоятельный. Он связан 
с адаптацией современного человека 

к жизни в активизированной инфор-
мационной среде, с соответствующей 
перестройкой его сознания.

Следующий этап в процессе ин-
форматизации на социальном, социаль-
но-психологическом уровнях связан с 
развитием блогосферы, активизацией 
граждан в социальных сетях, активным 
общением в «Twitter», «Facebook», 
«Одноклассниках» и так далее. Причем 
это общение с чисто развлекательного 
постепенно превращается в систему 
специфических информационных об-
менов социального значения [3].

С точки зрения современной ин-
формационной безопасности насто-
раживающим фактом современности 
является то, что сеть становится для 
определенного количества людей (при-
чем образованных, которые фактиче-
ски имеют надлежащие условия для 
своего проявления в жизни общества) 
частью естественного повседневно-
го существования. Более того, для все 
большего числа людей она становится 
самим пространством этого существо-
вания. Этому способствует также по-
всеместное распространение много-
функциональных мобильных средств 
связи, объединяющие в себе функции 
телефона, доступа в Интернет, фото-
техники, устройств аудиозаписи и так 
далее. Параллельно происходят про-
цессы трансляции физической реаль-
ности в виртуальную с помощью фик-
сации ее в цифровом коде и размеще-
ние на общедоступных платформах.

Дальнейшее развитие технологий 
все более способствует становлению 
киберпространства как полноценной 
онтологической реальности для опре-
деленной части людей, характеризует-
ся большей или меньшей степенью их 
десоциализации, потерей интереса к 
общественно значимым проблемам.

Безусловно, кибернетические вли-
яния являются успешными только в 
условиях существования полных ин-
формационных баз данных об объектах 
воздействия во всех сферах жизнедея-
тельности (общественно-политическое 
положение, пароли доступа к компью-
терным сетям и системам управления 
вооруженных сил, объектам атомной 
энергетики, транспорта, банковской 
системы, государственным органам 
управления и тому подобное).

Современные технологии позво-
ляют осуществлять проникновение 

не только в открытые системы, но и в 
локальные закрытые системы, не име-
ющие выхода к общим сетям. Для этого 
используются любые возможности до-
ступа к ним, в том числе беспроводные 
средства приема-передачи информа-
ции.

Особенно важной эта проблема 
становится в связи с использованием 
глобальных информационных сетей 
в госструктурах. Так, общедоступ-
ность сети Интернет, ее открытость, 
наличие огромного числа программ-
ных средств, разработанных в разных 
странах мирового сообщества, могут 
представлять опасность для эконо-
мической безопасности страны и на-
циональной безопасности в целом. В 
частности, несанкционированный до-
ступ через глобальную информацион-
ную сеть в базы данных государствен-
ных структур с целью их разрушения, 
целенаправленного искажения или ис-
пользования информации в преступ-
ных целях может нанести серьезный 
ущерб государству. Особенно остро 
проблемы разработки методов защи-
ты собственных информационных 
ресурсов в открытых сетях возникают 
в странах, которые технологически 
отстают в области информационных 
и телекоммуникационных технологий. 
К таким странам, к сожалению, отно-
сится и Украина [4].

Проникновение в локальные сети 
используется не только для контроля 
за потоками информации, ее сбора, 
но и с целью нанесения киберударов, 
при которых обеспечивается наруше-
ние нормального функционирования 
в определенное время с помощью за-
ранее встроенных программных и ап-
паратных закладок операционных си-
стем, так называемой «оболочки» ком-
пьютера или полного вывода из строя 
его аппаратных средств – «ядра». Сле-
дует отметить, что кибернетические 
воздействия могут быть направлены 
на любые объекты кибернетического 
пространства, в том числе социум, со-
циотехнические системы, технические 
системы (компьютерные системы и 
сети, системы связи и АСУ, управля-
ющие элементы систем ОВТ, опасных 
и критических объектов, программное 
обеспечение, базы данных и так далее), 
в виде информационных, психологиче-
ских и различных физических деструк-
тивных воздействий.
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Настораживающим для организа-
ции безопасности отечественного ин-
формационного пространства является 
также то, что, как показывает практика 
последнего времени, объединенные с 
помощью социальных сетей пользова-
тели раскрывают в киберпространстве 
огромное количество личной инфор-
мации и становятся уязвимыми к ма-
нипуляциям злоумышленников, некри-
тически оценивают действительность, 
легко поддаются на разные антиобще-
ственные манипуляции, доверяют спе-
циально сложившимся стереотипам, 
которые несут в себе определенные ри-
ски и угрозы для полноценного функ-
ционирования личности в социуме. К 
таким проблемам, которые привлекают 
внимание ученых разного профиля (со-
циологов, психологов, специалистов по 
эргономике и даже врачей) относятся 
страх человека перед информационной 
техникой (компьютерофобия), утомля-
емость людей при работе с компьютер-
ной техникой, «информомания» как бо-
лезнь человека, отдающего приоритет 
обществу компьютера, виртуальным, а 
не реальным людям, «интернет-зависи-
мость», которая может наблюдаться у 
людей, часто находящихся в виртуаль-
ном пространстве [5].

Источником противоправных дей-
ствий в информационной сфере стано-
вятся также экономические проблемы 
и противостояния, характерные для 
сложного периода современного нерав-
номерного вхождения в информацион-
ную эпоху. Особенностью сегодняшне-
го дня является развитие интеграцион-
ных процессов в экономической сфере. 
Объединяясь как в национальные, так 
и в международные корпорации, круп-
ные экономические структуры приоб-
ретают возможность глобального влия-
ния на макроэкономические процессы, 
с учетом закономерностей функциони-
рования международных рынков могут 
втягивать внутренние экономические 
рынки фактически в систему глобаль-
ных экономических отношений. Про-
цесс быстрого преобразования нацио-
нальных корпораций в ТНК, в глобаль-
ные корпорации усиливает глобальные 
влияния со всем спектром положитель-
ных и отрицательных их проявлений в 
жизни каждого народа, каждого госу-
дарства.

При этом экономический глоба-
лизм создал эффективную информа-

ционную индустрию, обслуживающую 
процесс экономического развития, 
превращая ее фактически в особую, 
качественно новую отрасль в общей 
структуре экономики. Эта индустрия 
пытается удовлетворять запросы ново-
го информационного общества, исходя 
из интересов лидеров экономического 
развития. Началось продуцирование 
товара нового типа, глобального товара 
с новыми экономическими свойствами, 
неограниченным воспроизводством и 
накоплением, многоразового использо-
вания – информации [6].

Массовое вхождение в рыночный 
оборот нового товара, основанного на 
информационных технологиях произ-
водства и реализации, в последнее вре-
мя все ощутимее сказывается на харак-
тере внешних воздействий на украин-
ское общество. В воздействии зарубеж-
ных рынков, которые в совокупности 
воспринимаются как действие глобаль-
ного рынка в Украине, акцент все боль-
ше переносится именно в информаци-
онную сферу. Стоит отметить, что ин-
формационная деятельность, имеющая 
целью проталкивание экономических 
интересов, успешно сопровождается 
другим комплексом информационных 
воздействий: от культурологического 
до разведывательного и кибертеррори-
стического включительно.

Кроме того, достижения в сфере 
высоких технологий способствуют 
более эффективному объединению и 
организации проигравших в результате 
их появления. Существование отчаяв-
шихся и хорошо организованных, ко-
торые проиграли или отстают, имеют 
доступ к достижениям высоких техно-
логий, будет вести к появлению новых 
угроз общечеловеческим интересам, 
например, интенсификации террориз-
ма (в том числе на государственном 
уровне, поскольку проигравшие госу-
дарства могут стать пристанищем для 
террористов или же использовать тер-
рористические методы для достижения 
своих целей). Стремление не отстать 
внесет напряжение в экономику, обще-
ства и государства (даже высокоразви-
тые), создавая новых отстающих и тех, 
которые проиграли [7].

Различия в подходах к определению 
прав на интеллектуальную собствен-
ность, на новые высокотехнологичные 
продукты и услуги в разных государ-
ствах способствует формированию 

угроз, связанных с возможными суще-
ственными экономическими потерями 
и ухудшением отношений между ними.

Данное обстоятельство является 
весьма существенным для информаци-
онной безопасности Украины, посколь-
ку прямо связано с влиянием на весь 
комплекс ее национальных интересов. 
Важным является то, что воплощенный 
в информационных продуктах интел-
лектуальный потенциал сказывается 
на духовной сфере общества, разъедая 
традиционные рамки национальной 
самобытности, самоидентификации, 
своеобразия всей системы информаци-
онных баз общества. Влияние интел-
лектуального содержания продуктов 
современного производства в ходе его 
продвижения на украинские рынки 
является важной, однако не единствен-
ной формой влияния на духовный мир 
общества в его нынешнем – открытом –  
статусе.

Речь идет не только о растущем 
могуществе рекламной индустрии с 
огромными на сегодня финансово-тех-
ническими возможностями налажива-
ния рекламного сопровождения эконо-
мической деятельности. Деятельность 
нынешних государственно-корпора-
тивных экономических структур, ТНК 
направлена на создание оптимальной 
социально-культурной, социально-эко-
номической среды в глобальных мас-
штабах для осуществления их эконо-
мических и политических намерений 
цивилизационного масштаба. С разви-
тием внутриобщественной информа-
тизации, которая обеспечивает доступ 
к использованию современных инфор-
мационных ресурсов и технологий, эта 
деятельность осуществляет все боль-
шее влияние на внутриобщественные 
настроения в Украине.

Концентрированной реализаци-
ей всего комплекса информационных 
угроз является информационная война 
– согласованная деятельность по ис-
пользованию информации как оружия 
для ведения боевых действий. Главным 
стратегическим национальным ресур-
сом становится информационное про-
странство, то есть информация, сетевая 
инфраструктура и информационные 
технологии [8].

Исследователями выделяются война 
в сфере управления войсками, разведы-
вательно-информационная война, элек-
тронная война, психологическая война, 
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хакер-война, экономическая информа-
ционная война, кибервойна [9]. Набор 
возможных вариантов для воздействия 
на объект информационной войны зави-
сит от собственных возможностей напа-
дающей стороны, системы противодей-
ствия объекта, а в конечном итоге – от 
стратегических задач нападения.

Локальные войны и вооруженные 
конфликты конца XX – начала XXI 
века свидетельствуют о том, что борьба 
в информационной сфере становится 
их неотъемлемой частью. Зарождается 
система многоуровневых специальных 
информационных операций, и это на-
правление реализации силового дав-
ления открывает не известные ранее 
перспективы.

В связи с усилением негативного 
внешнего воздействия на информаци-
онное пространство Украины, ростом 
потенциальных возможностей инфор-
мационных угроз, разрушительных 
возможностей информационного ору-
жия, что угрожает национальной без-
опасности Украины, недостаточными 
остаются объемы выработки конкурен-
тоспособного национального инфор-
мационного продукта.

Выводы. Эффективная реализация 
стратегических приоритетов, основных 
принципов и задач государственной 
политики информационной безопас-
ности нуждается в совершенствовании 
правовых и организационных меха-
низмов управления информационной 
безопасностью, ее соответствующего 
интеллектуально-кадрового и ресурс-
ного обеспечения. Правовые аспекты 
организации информационной безо-
пасности в Украине должны стать обя-
зательным компонентом будущих зако-
нов, концепций, доктрин, стратегий и 
программ, в том числе Национальной 
программы противодействия террориз-
му и экстремизму, Концепции развития 
военной организации государства, На-
циональной стратегии формирования 
информационного общества и других. 
Эти компоненты в совокупности долж-
ны составлять единое целое, правовую 
основу безопасности сопровождения 
информационных процессов. Все это 
имеет особое значение с учетом евро-
интеграционной ориентации нашего 
государства, необходимости ускорения 
разработки и внедрения национальных 
стандартов и технических регламентов 
применения информационно-коммуни-

кационных технологий, гармонизиро-
ванных с соответствующими европей-
скими стандартами, что должно спо-
собствовать развитию конструктивного 
сотрудничества.
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Summary
In this article author argues the significance of notarial act as instrument of rights declaration and legal relations establishment 

and also as means of family rights and interests protection in notarial procedure. The analysis of juridical literature and precedents 
from notarial practice is represented. Substantiated that notarial deed as juridical fact is a way of legal relations establishment. Author 
concludes, that notarial deed which states rights declaration or legal relations establishment at the same time has regulative and 
protective influence on family legal relations.

Key words: notarial act, family legal relations, rights declaration, legal relations establishment, juridical fact.

Аннотация
В статье автор аргументирует значение нотариального акта как инструмента признания права и установления правоотно-

шения и, соответственно, как меры защиты семейных прав и интересов в нотариальном производстве. Осуществляется ана-
лиз юридической литературы, а также примеров ситуаций нотариальной практики. Обосновано, что нотариальное действие 
как юридический факт является основанием установления правоотношения. Автор заключает, что таким образом благодаря 
совершению нотариального действия, которое удостоверяет признание права или установление правоотношения, совершает-
ся одновременно регулятивное и охранительное влияние на семейные правоотношения.

Ключевые слова: нотариальный акт, семейные правоотношения, признания права, установления правоотношения, юри-
дический факт.

Постановка проблемы. Одним 
из способов защиты права, 

который занимает особенное место в 
правоприменительной деятельности, 
является признание права. Содержание 
признания права состоит в подтверж-
дении существования определенного 
права. Характерным признаком при-
знания права, как отмечает С.Н. Бра-
тусь, является то, что этот способ не 
образует новые материальные правоот-
ношения [1, с. 70]. Признанием права 
только подтверждаются уже существу-
ющие права и обязанности.

Необходимость подтверждения су-
ществования прав и обязанностей может 
наблюдаться как в отношениях между 
равными субъектами, так и в отношени-
ях между субъектами, которые находятся 
(или пребывают) в отношениях подчи-
ненности, поэтому признание права яв-
ляется надлежащим способом для при-
менения в частноправовых и публично-
правовых отношениях и может служить 
способом решения как частноправовых, 
так и публично-правовых споров.

Состояние исследования. Науч-
ный анализ признания права и уста-
новления правоотношения как меры 
защиты прав и интересов представлен 
в научных трудах многих ученых, та-
ких как С.Н. Братусь, О.В. Некрасо-
ва, Л.В. Ефименко, И.В. Жилинкова,  
З.В. Ромовская и другие.

Целью и задачей статьи является 
обоснование значения нотариального 
акта как инструмента признания права 
и установления правоотношения и, со-
ответственно, как меры защиты семей-
ных прав и интересов в нотариальном 
производстве.

Изложение основного материала. 
Некоторые ученые считают, что при-
знание права и установление право-
отношения применяется только в том 
случае, когда право еще не нарушено. 
Признание права, которое еще не на-
рушено, может применяться как добро-
вольно исполненный способ защиты. 
Последнее является актуальным для 
защиты семейных прав и интересов. 
Этот способ защиты в семейных право-
отношениях может применяться как в 
случае оспаривания путем достижения 
консенсуса между субъектами семей-
ного права, так и в случае констатации 
факта существования права.

В семейном праве возникают ситу-
ации, когда член семьи или другие род-
ственники считают, что складываются 
условия для нарушения или непризна-
ния за ними определенных субъектив-
ных прав. В большинстве случаев это 
связано с интересами других членов 
семьи или родственников.

Не всегда есть основания для обра-
щения в суд для защиты субъективного 
права, поскольку оно еще не нарушено, 

однако предпосылки для возможного 
нарушения семейных прав и интересов 
складываются. В ст. 18 Семейного ко-
декса Украины предусмотрены спосо-
бы защиты прав и интересов, которые 
являются специфическими для этой 
отрасли права. Одновременно необ-
ходимо отметить, что гражданские и 
семейные права являются очень близ-
кими между собой по правовой при-
роде, поэтому не исключена возмож-
ность применения способов защиты 
семейных правоотношений, которые 
предусмотрены Гражданским кодек-
сом Украины. Признание права как раз 
является одним из способов защиты 
гражданских прав и законных интере-
сов, который установлен Гражданским 
кодексом Украины.

Необходимость применения это-
го способа защиты гражданских прав 
возникает тогда, когда существование 
у лица определенного субъективного 
права поддается сомнению, субъектное 
право оспаривается, отрицается или есть 
реальная угроза таких действий. Так, в 
случае непризнания мужем самостоя-
тельного права жены на жилье (кварти-
ру) суд по иску последней признает за 
ней это право. В свою очередь жена мо-
жет подать в суд заявление о признании 
права общей совместной собственности 
на определенное имущество, которое 
муж считает своим [2, с. 495].
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В Семейном кодексе Украины со-
держится такой способ защиты, как 
установление правоотношения. Этот 
способ, как считает О.В. Некрасова, не 
является тождественным признанию 
права и используется при установле-
нии происхождения детей, признании 
отцовства, материнства [3, с. 36].

Мы считаем, что признание права 
также может применяться как способ 
защиты семейных прав и интересов. 
Это относится не только к случаям воз-
никновения спора между субъектами 
семейных отношений относительно 
существования или отсутствия прав и 
обязанностей. Такой способ может ис-
пользоваться также в случае неопреде-
ленности правового статуса субъекта 
семейных отношений.

В семейных отношениях часто воз-
никают ситуации неопределенности 
правового статуса отдельных членов 
семьи или родственников. Частично 
это объясняется отсутствием дефи-
ниции семьи в законодательстве. От 
конкретизации правового положения 
участника семейных правоотношений в 
значительной степени зависит возник-
новение, изменение или прекращение 
семейных прав и обязанностей. Так, в 
наследственных отношениях преиму-
щество в наследовании предметов до-
машней обстановки и обихода имеют 
лица, которые проживали с наследо-
дателем одной семьей не менее одного 
года ко времени открытия наследства 
(ст. 1279 Гражданского кодекса Укра-
ины). Однако нотариус в процессе 
производства наследственного дела не 
может самостоятельно установить этот 
факт. Заинтересованной стороне необ-
ходимо обращаться в суд для установ-
ления этого юридического факта. Мы 
считаем, что факт совместного прожи-
вания одной семьей с наследодателем 
мог бы быть установлен при его жиз-
ни путем составления в нотариальном 
порядке договора, который засвиде-
тельствовал бы факт совместного про-
живания, поскольку регистрация места 
проживания лица не всегда равноценна 
месту его фактического проживания. 
Нотариальный акт, подтверждающий 
факт совместного проживания, имел 
бы доказательственную силу.

Аналогичная ситуация складыва-
ется при установлении факта прожи-
вания одной семьей для определения 
круга наследников по закону. К наслед-

никам четвертой очереди по закону со-
гласно украинскому законодательству 
относятся лица, которые не меньше 
пяти лет проживали одной семьей. 
Этот факт должен быть установлен или 
судом, или подтверждающим прижиз-
ненным волеизъявлением наследодате-
ля в форме нотариального акта. Таким 
образом, признание существования се-
мейного правоотношения может быть 
зафиксировано в форме нотариально-
го акта на основании волеизъявления 
субъектов семейных отношений. В та-
ком случае после смерти члена семьи 
обращаться в суд для установления 
факта совместного проживания семьей 
нет нужды. Признание права на насле-
дование можно осуществить при жиз-
ни наследодателя путем удостоверения 
нотариусом нотариального акта, кото-
рый подтверждает факт совместного 
проживания одной семьей. Во время 
совершения нотариальных действий 
в большинстве случаев нотариус при-
меняет материальные нормы, при этом 
устанавливаются факты, которые пред-
усмотрены этими нормами. В результа-
те совершения нотариального действия 
устанавливается юридический факт. 
Круг этих фактов определяет матери-
альное и процессуальное законода-
тельство. Совершение нотариального 
действия имеет своей целью удостове-
рение определенного факта, с которым 
связывается возникновение, измене-
ние или прекращение правоотношения  
(в нашем случае – семейного).

Признание существующего права 
также является юридическим фактом, 
который имеет доказательственную 
силу. Например, другие наследники 
умершего не могут возражать против 
удостоверенного нотариально при его 
жизни акта, содержанием которого яв-
ляется признание факта совместного 
проживания, ведения совместного хо-
зяйства. В комментированном случае 
признание права и установление право-
отношения произошло в добровольном 
порядке на основании волеизъявления 
лица. Поэтому не во всех случаях воз-
никает потребность в признании права 
как способа защиты в принудительном 
порядке путем обращения в суд.

Выводы. Нотариальное действие 
как юридический факт является осно-
ванием установления правоотношения. 
Такое нотариальное действие имеет 
своей целью быть не только юридиче-

ским фактом, но и способом защиты 
семейных прав и интересов. Соверше-
ние определенного действия в форме 
нотариального акта подтверждает бес-
спорность субъективного права, нару-
шение которого может привести к не-
гативным последствиям для уполномо-
ченного лица. С другой стороны, такой 
нотариальный акт дает возможность 
подтвердить существование субъектив-
ного права в семейных отношениях в 
будущем и защитить от возможных на-
рушений в виде непризнания или оспа-
ривания этого права. Правовое значе-
ние нотариального действия в данном 
случае состоит в том, что в результате 
его совершения происходит трансфор-
мация права, которое базируется на 
правовой норме, в субъективное право 
конкретного субъекта семейных отно-
шений. Собственно, удостоверенный 
в нотариальном порядке юридический 
факт существования субъективного 
семейного права является способом за-
щиты от его возможного оспаривания. 
Такое определение подтверждается  
и позициями других представителей 
науки.

Так, Л.В. Ефименко подчеркивает, 
что нотариальные действия могут быть 
классифицированы на охранительные 
и защитные. Защитным нотариаль-
ным действием является совершение 
нотариусом исполнительной надписи. 
Охранительными же являются любые 
действия (за исключением совершения 
исполнительной надписи). Все охрани-
тельные действия могут быть разделе-
ны на непосредственно охранительные 
и общеохранительные действия, пред-
усмотренные законом. Правовые по-
следствия совершения нотариальных 
действий могут, в частности, иметь ха-
рактер вступления в действие догово-
ра и правоподтверждающий характер 
удостоверенного нотариусом докумен-
та [4, с. 13]. Таким документом может 
быть нотариальный акт, который при-
знает существование субъективного 
права в семейных отношениях. Вместе 
с тем признание или установление пра-
воотношения является мерой защиты 
семейных прав и интересов. Признание 
права или установление правоотноше-
ния неразрывно связано с реализацией 
прав участников семейных отношений. 
Благодаря совершению нотариального 
действия, которое удостоверяет при-
знание права или установление право-
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отношения, совершается одновремен-
но регулятивное и охранительное влия-
ние на семейные правоотношения.

Список использованной литера-
туры:

1. Братусь С.Н. Юридическая от-
ветственность и законность / С.Н. Бра-
тусь. – М. : Юридическая литература, 
1996. – 216 с.

2. Ромовська З.В. Українське 
Цивільне право. Загальна частина: 
академічний курс : [підручник] / З.В. Ро- 
мовська. – К. : Атіка, 2005. – 560 с.

3. Нєкрасова О.В. Способи захи-
сту прав та інтересів в сімейному та 
цивільному праві: порівняльний аспект /  
О.В. Нєкрасова // Вісник Академії  
адвокатури України. – 2013. – № 2. –  
С. 35–38.

4. Єфіменко Л.В. Правова охо-
рона цивільних прав та інтересів у 
нотаріальній діяльності : автореф. дис. …  
канд. юрид. наук / Л.В. Єфіменко. – К., 
2013. – 20 с.

ИНСТИТУТ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА 
В МУСУЛЬМАНСКОМ МИРЕ: 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
Галина ЗАДОРОЖНЯЯ,

кандидат юридических наук, доцент,
профессор кафедры теории и истории государства и права
Киевской государственной академии водного транспорта 

имени гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Summary
In the article Islam religious-legal ideology is analyzed in part of forming of 

constitutional-legal status of chapter of the state. It is set that claim of institute of president 
is in those Muslim countries, where a president had strong despotic power, the amount of 
soldiery revolutions was higher, than at the states with the parliamentary form of rule. A 
conclusion is done, that is two most credible the way of development of countries of the 
Muslim world – democratic and integration. Strengthening or weakening of influence of 
Islam state-creative traditions in the countries of European Union will depend on that, 
which one way of development will be taken the countries of the Islam world for basis.

Key words: constitutional-legal status of chapter of the state, president, military 
revolution, muslim world, European Union.

Аннотация
В статье проанализирована исламская религиозно-правовая идеология в части 

формирования конституционно-правового статуса главы государства. Установле-
но, что в тех мусульманских странах, где президент имел сильную деспотическую 
власть, количество военных переворотов было выше, чем у государств с парла-
ментской формой правления. Сделан вывод, что есть два наиболее вероятных пути 
развития стран мусульманского мира: демократический и интеграционный. Усиле-
ние или ослабление влияния исламских государственно-созидательных традиций 
в странах Европейского Союза будет зависеть от того, какой именно путь развития 
будет взят странами исламского мира за основу.

Ключевые слова: конституционно-правовой статус главы государства, прези-
дент, военный переворот, мусульманский мир, Европейский Союз.

Постановка проблемы. Сегодня 
очевидным является то, что ко-

личество мусульман в мире достаточно 
быстро увеличивается. Это предопреде-
ляет постепенное усиление их присут-
ствия и в странах немусульманского 
мира, в частности странах Европейского 
Союза. Такое присутствие мусульман в 
Западной Европе не является бесслед-
ным, поскольку в западноевропейскую 
цивилизацию привносятся не только 
религиозные, культурные, языковые, но 
и идеологические и политические тра-
диции, что приводит к постепенному 
«размыванию» тех традиций, которые 
сложились в Европе. Например, в Ни-
дерландах мечетей уже не меньше, чем 
христианских храмов. Следовательно, 
западноевропейское общество, которое 
воспитано на традициях постоянной 
демократии и по большей части в своей 
основе является достаточно терпимым, 
все чаще выражает неудовлетворение 
либеральной миграционной политикой 
своего государства, о чем свидетельству-
ют неодиночные демонстрации в Герма-

нии, Франции, Нидерландах и других 
странах. Участники этих акций высту-
пают против «исламизации» западноев-
ропейской цивилизации, которая, по их 
мнению, происходит в странах Европей-
ского Союза. Следовательно, этот вопрос 
является достаточно актуальным и нуж-
дается в многовекторном исследовании 
в различных направлениях, в частности 
политическом, экономическом, социаль-
ном, правовом и других.

В процессе работы над статьей 
был проанализирован ряд историче-
ских и нормативных источников права, 
а также доктринальные достижения  
С.М. Алиева, Д.И. Дудорова, М. Исла-
ми, М.В. Лубской, М.А. Сапроновой, 
Ю.А. Трошина и других ученых, пред-
метом научного исследования которых 
отчасти стали вопросы, связанные с от-
дельными составляющими правового 
статуса главы государства мусульман-
ских стран. Однако вопрос идеологиче-
ской стратегии развития института гла-
вы государства в мусульманском мире 
не получил надлежащей разработки.
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Цель публикации – проанализиро-
вать исламскую религиозно-правовую 
идеологию в части формирования кон-
ституционно-правового статуса главы 
государства и определить возможную 
стратегию развития этого института в 
странах мусульманского мира, которая 
позволит спрогнозировать возможное 
усиление или ослабление влияния ис-
ламских государственно-созидатель-
ных традиций в странах Европейско-
го Союза. Достижение поставленной 
цели предусматривает необходимость 
исследования исторических истоков 
становления института главы государ-
ства в мусульманском мире, осущест-
вляемого на основе религиозно-право-
вой идеологии, формирование которой 
связано с историческими событиями 
VІІ века.

Методологическими принципами 
этого исследования стали общетео-
ретические и специальные научные 
методы. Использование диалектиче-
ского и историко-правового методов 
дало возможность исследовать процесс 
становления, утверждения и развития 
института главы в мусульманских го-
сударствах. Применение сравнительно-
правового метода и метода проектиро-
вания позволяет определить векторную 
направленность модификации инсти-
тута главы в мусульманском мире и 
возможность его влияния на правовую 
систему других стран.

Изложение основного материа-
ла. Политическое движение за объ-
единение арабских племен во главе с 
единоличным правителем государства 
и появление ислама связаны с именем 
пророка Мухаммеда (570–632 гг.). Во 
главе арабских племен, как следует из 
доктрины ислама, должен стоять про-
рок – посланец Аллаха на земле. Таким 
духовным посланцем мусульманским 
обществом был признан Мухаммед. 
Наличие духовной составляющей в 
конституционно-правовом статусе 
этого лица давало ему возможность 
приобрести особенную политическую 
власть в государстве. Следовательно, 
формирование государственно-сози-
дательного процесса в мусульманском 
мире в условиях соблюдения ислам-
ской религиозной идеологии направи-
ло генезис конституционно-правового 
статуса главы государства в определен-
ном политико-теологическому русле. 
Такой вывод напрашивается потому, 

что именно из потомков Мухаммеда 
стали избирать новых вождей мусуль-
ман – халифов (заместителей пророка).

Арабы благодаря своей активной 
военной политике захватили террито-
рии таких государств, как Сирия, Еги-
пет, Палестина, Иран, усилили свое 
присутствие в Северной Африке и Юж-
ной Испании, Средней Азии, присо-
единили Закавказье. Так образовалось 
огромное государство – Арабский ха-
лифат. Соответственно, Арабский ха-
лифат стал материальной основой для 
формирования статуса главы государ-
ства. Халиф был духовным и светским 
главой теократической монархии –  
Арабского халифата. Высшая власть 
в государстве – духовная (имамат) и 
светская (эмират) – находились в его 
руках. История доказывает, что осо-
бенностью генезиса конституционно-
правового статуса главы государства 
в мусульманском мире является то, 
что он предопределен религиозными 
законами ислама. Основным законом 
государства стал Коран. Соблюдение 
религиозных предписаний обеспечива-
ло легитимность пребывания того или 
иного лица на посту главы государства.

Один из таких основополагающих 
принципов исламской формы правле-
ния был закреплен в Коране – шура  
(с арабского «совет, консультация»):  
«А дело их – за советом между ними»; 
«И советуйтесь с ними по делу».  
Исламская концепция власти и государ-
ства, как доводит Д.И. Дудоров, осно-
вывается на том, что шура реализуется 
путем заключения своеобразного дого-
вора между кандидатом на пост главы 
государства и общиной мусульман [1, 
с. 390–391]. Шура как принцип органи-
зации политической власти и доныне 
используется в политических систе-
мах некоторых мусульманских стран. 
Например, глава государства в ОАЭ 
в соответствии с положениями ст. 53 
Конституции ОАЭ от 18 июля в 1971 г.  
может занять этот пост путем волеизъ-
явления членов Высшего Совета союза 
[2]. Кроме того, ислам учит, что лицо, 
занимая государственную должность, 
должно владеть определенными ка-
чествами. Если правитель в процессе 
решения мирских дел сталкивается с 
вопросами, не освещенными в шариа-
те, он не должен принимать их едино-
лично. Необходимо созывать совет, ко-
торый состоит из знающих и опытных 

людей, чтобы ознакомиться с их мыс-
лью, пусть и ошибочной. Однако в лю-
бом случае правитель не должен выхо-
дить из того, что кажется правильным 
только ему [3, с. 155]. Таким образом, 
история становления и развития «му-
сульманского образца» главы государ-
ства неразрывно связана с генезисом 
наибольшей мусульманской империи –  
Арабского халифата.

Монгольское завоевание Багдада в 
1258 г. и казнь халифа Мустансира, ко-
торая последовала после победы коче-
вых племен, положили конец единству 
Арабского халифата как мусульман-
ского сверхгосударства. Отныне на его 
поприще официально образовался ряд 
самостоятельных мусульманских госу-
дарств. Следовательно, возникает во-
прос об итогах шестисотлетнего гене-
зиса (середина VІІ века – 1258 г.) кон-
ституционно-правового статуса главы 
государства в Арабском халифате.

По нашему мнению, эти итоги яв-
ляются такими: 1) историческое фор-
мирование единого мусульманского 
государства обусловило эволюцию 
института главы государства от пра-
вителя общинно-родовой организации 
к халифу – единоличному главе тео-
кратической монархии; 2) теологиче-
ская составляющая стала восходящей 
основой формирования конституци-
онно-правового статуса халифа как за-
местителя пророка на земле; 3) прави-
тель империи соединил в своем статусе 
духовную и светскую составляющие, 
благодаря чему сосредоточил в своих 
руках эти разновидности публичной 
власти; 4) власть халифа (светская и 
религиозная) не была абсолютной, она 
ограничивалась суровым соблюдением 
требований закона – Корана и Сунн;  
5) принадлежность халифа к потомкам 
пророка обеспечивала не только тра-
диционную легитимность пребывания 
того или другого лица на посту главы 
Арабского халифата, но и правопре-
емственность и предсказуемость субъ-
ектного изменения власти, что стало 
одной из причин прочности этого им-
перского государства.

Однако распад единого мусуль-
манского государства, идеологическим 
базисом которого стал ислам с его не-
изменными религиозными требования-
ми, предопределяет активизацию ряда 
религиозно-догматичных, теоретико-
правовых и практических вопросов, в 
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частности таких: а) согласовывается ли 
с религиозными канонами распад исто-
рической модели единого исламского 
государства на отдельные страны, если 
так, то какой содержательный статус 
должны были бы приобрести главы этих 
новообразованных государств; б) явля-
ется ли обязательной принадлежность 
правителей исламских государств к по-
томкам пророка Мухаммеда; в) возмож-
но ли создание института единственно-
го духовного главы всех мусульманских 
государств, из-за чего будет иметь место 
сужение религиозной составляющей 
правового статуса национальных глав 
государств; г) допускает ли ислам на-
полнение конституционно-правового 
статуса глав мусульманских государств, 
учитывая те или иные религиозные те-
чения ислама, национальные традиции, 
политическую культуру и так далее. Как 
видим, вопросов значительно больше, 
чем ответов.

Мотивируя позицию относительно 
того, согласовывается ли с религиоз-
ными канонами распад исторической 
модели единого исламского государ-
ства на отдельные страны, и какой кон-
ституционно-правовой статус должны 
были бы приобрести главы новооб-
разованных государств, необходимо 
выходить не из позиций настоящего 
времени, а тогдашних исторических 
обстоятельств. Исламский ученый-пра-
вовед Ибн Таймия, который жил в ХІІІ 
веке, был первым в истории, кто затро-
нул этот вопрос. По его мнению, му-
сульманское общество (умма) не долж-
но сохранять единственный халифат, 
поэтому несколько имамов могут одно-
временно осуществлять управление  
[4, с. 34]. Эта позиция, как доказыва-
ют другие ученые, оправдывает суще-
ствование отдельных мусульманских 
государств в противовес исторической 
модели единого исламского государ-
ства [5, с. 207]. Следовательно, рели-
гиозно-догматичная незапрещенность 
существования многочисленных стран 
мусульманского мира объективно со-
гласовывает необходимость существо-
вания института национальных глав 
государств, конституционно-правовой 
статус которых не может противоре-
чить основополагающим предписани-
ям ислама.

Традиционно дискуссионным в 
доктрине ислама мусульманских стран 
является вопрос относительно обяза-

тельной принадлежности правителей 
этих стран к потомкам пророка Му-
хаммеда. Актуализация этого вопроса 
предопределяется неоднозначным по-
ниманием норм мусульманского права, 
что, как показывает практика, нередко 
приводило к государственным потрясе-
ниям и переворотам. Например, причи-
ной революции в Иране в ХХ веке, по 
мнению ее организаторов, было нару-
шение одного из основных принципов 
ислама: во главе этого мусульманского 
государства стоял не потомок пророка 
Мухаммеда. Вместе с тем далеко не 
во всех мусульманских странах главой 
государства является потомок пророка 
Мухаммеда (например, в Турции, Ал-
бании, Пакистане, Марокко и других), 
однако легитимность их пребывания на 
посту главы государства не подлежит 
сомнению.

Следовательно, разновекторность 
генезиса конституционно правового 
статуса главы государства в мусуль-
манском мире предопределяется доми-
нированием тех или иных исламских 
течений в национальных политических 
системах, обусловленных неодинако-
выми трактовками норм ислама, поли-
тическими традициями, национальной 
ментальностью и тому подобным. Ис-
ходя из приведенного, а также учитывая 
отсутствие монистической трактовки 
норм ислама, приходим к выводу, что 
для создания института единственного 
духовного главы всех мусульманских 
государств нет объективных оснований 
и практической необходимости. Вме-
сте с тем многовековое утверждение 
института главы государства в странах 
мусульманского мира, осуществленное 
в единстве с национальными традиция-
ми, политической культурой, детерми-
нированное условиями определенной 
политической внутригосударственной 
или международной ситуации, обусло-
вило не только специфику генезиса ин-
ститута главы в этих государствах, но и 
разные его юридические формы.

Такие формы главы государства, 
как монарх или президент, утвердились 
в мусульманских странах в зависимо-
сти от того, какие именно политико-
правовые предпосылки предшество-
вали их локальному возникновению 
или укреплению. В мусульманских 
странах институт президента возник 
по различным причинам, а именно:  
1) в результате падения колониальной 

системы имел место переход власти от 
генерал-губернатора – предшествен-
ника будущих республиканских форм 
правления – к президенту (например, 
в Алжире, Ливане, Судане, Маврита-
нии); 2) в результате нарастания наци-
онально-освободительного движения, 
когда монархи полностью дискреди-
тировали себя тесными связями с ко-
лонизаторами; 3) в результате борьбы 
против иностранных колонизаторов и 
местных султанов, которые опирались 
на них (например, в Южном Йемене); 
4) в результате укрепления позиций 
национально-освободительных сил, 
которые пришли к власти (например, 
в Тунисе); 5) как результат насиль-
ственного сброса королевской власти 
в формально зависимых государствах 
в результате военных переворотов (на-
пример, в Египте, Ираке, Северном Йе-
мене, Ливии) [6. с. 122].

В некоторых странах мусульман-
ского мира утвердилась президентская 
форма института главы государства.  
В 1918 г. возникла первая в мусульман-
ском мире республика (Азербайджан). 
После Второй мировой войны инсти-
тут президента утвердился и в других 
мусульманских странах, таких как Ал-
жир, Ливан, Египет, Сирия, Ирак, Иран 
и другие. Однако генезис становления 
института президента в этих странах 
был разным. Институт главы в мусуль-
манских странах, невзирая на то, что 
относительная самостоятельность ре-
лигии в мусульманских странах выше, 
чем права, поскольку религия является 
идеологией, а право – инструментом 
формирования института главы госу-
дарства, развивался по своим собствен-
ным законам (конституциям), которые 
действуют в пределах определенной 
национальной системы права.

Конфессиональный принцип ор-
ганизации власти в Ливане обеспечил 
относительно мирную ротацию не 
только главы государства, но и других 
политических деятелей. Первая Кон-
ституция Ливана 1926 г. сохранила 
конфессиональный принцип распре-
деления власти и впервые установила 
институт президента. Смена субъек-
тов на этом посту не сопровождалась 
военными переворотами, поскольку 
роль главы государства в парламент-
ской республике не значительна. В то 
же время в Алжире, Египте, Ираке и 
Сирии продолжалась острая борьба за 
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президентскую власть, которая сопро-
вождалась военными переворотами, в 
результате которых устанавливались 
диктаторские режимы. Конституция 
Алжирской Народной Демократиче-
ской Республики (дальше – Конститу-
ция Алжира) от 8 сентября 1963 г. ут-
вердила институт президента, однако в 
результате военного переворота в 1965 
г. власть в Алжире захватил полковник 
Хуари Бумедьен, что привело к ликви-
дации института президента. И только 
одобренный в 1976 г. на референдуме 
конституционный акт – Национальная 
хартия – возобновил институт прези-
дента, которому были предоставлены 
исключительно широкие полномочия. 
Например, президент в Алжире являет-
ся не только верховным главнокоман-
дующим, но и министром обороны, ру-
ководителем Высшего совета безопас-
ности (ст. 173 Конституции Алжира).

Исследование конституционно-
правового статуса президента Египта 
доказывает, что Конституции Египта 
(1956 г., 1964 г., 1971 г.) не только за-
крепляли за ним статус главы государ-
ства и главы исполнительной власти, 
но и наделяли его фактически дикта-
торскими полномочиями. При таких 
обстоятельствах смена одного прези-
дента другим была возможна в случае 
смерти, как это имело место Насером 
Гамалем Абделем, или же путем воен-
ного переворота. Именно последним 
способом были устранены Президент 
Египта Мубарак Хосни и Президент 
Египта Мохаммед Мурси. Таким обра-
зом, анализ генезиса конституционно-
правового статуса главы государства в 
Египте дает основания для таких вы-
водов: а) традиции сильного монархи-
ческого главы государства сохранились 
и в постмонарший период; б) военные 
перевороты являются сопроводитель-
ным элементом сильной президентской 
власти в мусульманском Египте.

Особенностью конституционно-
правового статуса главы Ирака явля-
ется принадлежность к роду Хашими-
тов, основатель которого был шерифом 
(правителем) Мекки [7, с. 422]. В 1958 г.  
в Ираке конституционно-правовой ста-
тус главы государства был сменен с мо-
нарха на президента. В этом государ-
стве процесс становления института 
президента также был сложным и же-
стоким. Страну охватил ряд военных 
переворотов, причиной которых стало 

усиление конституционных полномо-
чий президента, что усматривается из 
содержания Конституций Ирака (1958 
г., 1964 г., 1968 г., 1970 г.).

7 июля 1979 г. Саддам Хусейн стал 
Президентом Ирака, в то же время он 
приобрел статус премьер-министра, 
председателя Совета революционного 
командования, главнокомандующего 
вооруженными силами и генерального 
секретаря партии. Кроме того, Консти-
туция Ирака устанавливала крайне не-
демократический порядок занимания 
поста президента. Совет революцион-
ного командования (максимальное ко-
личество его членов – 12 лиц), который 
принял на себя обязательство вернуть 
власть из «рук единоличного реакци-
онного уклада народу» (ст. 37), двумя 
третями голосов избирал из своего со-
става председателя (ст. 37), который ав-
томатически становился президентом  
[6, с. 131]. Таким образом, Саддам Ху-
сейн, сосредоточив всю полноту вла-
сти, стал диктатором в Ираке.

Радикальные изменения конститу-
ционно-правового статуса главы госу-
дарства связаны с Конституцией Ирака 
от 15 октября 2005 г., согласно которой 
Президент Ирака на альтернативной 
основе избирается парламентом, в 
частности Советом представителей (ст. 
67), сроком на 4 года с правом переиз-
брания не более чем на один срок (ст. 
69) из числа кандидатов; он является 
иракцем по рождению, родители его 
являются иракцами, не младше 40 лет, 
имеет политический опыт, является 
верным родине (ст. 65) [8]. Конститу-
ционно-правовой статус Президента 
Ирака определяется Конституцией 
Ирака достаточно традиционно, в част-
ности как глава государства, символ на-
ционального единства, гарант Консти-
туции и независимости Ирака.

Вместе с тем традиционно сильные 
позиции духовенства шиизма в госу-
дарстве повлияли на то, что религиоз-
ная составляющая фактически прони-
зывает все содержание Конституции 
Ирака. Даже присяга главы государства 
имеет религиозную основу: «Клянусь 
Всемогущим Аллахом выполнять мои 
законные полномочия и обязательства 
добросовестно и преданно, защищать 
независимость и суверенитет Ирака. 
Бог свидетель того, что я сказал» (ст. 
ст. 48, 68). В некоторых странах му-
сульманского мира присяга не имеет 

религиозного направления, однако 
президент может сделать дополне-
ние: «Пусть поможет мне Бог!» (ст. 88  
Конституции Албании от 21 октября 
1998 г.).

Следовательно, институт прези-
дента в Ираке из-за сильных монархи-
ческих, религиозных, политических, 
военных, национальных и других 
факторов утверждался диктаторскими 
средствами, что привело к военным пе-
реворотам. Однако в последнее время 
наблюдается постепенная демократи-
зация института президента, что связа-
но с утверждением в Ираке парламент-
ской республики.

Подобный путь становления прези-
дентской власти имел место и в Сирии. 
Главой этого государства в 1966 г. стал 
генерал Салах Джадид [7, с. 410, 415].  
В целом борьба за президентскую 
власть в Сирии также ознаменовалась 
многочисленными военными перево-
ротами, однако со временем институт 
президента в Сирии, как и в Египте и 
Ираке, приобрел стойкую стабильность. 
Особенность генезиса конституционно-
правового статуса главы государства в 
Сирии видится в узурпации власти пре-
зидента. Лидер Партии арабского соци-
алистического возрождения Хафез Асад 
в феврале 1999 г. в пятый раз подряд 
занял пост президента. Однако Консти-
туция Сирийской Арабской Республики 
от 26 февраля 2012 г. демократизирова-
ла институт главы государства, что ус-
матривается в следующем: президент 
избирается народом путем прямого го-
лосования сроком на семь лет с правом 
быть переизбранным лишь на один по-
вторный срок (ст. ст. 86, 88).

Не менее особенным и сложным 
является генезис конституционно-
правового статуса главы государства 
в Ливии. Первым и последним нацио-
нальным главой этого государства стал 
король Идрис Мухаммед ас-Сануси 
(1951–1969 гг.), которого в настоящее 
время действующее правительство Ли-
вии признало основателем Ливийского 
государства, поскольку именно бла-
годаря его дипломатическим способ-
ностям Ливия стала первым арабским 
государством Северной Африки, кото-
рое в 1951 г. получило независимость. 
Однако в 1969 г. состоялась революция, 
а титул главы государства узурпировал 
лидер революции Муаммар Каддафи 
(1969–2011 гг.).
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Достаточно насыщенным являет-
ся генезис конституционно-правового 
статуса главы государства в Иране: от 
вождей древних племен до факиха –  
духовного лидера государства. Консти-
туция Исламской Республики Иран от 
15 ноября 1979 г. установила инсти-
туты духовного лидера государства и 
президента. Как же соотносятся между 
собой их статусы, какое место и роль 
отводится каждому из них в механизме 
государственной власти? Ответ на этот 
вопрос содержится в учении Хомейни 
и в Конституции Ирана. Последняя в 
ст. 113 установила: «После лидера го-
сударства Президент является высшим 
должностным лицом государства; ру-
ководит исполнительной властью во 
всех сферах, кроме тех, что непосред-
ственно отнесены к ведению лидера 
государства» [9].

Невзирая на то, что признанным 
руководителем государства стал ли-
дер шиитов аятолла имам Хомейни, 
однако Конституция Ирана на буду-
щее определила порядок замещения 
этого поста другими лицами: лидер 
государства назначается всенарод-
но избранными экспертами (ст. 107) 
бессрочно, однако может быть устра-
нен с этого поста советом экспертов 
(ст. 111), зато Президент Ирана из-
бирается всенародным голосованием 
сроком на четыре года и может быть 
отстранен от должности лидером го-
сударства. Религиозная составляющая 
является общей основой их конститу-
ционно-правовых статусов, поскольку 
они оба избираются из числа религи-
озных деятелей, которые являются на-
божными и принадлежат к официаль-
ной религии государства (ст. ст. 109,  
115 Конституции Ирана). В то же вре-
мя концепция шиизма Хомейни о ре-
гентстве (право на правление) факиха 
– исламского авторитета по юриспру-
денции – является развитием идеи о 
мессии, поскольку факихи считаются 
преемниками пророка. Хомейни до-
казывал, что главными в исламе яв-
ляются не вопросы, связанные с от-
правлением религиозных обрядов и 
культовых мероприятий, а решения 
социальных, экономических и полити-
ческих проблем в соответствии с тре-
бованиями исламской доктрины [10, с. 
336, 337]. На первый взгляд, такая по-
зиция является несколько необычной, 
однако все становится на свои места, 

если мы вспомним фигуру самого 
пророка Мухаммеда, который, в отли-
чие от других религиозных деятелей 
(Будды, Лао-Цзы, Конфуция и иных), 
был не только религиозным, но и по-
литическим и военным вождем. Таким 
образом, исламская революция, как 
отмечает М. Ислами, «создала форму 
религиозного правления» [11, с. 206]. 
Следовательно, понятной является 
концепция Конституции Ирана, кото-
рая наделяет факиха полномочиями 
главы государства, а президента – гла-
вой правительства.

Выводы. Подытоживая вышеиз-
ложенное, укажем, что прообразом 
института главы государства в му-
сульманских странах стал институт 
халифа в Арабском халифате. Процесс 
утверждения института президента в 
ряде мусульманских стран из-за силь-
ных монархических, религиозных, по-
литических, военных и других факто-
ров сопровождался многочисленными 
военными переворотами. В государ-
ствах, где президент имел сильную 
деспотическую власть (например, в 
Египте, Ираке, Сирии и других), ко-
личество военных переворотов было 
выше, чем у государств с парламент-
ской формой правления (например, в 
Ливане). Постепенная демократиза-
ция института президента в мусуль-
манских странах связана с утвержде-
нием парламентской формы правле-
ния (например, в Ираке), внедрением 
альтернативных выборов президента 
(например, в Ираке, Сирии), ограни-
чением количества сроков пребывания 
одного и того же лица на посту гла-
вы государства (например, в Египте). 
Мусульманский мир, невзирая на не-
которое внутреннее противостояние, 
идеологически противопоставляет 
себя всем другим странам мира и тя-
готеет к интеграции; инструментом 
такого объединения является ислам-
ская идеология, которая выступает 
за безусловное подчинение общества 
религии, а также не отрицает, а скорее 
даже продуцирует идеал мирового го-
сподства в рамках мусульманской ци-
вилизации.

Таким образом, есть два наиболее 
вероятных пути развития стран му-
сульманского мира: демократизация 
или интеграция. Усиление или сни-
жение влияния исламских традиций в 
странах Европейского Союза будет за-

висеть от того, какой именно путь раз-
вития будет взят странами исламского 
мира за основу.
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ВЛИЯНИЕ МОРАЛЬНОГО ВЫБОРА 
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Summary
The article examines the philosophical and legal dimension of scale influence on the formation of moral choice of law-abiding 

behavior. It is proved that the problem of choice, especially moral, should be characterized as a general philosophical problem because 
of its connection with anthropological issues. That is, the person making the choice exercised directly their independence and freedom. 
In fact, acting in accordance with their interests and deliberately given the need, the person shows personal freedom. With a choice, 
people can form their own system of values and orientations way to implement their own intentions. This is, in fact, forms the human 
behavior in general, law-abiding behavior in general.

Key words: choice, person, people, society, state, law-abiding behavior, values, philosophy of law.

Аннотация
В статье анализируется философско-правовое измерение масштаба влияния морального выбора на формирование право-

послушного поведения. Обосновано, что проблему выбора, особенно морального, следует охарактеризовать как проблему 
общефилософскую из-за ее связи с антропологическими вопросами. То есть, делая выбор, человек осуществляет непосред-
ственно свою независимость и свободу. Фактически, действуя соответственно своим интересам и сознательно учитывая не-
обходимость, человек проявляет личную свободу. Благодаря выбору человек может сформировать свои систему ценностей и 
ориентиров, путь реализации собственных намерений. Это, собственно, и формирует поведение человека в общем, правопо-
слушное поведение в целом.

Ключевые слова: выбор, личность, человек, общество, государство, правопослушное поведение, ценности, философия 
права.

Постановка проблемы. ХХІ 
век подарил человечеству 

возможность выбора. Собственно, в 
прошлом остались представления о 
единственно верной теории или уче-
ние. Женщины получили равные с 
мужчинами права. Граждан перестали 
делить по имущественному положе-
нию. Целые народы получили воз-
можность строить свое национальное 
государство. Человек смог выбирать 
на основе собственных размышлений, 
взглядов, определенного опыта тот об-
раз жизни и стиль поведения, которые 
импонировали именно ему. Фактиче-
ски этот период символизирует период 
внезапных и кардинальных изменений 
личностных ориентиров и ценностей. 
Науками, для которых эта тема была 
и остается основной, являются фило-
софия и право, поскольку именно они 
накопили много различных способов 
осмысления социальных явлений и, 
безусловно, являются одними из фун-
даментальных источников ценностей 
и ориентиров для человека в философ-
ско-правовом ключе.

Сегодня, собственно говоря, мно-
гие вопросы проблематики, упомяну-
той в теме статьи, рассматриваются в 
различных научных работах. Однако не 
представляется возможным, к сожале-
нию, назвать хотя бы несколько таких 

работ, в которых раскрывается вопрос 
влияния морального выбора на форми-
рование правопослушного поведения в 
рамках философско-правового анали-
за. Это и подтверждает актуальность 
темы исследования.

Состояние исследования. Сре-
ди произведений, которые послужили 
теоретической фундаментальной ба-
зой изучения поставленного вопроса, 
следует назвать труды А.И. Абрамова,  
Е.В. Беляевой, В.С. Блихара, А.А. Гу-
сейнова, К.В. Злоказова, В.А. Канке, 
В.А. Малахова, В.Л. Ортинського,  
Д. Рене, В.В. Собольникова,  
П.Е. Суслонова, Е.В. Татаринцевой, 
М.И. Штангрета и др.

Целью статьи является философ-
ско-правовое исследование влияния 
морального выбора на формирование 
правопослушного поведения. Новизна 
научной статьи отражается в попытке 
обосновать положительное значение 
поставленного вопроса.

Изложение основного материала. 
Условно, но все же можно изобразить 
нравственный поступок как своеобраз-
ную пирамиду: на низком уровне – мо-
ральное намерение, далее – моральное 
побуждение, а высшую ступеньку за-
ймет, собственно, моральный выбор. 
Сущность морального намерения за-
ключается в принятии человеком ре-

шения совершить определенное мо-
ральное действие. На этом этапе важ-
ную роль играет воля человека и его 
эмоционально-духовное состояние, 
поскольку происходит осознание задач 
и выбора средств, необходимых для 
выполнения задания. Моральное по-
буждение – это проявление готовности 
человека к совершению поступка. Если 
рассматривать моральное побуждение 
с точки зрения психологии, то оно вы-
ступает определенным импульсом, ко-
торый толкает человека к совершению 
действия. Моральный же выбор – это 
внутренняя заинтересованность в ре-
ализации определенного действия, ко-
торое ориентировано на моральный 
фактор. В этом аспекте важным явля-
ется мотив поступка как его духовная 
составляющая.

Человек, который руководствуется 
нравственным мотивом при соверше-
нии поступка, ориентируется на обще-
человеческие ценности. Вместе с тем 
он учитывает возможность морально-
го осуждения со стороны общества и 
правового осуждения со стороны го-
сударства. Однако есть определенная 
разница между осуждением со сторо-
ны общества, общины и осуждением 
со стороны государства. Государство 
владеет исключительным правом на 
применение наказания за несоблюде-
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ние требований закона, единственным 
наказанием общины за несоблюдение 
моральных норм является осуждение, 
которое не имеет никаких юридиче-
ских последствий. Отсюда и следует 
самостоятельность и свобода выбора 
соблюдать или не соблюдать измерение 
морали при совершении того или иного 
поступка.

Моральный выбор может влиять 
на формирование поведения человека 
в обществе. Одним из основных эта-
пов на этом пути является своеобраз-
ный «конфликт» между личностью 
и обществом, когда человек должен 
определенным образом сознательно 
подчинить свое поведение нормам 
общества, в котором он живет. Если 
это произойдет, то человек получит 
моральную свободу, а требования или 
нормы морали и права начнет воспри-
нимать как необходимое условие сво-
его существования в обществе. Таким 
образом, морально свободный чело-
век – это человек, который способен 
брать ответственность за свой выбор, а 
как следствие – за свой поступок и за 
свое поведение. Выбор для человека 
является актом творчества, благодаря 
которому он может влиять на собствен-
ную жизнь. То есть моральный выбор 
невозможен без нравственной ответ-
ственности. Этот вид ответственности 
характеризуется осознанием человеком 
необходимости правильно выполнять 
требования морали [1, с. 139]. Это же 
касается и юридической ответственно-
сти в частности.

Следует отметить, что практически 
с рождением ребенка его моральные 
качества находятся в зачаточном состо-
янии, но в дальнейшем путем воспита-
ния, самоконтроля, а затем самооценки 
и самовоспитания уже зрелый человек 
сознательно придерживается уста-
новленных требований – морали со 
стороны общества и права со стороны 
государства. «На первых этапах нрав-
ственного формирования личности 
они (моральные качества) находятся в 
зачаточном состоянии, но постепенно 
их можно превратить из эпизодиче-
ских проявлений духовно-эмоциональ-
ной жизни человека на его глубинные, 
сущностные моральные качества»  
[2, с. 125–126]. Это значит, что путем 
воспитания и собственным примером 
родители как первое сообщество для 
ребенка закладывают в нем основы для 

морального или аморального поведе-
ния в будущем. Именно в этот период 
ребенок совершенствуется в соответ-
ствии с действиями родителей в той 
или иной ситуации, следуя им.

Следующими этапами являются 
школа, воспитывающая всех детей в 
соответствии с установленными госу-
дарством нормами, и группа сверстни-
ков, с которыми общается подросток, 
а тут все зависит от так называемого 
лидера и его ценностей, приоритетов.

Более высоким уровнем для фор-
мирования нравственного и право-
послушного поведения является спо-
собность к моральной самооценке. 
Моральная самооценка – это способ-
ность человека оценивать результаты 
собственных поступков с моральной 
точки зрения [3, с. 70]. Благодаря это-
му человек может заниматься самовос-
питанием. В свою очередь моральный 
самоконтроль обозначает способность 
человека контролировать через свои 
представления, желания, чувства соб-
ственное поведение. Способность к 
самоконтролю положительно сказыва-
ется на поступках человека благодаря 
введению определенных ограничений, 
которые обозначаются такими поняти-
ями: разрешено/запрещено, добро/зло, 
моральное/аморальное и др.

Наряду с термином «моральный 
самоконтроль» употребляют термин 
«самообладание». Это выработанное 
умение человека выполнять поставлен-
ные задачи путем строгого контроля 
над собственными чувствами. Высший 
ступень морального и правопослушно-
го поведения является осознание чело-
веком собственного достоинства. Толь-
ко тот человек может осознанно дей-
ствовать правопослушно, который пре-
жде всего требователен к самому себе, 
то есть человек, который имеет чувство 
собственного достоинства, через опре-
деленные требования к себе осознает 
ответственность перед собой, необхо-
димость признания прав других людей, 
даже тех, кто имеет другую точку зре-
ния на определенные принципиальные 
моменты, обязанности совместно дей-
ствовать для достижения общественно-
го блага и развития общества.

Фактически появление у человека 
внутренней требовательности свиде-
тельствует о том, что он перешёл на 
более высокий уровень самосовершен-
ствования, когда его поступки уже не 

просто подчинены его естественным 
влечениям и желаниям, а направлены 
на достижение более высокой цели 
путем осуществления нравственных 
поступков. Требовательность к себе 
со временем перерастает в моральный 
долг, который являет собой осознанную 
ориентацию человека на применение 
лучших моделей поведения, достиже-
ний мировой культуры в своем поведе-
нии с целью самосовершенствования. 
Человек уже не просто совершает по-
ступки, а осознает, почему необходимо 
делать именно так, он готов защищать 
свою точку зрения, свою линию пове-
дения [4, с. 34–38].

Наверное, одним из последних 
этапов в осознанном процессе форми-
рования правопослушного поведения 
является трансформация сформиро-
ванных ранее положительных качеств 
в совесть. Под влиянием совести у 
человека появляются такие ощуще-
ния, как стыд, смущение, неловкость, 
ответственность, справедливость и др. 
Внутренним признаком является про-
цесс раскаяние – просмотр человеком 
собственного поведения, его основ или 
отдельного поступка, определенного 
его аспекта. Это очень важный процесс 
в формировании поведения, осознании 
ее мотивов, целей и способов достиже-
ния цели. Совесть – это своеобразная 
лакмусовый лист поступков человека, 
способ поиска человеком лучших и 
более совершенных путей достижения 
цели [5, с. 242–245].

В начале формирования личности 
требования государства (выраженные в 
законах) и общества (отражены в нрав-
ственных нормах) к индивиду вызыва-
ют определенный конфликт, поскольку 
принуждают его в некоторой степени 
к нежелательным с его точки зрения 
действиям. Однако впоследствии эти 
требования утверждаются на уровне 
сознания, побуждая уже личность к 
дальнейшему развитию и совершен-
ствованию себя, а через себя – к со-
вершенствованию общества, в котором 
она живет и действует.

К сожалению, не каждый человек, 
который прошел путь формирования от 
индивида к личности, живет и действу-
ет соответственно требованиям норм 
морали и юридического закона, соблю-
дая их сознательно и понимая такую 
необходимость для дальнейшего обще-
ственного прогресса. Для этого необхо-
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димы, кроме моральной самооценки, 
самоконтроля, ощущения морального 
долга и совести, еще и определенные 
волевые усилия [6, с. 26–31]. Значи-
тельное влияние на волевые качества и 
усилия человека имеет уровень и стиль 
жизни человека. То есть человек, кото-
рый родился и вырос в семье, где основ-
ными ценностями были уважение к че-
ловеку, его достоинству, сознательное 
неукоснительное соблюдение закона, 
признание необходимости получения 
образования, также будет стремиться 
следовать этим принципам. Человек в 
семье, в которой господствовали ни-
гилистические взгляды, наблюдалось 
неуважение к закону, как моральному, 
так и юридическому, в будущем будет 
вести себя идентично. Исключения 
из этого правила существуют, но они 
встречаются крайне редко. Часто на-
блюдается неосознанное, выборочное 
соблюдение требований закона только 
из-за страха быть осужденным, непо-
нятным в обществе. Многие сегодня 
апеллирует к необходимости человека 
быть абсолютно свободным от всяче-
ских запретов, мотивируя это истинной 
природой человека, необходимостью 
ее возвращения к своим истокам.

В каждом новом этапе своей жизни 
человек сталкивается с определенными 
требованиями, запретами, обязанностя-
ми. Одни из них он усваивает быстро, 
они осознанно переходят в привычку, 
становясь обязательными, других же 
воспринять он не может или не хочет. 
Примером здесь могут быть христиан-
ские заповеди любви, в частности вто-
рая заповедь: люби ближнего своего, 
как самого себя. Конечно, противники 
скажут, что не все человечество испо-
ведует христианство, поэтому и не все 
должны ее соблюдать. Однако во всем 
мире люди постоянно совершают ад-
министративные правонарушения, на-
рушения, скажем, правил дорожного 
движения, эти случаи происходят как 
со стороны водителей, так и со сторо-
ны пешеходов. Хотя правила дорожно-
го движения утверждены и действуют 
во всех странах мира, с ними все давно 
знакомы, изучать их основы дети начи-
нают еще в начальной школе. Еще од-
ним примером может стать моральная 
обязанность родителей перед детьми 
и детей перед своими родителями. К 
сожалению, против этого примера без-
жалостно свидетельствует статистика 

количества детей, находящихся в дет-
ских домах, и количество одиноких по-
жилых людей.

В конце концов, завершением про-
цесса нравственного выбора человека 
является моральный поступок и право-
послушное поведение. Моральный 
поступок – это осознанное действие, 
соответствующее моральным требова-
ниям. Моральный поступок является 
результатом морального мотива и мо-
рального выбора. Его составляющие 
такие: мотив, цель, действие, результат 
действия, оценка воздействия челове-
ком и его окружением. Нравственным 
является только тот поступок, все вы-
шеперечисленные составляющие кото-
рого являются моральными; если хотя 
бы одна составляющая поступка амо-
ральна, весь поступок считается амо-
ральным. Каждый раз, при совершении 
поступка руководствуясь моральным 
долгом, человек постепенно формиру-
ет привычку поступать морально. Это 
способствует формированию нрав-
ственных качеств. Нравственные каче-
ства – это устойчивые черты в поведе-
нии человека в определенных ситуаци-
ях [7, с. 10–11].

Только тот человек, который дей-
ствует соответственно требованиям 
морали, будет поступать и соответ-
ственно требованиям закона. Его по-
ведение будет осознанной реакцией на 
определенные нормы и ограничения, 
которые призваны построить гармо-
ничное общество для всех. Между по-
нятиями правопослушное поведение и 
моральное поведение можно поставить 
знак равенства, хотя и достаточно ус-
ловно. Их объединяет ряд общих черт 
и признаков, среди которых следует от-
метить такие:

– четкий дуализм: человек совер-
шает или хорошо, или плохо; понятия 
«немного хорошо», «немного плохо», 
«50 на 50» для них не существует;

– осознанная потребность человека 
поступать согласно устоявшимся нор-
мам и предписаниям;

– за совершение поступка человек 
оценивает себя сам и подпадает под 
оценку общины, группы, к которой он 
принадлежит, и государства в том чис-
ле. Каждый поступок «проходит» двой-
ную оценку;

– для этих типов поведения необхо-
димо постоянное самосовершенствова-
ние и самовоспитание [3; 4; 5; 8; 9].

Из этого следует, что важность про-
блемы формирования основ правопо-
слушного поведения личности связана 
с тем, что философия должна обеспе-
чить решение ряда мировоззренческих 
проблем, которые соединены с местом 
человека в мире, смыслом жизни, 
уровнем взаимодействия общества и 
природы, возможностью дальнейшего 
развития человечества. Актуальность 
решения уровня воздействия филосо-
фии на их формирование и развитие 
заключается в том, что личность яв-
ляется генератором развития истории 
общества, субъектом многообразия ви-
дов деятельности, а в этом случае без 
понимания сущности данного понятия 
понимание исторического процесса и 
дальнейшее развитие общества невоз-
можно.

Гармоничное существование чело-
века с окружающим миром, природой, 
обществом и государством является 
способом реального освоения его сущ-
ностных признаков, возможностей, 
которые можно реализовать через 
практическую деятельность или в ходе 
духовного производства. Именно бла-
годаря этому человек имеет специфи-
ческое, присущее только ему духовное 
освоение и ощущение мира вещей и 
предметов, общественной среды, что 
прослеживается в форме ощущений, 
представлений, предсказаний, эмоций, 
с помощью которых формируется ми-
роощущение, мировосприятие и миро-
понимание [9, с. 42–44].

Бесспорно, положительные измене-
ния произойдут в условиях, когда чело-
век, сформировавшись как личность, 
начнет менять собственное сознание, 
совершенствуя моральные качества, 
которые определяются процессами 
развертывания и организованности 
интеллекта, будет поступать морально 
и будет готов отвечать за свой выбор. 
На этом фундаменте строится принцип 
управления общественными и государ-
ственными процессами, которые вы-
ражены в форме естественного права 
каждого человека самостоятельно при-
нимать решения.

Законодательная база любого госу-
дарства в период своего становления 
ориентировалась на общечеловеческие 
этические ценности и нормы, которые 
есть в каждой религии независимо от 
ареала и способа реализации культа. 
Издавна религия имела существенное 
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влияние на все сферы жизнедеятель-
ности человека. Первоначальной ее 
задачей было регулирование духовной 
стороны жизни человека: отношений 
«человек – Бог», отношение «человек 
– душа». Однако с развитием общества 
расширилось и влияние религии. По 
ее нормам стали регулировать и свет-
скую жизнь людей. Так в большинстве 
современных стран сформировались 
правовые обычаи и нормы, правовая 
культура. Недаром в основе многих 
национальных правовых систем лежат 
священные книги той религии, которая 
преобладает в обществе. Например, 
Библию – священную книгу христиан –  
считают первым источником права в 
Великобритании [10].

Именно на основе моральных цен-
ностей, заложенных в человеке его 
культурой и религией, мы оцениваем 
явления окружающей действительно-
сти. Критерии этой оценки очень про-
стые: это соответствие требованиям 
справедливости, права и добропоря-
дочности. Жизнь в обществе, по наше-
му мнению, строиться на необходимо-
сти оценки поступков людей с целью 
установления справедливости.

Итак, моральный выбор – это осоз-
нанное действие человека, совершен-
ное в отношении кого-то или чего-то 
для достижения определенного ре-
зультата. Моральный выбор является 
основой нравственного поступка, а по-
том нравственного поведения. Человек, 
который действует морально, никогда 
не станет нарушать законы, будет дей-
ствовать исключительно правоосоз-
нанно и правопослушно.

В конце концов, фундаментальная 
философско-правовая проблема нрав-
ственного выбора чрезвычайно слож-
ная. За время развития философии пра-
ва как науки произведено немало под-
ходов к ее изучению. Это можно объ-
яснить тем, что каждое новое поколе-
ние должно предложить собственную 
трактовку морали и права, а проблема 
их превращения в правопослушное 
поведение отмечается дискуссионным 
характером.

Выводы. В сознании многих людей 
мораль ассоциируется с наличием мно-
гочисленных внутренних и внешних 
ограничений, аскетизмом, предрассуд-
ками, даже отсталостью. Это никоим 
образом не способствует становлению 
и укреплению правопослушности. 

Укрепление порядка в правовой сфе-
ре, без которого невозможно развитие 
гражданского общества, должно опи-
раться на устойчивый нравственный 
фундамент. Его основой следует при-
знать общечеловеческие ценности и 
ориентиры как форму самореализации 
личности, противостоящей пониманию 
морали как многочисленных запретов.

Понятие морального выбора осо-
бенно актуально для украинского об-
щества, ведь именно сейчас оно стре-
мимся заложить основы гражданского 
общества, которое уже давно задекла-
рировано «на бумаге». Несмотря на 
значительные традиции государства и 
правотворчества, Украине еще многое 
предстоит сделать для совершенство-
вания правовой системы. Однако если 
в повседневной жизни человек будет 
действовать, опираясь на нравственные 
ценности и нормы, он автоматически 
будет действовать правопослушно.
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Summary
The paper studies the problems associated with carrying out a comprehensive analysis of the environmental sources of European 

Union law and national environmental law of Ukraine in comparative perspective. Learn the basic sources about the protection, 
conservation and use of the most valuable and typical flora objects, including natural plant communities. Determined by the scope 
of legal regulation on these natural objects, both national and European law. The investigation of the relations in this area norms of 
European and national law, namely the relationship and interdependence. The ways of further development of this relationship.

Key words: environmental law of the European Union, Environmental Law of Ukraine, flora, valuable natural plant communities, 
legal protection of flora.

Аннотация
В статье исследуются проблемы, связанные с проведением комплексного анализа источников экологического права Евро-

пейского Союза и национального экологического права Украины в сравнительном аспекте. Изучаются основные источники, 
посвященные охране, сохранению и использованию наиболее ценных и типичных объектов растительного мира, в том числе 
природных растительных сообществ. Определяются сферы правового регулирования по указанным природным объектам как 
национального, так и европейского права. Выясняется вопрос соотношения в указанной сфере норм европейского и нацио-
нального права, а именно взаимосвязи и взаимозависимости. Определены пути дальнейшего развития такого соотношения.

Ключевые слова: экологическое право Европейского Союза, экологическое право Украины, растительный мир, ценные 
природные растительные сообщества, правовая охрана объектов растительного мира.

Постановка проблемы. Од-
ной из наиболее актуальных 

проблем современности является 
охрана отдельных природных ресур-
сов и окружающей природной среды 
в целом. Как справедливо отмечают 
ученые, поскольку наше государство 
географически находится в центре 
Европы, то экологические проблемы 
соседей в той или иной степени рано 
или поздно отражаются и на Украи-
не, как и бесконтрольное загрязне-
ние окружающей среды Украины не-
гативно влияет на жизнь и здоровье 
жителей Европы [1].

В конце последнего десятиле-
тия эксперты Европейского Союза 
(далее – ЕС) сделали вывод, что, 
несмотря на уже 25-летнее суще-
ствование программы Community 
Environmental Policy, достичь устой-
чивых положительных изменений 
в странах ЕС не удалось. Это ста-
ло очень неожиданным. Состояние 
биоразнообразия как составляющей 
окружающей среды в отчете названо 
малоуспешным развитием, но с по-
ложительными признаками. Итак, в 
связи с этим состояние биоразноо-
бразия в мире не является надежно 
прогнозируемым. В качестве реко-
мендаций по практическим действи-

ям с помощью взвешенного антро-
поцентризма предлагается издание 
«красных списков», срочное проек-
тирование квазиприродних экоси-
стем, защита не видов как таковых, 
а функционально устойчивых со-
обществ [2, с. 48–51].

Общепризнанно, что одним из 
основных элементов окружающей 
природной среды выступает рас-
тительный мир. Как отмечается в 
литературе, негативная экологиче-
ская ситуация в Украине влияет и 
на этот природный объект, который 
в свою очередь рассматривается как 
необходимый элемент экосистемы и 
биоразнообразия [3, с. 14, 15]. Со-
ставляющими растительного мира, 
согласно действующему законода-
тельству Украины, признают фло-
ру и растительность, последняя из 
которых представлена природными 
растительными сообществами. Сле-
дует добавить, что законодатель уде-
ляет внимание особенностям право-
вого положения типичных и редких 
представителей последних.

Состояние исследования. Уче-
ные по этому поводу отмечают, что 
при исследовании источников меж-
дународного экологического права 
можно выяснить закономерности и 

тенденции дальнейшего развития 
данной отрасли международного 
права [4, с. 65]. На наш взгляд, это 
является применимым и к экологи-
ческому праву Европейского Союза. 
Учитывая сказанное, считаем, что 
возникает потребность в изучении 
соответствующих источников как 
национального законодательства, 
так и европейских актов, посвящен-
ных данной тематике – выяснению 
сущности научной разработанно-
сти проблемы. Добавим, что ис-
следование источников экологиче-
ского права Европейского Союза 
в отношении определенных сфер 
правового регулирования являет-
ся одним из важных и актуальных 
в современной юридической науке. 
Наиболее значительные наработ-
ки по этому вопросу имеют следу-
ющие авторы: М.М. Бринчук [5],  
А.Л. Дубовик [6], Н.Г. Малышева [7], 
Ю.С.Шемшученко [8], А.П. Гетман 
[12], А.К. Соколова [3] и др. Между-
народно-правового аспекта защиты 
и воспроизводства, охраны лесов как 
одного из природных растительных 
сообществ и закрепления принципов 
лесничества фрагментарно касались 
В.В. Костицкий [10], П.В. Мель- 
ник [11], В.П. Непийвода [12], Б.В. 
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Киндюк [13]. К сожалению, следует 
отметить, что правовые вопросы ре-
гулирования отношений по охране 
наиболее ценных природных расти-
тельных сообществ, включая леса, 
как на национальном, так и европей-
ском уровне не изучались.

Методологическую основу ис-
следования составляет совокуп-
ность общенаучных и специальных 
методов научного познания: диа-
лектический, исторический метод, 
метод анализа и синтеза, индукции 
и дедукции, системно-структурный, 
формально-юридический, прогно-
стический, сравнительно-правовой 
методы, метод моделирования и др.

Целью статьи является про-
ведение комплексного анализа ис-
точников экологического права Ев-
ропейского Союза и национального 
экологического права Украины, по-
священных охране, сохранению и 
использованию наиболее ценных и 
типичных природных растительных 
сообществ, предоставление реко-
мендаций по совершенствованию 
законодательства в этой сфере.

Изложение основного материала.  
Европейское сообщество понимает, 
что сейчас наиболее эффективными 
средствами по преодолению кризиса, 
периодически возникающем в той или 
иной сферах жизнедеятельности чело-
века на планете, станут мероприятия, 
широко применяемые ЕС не только с 
целью преодоления экономического и 
экологического кризиса, но и отдель-
но системного кризиса нашей циви-
лизации [9, с. 26–27]. Общеизвестно, 
что основные принципы европейской 
экологической политики сформули-
рованы, в частности, в § 2 ст. 174 До-
говора о создании Европейского Со-
юза (Маахстрихтський договор). Так, 
В.С. Степаненко указывает на то, что 
право Европейского Союза развива-
ется как самостоятельный феномен, 
сложное образование и представляет 
собой разветвленную систему актов 
различной юридической силы, обо-
собленную структуру, выполняет са-
мостоятельную роль специфического 
регулятора поведения, существенно 
влияющего на национальные право-
вые системы государств-челнов  
ЕС [14].

Учитывая сказанное, добавим, 
что в рамках системы европейского 

права сложилась устойчивая целост-
ная совокупность норм в сфере ох-
раны окружающей среды, а именно 
так называемое «европейское право 
окружающей среды». Этот термин 
ученые трактуют как совокупность 
норм и принципов европейского 
права, регулирующих отношения 
между его субъектами по вопросам, 
касающимся окружающей среды 
[14, с. 10].

Ученые, исследуя вопросы клас-
сификации источников экологиче-
ского права Европейского Союза по 
определенным критериям, отмечают 
следующее. В первую очередь, ко-
нечно, их распределение возможно 
в зависимости от сферы регулиро-
вания: нормы, которые содержат по-
ложения об охране и использовании 
окружающей среды и природных ре-
сурсов; нормы по охране вод, недр, 
почв, растительного и животного 
мира и т. п. [6, с. 37].

Считаем целесообразным от-
дельно рассмотреть некоторые акты. 
Так, принятие Конвенции по охране 
дикой фауны и флоры и природных 
сред обитания в Европе произошло 
в Берне в 1979 г. (Бернская конвен-
ция) (Convention on the Conservation 
of European Wildlife and Natural 
Habitats (The Bern Convention)) [16]. 
Целью Конвенции является обеспе-
чение охраны дикой фауны и флоры 
и природных местообитаний, содей-
ствие международному сотрудни-
честву, уделение особого внимания 
редким и наиболее уязвимым видам, 
включая мигрирующие. Принципы, 
заложенные в Конвенции, экстрапо-
лируются на наше законодательство. 
Кстати, почти все природные расти-
тельные сообщества, занесенные в 
Зеленую книгу Украины, растут на 
территории природно-заповедного 
фонда Украины, что в свою очередь 
является местами нахождения наи-
более ценных видов растительного 
мира.

В развитие концепции, опреде-
ленной Бернской конвенцией, была 
принята Панъевропейская (Обще-
европейская) стратегия сохране-
ния биологического и ландшафт-
ного разнообразия (Pan-European 
Biological and Landscape Diversity 
Strategy) [17]. Этот документ под-
держивают 55 государств, в том 

числе и Украина, которая активно 
участвует в формировании Панъев-
ропейской экосети согласно Обще-
европейской стратегии сохранения 
биологического и ландшафтного 
разнообразия. Согласно Общегосу-
дарственной программе формиро-
вания национальной экологической 
сети Украины на 2000–2015 годы 
[18] все территории и объекты при-
родно-заповедного фонда Украины 
составляют основу единой нацио-
нальной экосети.

Охрана природных местообита-
ний, находящихся под угрозой ис-
чезновения, является необходимым 
условием сохранения видов как в 
Европе, так и во всем мире. Речь 
идет о создании Изумрудной сети 
(сеть «Эмеральд») – экологической 
сети, состоящей из «территорий осо-
бого природоохранного значения». 
Совет Европы фактически основал 
ее в 1989 г. и официально утвердил в 
1996 году. С целью выполнения обя-
зательств в рамках Бернской конвен-
ции, особенно по охране сред обита-
ния, в 1992 г. в Евросоюзе принята 
Директива о сохранении природных 
сред обитания дикой фауны и фло-
ры [19, с. 151–167]. Как видим, Из-
умрудная сеть и сеть «Natura 2000» 
полностью совместимы друг с дру-
гом, обеспечивают целостный под-
ход к охране природных сред обита-
ния на Европейском континенте.

Вспомним ход событий. Ранее 
названная нами Европейская сеть об-
ластей, особо охраняемых («Natura 
2000»), создана на базе Birds 
Directive 1979 (SPAs) и Habitatus 
Directive 1992 (SACs) и формиру-
ется из участков с благоприятны-
ми природными типами и средами 
обитания, включенных в Приложе-
ние. Каждое государство ЕС вносит 
вклад в создание сети «Natura 2000», 
исходя из наличия на ее территории 
указанных природных типов и мест 
обитания. Иерархическая классифи-
кация сред обитания производится 
с помощью Corine biotopes project  
[9, с. 104].

В перечень охраняемых сред вхо-
дят дубовые, каштановые, лавровые 
и хвойные леса, пальмовые рощи, 
альпийские луга и другие объек-
ты, которые, как правило, являются 
естественными средами обитания 
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и редких природных сообществ. 
Проанализировав сказанное, можно 
сделать вывод, что в ЕС проблема 
охраны природных растительных 
сообществ и растительного мира 
решается несколько иначе, чем 
это прописано в украинском зако-
нодательстве. Так, национальное 
законодательство пошло по пути 
создания Зеленой книги Украины –  
единственного, так бы сказать, в 
своем роде документа, в котором 
конкретно перечислены природные 
растительные сообщества, охраняе-
мые государством [20]. В основном 
природные растительные сообще-
ства произрастают на территории 
природно-заповедного фонда, кото-
рый функционирует в соответствии 
с Законом Украины «О природно-за-
поведном фонде» [21]. В его грани-
цах и обитают растения, которые в 
свою очередь составляют природ-
ные растительные сообщества, при-
знающиеся государством редкими и 
нуждающимися в охране. Например, 
в Директиве Совета 92/43/ЕЭС от 21 
мая 1992 г. о сохранении природных 
сред обитания и дикой фауны и фло-
ры [19, с. 151–167] особой заповед-
ной территорией считается место, 
имеющее значение на уровне Евро-
пейского Сообщества, определенное 
государствами-членами в законода-
тельном, административном и/или 
договорном акте, где применяются 
необходимые меры сохранения для 
поддержания или восстановления 
его в благоприятном состоянии. Та-
ким образом, охране подлежат места 
произрастания объектов раститель-
ного мира.

В этом аспекте следует отме-
тить, что Изумрудная сеть Европы 
является аналогом сети «террито-
рий специального сохранения» Ев-
ропейского Союза «Natura 2000», 
которая создается на реализацию 
Директивы ЕС по сохранению диких 
птиц (CoDirective 79/409/EЭC on the 
conservation of wild birds) и по со-
хранению природных мест обитания 
дикой фауны и флоры (CoDirective 
92/43/EЕC on the conservation of 
natural habitats and of wild fauna and 
flora). Около 20% территории, ох-
ватываемой настоящей сетью, явля-
ется лесами. Исходя из намерений 
нашего государства интегрироваться 

в ЕС с его развитыми финансовыми 
механизмами и с финансированием 
природоохранных программ, уча-
стие в создании Изумрудной сети 
Европы имеет, на наш взгляд, хоро-
шую перспективу [22, с. 48–50].

Среди других документов сле-
дует отметить Европейскую ланд-
шафтную конвенцию (European 
Convention for Landscape Protection), 
которая была подписана во Флорен-
ции 20 октября 2000 г. Цель ее состо-
яла в том, чтобы развивать защиту, 
управление и планирование ланд-
шафтов и организовывать европей-
ское сотрудничество по проблемам 
ландшафтов [23]. Природные расти-
тельные сообщества, которые подле-
жат особой охране со стороны госу-
дарства, также могут быть одним из 
составляющих ландшафта.

Что же касается специальных 
документов, посвященных регу-
лированию отношений в сфере 
охраны, воспроизводства, исполь-
зования природных растительных 
сообществ, ценных и типичных, 
то, к сожалению, в европейском за-
конодательстве они отсутствуют. 
Зато есть два документа, на которые 
следует обратить внимание. Один из 
них имеет почти подобное название 
с Зеленой книгой Украины, но отли-
чается по содержанию.

Так, в 1990 г. Комиссия ЕС из-
дала Зеленую книгу об окружающей 
природной среде городов [24], где 
фрагментарно освещены вопросы 
защиты зеленых зон. На этом ос-
новании значению экологических 
факторов урбанизации было уделено 
внимание в Решении Совета ЕС от 
28 января 1991 г. «О Зеленой книге 
городской окружающей среды» [25].

Еще одним документом является 
опубликованная «Зеленая книга о 
защите лесов и информация о лесах 
ЕС: подготовить леса к климатиче-
ским изменениям» (LIVRE VERT 
concernant la protection des forets et 
l’information sur forets dans l’Union 
europeenne: preparer les forets au 
changement climatique – COM (2010) 
66 final) 1 марта 2010 г. [26]. Цель 
ее – дать старт обсуждению в рамках 
ЕС различных возможных подходов 
к лесопользованию в ЕС, защиты 
лесов и системы информации о ле-
сах. Европейский Совет призывает 

защищать леса для того, чтобы и че-
рез годы они продолжали выполнять 
свои столь разноплановые, однако 
важные функции. Европа обраща-
ет особое внимание на то, что леса 
многофункциональны, их экосисте-
мы наиболее богаты и разнообраз-
ны, важны для человека и человече-
ства [26, с. 2].

Из вышеизложенного становит-
ся ясно, что растительный мир в 
целом, а тем более все растительные 
природные сообщества как объект 
правовой регламентации, не выде-
ляется отдельно. В международном 
экологическом праве и в праве ЕС 
речь идет лишь об отдельных частях 
растительного мира (лес, водно-бо-
лотные угодья, редкие виды), или он 
выступает как составная часть био-
разнообразия или ландшафтов, или 
как места обитания животного мира. 
ЕС принял ряд международных со-
глашений, которые ставили целью 
защиту биоразнообразия и природы 
в целом, однако они в праве ЕС не 
реализованы, частично из-за того, 
что были приняты другие законода-
тельные меры, а частично из-за того, 
что государства-участники считали 
более удачными свои собственные 
планы [27, с. 203].

Одним из средств преодоления 
фрагментации международного пра-
ва охраны окружающей природной 
среды признается экосистемный 
подход, поскольку, помимо охраны 
отдельных видов фауны и флоры, 
он объединяет также управление в 
сфере охраны, связанные (ассоции-
рованные) с ним виды, местообита-
ния, ограничения вредной для окру-
жающей среды деятельности, охра-
ну экосистем и связей внутри них и 
между ними [28].

Обратимся к законодательству 
Украины о растительном мире, 
в частности о природных расти-
тельных сообществах. Его, на наш 
взгляд, можно назвать более про-
грессивным. Так, в Законе Украины 
«Об охране окружающей природ-
ной среды» от 25 июня 1991 г. [29] 
закрепляется, что государственной 
охране и регулированию использо-
вания подлежат, в частности, такие 
природные ресурсы: земля, недра, 
воды, атмосферный воздух, леса и 
другая растительность, животный 
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мир и др. Другой Закон Украины 
«О растительном мире» от 9 апреля 
1999 г. [30] определяет раститель-
ный мир как совокупность всех ви-
дов растений, а также грибов и об-
разованных ими сообществ на опре-
деленной территории, которая при-
знана самостоятельным природным 
объектом. По отношению к этому 
объекту закреплен особый правовой 
режим использования, а также четко 
установлено, какие именно отноше-
ния регулируются данным законом. 
Кроме того, растительный мир в на-
циональном законодательстве рас-
сматривается как составляющая 
биологического (биотического) раз-
нообразия. Составляющими же рас-
тительного мира выступают флора 
как совокупность видов растений и 
растительность как сообщества рас-
тений на определенной территории, 
а также грибы [3, с. 114–115]. Итак, 
природные растительные сообще-
ства относятся к растительности, 
которая входит в состав раститель-
ного мира Украины. Соответствен-
но, говоря о правовой охране рас-
тительных природных сообществ по 
законодательству ЕС, необходимо 
говорить об охране биоразнообра-
зия, поскольку растительность рас-
сматривается как компонент биоти-
ческого разнообразия.

Для того чтобы предотвратить 
уменьшение биоразнообразия в 
рамках ЕС в мире, в 2006 г. Евроко-
миссия в целевом Плане действий 
поставила задачу безотлагательно 
остановить повреждения экосистем 
для сохранения природного мира, 
как исходя из его внутренней цен-
ности (рекреационной и культур-
ной), так и в силу его базовой роли, 
которую он играет в обеспечении 
конкурентоспособности, экономи-
ческого роста, занятости населения 
и улучшения условий жизни во всем 
мире [31]. Учитывая необходимость 
обеспечения нормальной жизнеде-
ятельности человека, правовая ох-
рана биоразнообразия необходима, 
поскольку природа дает нам все ос-
новные элементы для жизни и благо-
состояния [9, с. 109].

В этом контексте следует до-
бавить, что важным аспектом про-
гнозирования дальнейшего право-
вого развития отношений в системе 

«человек – природа» должна стать 
оценка соотношения в определенной 
сфере норм международного и наци-
онального права. Ведь именно в этой 
области наблюдается наибольшая 
близость прямой и обратной связи, 
а также взаимозависимость между 
международным и национальным 
экологическим правом [7, с. 120].

Поддерживая это мнение, отме-
тим, что сегодня в мире наметилась 
тенденция к быстрому развитию как 
международного экологического пра-
ва, так и национального экологиче-
ского законодательства, которая со-
провождается невиданным доселе яв-
лением – взаимным «перетеканием» 
прогрессивных экологических идей из 
национального в международное за-
конодательства и наоборот [10, с. 25].  
Так, исследуя право гражданина на 
безопасную (благоприятную) окру-
жающую среду, Ю.С. Шемшученко 
справедливо отмечает, что националь-
ный опыт в этом случае оказался впе-
реди опыта международного [8, с. 7].

Выводы. Представляется, что, 
учитывая указанные теоретические 
исследования, можно сделать вывод 
о том, что существует возможность 
применения в европейском экологи-
ческом законодательстве опыта Укра-
ины по разработке правовой основы, 
посвященной регулированию отно-
шений по охране, воспроизводству 
типичных, редких или находящихся 
под угрозой исчезновения природ-
ных растительных сообществ. В то 
же время законодательству Украины 
следует принять во внимание то, что 
постепенно в международном приро-
доохранном законодательстве сфор-
мировалась, как отмечают ученые, 
экосистемная парадигма, согласно 
которой защита отдельных живых 
организмов противопоставляется за-
щите экосистем как комплексов этих 
организмов со средами их обитания 
[32, с. 62]. Считаем, что учет такого 
опыта в законодательстве нашего го-
сударства будет иметь положитель-
ные последствия.
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ В СИСТЕМЕ АНАЛИЗА 
КАЧЕСТВА СУДОПРОИЗВОДСТВА: ИЛЛЮЗИЯ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

Илья КОЛОСОВ,
юрисконсульт

ЧП Колосов В.А.

Summary
In proposed article generally philosophical connections is determined between such categories as “cognition”, “method of 

cognition”, “mathematical method”; common estimation is given to differential equalizations as a way of research of the most various 
vital phenomena; questions of applicability of mathematical methods to estimation of phenomena of legal reality are considered; 
connection between cause and result, between quantitative of working load to judges and quality of examination of cases by them 
is studied; some problems of quality of legal procedure in Ukraine are investigated; recommendations on sphere of estimation and 
improvement quality of legal procedure, expecting some ways of its possible specialization is brought.

Key words: category, cognition, method, differential equalizations, vital phenomena, estimation, legal reality, quality of legal 
procedure.

Аннотация
В предлагаемой статье устанавливаются общефилософские связи между категориями «познание», «метод познания», 

«математический метод»; дается общая оценка дифференциальным уравнениям как способу исследования наиболее разноо-
бразных жизненных явлений; рассматриваются вопросы применимости математических методов к оценке явлений правовой 
реальности; изучается причинно-следственная связь между количественной нагрузкой на судей и качеством рассмотрения 
ими дел; обращается внимание на проблемные моменты качества судопроизводства в Украине; приводятся рекомендации в 
сфере оценки и улучшения качества судопроизводства, в том числе и путем возможной его специализации.

Ключевые слова: категория, познание, метод, дифференциальные уравнения, жизненные явления, оценка, правовая  
реальность, качество судопроизводства.

Постановка проблемы. Из-
учение права как всеобщего 

явления социального бытия нераз-
рывно связано с необходимостью 
его гносеологической оценки. В 
этом заключается диалектическая 
потребность всеобщего познания 
права как «вещи в себе» (И. Кант)  
[27, с. 245–246], формирования отно-
шения к нему как к положительному 
(поощряемому) или же отрицатель-
ному явлению бытия, установления 
определенной системы правовых 
ценностей в обществе, так называе-
мого правосознания.

Право как феномен, как проявле-
ние нравственных категорий добра и 
справедливости, безусловно, несет в 
себе скрытый субъективный смысл.

Закон как внешнее проявление 
права уже по отношению к праву яв-
ляется «вещью для остальных», то 
есть формально закрепляет право-
вые нормы и предписания, однако 
оставляет возможность для субъекта 
его применения самому вникнуть в 
«дух» права, результатом чего явля-
ется его толкование.

Толкование в свою очередь явля-
ется процессом познания, который 
требует временных, умственных, фи-
зических и иных затрат с целью пра-

вильного (социально поощряемого) 
применения права и восстановления 
законности в каждом конкретном 
сausa.

Таким образом, количественная и 
качественная оценка данных затрат 
позволяет дать ответ на вопросы о 
том, рационально ли используется 
время и иные ресурсы субъектами 
правоприменения в ходе своей де-
ятельности, эффективно ли приме-
няется право и что нужно сделать, 
чтобы повысить его эффективность.

В этом и состоит актуальность 
предлагаемого исследования.

Отдельные аспекты работы кос-
венно затрагиваются в исследова-
ниях Е.А. Ершовой, В.В. Ершова,  
В.В. Онопенко, В.В. Городовенко и 
других, о чем уже говорилось в пре-
дыдущих публикациях [17, с. 90–92; 
18, с. 96–97; 19, с. 22–24; 20, с. 85–87;  
21, с. 24–26; 22, с. 100–103; 23,  
с. 58–61; 24, с. 57–60; 25, с. 114–116; 
26, с. 25–28]. Неразрешенными на 
сегодняшний день остаются вопросы 
качественной оценки осуществления 
судопроизводства, а не только лишь 
количественного подсчета числа су-
дебных дел.

Объектом предлагаемого иссле-
дования является методологический 

аппарат (инструментарий) математи-
ки в системе оценке явлений право-
вой реальности, в частности судо-
производства.

Целью статьи является научное 
осознание применимости математи-
ческих методов в системе оценке яв-
лений правовой реальности как спо-
соба познания права; выявление про-
блемных аспектов судопроизводства, 
которые нуждаются в исследовании 
и оценке; установление диалектиче-
ских связей между количественной 
нагрузкой на судей и качеством рас-
смотрения ими дел; раскрытие эле-
ментов дискуссии вокруг вопроса о 
способах улучшения эффективности 
судопроизводства; выработка автор-
ских рекомендаций в данном направ-
лении.

Безусловно, исходным началом 
любого процесса познания являет-
ся его метод, который может быть 
как исключительно философским, 
так и «одолженным» у других наук: 
логики, математики, социологии и  
т. п. Методами предлагаемого иссле-
дования является анализ, синтез, ин-
дукция, дедукция, рационализация и 
т. д.

Использованными материалами в 
настоящей статье являются библио-
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графические источники и ранее опу-
бликованные нами работы.

Изложение основного материа-
ла. В ранее проведенных исследова-
ниях [5, с. 155–157; 6, с. 17–20] нами 
было установлено, что ситуация в 
системе судопроизводства Украины 
является во многом критической или 
приближающейся к таковой, а работа 
судей – на грани физических и пси-
хических возможностей по мотивам 
высокой количественной нагрузки 
на суды. В последующих работах 
со ссылкой на научную доктрину  
[7, с. 64–67; 8, с. 45–47; 10; 11,  
с. 621–624; 12 с. 218–220; 13,  
с. 45–50; 14, с. 84–86; 15, с. 31–36; 
16, с. 151–157] как способ преодо-
ления данного кризиса предлагалась 
специализация судов в направлении 
создания системы трудовой юстиции 
и принятия Трудового процессуаль-
ного кодекса Украины.

Вместе с тем в одной из работ  
[9, с. 82–87] была упомянута позиция 
Е.А. Ершовой, которая раскритико-
вала идею дальнейшей специализа-
ции судопроизводства и увеличения 
количества видов судов, в частности 
трудовых, по причинам невысокой 
процентной составляющей количе-
ства трудовых споров в общем коли-
честве гражданских дел.

Не соглашаясь с данной позицией 
Е.А. Ершовой, в тоже время мы по-
лагаем, что оценка необходимости 
реформы судопроизводства за счет 
его специализации должна быть ос-
нована на объективных критериях 
познания, в том числе и с помощью 
математического инструментария с 
целью ответа на вопросы о том, ка-
ково количество судебных дел и как 
данное количество влияет на каче-
ство применения права в судах.

В.С. Шипачёв [28, с. 542–556] 
указывает на то, что в математике 
дифференциальные уравнения зани-
мают особое место. Математическое 
исследование самых разнообразных 
явлений, происходящих в природе, 
часто приводят к решению таких 
уравнений, поскольку сами законы, 
которым подчиняется то или иное 
явление, записываются в виде диф-
ференциальных уравнений.

В свою очередь право – явление 
природы (объективно и субъективно, 
поскольку потребность в порядке, 

справедливости, системности жизни 
является природной по отношению 
к человеку), а закономерности, ко-
торые возникают в ходе применения 
права, вполне могут быть записаны 
в форме дифференциальных урав-
нений, что доказано самим фактом 
существования науки правовой ста-
тистики.

Таким образом, методологиче-
ский аппарат математики, в частно-
сти дифференциальные уравнения, 
вполне применим и к анализу каче-
ства судопроизводства как системы 
закономерных действий во времени 
и пространстве (также природных 
категорий), направленных на приме-
нение права.

Дифференциальные уравнения – 
это уравнения, в которые неизвест-
ная функция входит под знаком про-
изводной. Основной задачей теории 
дифференциальных уравнений явля-
ется изучение функций, являющихся 
решениями таких уравнений. Таким 
образом, уравнение имеет такой вид: 
у / = f(x, y), где х – независимая пере-
менная, у – искомая функция, у / – ее 
производная. Такое уравнение назы-
вается дифференциальным уравне-
нием первого порядка.

Решением дифференциального 
уравнения первого порядка называ-
ется всякая функция у = φ(х), кото-
рая при подстановке в уравнение об-
ращает его в тождество.

Уравнение вида у / = f1(x) f2(y), 
где f1(x) и f2(y) – непрерывные функ-
ции, зависящие только от одного 
аргумента, называется дифферен-
циальным уравнением с разделяющи-
мися переменными.

Интегрирование тождества, явля-
ющегося решением данного диффе-
ренциального уравнения, дает такое 
соотношение: ∫ dy/f2(y) = ∫ f1(x) dx + 
C, где С – произвольная постоянная.

Относительно нашего объек-
та исследования следует отметить, 
что существующая система анали-
за состояния осуществления судо-
производства в Украине [1; 2; 3; 4] 
ориентирована на подсчет общего 
количества дел по видам судопроиз-
водства (что представляет собой не-
прерывный неотрицательный число-
вой ряд) и того же самого количества 
дел в расчете на одного судью (тот 
же самый ряд, зависимый от того же 

самого аргумента), а произвольной 
постоянной «С» как раз и является 
количество судей.

А вот затраты времени, умствен-
ных и физических сил этого самого 
«С» в лице судейского корпуса на 
логическое завершение дел, находя-
щихся в производстве одного судьи 
(f1(x)) и всех судебных дел в целом 
(f2(y)), как раз и является той самой 
искомой функцией у, которая при по-
мощи способа фотографии рабочего 
дня может быть исследована по-
средством приведенного выше диф-
ференциального уравнения. И это 
существенно, поскольку для разре-
шения каждой конкретной категории 
судебных дел, в зависимости от их 
сложности, необходимо различное 
количество времени и сил, чтобы:  
а) познать его суть; б) осознать, ка-
ков закон подлежит применению в 
данном споре; в) уяснить суть закона 
и «дух» права, выраженного в нем; 
г) совершить волевое действия пу-
тем вынесения акта правопримене-
ния (решения суда). В приведенном 
заключается неразрывная диалек-
тическая связь между количеством 
судебных дел и качеством их рассмо-
трения.

При этом даже в случае невоз-
можности точного подсчета указан-
ных качественных затрат вполне 
можно применять приблизительное 
решение дифференциального урав-
нения посредством формулы Эйлера:
уі = уі – 1 + f (xі – 1, уі – 1) Δх (і = 1, 2, … n).,

поскольку она также абсолютно 
корректна в отношении непрерыв-
ных рядов натуральных чисел.

Выводы. Действующая в Укра-
ине система оценки состояния осу-
ществления судопроизводства не 
дает ответа на главный вопрос о том, 
каковы же качественные (времен-
ные, умственные) затраты судей в 
процессе разрешения ими большого 
числа споров. На сегодняшний мо-
мент есть лишь мнения и доктрины, 
основанные на логических методах, 
что и порождает собой две сторо-
ны дискуссии: 1) судопроизводство 
нужно реформировать путем специ-
ализации, поскольку оно на грани 
кризиса; 2) над реформой судопроиз-
водства нужно подумать, поскольку 
число дел конкретной специализа-
ции (трудовой) невелико.
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По нашему мнению, для разре-
шения спора о взыскании алиментов 
и восстановлении на работе нужно 
разное количество и времени, и сил 
судей не в пользу первого, что тре-
бует собой дифференциального рас-
чета.

Поэтому тезис о том, что само 
лишь количество дел является 
определяющим фактором потреб-
ности реформирования системы 
судопроизводства, близок более к 
интуиции, нежели к объективно-
му знанию. В то же время тезис 
о необходимости специализации 
судопроизводства обоснован не в 
полной мере. Как доказательства 
такой необходимости могут быть 
применены методы математики –  
дифференциальные уравнения, ре-
шение которых может стать положи-
тельным результатом для сторонни-
ков идеи специализации судопроиз-
водства, что является направлением 
для дальнейших научных изысканий 
и обобщения усилий различных уче-
ных не только в области права, но и 
других наук.
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Summary
The article presents the theoretical research of eviction as a consequence of the termination of the contractual relations of social 

rented dwelling. The analysis of causes of eviction the tenant and the members of his family are carried out. It was found that the 
eviction in any case is a measure of compulsory state influence. However, it is not always possible to qualify as a measure of civil 
liability as a basis eviction will not always be the person misconduct. It is grounded that the eviction can be a measure of civil liability, 
the measure of a compensatory nature, as well as a consequence of the possibility of the tenant to meet their housing need other than 
through social renting of dwelling.

Key words: social dwelling, eviction, termination of the legal relations.

Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование выселения как следствия прекращения правоотношений по договору 

социального найма жилья. Осуществляется анализ оснований выселения нанимателя и членов его семьи из занимаемого по-
мещения. Установлено, что выселение в любом случае является мерой принудительного государственного влияния. Однако 
его не всегда можно квалифицировать как меру гражданско-правовой ответственности, поскольку основанием выселения не 
всегда будет неправомерное поведение лица. Обосновано, что выселения может представлять собой меру гражданско-право-
вой ответственности, меру компенсаторного характера, а также следствие возможности нанимателя удовлетворить свою жи-
лищную нужду иначе, чем с помощью социального найма.

Ключевые слова: социальное жилье, выселение, прекращение правоотношений.

Постановка проблемы. Найм 
жилья из жилищного фон-

да социального предназначения дает 
возможность наименее защищенным 
категориям населения удовлетворить 
свою жилищную потребность. Полу-
чая социальное жилье, наниматель, 
равно как и члены его семьи, обязан 
соблюдать правила пользования жи-
лым помещением, не допускать его 
разрушения и порчи, воздерживать-
ся от иных действий, которые могут 
быть квалифицированы как жилищное 
правонарушение. Наиболее жесткой 
санкцией за неправомерное поведение 
лица может быть его выселение. Од-
нако сегодня недостаточно изученны-
ми являются случаи, когда выселение 
носит совершенно иной характер, не-
жели мера гражданско-правовой от-
ветственности.

Актуальность темы исследова-
ния. Теоретическая разработка догово-
ра социального найма, а также иссле-
дование частных вопросов, связанных 
с ним, наиболее активное развитие по-
лучили в советский период. На сегод-
няшний день интерес к исследованию 
данной тематики в Украине заметно 
снизился. В то же время законодателем 
уже на современном этапе принят ряд 
нормативных актов, призванных регу-
лировать отношения, возникающие из 
договора социального найма. Это по-

рождает необходимость возобновления 
научных поисков в данной сфере.

Состояние исследования. К про-
блемам социального найма в Украи-
не на современном этапе обращались  
Н.К. Галянтич, Е.А. Мичурин, Т.Г. Фе-
досеева и др.

Целью статьи является исследова-
ние теоретических вопросов, связан-
ных с выселением нанимателя и чле-
нов его семьи в результате прекраще-
ния отношений по социальному найму 
жилья, а также анализ жилищного за-
конодательства Украины с целью вы-
деления различных по своей правовой 
природе видов выселения.

Изложение основного материа-
ла. Правоотношение по социально-
му найму жилья, как и любое другое 
правоотношение, в своем движении 
проходит несколько этапов: возник-
новение, изменение, прекращение.  
И если этап изменения факультативен, 
то прекращение наравне с возникно-
вением является обязательным этапом 
динамики правоотношений. Не смотря 
на то, что жилищные правоотношения 
отличаются стабильностью, они не мо-
гут длиться бесконечно. О.С. Иоффе 
писал: «Правовые отношения не могут 
находиться в состоянии покоя, но уже в 
момент своего возникновения предна-
значаются для последующего осущест-
вления и прекращения» [1].

Наиболее частым следствием пре-
кращения правоотношения по социаль-
ному найму жилья является выселение. 
Естественно, выселение не единствен-
ный возможный вариант окончания 
данного правоотношения. В случаях 
расторжения договора по инициативе 
нанимателя или по взаимному согла-
сию сторон выселения не происходит. 
Если у нанимателя и членов его семьи 
по той или иной причине отпала необ-
ходимость в жилье, предоставленном 
по договору социального найма, они 
покидают помещение в доброволь-
ном порядке. По мнению Ю.Г. Басина, 
«выселение возможно вследствие не-
правомерного (не имеющего под собой 
законного основания) проживания в 
квартире, то есть как принудительное 
удаление гражданина из помещения, 
которое он незаконно занимает. Это 
явление может наступить и тогда, ког-
да основание проживания вообще от-
сутствовало и когда такое основание 
существовало ранее, но затем было 
утрачено» [2, с. 197].

Таким образом, выселение в любом 
случае является мерой принудительно-
го государственного влияния. Однако 
его не всегда можно квалифицировать 
как меру гражданско-правовой ответ-
ственности, поскольку основанием 
выселения не всегда будет неправо-
мерное поведение лица. Следствием 
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неправомерного поведения нанима-
теля и членов его семьи является вы-
селение без предоставления другого 
жилого помещения. Но законодатель 
также закрепляет возможность выселе-
ния с предоставлением другого жило-
го помещения. Согласно Жилищному 
кодексу УССР основаниями послед-
него являются снос дома, в котором 
находится жилое помещение, угроза 
обвала такого дома, переоборудование 
дома в нежилой [3]. Очевидно, что во 
всех указанных случаях выселение не 
является следствием неправомерного 
поведения лица и, следовательно, не 
может рассматриваться как мера граж-
данско-правовой ответственности. Это 
мера, которая носит компенсаторный 
характер. На наш взгляд, к основаниям 
выселения с предоставлением другого 
жилищного помещения следует отно-
сить и случаи реконструкции или капи-
тального ремонта дома, которые могут 
привести к разрушению жилого поме-
щения или же уменьшению его площа-
ди на столько, что лица, проживающие 
в нем, могут признаться нуждающими-
ся в улучшении жилищных условий.

Законодателем также предусмотрен 
случай, когда выселение не является 
ни мерой гражданско-правовой ответ-
ственности, ни мерой компенсаторного 
характера, а имеет совершенно иную 
природу. Основанием выселения нани-
мателя и членов его семьи может быть 
их продолжительное отсутствие в жи-
лом помещении, предоставленном по 
договору социального найма. Согласно 
ст. 71 Жилищного кодекса УССР при 
продолжительном отсутствии нани-
мателя или членов его семьи за ними 
сохранятся жилое помещение на про-
тяжении шести месяцев. Если нанима-
тель или члены его семьи отсутствова-
ли по уважительным причинам более 
шести месяцев, этот срок по заявлению 
отсутствующего может быть продлен 
наймодателем, а случае спора – судом. 
Если лица отсутствуют дольше ука-
занных сроков, они теряют свое право 
на жилое помещение. В таком случае 
наниматель лишается своего права на 
жилое помещение по инициативе най-
модателя и исключительно путем рас-
торжения договора по решению суда 
[3]. В этом случае выселение не будет 
мерой компенсаторного характера, по-
скольку производится без предоставле-
ния другого жилого помещения. Но так 

же не будет и мерой ответственности. 
В большинстве случаев выселение без 
предоставления другого жилья являет-
ся санкцией за неправомерное поведе-
ние нанимателя или членов его семьи. 
При продолжительном же отсутствии 
лица (лиц) речь идет о правомерном 
поведении, которое, однако, является 
свидетельством отсутствия у нанима-
теля или членов его семьи потребности 
в предоставленном социальном жилье 
и одновременно является реализаци-
ей его (их) права на свободу выбора 
места проживания. Таким образом, 
выселение в этом случае необходимо 
рассматривать как следствие возмож-
ности нанимателя или членов его се-
мьи удовлетворить свою жилищную 
потребность иначе, чем с помощью 
социального найма. Следует также от-
метить, что поскольку наниматель или 
члены его семьи на момент лишения их 
права на жилое помещение уже не про-
живают в нем, нельзя вести речь о вы-
селении как о физическом выдворении 
этих лиц. Здесь выселение представля-
ет собой юридическую фикцию.

Продолжительное отсутствие на-
нимателя или членов семьи в жилом 
помещении не единственный случай, 
когда выселение будет только след-
ствием их возможности удовлетворить 
жилищную потребность иначе, чем с 
помощью социального найма. Другие 
случаи предусмотрены Законом Укра-
ины «О жилищном фонде социального 
предназначения» от 12 января 2006 р. 
№ 3334-ІV [4]: предоставление нани-
мателю или приобретение им другого 
жилого помещения; повышение до-
ходов нанимателя до уровня, который 
позволяет заключить договор найма 
другого жилого помещения, которое не 
принадлежит к жилищному фонду со-
циального предназначения.

Выселение как санкция за неправо-
мерное поведение лица является все же 
наиболее распространенным случаем. 
Чаще всего неправомерное поведение 
заключается в совершении нанимате-
лем или членами его семьи жилищного 
правонарушения. Однако Жилищный 
кодекс УССР предусматривает особый 
случай выселения как меры ответствен-
ности за нарушения норм семейного 
законодательства. Статья 114 Жилищ-
ного кодекса УССР закрепляет возмож-
ность выселения граждан, лишенных 
родительских прав, если они прожи-

вают совместно с детьми, относитель-
но которых они лишены родительских 
прав [3]. Семейный кодекс Украины 
предусматривает достаточно серьез-
ные основания лишения родительских 
прав: жестокое обращение с ребенком, 
эксплуатация ребенка, совершение 
против ребенка умышленного уголов-
ного преступления и т. д. Таким обра-
зом, выселение в этом случае обуслов-
лено невозможностью дальнейшего со-
вместного проживания ребенка и лица, 
лишенного по отношении к нему роди-
тельских прав. Безусловно, здесь вы-
селение является своего рода санкцией 
за нарушение семейных обязательств, 
однако проводится с предоставлением 
другого жилого помещения из-за от-
сутствия жилищного правонарушения. 
Выселение без предоставления другого 
жилья является мерой ответственности 
исключительно за нарушение жилищ-
ных обязанностей.

Одно из оснований выселения как 
следствия неправомерного поведения 
в жилищной сфере предусмотрено За-
коном Украины «О жилищном фонде 
социального предназначения» (далее –  
Закон) [4]. Это систематическое нару-
шение правил пользования жилым по-
мещением. Несколько подробнее это 
же основание изложено в Постанов-
лении Кабинета Министров Украины 
«Некоторые вопросы реализации За-
кона Украины «О жилищном фонде со-
циального предназначения» от 23 июля 
2008 г. № 682 (далее – Постановление 
КМУ) [5]: систематическое нарушение 
гражданином и членами его семьи пра-
вил пользования жилым помещением, 
гражданского порядка, прав и закон-
ных интересов соседей, которое делает 
невозможным совместное проживание 
в одном доме, использование жилого 
помещения не по предназначению, его 
разрушение и порча.

Законом также предусматривают-
ся и другие основания выселения без 
предоставления другого жилого поме-
щения вследствие неправомерного по-
ведения нанимателя или членов его се-
мьи. Среди них следующие: 1) предо-
ставление нанимателем недостоверных 
данных о среднемесячном суммарном 
доходе за предыдущий год, утаивание 
реальных доходов; 2) нарушение усло-
вий договора найма социального жилья 
после письменного предупреждения. 
Постановлением КМУ этот перечень 
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дополнен еще одним основанием – не-
внесение на протяжении шести меся-
цев гражданином платы за пользование 
социальным жильем. И если основания 
выселения, предусмотренные Законом, 
не вызывают споров среди ученых, то 
последнее, изложенное в Постановле-
нии КМУ, порождает активную дискус-
сию. Далеко не все ученые согласны в 
справедливости такого основания, как 
невнесение платы в отношении имен-
но договора социального найма. Эта 
позиция обоснована тем, что жилье по 
этому договору предоставляется имен-
но тем лицам, которые из-за тяжелого 
материального положения не могут 
самостоятельно разрешить свою жи-
лищную проблему. Однако применение 
санкции за правонарушение (невнесе-
ние платы, безусловно, является нару-
шением условий договора) не должно 
основываться на эмоциональных суж-
дениях. Исходить нужно исключитель-
но из правовых понятий. Нормативное 
закрепление указанного основания 
выселения является, на наш взгляд, 
абсолютно оправданным шагом зако-
нодателя, учитывая также тот факт, что 
наниматель социального жилья имеет 
право на получение от государства суб-
сидий на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг.

Основания выселения без предо-
ставления другого жилого помещения 
как следствия неправомерного пове-
дения предусмотрены и Жилищным 
кодексом УССР. Согласно ст. 117 Жи-
лищного кодекса УССР в случае при-
знания ордера на жилое помещение не-
действительным из-за неправомерных 
действий лиц, которые получили ор-
дер, они подлежат выселению без пре-
доставления другого жилого помеще-
ния. Однако поскольку в соответствии 
с современным законодательством 
единственным основанием вселения 
в жилое помещение является уже не 
ордер, а договор социального найма, 
заключенный на основании распоряже-
ния о предоставлении жилья, считаем, 
что именно недействительность этих 
юридических фактов (договора или 
распоряжения) влечет выселение нани-
мателя. Следует уточнить, что возмож-
ность получения другого жилого поме-
щения напрямую зависит от наличия 
либо же отсутствия вины нанимателя. 
Если договор или распоряжение при-
знано недействительным не по вине 

нанимателя, выселение производится 
с предоставлением другого жилого по-
мещения. Значение имеет и факт поль-
зования лицом ранее другим жилым 
помещением на условиях социального 
найма. Если решение о предоставле-
нии жилья или договор были признаны 
недействительными из-за неправомер-
ных действий лиц, указанных в них, но 
такие лица ранее пользовались жилым 
помещением по договору социального 
найма, им предоставляется право вер-
нуться в жилое помещение, которое 
они ранее занимали, или другое жилое 
помещение. Другое жилое помещение 
в данном случае предоставляется, если 
жилое помещение, которое они раньше 
занимали, не сохранилось в натуре или 
предоставлено в пользование другим 
лицам на условиях социального най-
ма. Если же решение о предоставлении 
жилья или договор были признаны не-
действительными по другим основани-
ям, чем неправомерные действия лиц, 
которые в них указаны, эти лица под-
лежат выселению с предоставлением 
другого жилого помещения или поме-
щения, которое они ранее занимали.

Таким образом, для применения 
выселения как санкции за правонару-
шение, то есть выселения без предо-
ставления другого жилого помещения, 
необходимо наличие полного соста-
ва гражданского правонарушения: 1) 
противоправное поведение нанимате-
ля или члена его семьи; 2) причинение 
вреда; 3) причинная связь между про-
тивоправным поведением и виной; 4) 
вина нанимателя или членов его семьи.

Выводы. Одним из следствий 
прекращения жилищного правоот-
ношения, возникающего из договора 
социального найма жилья, является 
выселение из занимаемого жилого по-
мещения. Наиболее часто выселение 
является следствием нарушения нани-
мателем или членами его семьи норм 
жилищного законодательства. В этом 
случае выселение проводится без пре-
доставления другого жилья и является 
мерой ответственности. Для примене-
ния вселения как санкции необходимо 
наличие полного состава гражданского 
правонарушения. Выселение без пре-
доставления другого жилого помеще-
ния может производиться и вследствие 
возможности нанимателя удовлетво-
рить свою жилищную потребность 
иначе, чем с помощью социального 

найма. В таком случае выселение санк-
цией не является. Законодательством 
Украины также предусмотрены случаи 
выселения как меры компенсаторного 
характера. В таком случае нанимателю 
и членам его семьи предоставляется 
другое жилое помещение.
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Summary
The particular Ukrainian Constitutional principles are researched in the article as the basic principles in the field of legislative 

support mechanism for implementation the social function of land ownership in Ukraine. The article defines the constitutional 
principles that found legal understanding of implementation land ownership right. The separate blocks of legal regulation are offered 
to implement the relevant constitutional principles. The author analyzes the principle of balance between the public interest and private 
interest in the private land ownership. When private owners posses with the main national wealth, as the result the great social effect 
is achieved.
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Аннотация
В статье исследуются отдельные положения Конституции Украины как базовые принципы в сфере законодательного обе-

спечения правового механизма реализации социальной функции права собственности на землю в Украине. Определено со-
держание конституционных принципов, закладывающих основы правового понимания осуществления права собственности 
на землю. Предложены отдельные блоки правового регулирования с целью реализации соответствующих конституционных 
принципов. Автор анализирует принцип соблюдения баланса между интересами общества и интересами отдельных его чле-
нов в отношениях частной собственности на землю, когда через владение основным национальным богатством частным 
владельцем достигается высокий социальный эффект.

Ключевые слова: социальная функция, право собственности на землю, конституционные принципы, правовой механизм 
собственности.

Постановка проблемы. Фор-
мирование института права 

собственности на землю в Украине в 
контексте обеспечения его социаль-
ной функции требует особого внима-
ния к базовым методологическим за-
садам, на которых соответствующее 
право призвано выстраиваться. Та-
кими основами, бесспорно, выступа-
ют правовые принципы, способные 
обеспечить согласование частных 
интересов и гарантировать реализа-
цию общественно важных потреб-
ностей в использовании земли на 
условиях развития различных форм 
собственности на нее.

Актуальность темы исследо-
вания. Роль и значение принципов 
на этапе завершения процессов ре-
формирования в земельной сфере и 
становления полноценного институ-
та собственности на землю трудно 
переоценить, ведь принципы земель-
ного права определяют основные 
направления формирования меха-
низма правового регулирования в 
соответствующей сфере, отражают 
правовую культуру, которая сфор-
мировалась на соответствующем 
этапе развития цивилизационного 

процесса, определяя правосознание 
граждан, их стремление в формиро-
вании «земельного строя». Одновре-
менно принципы земельного права, 
по утверждению В.В. Носика, явля-
ется положительным обязательством 
субъектов и поэтому они определяют 
социальную направленность право-
вых норм в механизме правового ре-
гулирования земельных отношений 
[1, с. 21; 2, с. 147]. Стоит согласиться 
с П.Ф. Кулиничем, который утверж-
дает, что одной из ключевых, перво-
очередных задач правовой науки яв-
ляется формирование принципов как 
восходящих положений, основопо-
лагающих начал, руководящих идей 
формирования права, призванного 
вывести правовое регулирование 
данных общественных отношений 
на уровень потребностей современ-
ной жизни украинского общества  
[3, с. 106].

Состояние исследования. Зна-
чительный вклад в исследование 
принципов земельного права в Укра-
ине внесли труды В.И. Андрейце-
ва, А.Г. Бобковой, В.М. Ермоленка,  
П.Ф. Кулинича, А.И. Некрасова, 
А.М. Мирошниченка, В.В. Носика, 

В.И. Семчика, В.Д. Сидор, Н.И. Ти-
товой, Н.В. Шульги и других. Кроме 
того, специальное исследование в 
данной сфере предложил В.В. Кныш, 
детально проанализировав отрас-
левые принципы земельного права 
в своей диссертационной работе  
[4, с. 11]. Однако актуальность этих 
вопросов в свете становления ново-
го земельного законодательства и за-
вершения земельной реформы толь-
ко растет, требуя отдельного подхода 
к анализу базовых фундаментальных 
основ формирования и осуществле-
ния права собственности в контексте 
его социальной функции.

Учитывая значение земли как ос-
новного национального богатства и 
объекта права собственности народа, 
в Украине наблюдается тенденция 
конституционализации земельного 
права, заключающаяся в закрепле-
нии конституционно-правовых начал 
в регулировании земельных отноше-
ний. Такие принципы находят про-
должение и развитие в отраслевых 
принципах, сохраняя при этом свое 
самостоятельное значение как пер-
воисточника для формирования от-
раслевых норм права. Этот процесс, 
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по мнению В.Д. Сидор, положитель-
но влияет на развитие правовой си-
стемы, поскольку переносит на кон-
ституционный уровень земельные 
отношения, исключает произвольное 
изменение государством основных 
принципов их правового регулирова-
ния [5, с. 52].

Цель статьи. Обеспечение со-
циальной функции права собствен-
ности на землю требует определе-
ния прежде всего конституционных 
основ формирования массива соот-
ветствующего правового регулиро-
вания, учитывая объект, представля-
ющий общенациональный интерес, 
что и будет определять цели и содер-
жание нашего исследования.

Изложение основного материа-
ла. Конституция Украины [6] закре-
пляет верховенство прав и свобод 
человека как главную обязанность 
государства (ст. 3). Указанный прин-
цип в своей основе опирается на ме-
тодологическое обоснование права 
как уникального социального регу-
лятора, который призван обеспечить 
необходимые условия жизнедеятель-
ности человека, гарантировать его 
безопасность и защиту, возможность 
полноценного развития и реализации 
его интересов. Такой подход предус-
матривает обеспечение равных воз-
можностей в осуществлении своих 
прав всеми людьми, что, безусловно, 
требует установления таких правил 
поведения, которые бы обязывали не 
только государство, но и граждан со-
блюдать права других лиц. Ключевые 
позиции, направленные на обеспе-
чение соответствующего принципа, 
имеют особое значение в контексте 
осуществления социальной функции 
права собственности на землю. Ведь 
личность со всей совокупностью 
естественных прав, определяющих 
условия ее жизнедеятельности, по-
ставлена на центральное место в 
системе правового регулирования, а 
следовательно, другие отношения, в 
том числе земельной собственности, 
являются подчиненными и ни при 
каких условиях не должны нарушать 
право человека на жизнь, безопас-
ную окружающую среду. Более того, 
право собственности на землю при-
звано обеспечить продовольствен-
ную безопасность в государстве, оно 
не может ограничивать свободу пере-

движения или удовлетворения ряда 
рекреационных, оздоровительных 
и эстетических потребностей, кото-
рые могут быть реализованы в про-
цессе осуществления права общего 
землепользования. Следовательно, 
правовое регулирование экологиче-
ских или экономических отношений 
должно происходить таким образом, 
при котором человек и его права 
были бы надежно защищены. При 
этом социальная функция земельной 
собственности ни в коем случае не 
может быть определена лишь рамка-
ми определенных ограничений или 
запретов. Социальная функция права 
собственности должна основывать-
ся на функциональном назначении 
земли, обеспечивать экологические, 
экономические, эстетические, ре-
креационные, коммуникативные и 
все другие потребности человека, 
которые создают приемлемые усло-
вия ее жизнедеятельности. Поэтому 
правовое регулирование в отноше-
ниях собственности на землю мо-
жет происходить, когда максимально 
удовлетворяются потребности част-
ного владельца и одновременно ре-
ализуются общественные интересы 
от использования земель. Соответ-
ствующее правовое регулирование 
включает правомочия собственника 
земельного участка, определение 
особого порядка осуществления пра-
ва собственности через институты 
целевого назначения земель, плани-
рования и зонирования территории, 
рационального землепользования, 
ограничения прав собственности.

Учитывая особое социально-эко-
номическое значение земель в обе-
спечении соответствующих прав 
граждан, реализация принципа прио-
ритета прав человека порождает нор-
му-принцип, по которой право соб-
ственности на землю гарантируется 
(ст. 14 Конституции Украины [6]). 
Содержание данного принципа мож-
но рассматривать как в узком, так 
и в широком смысле. В частности, 
широкое значение данного принци-
па включает гарантии приобретения 
права собственности на землю, сво-
боду осуществления соответствую-
щего права, возможность свободного 
распоряжения земельным участком 
и наличие эффективного механиз-
ма защиты такого права. Стоит со-

гласиться с В.В. Носиком в том, что 
признанная в обществе земельная 
собственность и гарантированное 
право частной собственности на неё 
является экономической и юриди-
ческой основой свободы [1, с. 23].  
Указанная формула определяет соци-
альное содержание права собствен-
ности на землю и требует форму-
лировки как основных положений 
функционирования соответствую-
щего института, так и механизмов 
на конституционном и законодатель-
ном уровне с целью построения со-
циального и правового государства 
в Украине. В частности, согласно  
ст. 41 Конституции Украины «каж-
дый имеет право владеть, пользо-
ваться и распоряжаться своей соб-
ственностью, результатами своей 
интеллектуальной, творческой дея-
тельности. Право частной собствен-
ности приобретается в порядке, 
определенном законом. Никто не 
может быть противоправно лишен 
права собственности. Право частной 
собственности является нерушимым. 
Принудительное отчуждение объек-
тов права частной собственности мо-
жет быть применено только как ис-
ключение по мотивам общественной 
необходимости, на основании и в по-
рядке, установленных законом, и при 
условии предварительного и полного 
возмещения их стоимости» [6].

Одной из важных гарантий соци-
альной функции следует рассматри-
вать доступность права собственно-
сти на землю лиц, желающих рабо-
тать на земле, которая предусматри-
вает особый порядок распределения 
и перераспределения земель и долж-
на обеспечить равные возможности 
доступа к землям лиц, способных 
ее использовать в качестве средства 
производства сельскохозяйственной 
продукции. Такое распределение 
должно удовлетворять обществен-
ные интересы в производстве каче-
ственной и доступной сельскохозяй-
ственной продукции вследствие эф-
фективной и конкурентно-способной 
деятельности их владельцев через 
собственное трудовое участие в про-
изводстве такой продукции. Способ-
ность и эффективность такого под-
хода можно проследить на примере 
исторического опыта, в частности 
положительных последствий Столы-
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пинской аграрной реформы, перио-
да новой экономической политики, 
имевшей место в двадцатых годах 
прошлого века в европейских реали-
ях сельскохозяйственного производ-
ства, которое защищает собственно-
го товаропроизводителя и надежно 
противостоит формированию лати-
фундий в земельных отношениях. 
Реализация данного принципа на 
современном этапе реформирования 
земельных отношений происходит 
через механизмы бесплатной при-
ватизации земель и свободу догово-
ров в сфере приобретения прав на 
землю, однако правовое регулиро-
вание таких процедур не является 
совершенным, а потому не в полной 
мере обеспечивает права и интересы 
граждан в соответствующей сфере.

Важным обеспечением конститу-
ционного положения относительно 
верховенства прав человека и га-
рантирования права собственности 
на землю является следующая кон-
ституционная норма-принцип, пред-
усматривающая ответственность го-
сударства перед человеком за свою 
деятельность (ст. 3 Конституции 
Украины [6]). Указанный принцип 
гарантирует социальную функцию 
права собственности на землю и 
определяет не только цели деятель-
ности государства, направленные на 
обеспечение прав человека, но уста-
навливает обязывающий характер 
такой деятельности и негативные по-
следствия в случае нарушения прав 
и свобод человека, в том числе права 
собственности на землю. Согласно 
ст. 56 Конституции Украины каждый 
имеет право на возмещение за счет 
государства или органов местного 
самоуправления материального и 
морального вреда, причиненного не-
законными решениями, действиями 
или бездеятельностью органов госу-
дарственной власти, органов мест-
ного самоуправления, их должност-
ных и служебных лиц при осущест-
влении ими своих полномочий [6]. 
Благодаря такому подходу обеспечи-
вается баланс частных и обществен-
ных интересов в осуществлении 
права собственности в отношении 
нее. Ведь в данном случае законо-
дательная возможность вмешатель-
ства государства в осуществление 
собственниками своих правомочий 

ограничена ответственностью упол-
номоченных органов в случае превы-
шения предоставленных им полно-
мочий. Развитие соответствующих 
положений имеет место в ст. ст. 154, 
155 Земельного кодекса Украины [7], 
где, в частности, определено, что на 
органы исполнительной власти, ор-
ганы местного самоуправления воз-
лагается ответственность за вред, 
причиненный их неправомерным 
вмешательством в осуществление 
собственником полномочий по вла-
дению, пользованию и распоряже-
нию земельным участком.

Руководствуясь данным принци-
пом, должно происходить формиро-
вание правового обеспечения и га-
рантирования отношений собствен-
ности на землю, когда государство 
не просто не может ограничивать 
владельца, но фактически выступает 
надежным гарантом его прав, восста-
навливая его материальные потери в 
случае причинения вреда, вызванно-
го неправомерным вмешательством 
или вредным воздействием.

Уникальным по своему социаль-
ному содержанию является консти-
туционный принцип, определяющий 
народ единственным источником 
власти в Украине (ст. 5 Конституции 
Украины [6]). Именно народ наде-
лен всей полнотой власти, и только 
он через определенные формы пря-
мой и опосредованной демократии 
определяет земельную политику в 
государстве в целом и правовое ре-
гулирование отдельных форм соб-
ственности на землю в частности. 
Народ формирует и удерживает ор-
ганы для обеспечения собственных 
интересов в пределах определенного 
правового поля. В соответствии с по-
ложениями п. 7 ст. 92 Конституции 
Украины «исключительно законами 
Украины определяется правовой ре-
жим собственности» [6] (в т. ч. и пра-
вовой режим собственности на зем-
лю). Следовательно, Верховная Рада 
Украины как орган представительно-
го народовластия должна обеспечить 
такой механизм правового регулиро-
вания отношений собственности на 
землю, который бы отражал суще-
ствующие объективные потребности 
и интересы всего народа, сохраняя 
при этом возможность государствен-
ного вмешательства или применения 

принудительных мер только в слу-
чае посягательства на качественные 
свойства земель как места жизнедея-
тельности человека. В свою очередь 
органы государственной власти и 
местного самоуправления должны 
обеспечить доступные процедуры 
получения земельного участка кон-
кретным гражданином, вспомога-
тельный характер правоотношений 
при осуществлении им своих прав, 
стимулирование его к рационально-
му и эффективному использованию 
земель. При этом важным является 
формирование механизма государ-
ственной власти, которая бы носи-
ла не просто партнерский характер 
в отношениях собственности на 
землю, а осуществляла бы опреде-
ленные обслуживающие функции с 
целью обеспечения наиболее благо-
приятных условий ведения сельско-
хозяйственного производства.

Учитывая положения Конститу-
ции Украины о том, что земля явля-
ется объектом права собственности 
украинского народа (ст. 13), можно 
сформулировать принцип приори-
тета права собственности на землю 
украинского народа. Такое право 
собственности распространяется на 
все земли в пределах территории 
Украины и является продолжением 
конституционного принципа, что 
провозглашает единственным источ-
ником власти украинский народ. Так, 
именно народ вследствие тысячелет-
ней истории войн, голодоморов, из-
девательств и революций является 
единственным источником власти и 
владельцем земель и природных ре-
сурсов, концентрированных в преде-
лах государственной границы. Одна-
ко, передавая часть своих властных 
полномочий органам государствен-
ной власти и местного самоуправле-
ния, народ подобным образом через 
свой представительный орган – Вер-
ховную Раду Украины (который не 
является самостоятельным субъек-
том права собственности) – опреде-
ляет наиболее приемлемые формы 
использования земель, закрепляя 
соответствующий субъектно-объект-
ный состав в отношениях собствен-
ности на землю (объектом которой 
выступает, как правило, земельный 
участок), права и обязанности соб-
ственников земли, которые равны 
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перед народом или актами его опос-
редованного волеизъявления – за-
конами. Такое право собственности, 
безусловно, ограничено по сравне-
нию с правом собственности наро-
да, который через свой представи-
тельский орган определяет и случаи 
прекращения права на земельный 
участок. Указанный принцип имеет 
особое значение для обоснования со-
циальной функции права собствен-
ности на землю, поскольку весь ме-
ханизм правового регулирования 
отношений собственности на землю 
направлен на оптимальное обеспе-
чение интересов всего украинского 
народа. Поэтому определенные зако-
нодателем формы собственности на 
землю или их субъектно-объектный 
состав дают возможность удовлетво-
рять частные потребности владельца 
земельного участка, достигая наи-
высшего социального эффекта.

Одним из ключевых конституци-
онных принципов, обеспечивающих 
социальную функцию права соб-
ственности на землю, является поло-
жение, по которому земля является 
основным национальным богатством 
(ст. 14 Конституции Украины [6]), 
что нашло свое формальное закре-
пление и в ст. 1 Земельного кодекса 
Украины, однако требует определе-
ния соответствующего правового ме-
ханизма. Указанная норма является 
базовой конституционной нормой – 
принципом, определяющим социаль-
ную функцию права собственности 
на землю, поскольку обусловливает 
обязывающий характер права соб-
ственности на объект, являющийся 
общенациональным достоянием, а 
потому его использование должно 
обеспечивать частные и обществен-
ные интересы при условии сохране-
ния такого объекта и его свойств для 
следующих поколений. Соответству-
ющее конституционное положение, 
утверждает П.Ф. Кулинич, следует 
рассматривать как конституционную 
предпосылку формирования соци-
альной функции права собственно-
сти на землю, в том числе формиро-
вания «охранного» содержания всех 
без исключения институтов права, 
касающихся регулирования земель-
ных отношений, включая и отноше-
ния права собственности на землю 
[3, с. 233].

Исследуемый конституционный 
принцип следует анализировать 
только в комплексе с нормами-прин-
ципами, поскольку земля находится 
под особой охраной государства и 
обязательственного содержания соб-
ственности (ст. ст. 13, 14 Конститу-
ции Украины [6]). Ведь, выступая 
основным национальным богат-
ством, земля должна быть защище-
на от любых неправомерных пося-
гательств, обусловленных не только 
уничтожением земельного участка 
или его самовольным захватом, но и 
ухудшением его свойств, что должно 
предусматривать специальный по-
рядок использования, а в определен-
ных случаях и прекращения прав на 
такой земельный участок. Соблюде-
ние данного принципа предполага-
ет необходимость четкой фиксации 
стандартов и нормативов, предусмо-
тренных специальным законодатель-
ством с целью сохранения свойств 
земель.

Трактовка земли как основного 
национального богатства, которое 
находится под особой охраной госу-
дарства, и обязывающее содержание 
собственности на землю обусловли-
вает в свою очередь формулировку 
таких принципов земельного права, 
как обеспечение рационального ис-
пользования и охраны земель, устой-
чивого использования земель и при-
оритета требований экологической 
безопасности. Названные принципы 
земельного права направлены на со-
хранение природных свойств земель 
и недопущение вредного влияния 
как на сам земельный участок, так и 
на окружающую среду. Такие прин-
ципы носят обязывающий характер, 
поскольку определяют некоторые 
приоритеты и ограничения, приме-
няемые при использовании земель с 
целью их сохранения и восстановле-
ния, что одновременно способству-
ет получению стабильно высоких 
результатов сельскохозяйственного 
производства, а следовательно, удов-
летворяет как общественные, так и 
частные интересы от использования 
национального богатства.

Выводы. Проведенный анализ 
конституционных основ правового 
регулирования собственности в зе-
мельной сфере позволяет сформули-
ровать отдельные принципы, которые 

являются ключевыми для определе-
ния и реализации социальной функ-
ции права собственности на землю в 
Украине. Среди таких, в частности, 
стоит выделить следующие:

– принцип верховенства прав и 
свобод человека в отношениях соб-
ственности на землю предусматрива-
ет обеспечение социальной функции 
таким образом, когда максимальное 
удовлетворение потребностей част-
ного собственника нормативным по-
рядком сочетается с потребностями 
других членов общества, включая 
обеспечение права на безопасную 
окружающую среду, продоволь-
ственную безопасность, реализацию 
права общего землепользования в 
сфере рекреационных, эстетических, 
оздоровительных, коммуникативных 
и других потребностей;

– принцип обеспечения права 
собственности включает гарантии 
приобретения права собственности 
на землю, свободу осуществления 
соответствующего права, возмож-
ность свободного распоряжения зе-
мельным участком и наличие эффек-
тивного механизма защиты такого 
права;

– принцип исключительной роли 
народа как единственного источника 
власти в Украине, что предполагает 
согласование действий государства в 
лице его органов всех уровней с ин-
тересами народа;

– принцип приоритета права соб-
ственности на землю украинского 
народа является логическим продол-
жением приведенных выше принци-
пов и предусматривает производный 
характер различных форм собствен-
ности на землю, обусловленных во-
леизъявлением украинского народа 
средствами опосредованной демо-
кратии;

– принцип признания земли ос-
новным национальным богатством, 
предусматривающий ее особую ох-
рану государством и обязывающий 
характер содержания собственности 
на неё, что положено в основу со-
циальной функции права собствен-
ности;

– принцип соблюдения баланса 
между интересами общества и ин-
тересами отдельных его членов-соб-
ственников земли наиболее вырази-
тельно раскрывается в отношениях 
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частной собственности на землю, 
когда через владение основным на-
циональным богатством частным 
владельцем достигается высокий со-
циальный эффект.

Рассмотренные принципы об-
условливают формирование дей-
ственного правового механизма в 
направлении обеспечения социаль-
ной функции права собственности 
на землю, который должен включать 
отдельные блоки правового регули-
рования в следующих сферах:

1) места и значения земли среди 
других природных ресурсов и объ-
ектов недвижимого имущества как 
основного национального богатства 
права собственности на землю укра-
инского народа. Бесспорно, значе-
ние земли как базового природного 
ресурса трудно переоценить, что 
находит свое отражение в специаль-
ной литературе [8, с. 12; 9, с. 24; 10,  
с. 5–9; 11, с. 444–445]. Однако на за-
конодательном уровне соответству-
ющие особенности земли не явля-
ются раскрытыми в полной мере и 
нуждаются в расширении путем раз-
вития земельного законодательства в 
направлении обеспечения правового 
режима экологической сети, ланд-
шафтного подхода к использованию 
земель, планирования и зонирования 
земель в противовес целевому назна-
чению земель;

2) сочетание частных и обще-
ственных интересов в отношениях 
собственности на землю через меха-
низмы государственного стимулиро-
вания мероприятий в сфере охраны 
земель, улучшения качества земель, 
соблюдения агротехнических норма-
тивов в процессе сельскохозяйствен-
ного землепользования;

3) законодательное обеспечение 
гарантирования земельных прав 
должно включать гарантии приоб-
ретения права собственности на 
землю, свободу осуществления со-
ответствующего права, возможность 
свободного распоряжения земель-
ным участком и наличие эффектив-
ного механизма защиты такого пра-
ва; кроме того, гарантирования зе-
мельных прав должно обеспечивать 
общественные интересы, связанные 
с сохранением земли как основно-
го национального богатства и места 
жизнедеятельности человека;

4) определение обязанностей 
землевладельцев и землепользовате-
лей с целью рационального исполь-
зования основного национального 
богатства.

Список использованной литера-
туры:

1. Земельне право України : 
[підручник] / [Г.І. Балюк, Т.О. Коваленко, 
В.В. Носік та ін.] ; за ред. В.В. Носіка. –  
К. : Видавничо-поліграфічний центр 
«Київський університет», 2008. – 511 с. 

2. Носік В.В. Юридична при-
рода принципів земельного права в 
Україні / В.В. Носік // Актуальні про-
блеми юридичної науки : збірник тез 
Міжнародної наукової конференції 
«Дванадцяті осінні юридичні читан-
ня» (м. Хмельницький, 8–9 листопада  
2013 р.) : у 4-х ч. – Хмельниць-
кий : Видавництво Хмельницького 
університету управління та права, 
2013– . – Ч. 1. – 2013. – С. 146–148.

3. Кулинич П.Ф. Правові пробле-
ми охорони і використання земель 
сільськогосподарського призначення в 
Україні : [монографія] / П.Ф. Кулинич. –  
К. : Логос, 2011. – 688 с.

4. Книш В.В. Принципи земельно-
го права України : дисс. ... канд. юрид. 
наук : спец. 12.00.06. / В.В. Книш. – 
Івано-Франківськ, 2006. – 206 с.

5. Сидор В.Д. Земельне законодав-
ство України: сучасний стан та пер-
спективи розвитку : [монографія] /  
В.Д. Сидор. – К. : Вид-во «Юридична 
думка», 2011. – 312 с.

6. Конституція України, при-
йнята на п’ятій сесії Верховної Ради 
України 28 червня 1996 р. // Відомості 
Верховної Ради України. – 1996. –  
№ 30. – Ст. 141.

7. Земельний кодекс України від 25 
жовтня 2001 р. № 2768-III // Урядовий 
кур’єр. – 2001. – № 211–212.

8. Титова Н.І. Землі як об’єкт право-
вого регулювання / Н.І. Титова // Право 
України. – 1998. – № 4. – С. 12.

9. Шульга М.В. Актуальные право-
вые проблемы земельных отношений в 
современных условиях / М.В. Шульга. –  
Х. : Фирма «Консум», 1998. – 224 с.

10. Андрейцев В.І. Правові засади 
земельної реформи і приватизації зе-
мель в Україні : [навч.-практ. посіб.] / 
В.І. Андрейцев. – К. : Істина, 1999. – 
320 с.

11. Право власності в Україні : [навч. 
посіб.] / [О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова, 
О.А. Підопригора, О.О. Підопригора та 
ін.] ; ред. О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова ; 
Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : 
Юрінком Інтер, 2000. – 812 с.



LEGEA ŞI VIAŢA
FEBRUARIE 201556

«НАКЛАДКИ» ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПРИ ИХ ОПИСАНИИ 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗЕМЕЛЬНОМ КАДАСТРЕ: 
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Summary
If cadastral system is based on photographing of separate land parcels it is impossible to avoid conflicts between the coordinates 

of separate land parcels (overlapping). The legal nature of overlapping differs; in some situations overlapping should be regarded 
as acceptable. The probability of overlapping should be eliminated by photographing whole territories (as opposed to separate land 
parcels), and significantly reduced by establishing the limits of permissible measurement errors, publishing the coordinates of existing 
land parcels in the Internet and some other measures. 

Key words: overlapping, state registration of land parcels, state land cadastre.

Аннотация
При наполнении Государственного земельного кадастра путем съемки отдельных участков невозможно избежать взаим-

ного наложения координат отдельных земельных участков (накладок). В статье обосновывается возможность устранения 
накладок путем проведения комплексной съемки территории (вместо съемки отдельных участков), путем нормативного уста-
новления границ допустимых погрешностей измерений, путем опубликования координат существующих участков в сети 
Интернет и с помощью некоторых других мер.

Ключевые слова: накладки, государственная регистрация земельных участков, государственный земельный кадастр.

1 Такая практика описана, например, здесь : Запуск УСК 2000 // Форум землевпорядників України 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://zemres.com/forum/viewtopic.php?t=4853&start=616 ; 
Допустима накладка меж земельних ділянок. Системи координат. «Публічність» даних про земельні 
ділянки // Форум землевпорядників України [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://zemres.
com/forum/viewtopic.php?t=1262.

Постановка проблемы. Госу-
дарственный земельный ка-

дастр предоставляет полную и четкую 
картину ресурсов страны, способству-
ет надлежащему управлению и кон-
тролю [6, с. 45]. Впрочем, едва ли не 
самым важным является то, что карто-
графические кадастровые технологии 
предоставляют возможность точного и 
наиболее эффективного с точки зрения 
затрат описания объектов недвижимо-
сти [6, с. 44], что является необходи-
мым для нормального ее оборота.

Основной объем информации в 
Государственном земельном кадастре 
организован по земельным участкам 
как «идеальным» объектам, которые 
создаются путем внесения в Государ-
ственный земельный кадастр инфор-
мации о границах земельного участка и 
присвоения ему уникального кадастро-
вого номера (ст. 79-1 Земельного ко-
декса Украины, ст. 24 Закона Украины  
«О Государственном земельном када-
стре»). Основная часть сведений зе-
мельного кадастра – это именно харак-
теристики земельных участков.

Именно в отношении земельных 
участков возникают гражданские права 
и обязанности. Вещные права на зе-

мельные участки подлежат внесению 
в Государственный реестр прав на не-
движимое имущество (в соответствии с 
Законом Украины «О государственной 
регистрации прав на недвижимое иму-
щество и их обременений»), основан-
ный на сведениях о земельных участ-
ках, содержащихся в Государственном 
земельном кадастре. Государственная 
регистрация прав на недвижимое иму-
щество является более совершенным 
(по сравнению с фактическим господ-
ством) механизмом объявления вещ-
ных прав неопределенному кругу лиц 
[13, с. 8–9].

Актуальность темы исследова-
ния состоит в том, что, несмотря на 
преимущества, которые открывает на-
личие кадастра и системы регистрации 
прав на земельные участки, они соз-
дают также дополнительную пробле-
му адекватного описания земельных 
участков в кадастре (и реестре прав, ко-
торый ведется на основании кадастра).

Целью статьи является исследова-
ние правовой природы накладок и воз-
можность их устранения путем прове-
дения комплексной съемки территории 
вместо съемки отдельных участков, 
нормативного установления границ до-

пустимых погрешностей измерений, 
а также с помощью некоторых других 
мер.

Изложение основного материала. 
Между реальной ситуацией и ситуа-
цией на бумаге неизбежно возникают 
различия, поскольку любые съемки зе-
мельного участка имеют погрешности. 
С помощью современной техники и ме-
тодик проведения съемок погрешности 
можно свести к минимуму, впрочем, 
они присутствуют всегда, хотя бы пото-
му, что любая, даже сверхсовременная 
и сверхточная измерительная техника, 
используемая в геодезии, работает с 
определенными погрешностями.

Проблема усугубляется тем, что 
иногда при проведении съемок допу-
скаются грубые ошибки, которые выхо-
дят за пределы допустимых погрешно-
стей, или даже умышленное искажение 
результатов съемок, например, чтобы 
избежать наложения на другие участки 
(на профессиональном жаргоне зем-
леустроителей – «накладок»), землеу-
строительная организация «подвигает» 
«свой» земельный участок в место, 
где заведомо нет зарегистрированных 
участков1. Впрочем, при таком под-
ходе, скорее всего, накладка рано или 
поздно возникнет в будущем.

Погрешности, ошибки и сознатель-
ное недобросовестное выполнение съе-
мок приводят к тому, что при проведе-
нии отдельной съемки смежных (в нату-
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ре) земельных участков их «идеальные» 
копии, предназначенные для внесения 
в кадастр, неизбежно будут или накла-
дываться друг на друга, или же между 
ними будет разрыв. Вопрос лишь в том, 
насколько расхождение будет боль-
шим. Поэтому при внесении участков 
в кадастр принято «сажать» «новый» 
участок на участок, уже внесенный в 
кадастр, то есть «подгонять» результа-
ты съемок с тем, чтобы «новый» уча-
сток идеально прилегал к «старому». 
Впрочем, совсем не обязательно «ста-
рый» участок был снят более правиль-
но. Если допущенная при внесении в 
реестр «старого» участка погрешность 
или ошибка является существенной, 
впоследствии она скажется, поскольку 
следующие участки будут «налазить» 
на другие участки, уже существующие.

Накладок и разрывов можно было 
бы полностью избежать в случае ком-
плексной съемки территории по прин-
ципу «от общего к частному», когда вся 
территория государства планомерно 
делилась бы на части (отдельные ад-
министративно-территориальные еди-
ницы, кадастровые зоны, кварталы, от-
дельные земельные участки). В таких 
условиях накладок и разрывов не было 
бы «по определению».

Прекрасные возможности для реа-
лизации этого подхода давала специфи-
ка отечественной земельной реформы, 
при которой земельный кадастр созда-
вался практически «с нуля». В анало-
гичной ситуации, например, в Молдове 
(кстати, при участии украинских спе-
циалистов) была проведена комплекс-
ная съемка территории, что позволило 
избежать накладок. В этой стране с 
помощью Всемирного банка и ряда 
других доноров был реализован амби-
циозный Первый кадастровый проект, 
целью которого была регистрация 520 
тыс. объектов недвижимости (из обще-
го количества 550 тыс.) [3].

Показательно, что именно по прин-
ципу разделения общего на части в 
Российской империи в 18–19 веках 
было проведено т. н. Генеральное ме-
жевание, при котором все земельные 
угодья делились на т. н. генеральные 
дачи по названиям сел и урочищ. Гене-
ральное межевание было основой для 
проведения в дальнейшем специально-
го межевания.

Проведение комплексных съемок 
требует значительных затрат (так, объ-

ем упомянутого выше Первого када-
стрового проекта в Молдове составлял 
24,6 млн долларов [4]), однако, как 
уже отмечалось, оно в корне ликвиди-
рует проблему накладок, на решение 
которой идут значительные ресурсы, 
и которая существенно препятствует 
нормальному обороту недвижимости, 
без которого надлежащее функциони-
рование любой экономики невозмож-
но. Опыт Молдовы показывает, что 
затраты на создание базы для ведения 
кадастра недвижимости не являются 
чрезмерной ценой за создание предпо-
сылок для динамичного развития рын-
ка недвижимости.

Целесообразно было бы проведе-
ние комплексных съемок если не всей 
территории Украины, то хотя бы от-
дельных территорий. Предложения о 
проведении таких съемок в рамках ин-
вентаризации земель неоднократно вы-
сказывались в литературе.

Существующее правовое регули-
рование инвентаризации земель, к со-
жалению, не поощряет проведение 
комплексных съемок, хотя и предус-
матривает такую возможность. Так, 
п. 7 раздела VII «Заключительные и 
переходные положения» Закона Укра-
ины «О Государственном земельном 
кадастре» предусматривает проведе-
ние инвентаризации земель в порядке, 
который утверждается Кабинетом Ми-
нистров Украины как способ «форми-
рования земельных участков за счет зе-
мель государственной и коммунальной 
собственности, определения их угодий, 
а также отнесения таких земельных 
участков к определенным категориям». 
Но ни данное положение, ни собствен-
но Порядок инвентаризации земель, 
утвержденный постановлением Каби-
нета Министров Украины от 23 мая 
2012 г. № 513, не предусматривают 
требования к комплексности проведе-
ния инвентаризации и, соответствен-
но, съемок, хотя и не исключают ее  
(см. прежде всего п. п. 4 и 5 Порядка 
инвентаризации земель).

Таким образом, сегодня непреодо-
лимых правовых препятствий для ком-
плексной съемки территорий с целью 
сплошного формирования земельных 
участков нет. Этот процесс сдержи-
вается главным образом отсутствием 
финансирования и, к сожалению, непо-
ниманием всех преимуществ, которые 
дает комплексная съемка. Не хочется 

думать, что отсутствие комплексных 
съемок имеет причиной сознательное 
создание коррупционно опасной ситу-
ации с многочисленными накладками.

При этом в среде специалистов-
землеустроителей и геодезистов выска-
зывается обоснованное предложение 
(В.В. Чернов), согласно которому ком-
плексная съемка должна проводиться 
топографически (картометрически) от-
носительно больших территорий (квар-
тала, села, поселка), после чего рассто-
яния могут при необходимости уточ-
няться геодезическими методами [1]. 
Такой подход позволит достичь требу-
емой точности при гораздо меньших 
затратах, чем при кадастровой съемке 
отдельных участков [17] (которая, как 
уже отмечалось, не может обеспечить 
отсутствие накладок в принципе).

Высказывается и предложение за-
претить внесение в кадастр информа-
ции об отдельных участках в массиве 
вообще, установив нормативно обя-
занность при съемке первого участка 
снимать весь квартал, с последующим 
выкупом заинтересованными лицами 
координат точек по фиксированной 
цене [1]. Несмотря на свою привлека-
тельность, это предложение выглядит 
экономически несостоятельным, ведь, 
как указывают оппоненты, оплата от 
количества поворотных точек не всегда 
будет адекватной (их количество мож-
но искусственно завышать, особен-
но когда речь идет о снятии круговых 
кривых). Существует также ряд ситу-
аций (отдаленные районы), в которых 
съемка больших площадей не окупится 
из-за низкой потребности в работах по 
съемке [1]. Таким образом, устанавли-
вать обязанность по проведению ком-
плексных съемок нецелесообразно, 
проведение таких съемок должно орга-
низовываться государством и террито-
риальными общинами в рамках суще-
ствующего правового регулирования, 
особенно учитывая, что бенефициаром 
комплексных съемок является прежде 
всего общество в целом.

Учитывая современное финансовое 
состояние государства, можно прогно-
зировать, что комплексная съемка тер-
риторий, которая является средством 
искоренения накладок, вряд ли будет 
проведена в Украине в обозримой пер-
спективе. К тому же, в Украине немало 
территорий, в пределах которых значи-
тельная часть участков уже внесена в 
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кадастр. Проводить на таких террито-
риях комплексные кадастровые съемки 
вряд ли уместно как с экономической 
точки зрения, так и с точки зрения не-
возможности масштабных изменений 
существующего правового режима 
участков (путем изменения их коорди-
нат в кадастре). Такое изменение – со-
всем не простой с правовой точки зре-
ния процесс.

Мировой опыт, который подтверж-
дает преимущества комплексных съе-
мок, также дает подтверждение того, 
что от съемок отдельных участков, 
которые неизбежно влекут существова-
ние накладок, при длительной истории 
ведения кадастра обойтись невозмож-
но. Например, на пятнадцатой Между-
народной научно-технической конфе-
ренции «Геофорум-2010» [2] чешские 
участники конференции делились опы-
том определения наиболее вероятного 
расположения границ участков при 
накладках (до десятков метров) между 
участками, задокументированными 
около 300 лет назад [1].

Также с точки зрения мирового 
опыта очень показателен функционал 
мирового флагмана программного обе-
спечения в сфере землеустройства и 
кадастра – программы «ArcGIS» (под-
система «Cadastral Fabric»). Эта про-
грамма позволяет как загрузку тополо-
гически связанных массивов, так и по-
строение отдельных участков обходом/
засечками [1].

Таким образом, хотя путь избегания 
накладок при кадастровых съемках по-
нятен (комплексная съемка террито-
рии), применить его можно не всегда, 
поэтому съемка отдельных участков – 
это реальность, которая существует и 
будет продолжать существовать в Укра-
ине. А это означает существование по-
грешностей измерений и, как следствие, 
накладок. В то время, когда с ошибками 
и недобросовестностью исполнителей, 
конечно, нужно бороться, погрешности 
измерений – объективно существующее 
явление, которое подчиняется опреде-
ленным закономерностям (изучаемым 
линейной алгеброй, математической 
статистикой и теорией вероятностей) 
[8]. Впрочем, отечественный Государ-
ственный земельный кадастр построен 
без какого-либо учета самого факта су-
ществования погрешностей.

Согласно ч. 6 ст. 24 Закона Укра-
ины «О Государственном земельном 

кадастре» основанием для отказа в 
осуществлении государственной реги-
страции земельного участка является, в 
частности, «нахождение в пределах зе-
мельного участка, который предполага-
ется зарегистрировать, другого земель-
ного участка или его части», то есть 
наличие накладки. Ранее аналогичная 
норма содержалась в п. 2.2 Временного 
порядка ведения государственного ре-
естра земель, утвержденного приказом 
Госкомзема Украины от 2 июля 2003 г. 
№ 174 (в отличие от закона, согласно 
которому основанием для отказа была 
также наличие «разрывов» между гра-
ницами участков).

Практика применения описанных 
норм сложилась неоднообразно. В це-
лом ее можно разделить на два направ-
ления, которые мы условно назовем 
«жесткое» и «либеральное».

Жесткое направление заключает-
ся в «механистическом» толковании 
правила о недопустимости накладок. 
Накладка с уже внесенным в Государ-
ственный земельный кадастр участком 
рассматривается, во-первых, как без-
условное основание для отказа в реги-
страции независимо от размера наклад-
ки (то есть даже если она составляет 
несколько миллиметров), а во-вторых, 
независимо от ее причин (то есть даже 
в случае, когда очевидно, что ошибка 
допущена не при съемке нового участ-
ка, а при съемке того участка, на кото-
рую «новый» участок накладывается) 
[1; 14].

Отметим, что даже при таком под-
ходе размер накладок несколько огра-
ничивается параметрами точности 
определения пространственных коор-
динат точек поворота (п. 25.4 Требо-
ваний к структуре, содержанию и фор-
мату оформления результатов работ по 
землеустройству в электронном виде 
(обменного файла), утвержденных 
приказом Госкомзема Украины от 2 но-
ября 2009 г. № 573).

Обе составляющие описанного 
подхода не согласуются со здравым 
смыслом и лишены всякой практиче-
ской целесообразности. В абсолютном 
большинстве случаев миллиметро-
вая точность установления границ не 
нужна. Как справедливо указывают 
специалисты-землеустроители, даже 
саму ограду, столбики в населенных 
пунктах (где необходима самая высо-
кая точность), невозможно распознать 

с миллиметровой точностью, требу-
емой кадастром [1; 7], поэтому такая 
точность отображения границ лишена 
смысла. Еще более очевидна абсурд-
ность требований миллиметровой 
точности в случае, когда межевыми 
знаками служат деревья или кусты.  
В ч. 4 ст. 109 Земельного кодекса Укра-
ины упоминает такую возможность: 
«Требование о ликвидации деревьев 
(кустов) исключается, если они служат 
межевыми знаками и в зависимости от 
обстоятельств не могут быть заменены 
другими межевыми знаками». У геоде-
зистов способность деревьев и кустов 
выступать межевыми знаками вызыва-
ет удивление и, мягко говоря, непони-
мание, впрочем, для практических це-
лей (которые и должны быть мерилом 
приемлемости положений закона) это 
часто является абсолютно нормальным 
и удобным. Живые изгороди – эстети-
ческий и экологический способ разгра-
ничения смежных владений, который 
приобретает все большую популяр-
ность в мире.

Конечно, совершенно несправедли-
во перекладывать проблему «с больной 
головы на здоровую», то есть отказы-
вать в государственной регистрации 
корректно снятого земельного участка 
из-за того, что перед этим при реги-
страции другого участка была допуще-
на ошибка или даже сознательное ис-
кажение результатов.

Отказ в государственной регистра-
ции земельного участка, который на-
кладывается на другие участки, влечет 
потребность устранять накладки, что 
очень обременительно для заказчика 
или исполнителя съемок.

С точки зрения закона положение 
ч. 6 ст. 24 Закона Украины «О Госу-
дарственном земельном кадастре» не-
обходимо толковать в свете принципов 
деятельности субъектов властных пол-
номочий, которые сегодня законода-
тельно закреплены в ч. 3 ст. 2 Кодекса 
административного судопроизводства 
Украины. Так, решения субъекта власт-
ных полномочий должно не только 
быть принято «на основании, в преде-
лах полномочий и способом, которые 
предусмотрены Конституцией Украи-
ны и законами Украины» (основание 
для отказа в регистрации земельного 
участка при накладке законом предус-
мотрено), но и «с использованием пол-
номочия с целью, с которой это полно-
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мочие предоставлено», «обоснованно, 
то есть с учетом всех обстоятельств, 
имеющих значение для принятия реше-
ния (совершения действия)», «справед-
ливо (беспристрастно)», «добросовест-
но», «благоразумно», «с соблюдением 
принципа равенства перед законом, 
не допуская любые формы дискрими-
нации». Большинство описанных до-
полнительных критериев законности 
решения будут соблюдены при отказе в 
регистрации при мизерных накладках 
или когда накладка вызвана ошибками, 
допущенными при внесении других зе-
мельных участков.

Учитывая сказанное, «жесткий» 
подход к толкованию ч. 6 ст. 24 Закона 
Украины «О Государственном земель-
ном кадастре» следует отвергнуть.

Либеральный подход к толкованию 
данной нормы может допускать, в про-
тивовес жесткому подходу, признание 
допустимости накладок, которые не 
превышают определенных размеров, 
и/или признание возможности госу-
дарственной регистрации земельного 
участка в случае, когда причиной на-
кладки являются ошибки, допущенные 
при государственной регистрации дру-
гого участка. Рассмотрим отдельные 
элементы либерального толкования.

Допустимость накладок, не пре-
вышающих определенных границ. На 
практике обычно используется не оце-
ночный критерий «практической до-
пустимости» накладок определенного 
размера, а определенные формальные 
величины.

Например, некоторые государ-
ственные регистраторы допускают по-
грешность в 0,3 см как погрешность 
программного обеспечения при закру-
глении координат [7]. Чаще же ссыла-
ются на нормативные документы, кото-
рые определяют допустимые погреш-
ности съемки.

Так, Инструкция об установлении 
(восстановлении) границ земельных 
участков в натуре (на местности) и 
их закреплении межевыми знаками, 
утвержденная приказом Госкомзема 
Украины от 18 мая 2010 г. № 376, пред-
усматривает (п. 3.10), что «среднеква-
дратичная погрешность местонахож-
дения межевого знака относительно 
ближайших пунктов государственной 
геодезической сети, геодезических 
сетей сгущения, городских геодези-
ческих сетей не должна превышать в 

городах Киеве, Севастополе, городах –  
областных центрах и городах об-
ластного подчинения 0,1 м; в других 
городах и поселках – 0,2 м; в селах –  
0,3 м; за пределами населенных пун-
ктов для земельных участков площадью  
до 10 га – 0,5 м, а площадью 10 га и 
более – 2,5 м». В случае если погреш-
ность не превышает соответствующих 
величин, то земельный участок вносит-
ся в Национальную кадастровую систе-
му и регистрируется.

Интересно сравнить допустимые 
погрешности, предусмотренные в за-
конодательстве Украины, с аналогич-
ными нормами, которые существуют в 
Швеции – стране, земельный кадастр 
которой считается одним из лучших в 
мире. Например, по сообщению спе-
циалиста по геоинформационным 
технологиям из Швеции на одном из 
ГИС-форумов, который проводился в 
Киеве, границы национальных лесов 
в Швеции определяются с точностью 
до 100 метров. На недоуменный во-
прос присутствующих о соотношении 
озвученного тезиса с общеизвестной 
точностью шведского кадастра доклад-
чик отметил: «Швеция не настолько 
богатая страна, чтобы снимать свои 
национальные леса с миллиметровой 
точностью» [1].

Признание возможности госу-
дарственной регистрации земельных 
участков в случаях, если накладки об-
условлены ошибками, допущенными 
при регистрации других участков. По-
добное толкование, к сожалению, не 
слишком распространено, однако оно 
также встречается на практике [10]. 
Представляется, что именно такой под-
ход является верным.

Хотя «правильность» или «непра-
вильность» отображения земельного 
участка в кадастре очень часто не оче-
видны, особенно из кабинета государ-
ственного регистратора (без выхода на 
местность и проведения повторных из-
мерений), это не значит, что этими во-
просами государственный регистратор 
не должен заниматься. В противном 
случае возникает вопрос о том, зачем 
вообще введена такая должность с 
жесткими требованиями к лицу, кото-
рое ее занимает, ведь можно было бы 
проводить регистрацию в автоматиче-
ском режиме.

Кстати, немало случаев, когда до-
пущенные ошибки очевидны и могут 

быть легко обнаружены путем нанесе-
ния контуров участков на имеющиеся 
в распоряжении государственных када-
стровых регистраторов ортофотопланы 
(участки, развернутые на 90 градусов, 
участки, которые накладываются на 
дороги, водные объекты, лесополосы 
и т. д.).

На наш взгляд, можно констатиро-
вать, что оба элемента «либерального» 
толкования положений ч. 6 ст. 24 Закона 
Украины «О Государственном земель-
ном кадастре» являются более прогрес-
сивными и соответствуют принципам, 
изложенным в ч. 3 ст. 2 Кодекса адми-
нистративного судопроизводства Укра-
ины. Поэтому предлагается толковать 
положения об основаниях отказа в го-
сударственной регистрации земельного 
участка именно в том смысле, что на-
кладки, которые находятся в пределах 
установленных требований к точности 
измерения, являются безусловно допу-
стимыми, а другие накладки являются 
основанием для отказа в государствен-
ной регистрации земельного участка 
только в случае, если они являются 
следствием ошибок, допущенных при 
съемках данного участка (а не участ-
ков, уже прошедших государственную 
регистрацию ранее).

Хотя описанное толкование следует 
из положений действующего законо-
дательства, нужно признать, что опре-
деленные изменения в действующих 
законодательных актах в данном от-
ношении все же были бы нелишними. 
В частности, следовало бы дополнить 
абзац пятый ч. 6 ст. 24 Закона Украи-
ны «О Государственном земельном 
кадастре» («...нахождение в пределах 
земельного участка, который предпо-
лагается зарегистрировать, другого 
земельного участка или его части») 
словами «вне допустимых погрешно-
стей измерения, определенных упол-
номоченным центральным органом 
исполнительной власти». Отметим, 
что специалисты-землеустроители ис-
пытывают потребность в нормативном 
закреплении формулы, регламентиру-
ющей допустимость накладок [1].

Однако более радикальным и эф-
фективным решением проблемы на-
кладок (вернее, тех негативных по-
следствий, которые они причиняют), 
по нашему мнению, был бы отказ от 
механизма государственной реги-
страции земельного участка. Учиты-
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вая, во-первых, плачевное состояние 
отечественного Государственного 
земельного кадастра, а во-вторых, 
принципиальную нецелесообраз-
ность абсолютизации его сведений, 
целесообразно рассмотреть вариант 
замены государственной регистрации 
земельных участков их идентифика-
цией «по заявительному принципу», 
что требует также изменения прин-
ципов государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество (ее 
целесообразно проводить также по 
заявительному принципу). Возмож-
ность внесения данных о земельных 
участках в Государственный земель-
ный кадастр должны получить сер-
тифицированные инженеры-земле-
устроители. Впрочем, обоснование 
данного предложения и рассмотрение 
всех аргументов как в пользу, так и 
против него выходит далеко за преде-
лы данной статьи.

Независимо от реализации данно-
го предложения, целесообразно было 
бы ввести режим, при котором съем-
ке подлежат не отдельные земельные 
участки, а границы смежных участков 
(их отрезки) [1].

При этом геодезические данные 
(координаты поворотных точек) и их 
привязки должны быть доступны через 
сеть Интернет как минимум всем сер-
тифицированным инженерам-землеу-
строителям и инженерам-геодезистам. 
Это отдельное предложение, реализа-
ция которого сама по себе позволит све-
сти вероятность накладок к минимуму. 
Кроме того, исполнители смогут одно-
значно привязываться в своих съемках 
к существующим границам, заказчик –  
лицо, которое больше всего заинте-
ресовано в отсутствии накладок, –  
будет в состоянии самостоятельно про-
контролировать результаты съемок.

Пример обнародования в сети Ин-
тернет геоданных, то есть планов с ли-
нейными промерами, радиусами и дли-
нами дуг, площадями для построения 
земельных участков, дает земельный 
кадастр Квебека [5]. Такая схема рабо-
ты является очень удобной и эффектив-
ной.

Предложенные изменения могут 
существенно минимизировать коли-
чество накладок даже в случае, когда 
существующий механизм наполнения 
Государственного земельного кадастра 
(от частного к общему) сохранится.

Выводы.
1. При наполнении Государствен-

ного земельного кадастра путем съем-
ки отдельных участков и их описания 
в кадастре «нахождение в пределах зе-
мельного участка, который предполага-
ется зарегистрировать, другого земель-
ного участка или его части» (накладки) 
неизбежно. Избежать накладок можно 
путем проведения комплексных съемок 
территории, что допускается существу-
ющим правовым регулированием.

2. При наполнении Государствен-
ного земельного кадастра путем съем-
ки отдельных участков проблему «на-
кладок» можно в значительной степени 
решить путем нормативного установ-
ления допустимых погрешностей из-
мерений и/или установления правил, 
по которым снимаются не отдельные 
участки, а отрезки границ между ними, 
путем обнародования геодезических 
данных в сети Интернет с предостав-
лением доступа к ним инженерам-зем-
леустроителям и инженерам-геодези-
стам.

Список использованной литера-
туры:

1. «Точность» в кадастре // Фо-
рум землевпорядників України [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа :  
http://zemres.com/forum/viewtopic.
php?t=5750&start=25.

2. 15-та Міжнародна науково-
технічна конференція «Геофо-
рум-2010» // Українське товариство 
геодезії і картографії [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http://utgk.
com.ua/node/111.

3. Cadastre for Land Registration //  
Swedsurvey [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа : http://www.
swedesurvey.se/zh-hans/node/165.

4. First Cadastre Project. Owerview //  
World Bank [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : http://www.worldbank.
org/projects/P035771/first-cadastre-
project?lang=en.

5. Infolot // НавколоГеодезичний 
блог [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : http://geo-espace.blogspot.
ca/2013/01/infolot.html.

6. Kubakh S. A system of cadastre, or 
a register of title? What we are creating, 
and for whom / S. Kubakh // Razumkov 
Centre. – National security & defence. –  
2011. – № 6. – С. 44–47. – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : http://www.
razumkov.org.ua/eng/files/category_
journal/NSD124_eng_4.pdf.

7. Допустима накладка меж зе-
мельних ділянок. Системи координат. 
«Публічність» даних про земель //  
Форум землевпорядників України 
[Электронный ресурс]. – Режим досту-
па : http://zemres.com/forum/viewtopic.
php?t=1262.

8. Зазуляк П.М. Основи матема-
тичного опрацювання геодезичних 
вимірювань : [навчальний посібник] /  
П.М. Зазуляк, В.І. Гавриш,  
Е.М. Євсєєва, М.Д. Йосипчук. – Львів : 
Видавництво «Растр-7», 2007. – 408 с.

9. Запуск УСК 2000 // Форум 
землевпорядників України [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа :  
http://zemres.com/forum/viewtopic.
php?t=4853&start=616.

10. Інвентаризація землі // Форум 
землевпорядників України [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа :  
http://zemres.com/forum/viewtopic.
php?t=4264&start=150.

11. Колотинская Е.Н. Правовые ос-
новы земельного кадастра в России / 
Е.Н. Колотинская. – М. : Изд-во МГУ, 
1968. – 270 с.

12. Мірошниченко А.М. Обран-
ня належного способу захисту прав на 
земельні ділянки / А.М. Мірошніченко // 
Адвокат. – 2011. – № 1(124). – С. 26–31.

13. Мірошниченко А.М. Земельні  
ділянки: віндикація, реституція, 
кондикція, визнання прав (спів-
відношення та деякі проблемні 
питання) / А.М. Мірошниченко,  
Ю.Ю. Попов, А.І. Ріпенко // Часопис  
Академії адвокатури України. – 2012. – 
№ 16(3). – 24 с.

14. Публічна кадастрова карта // 
Форум землевпорядників України 
[Электронный ресурс]. – Режим досту-
па : http://zemres.com/forum/viewtopic.
php?t=5374&start=550.

15. Рішення Хмельницького 
міськрайонного суду від 11 грудня 
2012 р. у справі № 2218/22540/2012 за 
позовом ОСОБА_2 до Шумовецької 
сільської ради про визнання недійсними 
промірів земельної ділянки //  
Єдиний державний реєстр судових 
рішень [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : http://www.reyestr.court.gov.
ua/Review/28393304.

16. Рішення Хмільницького 
міськрайонного суду Вінницької 



FEBRUARIE 2015 61LEGEA ŞI VIAŢA

області від 10 жовтня 2013 р. у справі 
№ 149/2847/13-ц за позовом Осо-
ба_4 до Хмільницької міської ради 
Вінницької області, Реєстраційної 
служби Хмільницького міськрайонного 
управління юстиції Вінницької області 
про визнання недійсними рішення та 
правовстановлюючого документа // 
Єдиний державний реєстр судових 
рішень [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : http://www.reyestr.court.gov.
ua/Review/34109064.

17. Тендер на інвентаризацію земель 
міської ради // Форум землевпорядників 
України [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа : http://zemres.com/
forum/viewtopic.php?t=3977.

18. Як боротись з накладками? //  
Форум землевпорядників України 
[Электронный ресурс]. – Режим досту-
па : http://zemres.com/forum/viewtopic.
php?t=2985.

МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОСТЬ ДЕЯНИЯ 
В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

«ПОСТСОВЕТСКИХ» ГОСУДАРСТВ
Сергей МАЛОМУЖ,

аспирант кафедры уголовного права
Национального университета «Одесская юридическая академия»

Summary
The research of insignificance of the acts in the criminal law of “Post-Soviet” 

countries demonstrates that the insignificance of the act is not considered as a criminal 
offense in the criminal law of such states as Ukraine, Moldova, Georgia, Azerbaijan, 
Kyrgyzstan, Russia, Kazakhstan, Bulgaria. In the criminal law of Lithuania, the 
insignificance of the act is a basis for acquaintance from criminal liability, at the same 
time it is the basis for the imposition of administrative sanctions in the criminal law of 
Bulgaria, in the criminal law of Estonia this provision is absent at all. In the criminal law 
of “Post-Soviet” states where the insignificance of the act is not considered as a criminal 
offense, there are two approaches to the definition of insignificance of the act. In the first 
approach the denotation to “the lack harmed or create a threatening of such damage” 
is not included into the definition (Russia, Kyrgyzstan), in the second approach – the 
state of insignificance of the act contains a reference to the “lack of harm and creating 
the danger of such damage” (Ukraine, Georgia, Azerbaijan, Kazakhstan). The author’s 
definition of insignificance of the act is submitted in this article.

Key words: insignificance of the act, crime, criminal offenses, circumstances that 
exclude criminality of the act, remission from punishment, privileged corpuses of 
offenses, corpuses of offense.

Аннотация
Исследование малозначительности деяния в уголовном законодательстве 

«постсоветских» государств свидетельствует о том, что малозначительность дея-
ния не признается преступлением в уголовном законодательстве таких государств, 
как Украина, Молдова, Грузия, Азербайджан, Кыргызстан, Россия, Казахстан, 
Болгария. В уголовном законодательстве Литвы малозначительность деяния яв-
ляется основанием для освобождения от уголовной ответственности, в уголовном 
законодательстве Болгарии – основанием для привлечения к административной 
ответственности, а в уголовном законодательстве Эстонии указанное положение 
отсутствует. В уголовном законодательстве «постсоветских» государств, в кото-
рых малозначительное деяние не признается преступлением, можно выделить два 
подхода в определении понятия малозначительности деяния. При первом подходе 
в определение не включается указание на «отсутствие причиненного вреда или 
создание угрозы его причинения» (Россия, Кыргызстан), при втором подходе по-
ложение о малозначительности деяния содержит указание на «отсутствие причи-
нения вреда и создание угрозы его причинения» (Украина, Грузия, Азербайджана, 
Казахстан). В данной статье предлагается авторское определение понятия мало-
значительности деяния.

Ключевые слова: малозначительность деяния, преступление, обстоятельства, 
исключающие преступность деяния, освобождение от наказания, привилегиро-
ванный состав преступлений, состав преступления.

Постановка проблемы. Мало-
значительность деяния явля-

ется одним из наименее исследованных 
понятий в отечественном уголовном 
праве. Это понятие, как правило, упо-
минается учеными при исследовании 
определенного состава преступления. 
Считается, что правовая природа мало-
значительности деяния специфична и 
неоднозначна, поэтому ей необходимо 
уделить значительно больше внимания.

Актуальность темы исследо-
вания. В теории уголовного права 

после принятия Концепции рефор-
мирования уголовной юстиции Укра-
ины, утвержденной Указом Прези-
дента Украины от 8 апреля 2008 г. 
№ 311/2008 [1, с. 20–28], активно 
обсуждается идея о реформировании 
преступлений в уголовные правона-
рушения. Понятие уголовного право-
нарушения неразрывно связано с по-
нятием малозначительности деяния. 
В связи с этим изучение понятия 
малозначительности деяния в тео-
рии уголовного права и действующем 
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уголовном законодательстве Украины 
является актуальным.

Состояние исследования. Поло-
жение о малозначительности деяния в 
своих работах изучали такие ученые, 
как Н.Й. Коржанский, Л.Н. Кривочен-
ко, П.С. Матишевский, Н.А. Миро-
шниченко, А.О. Пинаев, Т.Е. Севастья-
нова, И.К. Туркевич и другие. Однако 
указанными учеными не проводился 
сравнительный анализ понятия мало-
значительности деяния в уголовном за-
конодательстве Украины и уголовном 
законодательстве других государств. 
Считается, что при изучении мало-
значительности деяния одним из не-
обходимых направлений исследования 
является анализ понятия малозначи-
тельности деяния в уголовном законо-
дательстве других государств. Резуль-
таты сравнительно-правового анализа 
дадут возможность использовать опыт 
других государств при усовершенство-
вании понятия малозначительности 
деяния в уголовном законодательстве 
Украины.

Целью статьи является исследо-
вание понятия малозначительности 
деяния в уголовном законодательстве 
«постсоветских» государств, его при-
знаков, а также взаимосвязей и соотно-
шения указанного понятия с другими 
уголовно-правовыми понятиями.

Изложение основного материала.  
Место правовой системы Украины 
в правовых семьях государств мира 
определяется по-разному. Ю.Н. Обо-
ротов утверждал, что правовая система 
Украины принадлежит к евразийской 
правовой семье, которая в разные вре-
мена ее развития называлась «славян-
ской», «русской», «социалистической» 
[2, с. 23–24]. О.Ф. Скакун в своих ра-
ботах обосновывала принадлежность 
правовой системы Украины к восточ-
ноевропейской группе континенталь-
но-европейского типа (семьи) право-
вых систем [3, с. 91]. Считаем, что пра-
вовая система Украины принадлежит 
к континентально-европейскому типу 
правовых систем, однако ей присущи 
некоторые особенности, связанные с 
историей ее формирования.

В данной статье исследуем мало-
значительность деяний в уголовном 
законодательстве таких государств, как 
Грузия, Казахстан, Молдова, Азербайд-
жан, Кыргызстан, Россия, Эстония, 
Болгария, Литва. Указанные государ-

ства принадлежали к республикам Со-
юза ССР (кроме Болгарии). Союз ССР 
имел определяющее влияние на разви-
тие правовой и политической систем 
Болгарии. Уголовное законодатель-
ство этих государств сохранило общие  
черты.

В ч. 2 ст. 11 Уголовного кодекса 
Украины малозначительность деяния 
определяется следующим образом: «Не 
является преступлением действие или 
бездействие, которое хотя формально 
и содержит признаки любого деяния, 
предусмотренного настоящим Кодек-
сом, но в силу малозначительности не 
представляющего общественной опас-
ности, то есть оно не причинило и не 
могло причинить существенного вреда 
физическому или юридическому лицу, 
обществу или государству» [4, с. 131]. 
Проанализируем понятия малозначи-
тельности деяния в уголовном законо-
дательстве других «постсоветских» го-
сударств и проведем их сравнительный 
анализ с понятием малозначительности 
деяния в Уголовном кодексе Украины.

Согласно ч. 2 ст. 17 проекта Мо-
дельного уголовного кодекса госу-
дарств-участников Содружества Не-
зависимых Государств понятие мало-
значительности деяния определялось 
следующим образом: «Не является 
преступлением действие или бездей-
ствие, хотя формально и содержащее 
признаки какого-либо деяния, пред-
усмотренного уголовным законом, но 
в силу малозначительности не пред-
ставляющее общественной опасности» 
[5, с. 120–167]. Указанное определе-
ние малозначительности деяния по-
разному интерпретировано в уголов-
ном законодательстве разных «пост-
советских» государств, а в тех из них, 
которые вошли в состав Европейского 
Союза, положения о малозначитель-
ности деяния имеют иногда другое зна-
чение (являются основанием создания 
привилегированных составов престу-
плений, основанием освобождения от 
наказания). Рассмотрим исследуемое 
понятие в уголовном законодательстве 
вышеуказанных государств.

Например, в абз. 2 ст. 14 главы ІІ 
«Преступление» Уголовного кодекса 
Молдовы понятие малозначительности 
деяния определено следующим обра-
зом: «Не является преступлением дей-
ствие или бездействие, хотя формально 
и содержащее признаки какого-либо 

деяния, предусмотренного настоящим 
кодексом, но в силу малозначительно-
сти не представляющее степени вреда 
преступления». При этом в ст. 15 Уго-
ловного кодекса Молдовы указано, что 
«степень вреда преступления» опреде-
ляется в соответствии с признаками, 
которые характеризуют элементы пре-
ступления: объект, объективную сторо-
ну, субъект преступления, субъектив-
ную сторону.

Малозначительность деяния в Уго-
ловном кодексе Молдовы не отнесе-
на к обстоятельствам, исключающим 
преступность деяния согласно ст. 35, к 
основаниям освобождения от уголов-
ной ответственности согласно ст. 53 
Уголовного кодекса Молдовы, а также 
к обстоятельствам, которые смягчают 
наказание согласно ст. 76 Уголовного 
кодекса Молдовы [6, с. 132, 143, 162]. 
Анализ положений Уголовного кодекса 
Молдовы свидетельствует, что мало-
значительность деяния также не ис-
пользуется в качестве обстоятельства, 
которое смягчает наказание.

Вышеуказанное понятия малозна-
чительности деяния в Уголовном ко-
дексе Молдовы отличается от других 
определений малозначительности в 
«постсоветских» государствах тем, что 
не используется указание на «отсут-
ствие вреда или возможности его при-
чинения», а используется словосочета-
ние «не представляющее степени вреда 
преступления».

Указанное понятие вряд ли можно 
признать удачным, поскольку престу-
пление является «общественно опас-
ным», а не «общественно вредным» де-
янием, кроме этого причинение вреда 
не всегда является обязательным при-
знаком объективной стороны, то есть 
не все преступления являются престу-
плениями с материальным составом. В 
формальных составах создается угроза 
причинения вреда, однако словосоче-
тание «не представляющее степени 
вреда преступления» не полностью 
раскрывает суть формального состава 
преступления.

В ст. 11 и ст. 12 Уголовного кодекса 
Литвы дается определение преступле-
ния и уголовного проступка, понятие 
малозначительности деяния отсут-
ствует. Наряду с этим в ст. 37 главы VI 
«Освобождение от уголовной ответ-
ственности» Уголовного кодекса Лит-
вы отмечается: «Суд может освободить 
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от уголовной ответственности лицо, 
совершившее преступное деяние, ко-
торое хотя формально и содержит не-
которые признаки деяния, предусмо-
тренные уголовным законом, однако 
вследствие его малозначительности не 
является опасным» [7, с. 126–127, 150].

Анализ указанного понятия мало-
значительности деяния свидетельству-
ет, что оно отличается от определения 
малозначительности деяния, которое 
содержится в Уголовном кодексе Укра-
ины следующими особенностями. Во-
первых, малозначительность деяния 
отнесена к основаниям освобождения 
от уголовной ответственности, и при-
менение этого положения, согласно 
Уголовному кодексу Литвы, является 
правом, а не обязанностью суда. Во-
вторых, указано, что деяние должно 
содержать некоторые признаки пре-
ступления. Такой подход в описании 
понятия малозначительности деяния 
считается дискуссионным, поскольку 
указание на наличие «некоторых при-
знаков преступления» свидетельствует 
о том, что некоторые другие из призна-
ков преступления отсутствуют. Однако 
отсутствие одного и более признаков 
преступления свидетельствует не о 
малозначительности совершенного де-
яния, а о том, что нет преступления, 
а также основания для привлечения к 
уголовной ответственности. Отнесе-
ние этого понятия в Уголовном кодексе 
Литвы именно к основаниям освобож-
дения от уголовной ответственности 
свидетельствует о неверном подходе 
законодателя к использованию понятия 
малозначительности деяния в механиз-
ме уголовно-правового регулирования.

В ч. 2 ст. 7 «Основание уголовной 
ответственности» Уголовного кодекса 
Грузии содержится следующее опре-
деление малозначительности деяния: 
«Не является преступлением деяние, 
формально содержащее признаки ка-
кого-либо деяния, предусмотренного 
настоящим Кодексом, но в силу мало-
значительности не причинившее вред, 
который бы повлек необходимость уго-
ловной ответственности лица, его со-
вершившего, либо не создавшее угрозы 
причинения такого вреда» [8, с. 87].

Указанная формулировка понятия 
малозначительности деяния содержа-
тельно тождественна формулировке 
понятия малозначительности деяния в 
Уголовном кодексе Украины.

В ч. 2. ст. 14 Уголовного кодекса 
Азербайджана понятие малозначитель-
ности деяния определяется следующим 
образом: «Не является преступлением 
деяние (действие или бездействие), 
хотя формально и содержащее призна-
ки какого-либо деяния, предусмотрен-
ного уголовным законом, но в силу 
малозначительности не представляю-
щее общественной опасности, то есть 
не причинившее и не создавшее угрозы 
причинения вреда личности, обществу 
или государству» [9, с. 41].

Вышеуказанное понятие и призна-
ки малозначительности деяния также 
не отличаются от понятия малозначи-
тельности деяния, закрепленного в ч. 2 
ст. 11 Уголовного кодекса Украины.

В Уголовном кодексе Кыргызстана 
понятие малозначительности опреде-
лено в абз. 2 ст. 8 «Понятие преступле-
ния» следующим образом: «Не являет-
ся преступлением действие или бездей-
ствие, хотя формально и подпадающее 
под признаки деяния, предусмотрен-
ного особенной частью настоящего 
Кодекса, но в силу малозначительно-
сти не представляющее общественной 
опасности» [10, с. 45].

Определение малозначительности 
деяния, указанное в Уголовном кодек-
се Кыргызстана в абз. 2 ст. 8, не рас-
крывает, что такое малозначительность 
деяния. В нем нет указания на такой 
признак, как «отсутствие вреда либо 
угрозы его создания для физических, 
юридических лиц, государства обще-
ства».

Аналогичное определение содер-
жится в ч. 2 ст. 14 действующего Уго-
ловного кодекса Российской Федера-
ции: «Не является преступлением дей-
ствие (бездействие), хотя формально и 
содержащее признаки какого-либо дея-
ния, предусмотренного этим Кодексом, 
но в силу малозначительности не пред-
ставляющее общественной опасности» 
[11]. Понятие малозначительности 
деяния в ч. 2 ст. 14 Уголовного кодек-
са Российской Федерации до 25 июня 
1998 г. было тождественным понятию 
малозначительности деяния, которое 
содержится в ч. 2 ст. 11 Уголовного ко-
декса Украины.

Однако на основании Федерально-
го Закона «О внесении изменений и 
дополнений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации» от 25 июня 1998 г.  
№ 92-ФЗ фраза «…то есть не причи-

нившее вреда и не создавшее угрозы 
причинения вреда личности, обществу 
или государству» была исключена из ч. 
2 ст. 14 Уголовного кодекса Российской 
Федерации [12].

Согласно ч. 2 ст. 9 Уголовного ко-
декса Казахстана понятие малозначи-
тельности деяния определено следую-
щим образом: «Не является преступле-
нием действие или бездействие, хотя 
формально и содержащее признаки 
какого-либо деяния, предусмотренного 
Особенной частью настоящего Кодек-
са, но в силу малозначительности не 
представляющее общественной опас-
ности, то есть не причинившее вреда и 
не создавшее угрозы причинения вреда 
личности, обществу или государству». 
При этом указанное понятие не от-
несено ни к обстоятельствам, исклю-
чающим преступность деяния, пере-
чень которых приведен в ст. ст. 32–37  
Уголовного кодекса Казахстана, ни к 
основаниям освобождения от уголов-
ной ответственности, перечень кото-
рых предусмотрен в ст. ст. 65–69, ни 
к обстоятельствам, смягчающим на-
казание, которые указаны в ст. 53 Уго-
ловного кодекса Казахстана, а также 
не используется в Особенной части 
Уголовного кодекса Казахстана как 
смягчающее обстоятельство [13, с. 33, 
53–58, 94–97].

В абз. 2 ст. 9 Уголовного кодек-
са Болгарии приводится следующее 
определение малозначительного дея-
ния: «Не является преступным деяние, 
которое хотя формально и содержит 
признаки предусмотренного законом 
преступления, но вследствие своей 
малозначительности не является обще-
ственно опасным либо его обществен-
ная опасность является явно незначи-
тельной». Хотя при этом следует об-
ратить внимание на то, что Уголовный 
кодекс Болгарии после выхода в 1989 
г. этого государства из сферы влияния 
СССР не был изложен в новой редак-
ции, однако черты советского уголов-
ного права в уголовном законодатель-
стве этого государства сохранились 
[14, с. 30, 8–20].

Кроме этого определения, в тексте 
Особенной части Уголовного кодек-
са Болгарии содержатся положения, в 
которых малозначительность деяния 
является основанием для выделения 
привилегированных составов престу-
плений.
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Указанные положения предусмо-
трены в таких статьях Уголовного ко-
декса Болгарии: ст. 352 «Загрязнение 
вод», ст. 353 «Нарушение правил экс-
плуатации очистных сооружений», 
ст. 194 «Кража», ст. 206 «Овладение 
движимым имуществом», ст. 216 
«Уничтожение и повреждение имуще-
ства», ст. 225-б «Мошенничество при 
предоставлении услуг или выполне-
нии работ», ст. 231 «Выпуск некаче-
ственных сельскохозяйственных то-
варов», ст. 242 «Контрабанда», ст. 244 
«Подделка денежных средств», ст. 249 
«Нарушение кассовой дисциплины»,  
ст. 309 «Подделка частного документа»,  
ст. 310 «Подделка должностным ли-
цом», ст. 311 «Подделка доказательств» 
[14, с. 140–253]. В Уголовном кодексе 
Болгарии малозначительность деяния 
не признается преступлением, а в не-
которых случаях является основанием 
для выделения привилегированных со-
ставов преступлений.

В Уголовном кодексе Эстонии пре-
ступлением согласно абз. 1 ст. 7 являет-
ся деяние, предусмотренное кодексом 
(действие или бездействие), наказуе-
мое в уголовном порядке, однако по-
нятия малозначительности деяния или 
схожего положения не предусмотрено 
[15, с. 41].

Анализ вышеуказанных понятий ма-
лозначительности деяния свидетельству-
ют, что наиболее оптимальным является 
понятия малозначительности деяния, ко-
торое предусмотрено в абз. 2 ст. 14 главы 
ІІ Уголовного кодекса Молдовы.

Указанное определение дает воз-
можность избежать противоречия меж-
ду понятиями «малозначительность 
деяния» и «отсутствие состава престу-
пления», на которое нами обращалось 
внимание в предыдущих публикациях 
[16, с. 579].

В связи с этим предлагается усовер-
шенствовать понятие малозначитель-
ности деяния, которое содержится в ч. 
2 ст. 11 Уголовного кодекса Украины, 
изложив его в новой редакции. В этом 
понятии предлагается исключить такой 
признак, как «отсутствие причинен-
ного существенного вреда», что сузит 
применение понятия малозначитель-
ности деяния только к преступлениям 
с формальным составом. В отношении 
преступлений с материальным соста-
вом должно применяться понятие «от-
сутствие состава преступления».

Выводы. Исследование малозна-
чительности деяния в уголовном за-
конодательстве «постсоветских» го-
сударств свидетельствует о том, что в 
большинстве случаев уголовное зако-
нодательство содержит положения о 
малозначительности деяния, при этом 
малозначительность деяния не при-
знается преступлением в уголовном 
законодательстве таких государств, как 
Украина, Молдова, Грузия, Азербайд-
жан, Кыргызстан, Россия, Казахстан, 
Болгария. В уголовном законодатель-
стве Литвы малозначительность дея-
ния является основанием для освобож-
дения от уголовной ответственности, в 
уголовном законодательстве Болгарии 
– основанием для выделения привиле-
гированных составов преступлений, а 
в уголовном законодательстве Эстонии 
указанное положение отсутствует.

В уголовном законодательстве 
«постсоветских» государств, в которых 
малозначительность деяния не призна-
ется преступлением, можно выделить 
два подхода в определении понятия ма-
лозначительности деяния. При первом 
подходе в определение не включается 
указание на «отсутствие причиненно-
го вреда или создание угрозы его при-
чинения» (Россия, Кыргызстан), при 
втором подходе положение о малозна-
чительности деяния содержит указание 
на «отсутствие причинения вреда и соз-
дание угрозы его причинения» (Украи-
на, Грузия, Азербайджана, Казахстан). 
По результатам исследования мало-
значительности деяния в уголовном 
законодательстве государств «постсо-
ветского» пространства предлагается 
следующее понятие малозначительно-
сти деяния: «Не является преступлени-
ем действие или бездействие, которое 
хотя формально и содержит признаки 
деяния, предусмотренного настоящим 
Кодексом, но в силу малозначительно-
сти не представляющее общественной 
опасности, то есть не могло причинить 
вред физическому или юридическо-
му лицу, обществу или государству». 
В этом понятии исключен такой при-
знак, как «отсутствие причинённого 
существенного вреда», поэтому поня-
тие малозначительности деяния будет 
применяться только к преступлениям с 
формальным составом.

Дальнейшими направлениями изу-
чения малозначительности деяния мо-
гут быть такие: отграничение понятия 

малозначительности деяния от других 
схожих понятий, исследование судеб-
ной практики применения положения о 
малозначительности деяния.
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ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
МИЛИЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
В СИСТЕМЕ МИНИСТЕРСТВА 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УКРАИНЫ

Виктория МОШЕНСКАЯ,
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Харьковского национального университета внутренних дел

Summary
Analysis of theoretical positions and administrative and legal bases concerning the 

concept and place of public order special police units in the system of the Ministry of 
Internal Affairs of Ukraine is realized in the article; their main features, the nature and 
meaning are determined. The author believes that a comprehensive understanding of the 
nature and essence of public order special police units should really be reflected in their 
legal status, expressed in specific powers and organizational structure, as well as should 
be the basis for further improving administrative and legal grounds of their activity.

Key words: concept and meaning, divisions of special police, special police units, 
“Berkut”, public order police, system of the Ministry of Internal Affairs.

Аннотация
В статье выполнен анализ теоретических положений и административно-пра-

вовых основ относительно понятия и места подразделений милиции обществен-
ной безопасности особого назначения в системе Министерства внутренних дел 
Украины, определены их основные черты, сущность и значение. Автор считает, 
что комплексное понимание природы и сущности подразделений милиции обще-
ственной безопасности особого назначения должно реально отражаться в их пра-
вовом статусе, выражаться в конкретных полномочиях и организационно-штатной 
структуре, а также ложиться в основу дальнейшего совершенствования админи-
стративно-правовых основ их деятельности.

Ключевые слова: понятие и значение, подразделения милиции особого назна-
чения, специальные подразделения милиции, «Беркут», милиция общественной 
безопасности, система Министерство внутренних дел Украины.

Постановка проблемы. Се-
годня одними из специализи-

рованных правоохранительных под-
разделений являются подразделения 
милиции общественной безопасности 
особого назначения, созданные в си-
стеме Министерства внутренних дел 
Украины (далее – МВД Украины) вме-
сто ликвидированных спецподразделе-
ний милиции общественной безопас-
ности «Беркут». Вместе с тем пробелы 
административно-правового регулиро-
вания статуса специальных подразде-
лений милиции в Украине, некоторая 
непоследовательность и несогласован-
ность процесса их формирования обу-
словливают отсутствие сегодня четкого 
научного и нормативного определения 
сущности подразделений милиции 
общественной безопасности особого 
назначения и их места в системе МВД 
Украины. Понимание правовой при-
роды, роли и значения подразделений 
милиции общественной безопасности 

особого назначения должно ложиться 
в основу правового регулирования их 
деятельности и дальнейшей институ-
ционализации в правоохранительной 
системе. Следовательно, в контексте 
совершенствования административно- 
правового статуса подразделений ми-
лиции общественной безопасности 
особого назначения усматриваются 
актуальными вопросы их сущности и 
места в системе МВД Украины.

Анализ последних исследова-
ний и публикаций. Отметим, что от-
дельные вопросы правовой природы и 
статуса специальных подразделений 
милиции в Украине ранее уже рас-
сматривались в работах таких уче-
ных: А.П. Головин, В.Л. Грохольский,  
О.С. Доценко, С.О. Шатрава, С.С. Шоп- 
тенко, С.А. Яровой и другие.

В то же время такие исследования 
косвенно раскрывают лишь некото-
рые аспекты сущности и статуса кон-
кретных специальных подразделений 
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милиции в Украине, непосредствен-
но не характеризуя особенности уже  
современного института подразделе-
ний милиции общественной безопас-
ности особого назначения, их место в 
системе МВД Украины и роль в обе-
спечении общественного порядка и 
безопасности.

Целью статьи является анализ те-
оретических положений и администра-
тивно-правовых основ относительно 
понятия и места подразделений мили-
ции общественной безопасности осо-
бого назначения в системе МВД Укра-
ины, определение их основных черт, 
сущности и значения, а также обо-
снование приоритетных направлений 
совершенствования административно-
правового статуса.

Изложение основного материала. 
Прежде всего отметим, что подразде-
ления милиции общественной безопас-
ности особого назначения, созданные 
лишь в начале 2014 г. для адекватного 
противодействия террористическим 
угрозам и массовым нарушениям об-
щественного порядка, на данный мо-
мент (а особенно в контексте реформи-
рования органов внутренних дел) все 
еще находятся на этапе своей инсти-
туализации. Это оставляет открытым 
вопрос поиска оптимальной модели 
организации и статуса подразделений 
милиции общественной безопасности 
особого назначения, их сущности и ме-
ста в системе МВД Украины.

Отметим, что наименование под-
разделений милиции общественной 
безопасности особого назначения су-
щественную роль в их статусе не игра-
ет, в частности функционирующее до 
сих спецподразделение милиции «Бер-
кут» в разные времена определялось 
как подразделение милиции быстрого 
реагирования, подразделение мили-
ции особого назначения и специальное 
подразделение милиции общественной 
безопасности, сохраняя подобную ор-
ганизацию и компетенцию. По нашему 
мнению, признание определенных под-
разделений милиции подразделениями 
особого или специального назначения 
или быстрого реагирования в равной 
степени свидетельствует об их функ-
циональной и организационной спе-
циализированности, по сравнению с 
другими типичными подразделениями 
милиции, об их принадлежности к сво-
еобразному милицейскому (полицей-

скому) спецназу. Поэтому, характери-
зуя понятие и значение подразделений 
милиции общественной безопасности 
особого назначения, необходимо рас-
смотреть вопрос их соотношения со 
специальными подразделениями ми-
лиции.

Как известно, в ч. 2 ст. 7 Закона 
Украины «О милиции» от 20 декабря 
1990 г. № 565-XII [1] отмечается: «Для 
обеспечения общественного порядка 
на объектах и территориях, имеющих 
особое народнохозяйственное значе-
ние или пострадавших от стихийного 
бедствия, экологического загрязнения, 
катастрофы, Министерством внутрен-
них дел Украины могут создаваться 
специальные подразделения мили-
ции». Согласно ч. 1 ст. 7 данного зако-
на Украины в системе МВД Украины 
также выделяются еще и подразделе-
ния специальной милиции. При этом 
некоторые ученые [2] отождествляют 
специальные подразделения милиции 
и специальную милицию, определяя 
последнюю как «подразделения, обе-
спечивающие общественный порядок 
на объектах и территориях, имеющих 
важное значение, а также в экстремаль-
ных условиях», и относя к ней спецпо-
дразделения милиции «Беркут», «Ти-
тан», «Кобра» и «Сокол».

С такой позицией должны не согла-
ситься. Так, во-первых, функционально 
подразделения специальной милиции 
образуются для борьбы с преступно-
стью и охраны общественного порядка 
только на соответствующих закрытых 
объектах (например, предприятиях с 
особым режимом работы), определен-
ных Постановлением Кабинета Мини-
стров Украины от 12 октября 1998 г. № 
1612. Во-вторых, специальные подраз-
деления милиции «Беркут», «Грифон», 
«Кобра», «Сокол» и «Титан» организа-
ционно принадлежат (принадлежали) 
не к специальной милиции, а согласно 
своему назначению к милиции обще-
ственной безопасности, государствен-
ной автомобильной инспекции, мили-
ции охраны и судебной милиции.

Формулировка ч. 2 ст. 7 Закона 
Украины «О милиции» от 20 декабря 
1990 г. № 565-XII [1] не в полной мере 
соответствует реальному назначению 
специальных подразделений мили-
ции, которые образуются не только 
для обеспечения общественного по-
рядка на соответствующих объектах и 

территориях, а несколько шире – для 
силового поддержания общественного 
порядка, противодействия организа-
ций преступности и террористической 
деятельности и т. п. В научной лите-
ратуре назначение специальных под-
разделений органов внутренних дел 
также более точно (чем указанная за-
конодательная норма) формулируется 
как проведение силового обеспечения 
оперативно-розыскных мероприятий и 
специальных операций (антитеррори-
стических операций, розыска и задер-
жания вооруженных и других опасных 
преступников, ликвидации массовых 
беспорядков и т. д.), охрана собствен-
ности, обеспечение личной безопасно-
сти физических лиц [3, с. 49].

Поэтому более корректно говорить 
о специальных подразделениях мили-
ции как об определенной совокупности 
подразделений в системе Министер-
ства внутренних дел Украины, которые 
принадлежат к разным ее структурам, 
однако имеют в целом сходную приро-
ду, внутреннюю организацию, методы 
и условия деятельности. При этом С.О. 
Шатрава [4] отмечает такое важное об-
стоятельство, как целостность совокуп-
ности самостоятельных специальных 
подразделений милиции (но в то же 
время говорит об их «организационной 
структуре», а не системности), которые 
объединяются общей целью, хотя и на-
ходятся в разных связях между собой 
и наделяются собственными задачами 
и компетенцией. К числу специальных 
подразделений органов внутренних 
дел С.А. Буткевич [5] и В.И. Лазутко 
[6, с. 361] в свое время справедливо 
относили управление быстрого реаги-
рования «Сокол» Главного управления 
по борьбе с организованной преступ-
ностью, подразделение милиции обще-
ственной безопасности особого назна-
чения «Беркут», спецподразделение 
судебной милиции «Грифон», спецпо-
дразделение милиции охраны «Титан» 
Государственной службы охраны МВД 
Украины.

Созданные в системе МВД Укра-
ины в 2014 г. подразделения милиции 
общественной безопасности особого 
назначения, несмотря на то, что не мо-
гут полностью отождествляться с лик-
видированными специальными под-
разделениями милиции общественной 
безопасности «Беркут», в целом име-
ют схожие организационно-правовые 
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основы их деятельности (Положение 
от 24 октября 2013 г. по приказу МВД 
Украины № 1011 [7] и Положение от 8 
мая 2014 г. по приказу МВД Украины 
№ 447 [8]), в том числе относительно 
их назначения, подчиненности, задач, 
организационно-штатной структуры и 
т. п. Поэтому современные подразде-
ления милиции общественной безопас-
ности особого назначения в первую 
очередь необходимо определять имен-
но как одни из специальных подразде-
лений милиции.

Подразделения милиции обще-
ственной безопасности особого на-
значения как специальные подразде-
ления милиции проявляют не только 
специализированность относительно 
других подразделений милиции, но и 
ряд других специфических признаков 
и свойств. Своеобразие статуса и орга-
низации деятельности подразделений 
милиции общественной безопасности 
особого назначения преимущественно 
обусловлено поставленной перед ними 
правоохранительной целью и задача-
ми, которые в целом соответствуют вы-
шерассмотренному реальному назна-
чению спецподразделений милиции.

Цель подразделений милиции об-
щественной безопасности особого на-
значения осталась непосредственно не 
определенной профильным Положени-
ем от 8 мая 2014 г. [8], что затрудняет 
не только познание сущности и роли 
данных спецподразделений милиции, 
но и их институализацию в системе 
МВД Украины. Однако, исходя же из 
перечня задач подразделений милиции 
общественной безопасности особого 
назначения (п. п. 2.1-2.6 названного 
Положения), можно обобщить их цель, 
которая заключается в обеспечении об-
щественного порядка и безопасности, 
проведении специальных (в частно-
сти, антитеррористических операций), 
а также выявлении, предотвращении 
и пресечении правонарушений. Отме-
тим, что цель этих спецподразделений 
милиции следует рассматривать пре-
жде всего сквозь призму их активного 
участия в 2014 г. в широкомасштабной 
антитеррористической операции на 
востоке Украины по восстановлению 
конституционного строя, правопорядка 
и законности, нейтрализации незакон-
ных вооруженных формирований.

Также своеобразие подразделений 
милиции общественной безопасно-

сти особого назначения проявляется 
и в методах, средствах и способах их 
правоохранительной деятельности по 
обеспечению общественного поряд-
ка и противодействию преступности. 
Среди основных методов деятельности 
подразделений милиции обществен-
ной безопасности особого назначе-
ния как спецподразделений милиции 
превалируют именно методы, связан-
ные с применением мер физического 
воздействия, специальных средств и 
огнестрельного оружия, а при необ-
ходимости – военной техники и спо-
собов боевых действий. По мнению  
С.А. Ярового [9, с. 644], подобный фор-
мат функционирования специальных 
подразделений правоохранительных 
органов и воинских формирований обу-
словливается «исключительной значи-
мостью и особой актуальностью» воз-
ложенных на них задач. Правда, здесь 
следует говорить не только о важности, 
но и о повышенной опасности и слож-
ности задач подразделений милиции 
общественной безопасности особого 
назначения по сравнению с другими 
направлениями правоохранительной 
деятельности органов внутренних дел, 
которые обычно не предусматривают 
выполнение служебно-боевых задач. 
При этом именно повышенная слож-
ность и опасность задач, а не только их 
уникальность (например, охрана обще-
ственного порядка в штатном режиме 
осуществляется подразделениями па-
трульно-постовой службы) определяет 
специализированность подразделений 
милиции общественной безопасности 
особого назначения.

Вышеуказанные цель, условия и 
методы деятельности подразделений 
милиции общественной безопасности 
особого назначения предъявляют осо-
бые требования к их штатной струк-
туре, подконтрольности и взаимодей-
ствию, порядку комплектования и обе-
спечению (материально-финансового, 
боевого, лечебно-профилактического 
и др.), а также к профессиональной 
подготовке и прохождению службы 
сотрудниками данных спецподразделе-
ний милиции, их правам, обязанностям 
и гарантиям.

Относительно подразделений ми-
лиции общественной безопасности 
особого назначения можно экстрапо-
лировать общий вывод С.А. Буткевича 
[5], что деятельность специальных под-

разделений милиции непосредственно 
связана с организацией и выполнением 
в точном объеме определенных слу-
жебно-боевых задач. Собственно, к 
таким служебно-боевым задачам и от-
носится проведение подразделениями 
милиции общественной безопасности 
особого назначения антитеррористиче-
ских операций, задержание вооружен-
ных и других опасных преступников, 
нейтрализация незаконных вооружен-
ных формирований, ликвидация мас-
совых нарушений общественного по-
рядка и т. п. При этом, как отмечают 
В.И. Лазутко [6, с. 359] и С.А. Яровой 
[9, с. 644–645], особенностью служеб-
но-боевой деятельности специальных 
подразделений (следовательно, и под-
разделений милиции общественной 
безопасности особого назначения) яв-
ляется ее осуществление на постоян-
ной основе в отличие от других подраз-
делений органов внутренних дел, кото-
рые могут выполнять служебно-боевые 
задачи только в случае возникновения 
чрезвычайных обстоятельств.

По признаку осуществления слу-
жебно-боевой деятельности подразде-
ления милиции общественной безопас-
ности особого назначения (как и их 
предшественник – спецподразделение 
«Беркут») наряду с другими специ-
альными подразделениями милиции, 
согласно В.И. Лазутко, предлагается 
также относить к «силам охраны пра-
вопорядка» [6, с. 362]. В то же время, 
как нам кажется, понятие сил охраны 
правопорядка является несколько тав-
тологичным определению правоохра-
нительных органов (подразделений) 
специального назначения. В частности, 
в обоих случаях речь идет о специ-
ализированных вооруженных право-
охранительных формированиях, пред-
назначенных выполнять сложные и от-
ветственные служебно-боевые задачи. 
Как отмечается в научной литературе 
[10, с. 6–7; 11, с. 433], такие задачи осу-
ществляются ими «с использованием 
правоохранительных, военных и дру-
гих методов».

В целом реализация служебно-
боевых задач охватывается понятием 
специальной правоохранительной де-
ятельности, под которой В.Т. Белоус 
понимает деятельность специальных 
служб (оперативных подразделений) 
в интересах безопасности общества 
и государства, а также обеспечение 
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уголовного судопроизводства в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством [12, с. 37]. Учитывая чрез-
мерную всеобщность приведенной 
дефиниции относительно предмета 
нашего исследования, к особенностям 
специальной правоохранительной де-
ятельности относим ее специально 
уполномоченного и подготовленно-
го субъекта (подразделения милиции 
общественной безопасности особого 
назначения), основные методы (пре-
имущественно силовые) и повышенно 
сложные и опасные задания (обеспе-
чение общественного порядка, прове-
дение специальных операций, проти-
водействие преступности).

В аспекте принадлежности под-
разделений милиции общественной 
безопасности особого назначения к 
числу правоохранительных органов 
(подразделений) специального на-
значения подробнее остановимся на 
их характеристике. При этом сразу 
следует несколько не согласиться с 
О.В. Плетневым, который без убеди-
тельной аргументации не относит к 
правоохранительным органам специ-
ального назначения ни Министерство 
внутренних дел Украины в целом, ни 
действующие в его системе специ-
альные подразделения милиции по 
причинам их «невоенизированности» 
[13, с. 268]. Отметим, что Министер-
ство внутренних дел Украины дей-
ствительно выполняет широкий круг 
различных правоохранительных за-
дач, будучи по своей природе основ-
ным правоохранительным органом 
общей компетенции. В то же время 
действующие в составе МВД Украины 
специальные подразделения милиции 
(в том числе подразделения милиции 
общественной безопасности особого 
назначения) по задачам, организации, 
милитаризованности и методам дея-
тельности непосредственно отвечают 
базовой сущности правоохранитель-
ных органов специального назначе-
ния. Поэтому более приемлемым счи-
таем другой научный подход [10, с. 6] 
к определению правоохранительных 
органов специального назначения – 
как самостоятельных органов госу-
дарственного управления и структур-
ных подразделений соответствующих 
министерств, на которые возложены 
задачи по руководству специальной 
правоохранительной деятельностью 

в определенной сфере национальной 
безопасности.

Итак, сущность подразделений 
милиции общественной безопасности 
особого назначения как специальных 
подразделений милиции раскрывает-
ся прежде всего их рассмотренными 
признаками. В контексте этого счита-
ем несколько неполным и абстракт-
ным определение С.О. Шатравой спе-
циальных подразделений милиции 
как «составной части службы в орга-
нах внутренних дел, которая должна 
обеспечить решение комплекса задач 
по охране правопорядка на террито-
рии Украины» [4], поскольку такая де-
финиция не отражает реальную спец-
ифику спецподразделений милиции и 
может применяться в целом к любым 
подразделениям органов внутрен-
них дел. Следовательно, предлагаем 
определять подразделения милиции 
общественной безопасности особого 
назначения как специальные подраз-
деления милиции, непосредственно 
уполномоченные осуществлять, со-
гласно действующему законодатель-
ству, обеспечение общественного 
порядка и безопасности, проведение 
специальных операций, а также выяв-
ление, предотвращение и пресечение 
правонарушений с применением мер 
физического воздействия, специаль-
ных средств и огнестрельного ору-
жия, а при необходимости – военной 
техники и способов боевых действий.

Значение подразделений милиции 
общественной безопасности особо-
го назначения обусловлена прежде 
всего их ролью в реализации право-
охранительной функции государства 
и задач МВД Украины, что проявля-
ется в оперативном и эффективном 
реагировании на такие угрозы наци-
ональным интересам и безопасности 
Украины, как массовые беспорядки, 
военизированные и вооруженные 
формирования, террористическая 
деятельность и др. В связи с этим 
можно согласиться с А.В. Плетневым  
[11, с. 433–434], который с учетом 
специфики и значимости выполня-
емых служебно-боевых задач опре-
деляет правоохранительные органы 
особого назначения (к которым мы 
относим и подразделения милиции 
общественной безопасности особого 
назначения) ведущими субъектами 
системы сил охраны правопорядка и 

государственного механизма обеспе-
чения национальной безопасности.

Место подразделений милиции 
общественной безопасности особого 
назначения в системе МВД Украины 
определяется не только их правовой 
природой как специальных подраз-
делений милиции, но и принадлеж-
ностью к структуре милиции обще-
ственной безопасности, основной за-
дачей которой также является охрана 
и обеспечение общественного порядка 
и общественной безопасности в Укра-
ине. Итак, подразделения милиции 
общественной безопасности особого 
назначения также проявляют базо-
вые признаки, характерные милиции 
общественной безопасности. В част-
ности, такими признаками О.С. До-
ценко называет «целеустремленность, 
наличие функций, стремление к са-
мосохранению, информационность, 
степень открытости, уровень управле-
ния» [14]. Правда, по нашему мнению, 
названные признаки не являются спе-
циальными, специфическими призна-
ками именно милиции общественной 
безопасности, поскольку непосред-
ственно не отражают ее особенности. 
Зато главную сущностную черту ми-
лиции общественной безопасности в 
системе МВД Украины составляют ее 
цели и задачи по охране общественно-
го порядка и обеспечению обществен-
ной безопасности, которые уже и об-
условливают реальную компетенцию, 
методы деятельности и структурную 
организацию всех подразделений ми-
лиции общественной безопасности. 
Подразделения милиции обществен-
ной безопасности особого назначения 
применяются в случае недостаточной 
эффективности других подразделений 
милиции или для их усиления с целью 
оперативного решения (в том числе 
силовым путем) наиболее сложных и 
опасных задач в сфере охраны и обе-
спечения общественного порядка и 
общественной безопасности.

Место подразделений милиции 
общественной безопасности особого 
назначения обусловлено их образова-
нием и функционированием в струк-
туре главных управлений, управлений 
МВД Украины в областях и городе Ки-
еве согласно п. 1.1 Положения, утверж-
денного Приказом Министерства вну-
тренних дел Украины от 8 мая 2014 г. 
№ 447 [8]. Такой подход к организации 
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данных спецподразделений милиции 
подчеркивает их сравнительно неболь-
шой количественный состав, широкий 
территориальный масштаб деятельно-
сти, высокий уровень непосредствен-
ного подчинения начальнику соответ-
ствующего главного управления или 
управления МВД Украины, а также 
повышенную важность в системе обе-
спечения общественного порядка и 
безопасности на региональном уровне. 
Здесь проявляется и принадлежность 
к структуре милиции общественной 
безопасности подразделений особого 
назначения, которая заключается не 
только в их функциональной связан-
ности, скоординированности и взаимо-
действии с другими подразделениями 
милиции общественной безопасности, 
но и в организационном подчинении 
в случае отсутствия начальника реги-
онального управления МВД Украины 
его заместителю, который организует 
деятельность подразделений милиции 
общественной безопасности. Заме-
тим, что деятельность подразделений 
милиции общественной безопасности 
особого назначения имеет не только 
региональное, но и общегосударствен-
ное значение (для обеспечения право-
порядка в Украине в целом), центра-
лизованно организуясь и устремляясь 
самым Министерством внутренних дел 
Украины на реализацию возложенных 
на него правоохранительных задач и 
функций.

Выводы. Таким образом, подраз-
деления милиции общественной без-
опасности особого назначения явля-
ются специальными подразделениями 
милиции, действующими в составе 
милиции общественной безопасно-
сти в структуре главных управлений и 
управлений МВД Украины в областях 
и городе Киеве, предназначенные опе-
ративно с применением силовых ме-
тодов решать повышенно сложные и 
опасные задания по противодействию 
преступности, прежде всего по обеспе-
чению общественного порядка и без-
опасности и проведению специальных 
операций. Комплексное понимание 
природы и сущности подразделений 
милиции общественной безопасности 
особого назначения должно реально 
отражаться в их правовом статусе, вы-
ражаться в конкретных полномочиях и 
организационно-штатной структуре, а 
также ложиться в основу дальнейшего 

совершенствования административно-
правовых основ их деятельности.
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Summary
The paper investigates the issue of attorney forms of participation in the distribution of joint matrimonial property. The features of 

the lawyer’s role in providing legal information, advice and clarification on the division of marital property, representation in the notary 
process on the distribution of marital property, drafting applications, complaints, proceedings and other legal documents regarding 
the distribution of joint matrimonial property, representing the interests of one spouse in court in the course of civil proceedings, as 
well as other government agencies, to individuals and legal entities, as well as representing the interests of a spouse in foreign and 
international courts.

Key words: attorney, marriage, common property, share of property.

Аннотация
В статье исследован вопрос о формах участия адвоката в распределении общей совместной собственности супругов. 

Определены особенности роли адвоката при предоставлении правовой информации, консультаций и разъяснений по вопро-
сам раздела имущества супругов; представительстве в нотариальном процессе по распределению имущества супругов; со-
ставлении заявлений, жалоб, процессуальных и других документов правового характера; представительстве интересов одно-
го из супругов в судах при осуществлении гражданского судопроизводства, в других государственных органах, перед физи-
ческими и юридическими лицами, а также представительстве интересов одного из супругов в иностранных, международных 
судебных органах.

Ключевые слова: адвокат, супруги, общая совместная собственность, доля имущества.

Постановка проблемы. Се-
мейное и гражданское право 

Украины предусматривает существо-
вание принципа общности имущества 
супругов, заключающегося в объеди-
нении (полностью или в определенной 
части) имущества супругов, которое 
приобреталось в браке, в единую иму-
щественную массу и установление 
ряда специальных прав по владению, 
пользованию и распоряжению таким 
имуществом. Вместе с тем прекраще-
ние брачных отношений влечет за со-
бой распределение такого имущества, 
что в большинстве случаев приводит 
к спорам об объеме общей совместной 
собственности, о выделении доли в 
натуре, а также о нарушении условий 
брачных договоров (при условии их за-
ключения) в части распределения иму-
щества супругов. Для решения указан-
ных вопросов супруги могут обращать-
ся за помощью к адвокату, который 
осуществляет деятельность по защите, 
представительству и предоставлении 
других видов правовой помощи клиен-
ту [1]. В связи с этим весомое значение 
приобретает определение форм уча-
стия адвоката в распределении общей 
совместной собственности супругов.

Состояние исследования. Вопро-
сам распределения имущества супру-
гов, а также роли адвоката в этом про-
цессе посвящено значительное коли-

чество публикаций в пределах как граж-
данского и семейного права, так и граж-
данского процессуального. В частности, 
необходимо выделить труды таких уче-
ных, как М.А. Гурвич, А.В. Иванцова, 
В.В. Комаров, С.М. Логинова, Д.Д. Лус- 
пеник, Ю.Ю. Цал-Цалко, М.И. Штефан, 
Ю.С. Червоный и другие.

В связи с этим следует выделить ра-
боты С.Я. Фурсы и Е.И. Фурсы, кото-
рые на комплексном уровне исследуют 
проблему реализации норм материаль-
ного права, регламентирующих вопро-
сы раздела совместной собственности 
супругов в нотариальном и граждан-
ском процессе, а также в контексте дея-
тельности адвоката [2].

Целью исследования является 
определение особых форм участия 
адвоката в распределении общей со-
вместной собственности супругов.

Изложение основного материала. 
В первую очередь необходимо обра-
тить внимание на особенности право-
вого режима общей собственности су-
пругов. По мнению Н.Ю. Христенко, с 
принятием Верховной Радой Украины 
10 января 2002 г. Семейного кодек-
са Украины [3] (далее – СК Украины) 
право общей совместной собственно-
сти супругов стало шире по сравнению 
с правом общей совместной собствен-
ности супругов по Кодексу о браке и 
семье РСФСР (1969 г.) (далее – КоБС) 

[4]. Так, СК Украины выделил главу 8, 
где предусмотрено 14 статей, регули-
рующих имущественные отношения 
супругов, в отличие от КоБС, где пред-
усмотрено 8 статей, посвященных пра-
ву общей совместной собственности 
супругов (ст. ст. 22, 23 25–29, 31).

Основное отличие глав относитель-
но права общей совместной собствен-
ности супругов выражается прежде 
всего в том, что СК Украины выделяет 
конкретную главу относительно пра-
ва общей совместной собственности 
супругов, а в КоБС в одной главе по-
мещены право общей совместной соб-
ственности супругов, право раздельной 
собственности супругов, обязанности 
супругов по взаимному содержанию, 
размер алиментов.

Также уместно сказать о различии в 
названиях глав: в СК Украины – «Пра-
во общей совместной собственности 
супругов», в КоБС – «Имущественные 
права и обязанности супругов». Это де-
лает нововведенную норму права более 
точной в определении.

В соответствии со ст. 60 СК Укра-
ины имущество, приобретенное 
супругами за время брака, принад-
лежит жене и мужу на праве общей 
совместной собственности независи-
мо от того, что один из них не имел 
по уважительной причине (обучение, 
ведение домашнего хозяйства, уход 
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за детьми, болезнь и тому подобное) 
самостоятельного заработка (дохода). 
Считается, что каждая вещь, приоб-
ретенная за время брака, кроме ве-
щей индивидуального пользования, 
является объектом права общей со-
вместной собственности супругов. 
Кроме того, если одним из супругов 
заключен договор в интересах семьи, 
то деньги, иное имущество, в том чис-
ле гонорар, выигрыш, которые были 
получены по этому договору, также 
являются объектом права общей со-
вместной собственности супругов, 
как и вещи для профессиональных 
занятий (музыкальные инструменты, 
оргтехника, врачебное оборудование 
и тому подобное), приобретенные за 
время брака для одного из супругов. 
Статья 62 СК Украины предусматри-
вает, при каких обстоятельствах иму-
щество, принадлежавшее только жене 
или мужу, может перейти в их общую 
собственность.

В контексте нашего исследования 
важно отметить, что раздел имуще-
ства супругов может быть осущест-
влен в добровольном порядке, в 
частности самими супругами без об-
ращения в какие-либо органы, в нота-
риальном порядке с участием нотари-
уса путем удостоверения договора о 
разделе имущества, приобретенного 
супругами в браке, или в судебном 
порядке, поскольку такие формы 
распределения имущества влияют 
на роль адвоката в этом процессе. В 
свою очередь добровольный порядок 
применяется, если супруги договори-
лись об определении долей каждого 
из них в праве на имущество, а так-
же пришли к согласию относитель-
но конкретного раздела имущества в 
соответствии с этими долями. Такой 
раздел имущества они могут произ-
вести самостоятельно или с участи-
ем адвоката, который как медиатор 
предложит разные способы раздела 
имущества, в частности с учетом 
интересов детей или третьих лиц, и 
проанализирует все последствия, ко-
торые могут настать для лиц в случае 
их обращения к нотариусу или в суд.

В ст. 19 Закона Украины «Об адво- 
катуре и адвокатской деятельности» 
определены виды адвокатской дея-
тельности, среди которых, по нашему 
мнению, формами адвокатской дея-
тельности при распределении иму-

щества супругов можно определить 
следующие:

1) предоставление правовой инфор-
мации, консультаций и разъяснений по 
вопросам раздела имущества супругов 
и составление процессуальных (ис-
ковых заявлений, заявлений) проектов 
договоров и других документов право-
вого характера по распределению об-
щей совместной собственности супру-
гов как завершающая стадия консуль-
тативной работы;

2) представительство в нотариаль-
ном процессе по распределению иму-
щества супругов;

3) представительство интересов од-
ного из супругов в судах при осущест-
влении гражданского судопроизвод-
ства, а также в других государственных 
органах, перед физическими и юриди-
ческими лицами;

4) представление интересов одного 
из супругов в иностранных, междуна-
родных судебных органах, если иное 
не установлено законодательством 
иностранных государств, уставными 
документами международных судеб-
ных органов и других международных 
организаций или международными до-
говорами, согласие на обязательность 
которых предоставлено Верховной Ра-
дой Украины.

В случае, когда у супругов возник 
вопрос раздела общей совместной 
собственности, в первую очередь сле-
дует обратиться к адвокату, который 
предоставит необходимую правовую 
помощь, консультации и разъяснения 
по этим вопросам. В этом случае ад-
вокат должен определить объем общей 
собственности супругов, специфику 
возникновения права собственности на 
такое имущество, поскольку это влияет 
на установление факта его общности, 
рекомендовать варианты распределе-
ния такого имущества, которые удов-
летворят интересы супругов, называя 
преимущества и недостатки как добро-
вольного, так и судебного способов 
распределения имущества.

Основанием для предоставления 
любого вида правовой помощи явля-
ется соглашение с клиентом. Вместе с 
тем договор о предоставлении право-
вой помощи может совершаться уст-
но в случае предоставления устных и 
письменных консультаций, разъясне-
ний относительно правовых вопросов 
с последующей записью об этом в жур-

нале и вручением клиенту документа, 
подтверждающего оплату гонорара 
(вознаграждения), согласно ч. 2 ст. 27 
Закона Украины «Об адвокатуре и ад-
вокатской деятельности».

Особого внимания требует вопрос 
представительства адвокатом одного 
из супругов в нотариальном процес-
се. Как верно указывает С.Я. Фурса, 
центральное место в нотариальных 
правоотношениях занимают полно-
мочия представителя и их оценка но-
тариусом, которая, в частности, спо-
собствует также пониманию таких 
категорий, как воля и волеизъявление, 
с точки зрения норм права, осложня-
ется наличием материально-правовых 
отношений между представителем как 
лицом, которое непосредственно всту-
пает в правоотношения с нотариусом, и 
лицом, действующим для обеспечения 
интересов другого лица, являющегося 
фактически целью правоотношений 
между нотариусом и представителем 
[5, с. 5]. Обычно нотариальные процес-
суальные правоотношения могут суще-
ствовать и реализоваться по схеме «но-
тариус – клиенты», а в будущем могут 
трансформироваться в схему «нотари-
ус – представитель – клиент». Однако 
клиенты свободны в общении между 
собой и нотариусом, поскольку не су-
ществует четкой субординации, прису-
щей гражданскому судопроизводству, 
где при обращении в суд необходимо 
применять выражение «ваша честь». 
Каждому из участников предоставля-
ется слово для выступления. Поэтому 
нотариальные процессуальные право-
отношения являются более демокра-
тичными [6, с. 194].

В случае, когда супруги решили в 
добровольном порядке согласовывать 
вопросы распределения имущества 
супругов, адвокат может предложить 
заключить соответствующие договоры 
с последующим их согласованием но-
тариусом либо может выступать пред-
ставителем одного из супругов в соот-
ветствующем нотариальном процессе.

Можно выделить две подгруппы до-
говоров, опосредующих отношения су-
пругов по поводу имущества [7, с. 96].  
Первыми являются договоры, в кото-
рых определяется порядок установ-
ления и изменения правового режима 
имущества супругов: договор о разделе 
имущества (ст. ст. 69, 70 СК Украины), 
договор о выделении доли одного из 
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супругов из состава всего имущества 
супругов (ст. 69 СК Украины), дого-
вор об отчуждении одним из супругов 
в пользу другого своей доли в праве 
общей совместной собственности без 
выделения этой доли (ч. 2 ст. 64 СК 
Украины), договор о передаче имуще-
ства, являющегося частной собствен-
ностью одного из супругов, в общую 
совместную собственность и другие.  
В таких договорах супруги могут опре-
делять по своему усмотрению правовой 
режим имущества (например, указать, 
что недвижимое имущество, которое 
супруги приобретут во время брака, 
будет принадлежать сторонам на праве 
общей долевой собственности). Таким 
образом, стороны в договоре определя-
ют режим своего имущества. Они мо-
гут также изменить режим имущества, 
которое уже принадлежит им на праве 
собственности. В таком случае супру-
ги могут изменить режим общности на 
режим раздельности или, наоборот, ре-
жим раздельности заменить режимом 
общности имущества.

Адвокат в случае договорного ре-
гулирования разделения имущества 
супругов должен определить все по-
следствия и преимущества такого раз-
деления, составить проект такого дого-
вора с разъяснением сторонам всех его 
положений. Для этого адвокат должен 
владеть на должном уровне законода-
тельством, определяющим специфику 
раздела общего имущества супругов, 
исследовать судебную и договорную 
практику по этим вопросам. Роль адво-
ката в договорном регулировании ино-
гда недооценивается, поскольку вопро-
сы договорного регулирования разде-
ления имущества супругов на первый 
взгляд не кажутся сложными. Вместе с 
тем проблемы могут возникнуть в слу-
чае раздела имущества, подлежащего 
государственной регистрации (ст. 182 
Гражданского кодекса Украины [8]), 
поскольку оформление такой догово-
ренности должно осуществляться с 
учетом законодательства, регулирую-
щего порядок регистрации недвижимо-
сти. В противном случае можно заклю-
чить договор, в регистрации которого 
отказано и который поэтому не имеет 
никаких юридических последствий.

Семейное законодательство Укра-
ины предусматривает установление 
порядка совместного пользования су-
пругами таким имуществом, как жилой 

дом, квартира, иное сооружение, зе-
мельный участок (ч. 2 ст. 66 СК Укра-
ины). Как по этому поводу отмечает 
З.В. Ромовская, установление порядка 
пользования указанными объектами 
обуславливается в основном осложне-
нием личных отношений между быв-
шими супругами [9, с. 146]. В случае 
установления между супругами соот-
ветствующего режима, примером кото-
рого, как отмечает З.В. Ромовская, мо-
жет быть такая ситуация, когда супруги 
могут устно договориться, что первый 
этаж дома займет жена, а муж будет 
пользоваться вторым этажом, такая до-
говоренность может быть принята во 
внимание судом в будущем в случае 
разделения дома. В соответствии с ч. 
2 ст. 66 СК Украины, когда договор о 
порядке пользования жилым домом, 
квартирой, другим зданием или соору-
жением, земельным участком заключен 
письменно и нотариально удостоверен, 
он имеет обязательную силу и для пра-
вопреемников обоих супругов.

Процессуальной формой участия 
адвоката в гражданском процессе яв-
ляется институт судебного представи-
тельства, через который выполняются 
функции адвоката в суде. Процессу-
альное представительство в суде как 
вид адвокатской деятельности позво-
ляет адвокату выполнять три функции: 
правозащитную, представительную и 
функцию содействия осуществлению 
правосудия [10, с. 2].

Исковое заявление о разделе иму-
щества супругов подписывается ист-
цом, а в случае его предъявления пред-
ставителем истца оно должно быть 
подписано представителем с обяза-
тельным приложением доверенности 
или иного документа, подтверждаю-
щего полномочия представителя в этом 
процессе. Что касается адвоката, то 
таким документом является договор об 
адвокатской (правовой) помощи. В за-
висимости от того, на чьей стороне вы-
ступает адвокат (истца или ответчика), 
им также может быть подан встречный 
иск в интересах ответчика.

Целью деятельности адвоката в 
гражданском процессе по распределе-
нию имущества супругов является ока-
зание юридической помощи клиенту, 
и только таким путем институт пред-
ставительства может способствовать 
решению задач правосудия, в частно-
сти справедливому, беспристрастному 

и своевременному рассмотрению и 
разрешению гражданских дел в целях 
защиты нарушенных, непризнанных 
или оспариваемых прав, свобод или 
интересов физических лиц по разделу 
общего имущества, а в дальнейшем – 
возможного исполнения договора и 
решения суда о разделе имущества су-
пругов в принудительном порядке.

Представитель, имеющий полно-
мочия на ведение дела в суде, может 
совершать от имени лица, которое он 
представляет, все процессуальные дей-
ствия, которые имеет право совершать 
это лицо. Таким образом, представите-
лю не нужны дополнительные полно-
мочия на полный или частичный от-
каз от исковых требований, признание 
иска, изменение предмета последнего, 
заключение мирового соглашения, 
передоверие и тому подобное. Если до-
веритель хочет ограничить полномочия 
своего представителя на совершение 
определенного процессуального дей-
ствия, это должно быть оговорено в 
выданной представителю доверенно-
сти (ч. 2 ст. 44 Гражданского процессу-
ального кодекса Украины [11]).

Каждый из супругов, обращающий-
ся в суд с требованием раздела общего 
имущества, преследует две цели. Пер-
вая цель – доказывание, что конкрет-
ное имущество не является общей со-
вместной собственностью. Это может 
быть связано с утверждениями, что 
имущество приобретено до брака, что 
имущество утрачено или уничтожено, 
что имущество перешло в собствен-
ность третьему лицу. Вторая цель – до-
казывание, что доля одного из супругов 
значительно меньше, что может быть 
связано с предоставлением сведений 
о совместных кредитах, выплатами по 
которым занимался только один из су-
пругов, о размере вклада каждого из су-
пругов в будущее имущество. Очевид-
но, что в таком случае для правильного 
и справедливого разрешения спора 
необходимо привлекать лицо, имею-
щее опыт в доказывании тех или иных 
обстоятельств дела, которые могут по-
влиять на результат разрешения спора. 
Поэтому недооцененным остается уча-
стие адвоката в гражданском процессе 
по разделу имущества супругов.

Особое внимание следует обратить 
на то, что если даже есть четкие ука-
зания в брачном договоре на то, кому 
принадлежит имущество, а один из су-
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пругов при их выполнении попадает в 
тяжелое материальное положение, то 
по его требованию суд вправе полно-
стью или частично отменить некото-
рые положения брачного договора. Та-
кое может быть в случае, если один из 
супругов останется без места житель-
ства и средств к существованию, если 
существует угроза интересам и правам 
несовершеннолетних детей.

Вывод о наличии или отсутствии 
определенных обстоятельств дела и 
связанных с ними субъективных прав 
и обязанностей сторон достигается 
судом путем исследования и использо-
вания им в процессе предусмотренных 
процессуальным законодательством 
инструментов судебного доказывания: 
доказательств, средств доказывания 
[12, с. 56] и доводов сторон [13].

Переоценить значение доказа-
тельств в современном гражданском 
судопроизводстве очень сложно, по-
скольку надлежащее и достаточное 
подтверждение всех юридических 
обстоятельств – это залог дальней-
шего объективного разрешения дела  
[14, с. 144].

В делах о разделе общего имуще-
ства супругов письменными доказа-
тельствами, то есть документами, со-
держащими сведения об обстоятель-
ствах, имеющих значение непосред-
ственно для рассмотрения дел данной 
категории, могут быть документы, удо-
стоверяющие право собственности на 
отдельные виды имущества, справки 
о размере заработка и других доходов, 
справки органов государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделки с ним, о принадлежности 
отдельных объектов недвижимости, 
акты описи имущества с указанием его 
стоимости и времени приобретения. 
Целесообразность привлечения тех 
или иных доказательств, их значение 
для решения дела и порядок предостав-
ления должны быть решены адвокатом, 
который является представителем по 
делу. Это позволит клиенту быть уве-
ренным в правильности действий отно-
сительно представления доказательств.

Рядовые граждане довольно ред-
ко сталкиваются с вопросами порядка 
проведения и значения судебных экс-
пертиз, которые могут быть целесо-
образными и необходимыми при ре-
шении судом вопроса о разделе иму-
щества супругов. Поэтому важным 

является определение адвокатом вида 
такой экспертизы, вопросов, предо-
ставляемых эксперту, и последствий 
представления такой экспертизы в суд 
в качестве источника доказательств по 
делу.

В судебной практике по рассмо-
трению дел о разделе имущества 
супругов довольно часто возникает 
необходимость проведения судебно-
товароведческой экспертизы. Это об-
уславливается тем, что обычно стои-
мость имущества указывается истцом 
в тексте искового заявления, а в случае 
возникновения спора о стоимости это-
го имущества или отдельных вещей 
возникает потребность в проведении 
товароведческой экспертизы и в полу-
чении соответствующего заключения 
относительно установления действи-
тельной (рыночной) стоимости спор-
ного имущества. Также при решении 
данной категории дел может возник-
нуть вопрос о проведении судебно-
технической экспертизы документов 
и почерковедческой экспертизы для 
установления давности составления 
расписок и других документов, внесе-
ний в них изменений. А в случае, если 
в состав спорного имущества входит 
жилой дом, может возникнуть необхо-
димость инициировать вопрос о про-
ведении строительно-технической экс-
пертизы [14, с. 146].

Письменные доказательства от-
носятся к личным доказательствам, на 
их формирование влияют личные каче-
ства человека (образование, специаль-
ность, возраст, наблюдательность, за-
интересованность, развитость органов 
чувств, душевное состояние). Именно 
совокупность этих фактов определяет 
объективность и полноту получения и 
закрепления сведений [15, с. 111].

В случае, когда решение суда не 
удовлетворяет интересы одной из сто-
рон иска, оно может быть обжаловано. 
Составление соответствующих про-
цессуальных документов может быть 
возложено также на адвоката. А в слу-
чае, когда использованы все нацио-
нальные возможности по защите прав 
и интересов личности, его права могут 
быть защищены путем обращения в 
Европейский суд по правам челове-
ка. Законодательством предусмотрена 
особая процедура подачи таких жалоб, 
поэтому человеку, не имеющему спе-
циальных соответствующих знаний, 

будет сложно это сделать и, соответ-
ственно, он не сможет использовать 
все возможные механизмы защиты 
своих нарушенных или оспариваемых 
прав. Поэтому в такой ситуации важно 
получить соответствующие услуги ад-
воката, который обеспечит надлежащее 
составление нужных документов.

Выводы. Таким образом, основ-
ным предметом спора супругов при 
решении вопросов о расторжении 
брака, как правило, является раздел 
общего имущества супругов. Поэто-
му основной задачей адвоката в таких  
делах является защита имуществен-
ных интересов клиента, в частности 
признание права собственности на 
максимально возможную часть обще-
го имущества супругов. Раздел иму-
щества позволит каждому из супругов 
самостоятельно владеть, пользоваться, 
распоряжаться им.

Исследовав особенности правово-
го регулирования видов адвокатской 
деятельности, мы определили класси-
фикацию форм деятельности адвоката 
в разделе имущества супругов, охарак-
теризовали их, определили отдельные 
проблемы правового регулирования в 
этой сфере, требующие решения.
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Summary
We study the problem of criminal law restrictions on freedom of speech through the prism 

of European standards for the protection of the media. Analyzed the criminal laws of the 
Commonwealth of Independent States on the existence of legislative restrictions on freedom 
of speech. It is concluded that the public interest legislation provides for restrictions on 
freedom of expression and of the media, which generally meet the requirements of necessity 
and feasibility of implementing a democratic state. Confirmed the need to implement the 
decisions of the European Court of Human Rights into domestic law.

Key words: freedom of speech, inviolability of private life, confidential information, 
journalist’s activity, mass media, criminal responsibility.

Аннотация
Изучается проблема уголовно-правовых ограничений свободы слова сквозь 

призму европейских стандартов защиты средств массовой информации. Проана-
лизировано уголовное законодательство стран Содружества Независимых Госу-
дарств на наличие законодательных ограничений свободы слова. Сделан вывод 
о том, что в интересах общества законодательством предусмотрены случаи огра-
ничения свободы слова и деятельности средств массовой информации, которые в 
целом соответствуют требованиям необходимости и целесообразности внедрения 
в демократическом государстве. Подтверждена необходимость имплементации ре-
шений Европейского суда по правам человека в национальное законодательство.

Ключевые слова: свобода слова, неприкосновенность частной жизни, кон-
фиденциальная информация, распространение конфиденциальной информации, 
журналистская деятельность, средства массовой информации, уголовная ответ-
ственность.

Постановка проблемы. Статья 
19 Общей декларации прав 

человека, ст. 18 Международного пак-
та о гражданских и политических пра-
вах, ст. 10 Европейской конвенции по 
правам человека провозглашают право 
каждого на свободу мысли, право бес-
препятственно придерживаться и сво-
бодно выражать свои взгляды. Это пра-
во включает свободу поиска, получения 
и распространения любой информации 
и идей независимо от государственных 
границ, устно, письменно или с по-
мощью печати либо художественных 
форм, а также иными способами.

Независимые государства, образо-
вавшиеся после распада СССР, при-
нимая свои конституции, провозгласи-
ли приверженность демократическим 
ценностям, превосходство прав челове-
ка над государственными интересами. 
Большинство этих государств на кон-
ституционном уровне признает право 
человека на свободу слова и инфор-
мации, свободу деятельности средств 

массовой информации [5, с. 53–57].  
В то же время указанные права не име-
ют абсолютного характера. Их реали-
зация во многих случаях затрагивает 
интересы других членов общества, мо-
жет быть связана с разглашением кон-
фиденциальной или секретной инфор-
мации. Учитывая это, законодательство 
Украины предусматривает определен-
ные ограничения свободы слова. Их 
соответствие основным принципам 
демократического общества является 
требованием времени, в связи с чем 
актуальным является изучение опыта 
соседних государств, имеющих общую 
историю и аналогичную правовую си-
стему.

Состояние исследования. Вопро-
сам, связанным с развитием и функци-
онированием средств массовой инфор-
мации (далее – СМИ) в современном 
обществе, посвящен целый ряд фун-
даментальных и прикладных работ, 
большое количество научных статей в 
изданиях юридических, политических, 
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социологических наук и государствен-
ного управления. Теорию массовой 
коммуникации и ее средств в общем 
аспекте разрабатывали такие исследо-
ватели, как Т. Адорно, Р. Барт, З. Бау-
ман, Д. Белл, Дж. Бенигер, П. Бурдье, 
Н. Винер, Ю. Габермас, М. Горкгай-
мер, Б. Гунтер, Т. Ван Дейк, Ж. Делез,  
Ж. Деррида, Дж. Кери, П. Лазарсфельд, 
Г. Ласвелл, Д. Макквейл, Т. Петерсон, 
Т. Роззак, Ф. Сиберт, В. Шрамм. В укра-
инской и российской юридической на-
уке проблематикой уголовно-правовой 
защиты деятельности средств массовой 
информации занимались П. Берзин,  
Р. Вереша, С. Головатый, С. Лихова,  
Т. Лазутина, А. Марущак, Л. Костенко, 
О. Красильникова, Д. Кукушкин, Н. Ку-
шакова и другие исследователи.

Цель статьи – изучение опыта 
стран Содружества Независимых Госу-
дарств (далее – СНГ) в вопросах уго-
ловно-правовых ограничений деятель-
ности средств массовой информации и 
разработка предложений по совершен-
ствованию национального законода-
тельства, а также правовой анализ уго-
ловных законов стран СНГ на предмет 
законодательных ограничений свободы 
слова.

Изложение основного материала.  
Для выяснения демократичности на-
ционального законодательства полез-
но прибегать к сравнению по тем или 
иным очевидным параметрам. При 
этом необходимо учитывать возмож-
ные различия в правовых и политиче-
ских системах, правовых традициях и 
опыте, участии в региональных между-
народных организациях с их требова-
ниями защиты прав человека и тому 
подобное.

В связи с этим интерес представля-
ет сравнение законодательства постсо-
ветских государств. Двадцать лет назад 
оно было идентичным во всех респу-
бликах, в них до сегодняшнего дня со-
хранилась одинаковая (континенталь-
ная) правовая система, схожие тради-
ции права и законотворчества. Все они 
являются членами ООН и участниками 
Организации по безопасности и со-
трудничеству в Европе; большинство 
вступили в Совет Европы, а все три 
прибалтийские страны – в Европей-
ский Союз. Тем не менее за прошед-
ший исторически небольшой период с 
момента распада СССР возникшие на 
его месте 15 государств прошли раз-

ный путь с разными результатами в от-
ношении соблюдения свободы массо-
вой информации и создания её право-
вых гарантий.

Согласно ч. 2 ст. 10 Конвенции о 
защите прав человека и основных сво-
бод (Европейская конвенция по пра-
вам человека) осуществление права 
на свободу слова и информации на-
лагает обязанности и ответственность 
и может быть сопряжено с определен-
ными формальностями, условиями, 
ограничениями или санкциями, кото-
рые предусмотрены законом и необ-
ходимы в демократическом обществе 
в интересах национальной безопас-
ности, территориальной целостности 
или общественного порядка, в целях 
предотвращения беспорядков или 
преступлений, для охраны здоровья 
и нравственности, защиты репутации 
или прав других лиц, предотвращения 
разглашения информации, получен-
ной конфиденциально, или обеспече-
ния авторитета и беспристрастности 
правосудия.

Таким образом, мировое сообще-
ство допускает возможность ограни-
чения свободы слова и деятельности 
СМИ при наличии определенных ус-
ловий. Во-первых, такие ограничения 
необходимы в интересах националь-
ной безопасности, территориальной 
целостности, для охраны здоровья и 
нравственности, защиты репутации 
или прав других лиц, предотвращения 
разглашения информации, полученной 
конфиденциально, а также для защиты 
иных правовых благ, перечисленных 
в Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод. Во-вторых, такие 
ограничения должны быть предусмо-
трены законом. В-третьих, указанные 
ограничения должны быть необходи-
мыми в демократическом обществе.

Ярким примером такого подхода к 
решению вопросов об ответственности 
СМИ и свободе слова является решение 
Европейского суда по правам человека 
(далее – ЕСПЧ) о снятии запрета на пу-
бликацию секретной информации. Так, 
в сентябре 1985 г. по распоряжению 
правительства Великобритании было 
начато уголовное производство в от-
ношении огласки конфиденциальных 
сведений газетами «Обсервер» и «Гар-
диан» и наложен запрет на публикации 
данными периодическими изданиями 
мемуаров отставного сотрудника се-

кретной службы Великобритании. В 
дальнейшем книга была опубликована 
в США и в значительном количестве 
приобретена гражданами Великобри-
тании. Несмотря на это, правительство 
требовало продолжения запрета пу-
бликации этих мемуаров в Великобри-
тании. ЕСПЧ, рассмотрев материалы, 
принял решение. По мнению ЕСПЧ, 
период запрета публикации следовало 
разделить на два периода. Первый – до 
публикации мемуаров в США (в этом 
случае «Обсервер» и «Гардиан» на за-
конных основаниях были ограничены 
в свободе слова в связи с необходимо-
стью обеспечения интересов нацио-
нальной безопасности). Второй период 
после публикации, по мнению ЕСПЧ, 
был связан с нарушением свободы сло-
ва в связи с тем, что с данной инфор-
мацией граждане имели возможность 
ознакомиться из других источников, а 
потому запрет «не был необходим в де-
мократическом обществе» [4].

Анализ уголовного законодатель-
ства стран бывшего СССР выявил 
широкую систему уголовно-правовых 
ограничений свободы слова. Напри-
мер, в украинском законодательстве 
таких норм насчитывается более 30. 
Их условно можно разделить на две 
основные группы. Первая группа уго-
ловно-правовых запретов касается 
ограничений в отношении информа-
ции с ограниченным доступом. Ин-
формация разделяется на открытую и 
с ограниченным доступом. Согласно 
Закону Украины «Об информации» к 
информации с ограниченным доступом 
относится тайная, служебная и конфи-
денциальная информация. Неконтро-
лируемое распространение указанной 
информации безусловно приводит к 
причинению вреда правам и свободам 
личности, интересам общества, госу-
дарства в целом. Поэтому обоснован-
ным и практически тождественным 
является установление уголовной от-
ветственности в странах СНГ за такие 
правонарушения:

– разглашение государственной 
тайны либо шпионаж (ст. 111 Уголов-
ного кодекса (далее – УК) Украины [3], 
ст. 166 УК Республики Казахстан [9], 
ст. 358 УК Республики Беларусь [6],  
ст. 338 УК Республики Молдова [10], 
ст. 314 УК Грузии [7], ст. 276 УК Рос-
сийской Федерации [11], ст. 119 УК Ли-
товской Республики [8]);
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– нарушение тайны голосования 
(ст. 159 УК Украины, ст. 164 УК Гру-
зии);

– разглашение тайны усыновления 
(ст. 155 УК Российской Федерации,  
ст. 168 УК Украины, ст. 177 УК Респу-
блики Беларусь, ст. 175 УК Грузии,  
ст. 204 УК Республики Молдова);

– разглашение врачебной тайны  
(ст. 178 УК Республики Беларусь, ст. 
144 УК Республики Казахстан);

– нарушение авторского права и 
смежных прав (ст. 176 УК Украины, ст. 
146 УК Российской Федерации, ст. 201 
УК Республики Беларусь, ст. 189 УК 
Грузии, ст. 191 УК Литовской Респу-
блики, ст. 185-1 УК Республики Мол-
дова);

– разглашение банковской либо 
коммерческой тайны (ст. 202 УК Гру-
зии, ст. 210 УК Литовской Республики, 
ст. 245-10 УК Республики Молдова);

– разглашение компьютерной ин-
формации (ст. 198 УК Литовской Ре-
спублики);

– разглашение данных о мерах за-
щиты, применяемых в отношении лица 
(ст. 381 УК Украины, ст. 354 УК Гру-
зии, ст. 316 УК Республики Молдова);

– разглашение государственной 
тайны (ст. 328 УК Украины, ст. 320  
УК Грузии, ст. 125 УК Литовской  
Республики, ст. 344 УК Республики 
Молдова).

Отдельно следует сказать о нор-
мах, устанавливающих уголовную от-
ветственность за нарушение тайны 
личной жизни. В большинстве иссле-
дуемых уголовных законах предус-
мотрены нормы об ответственности 
за нарушение неприкосновенности 
личной жизни (ст. 157 УК Грузии,  
ст. ст. 167, 168 УК Литовской Респу-
блики, ст. 137 УК Российской Федера-
ции, ст. 177 УК Республики Молдова), 
тайны переписки, телефонных разгово-
ров (ст. ст. 159 УК Грузии, ст. 166 УК 
Литовской республики, ст. 138 УК Рос-
сийской Федерации, ст. 178 УК Респу-
блики Молдова, ст. 203 УК Республи-
ки Беларусь). Заслуживает отдельного 
внимания установление грузинским 
законодателем ответственности за на-
рушение тайны частных переговоров 
(ст. 158 УК Грузии).

Следует отметить, что эти ограни-
чения касаются не только деятельности 
СМИ, но и любых других участников 
информационных отношений, а в от-

дельных случаях – только специальных 
субъектов, должностных лиц или лиц, 
имеющих доступ к определенной ин-
формации.

Вторую группу уголовно-правовых 
запретов составляют нормы, связанные 
с призывами (склонением) к соверше-
нию общественно опасных действий, 
угрожающих территориальной целост-
ности, общественной безопасности, 
здоровью населения, либо сообщение 
(распространение) информации о та-
ких действиях, а именно:

– публичные призывы к насиль-
ственному изменению либо свержению 
конституционного строя, к захвату го-
сударственной власти, а также распро-
странение материалов с призывами к 
таким действиям (ч. 2 ст. 109 УК Укра-
ины, ст. 341 УК Республики Молдова, 
ст. 170 УК Республики Казахстан, ст. 
317 УК Грузии, ст. 122 УК Литовской 
Республики, ст. 280 УК Российской 
Федерации, ст. 361 УК Республики Бе-
ларусь);

– публичные призывы к соверше-
нию террористического акта (ст. 258-2 
УК Украины, ст. 233-1 УК Республи-
ки Казахстан, ст. 279-2 УК Республи-
ки Молдова, ст. 250-2 УК Российской  
Федерации);

– призывы к совершению действий, 
угрожающих общественному порядку 
(ст. 295 УК Украины);

– ввоз, изготовление, сбыт и рас-
пространение произведений, пропа-
гандирующих культ насилия и жесто-
кости, расовую и национальную нетер-
пимость и дискриминацию (ст. 300 УК 
Украины, ст. 256 УК Грузии, ст. 274 УК 
Республики Казахстан);

– ввоз, изготовление, сбыт и рас-
пространение порнографических пред-
метов (ст. 301 УК Украины, ст. 255 УК 
Грузии, ст. 309 УК Литовской Респу-
блики, ст. ст. 273, 273-1 УК Республики 
Казахстан, ст. 242 УК Российской Фе-
дерации, ст. 343 УК Республики Бела-
русь);

– пропаганда войны (ст. 436 УК 
Украины, ст. 405 УК Грузии, ст. 157 УК 
Республики Казахстан, ст. 140 УК Ре-
спублики Молдова, ст. 354 УК Россий-
ской Федерации);

– вовлечение несовершеннолетних 
в преступную и иную антиобществен-
ную деятельность (ст. ст. 304, 315, 323, 
324 УК Украины, ст. 171 УК Грузии, ст. 
ст. 159–162 УК Литовской Республики, 

ст. ст. 131, 132 УК Республики Казах-
стан, ст. ст. 208, 209 УК Республики 
Молдова, ст. ст. 150, 151 УК Россий-
ской Федерации).

В указанную группу нами были 
включены также нормы, которые на 
первый взгляд лишь косвенно каса-
ются вопросов ограничения свободы 
слова. Так, склонение к употреблению 
наркотических средств или вовлечение 
несовершеннолетних в преступную де-
ятельность в большинстве случаев ка-
саются непосредственного воздействия 
виновного лица на потерпевшего, одна-
ко не исключается возможность скло-
нения к указанным противоправным и 
антиобщественным действиям путем 
пропаганды в средствах массовой ин-
формации, сети Интернет и другим об-
разом.

Отдельного рассмотрения заслу-
живает проблема криминализации 
уголовной ответственности за клевету 
и оскорбление. Установление ответ-
ственности за клевету и оскорбление 
существенно ограничивает свободу 
слова и приводит к самоцензуре СМИ. 
В последнее время представители меж-
дународных организаций постоянно 
подчеркивают необходимость декри-
минализации диффамации. Комитет 
ООН по правам человека, Специаль-
ный Докладчик ООН по вопросам 
свободы слова и выражения мнений 
вместе с коллегами из ОБСЕ неодно-
кратно выражали обеспокоенность по 
поводу существования уголовной от-
ветственности за диффамацию, поэто-
му призвали государства «обеспечить 
дальнейшее неприменение наказания 
в виде лишения свободы» [1, с. 16]. 
Украина отказалась от уголовной от-
ветственности за оскорбление и кле-
вету. Аналогичный путь избрали зако-
нодатели Грузии и Молдовы. Уголов-
ные кодексы Российской Федерации  
(ст. 128-1), Республики Казахстан  
(ст. ст. 129, 130), Литовской Республики 
(ст. ст. 154, 155), Республики Беларусь 
(ст. ст. 188, 189), наоборот, предусма-
тривают уголовное наказание за такие 
действия. При этом следует отметить, 
что российский законодатель в 2011 г. 
декриминализировал диффамацию, од-
нако вскоре вновь ввел уголовную от-
ветственность за клевету [11]. Украин-
ский законодатель также не оставляет 
попытки принять закон об уголовной 
ответственности за клевету [2].
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Таким образом, не только нормы 
схожи, но также идентичны проблемы, 
возникающие в применении указан-
ных правовых предписаний, поскольку 
имеются сходные ошибки либо неточ-
ности в формулировании законодатель-
ных норм об ответственности за на-
рушение неприкосновенности частной 
жизни. Практически не определяется 
точное содержание и границы инфор-
мации, которая относится к частной 
жизни. В большинстве стран законо-
датели ограничиваются указанием на 
сведения о частной жизни (Российская 
Федерация), личной и семейной тайне 
(Республика Молдова, Грузия), личной 
и семейной тайне, иных персональных 
данных (Казахстан), конфиденциаль-
ности информации о личности (Укра-
ина). К тому же ни один из законов не 
содержит особенностей ответственно-
сти за распространение общественно 
значимой конфиденциальной инфор-
мации о представителях власти, иных 
должностных лицах.

Выводы. Таким образом, законы об 
уголовной ответственности стран СНГ 
устанавливают ограничения права на 
свободу слова и информации по двум 
направлениям: запрет распространения 
информации определенного вида (тай-
ная, конфиденциальная) и запрет про-
паганды, склоняющей к противоправ-
ному поведению (публичные призывы, 
публикации).

Уголовные законы анализируемых 
стран уделяют повышенное внимание 
охране права человека на неприкосно-
венность частной жизни, сохранение 
и защиту конфиденциальной инфор-
мации о человеке, установление су-
щественных препятствий в публичном 
распространении СМИ достоверных 
сведений о личности. Уголовные зако-
ны содержат как отдельные нормы, так 
и отдельные разделы о преступлениях 
против права человека на неприкосно-
венность частной жизни.

Несмотря на требования европей-
ских международных институтов, ряд 
законов стран СНГ содержит как от-
дельные нормы, так и целые институ-
ты, устанавливающие ответственность 
за клевету и оскорбление, в том числе в 
СМИ. Представители европейских ор-
ганизаций неоднократно отмечали вред 
существования уголовной ответствен-
ности за клевету и оскорбление для 
деятельности и развития СМИ. В этих 

случаях следует отметить как позитив-
ный момент отсутствие в украинском 
законодательстве уголовной ответ-
ственности за клевету и оскорбление.

Исследование позволяет в даль-
нейшем более подробно рассмотреть 
проблемы уголовной ответственности 
за нарушение неприкосновенности 
частной жизни человека и диффама-
цию с учетом европейского опыта 
уголовно-правовых ограничений де-
ятельности СМИ. Учитывая уровень 
развития демократии и свободы сло-
ва, целесообразным является отказ от 
уголовной ответственности за оскор-
бление и клевету. Несмотря на то, что 
законы о диффамации имеют легитим-
ную цель – защитить репутацию, на 
самом деле они часто нецелесообраз-
но и неоправданно ограничивают сво-
боду выражения убеждений. Пробле-
ма заключается в слишком широком 
применении таких законов, в отсут-
ствии надлежащих средств защиты от-
ветчика и в чрезмерном наказании за 
нарушения. Во многих случаях законы 
о диффамации служат другим целям, 
а не защите репутации человека, тем 
самым привнося смятение и умаляя 
желание человека выражать собствен-
ное мнение.

Список использованной литера-
туры:

1. Саймонс Д. Стисло про 
дифамацію: основні концепції законо-
давства про захист репутації / Д. Сай-
монс ; пер. Л. Шитик. – К. : Видання 
Інституту медіа права, 2008. – 27 с.

2. Про внесення змін до Зако-
ну України «Про судоустрій і статус 
суддів» та процесуальних законів щодо 
додаткових заходів захисту безпеки гро-
мадян : Закон України від 16.01.2014 р. //  
Відомості Верховної Ради України. – 
2014. – № 22. – Ст. 801.

3. Кримінальний кодекс України від 
05.04.2001 р. // Відомості Верховної 
Ради України. – 2001. – № 25–26. –  
Ст. 131.

4. «Обсервер» и «Гардиан» про-
тив Великобритании : Постановле-
ние Европейского суда по правам 
человека от 26.11.1991 г. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа : http://
europeancour t . ru /uploads /ECHR_
Observer_and_Guardian_v_The_United_
Kingdom_26_11_1991.pdf.

5. Рихтер А. Международные стан-
дарты и зарубежная практика регулиро-
вания журналистики : учеб. пособие /  
А. Рихтер. – М., 2011. – 360 с.

6. Уголовный кодекс Республи-
ки Беларусь от 09.07.1999 г. № 275-3  
[Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : http://mvd.gov.by/main.
aspx?guid=101163.

7. Уголовный кодекс Грузии / пер. с 
груз. И. Мериджанашвили ; науч. ред. 
З. Бигвава ; вступ. ст. В. Михайлова,  
О. Гамкрелидзе. – СПб. : Юридический 
центр Пресс, 2002. – 409 с.

8. Уголовный кодекс Литовской  
Республики / пер. с лит. В. Казанскене ;  
науч. ред. В. Павилониса ; предисл.  
Н. Мацнева. – СПб. : Юридический 
центр Пресс, 2003. – 470 с.

9. Уголовный кодекс Республи-
ки Казахстан от 16.07.1997 г. № 167-І 
(с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 10.06.2014 г.) [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://online.zakon.kz/Document/?doc_
id=1008032#pos=182;1.

10. Уголовный кодекс Республики 
Молдова от 18.04.2002 г. № 985 (ре-
дакция от 23.12.2009 г.) [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http://lex.
justice.md/ru/331268.

11. Уголовный кодекс Российской 
Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ 
(редакция от 03.02.2014 г.) [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа : http://
zakonbase.ru/ugolovnyj-kodeks.



LEGEA ŞI VIAŢA
FEBRUARIE 201578

ВЛИЯНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 
НА СОЦИАЛЬНУЮ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ НОРМ УГОЛОВНОГО ПРАВА

Александр ПАЩЕНКО
кандидат юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник

Института изучения проблем преступности имени академика В. В. Сташиса
Национальной академии правовых наук Украины

Summary
The publication is devoted to the analysis of the impact of scientific and technological progress in the social conditioning of the 

criminal law. It is proved that the scientific and technological progress is part of a more general circumstances, which determines the 
social conditioning – “changing conditions of society”. Shows three main negative effects of scientific and technological progress 
relevant to the criminal law, as well as a positive thing that rarely draws attention in the literature.
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Аннотация
Статья посвящена анализу влияния научно-технического прогресса на социальную обусловленность норм уголовного 

права. Обосновывается, что научно-технический прогресс является составной частью более общего обстоятельства, опре-
деляющего социальную обусловленность, – «изменение условий жизни общества». Показаны три основных отрицательных 
последствия научно-технического прогресса, которые имеют значение для уголовного права, а также позитивный момент, на 
который редко обращается внимание в литературе.

Ключевые слова: уголовная ответственность, закон об уголовной ответственности, социальная обусловленность, крими-
нализация, научно-технический прогресс.

Постановка проблемы. Обо-
снованием любого правового 

исследования является наличие в стра-
не спроса на те или иные нормативные 
установления. Существование объек-
тивных потребностей общества или его 
отдельных групп является основанием 
для проведения научных исследований 
в области права и последующего изме-
нения законодательства. Не случайно 
во многих работах, посвященных до-
статочно узким проблемам уголовного 
права, особое место занимает анализ 
социальной обусловленности уголов-
но-правового вмешательства [1, с. 6]. 
Указанные вопросы стали возникать в 
отечественной правовой науке в начале 
70-х гг. ХХ века. С тех пор отдельные 
аспекты социальной обусловленности 
уголовно-правовых норм исследова-
лись Н.Б. Алиевым, Р.Р. Галиакбаровым,  
Г.А. Злобиным, П.С. Дагелем, И.А. Зин-
ченко, И.А. Исмаиловым, С.Г. Келиной, 
Д.А. Керимовым, Н.И. Коржанским, 
А.И. Коробеевым, Н.Ф. Кузнецовой, 
В.И. Курляндским, В.К. Матвийчу-
ком, В.В. Ореховым, В.В. Похмел-
киным, П.А. Фефеловым и другими 
советскими криминалистами. После 
провозглашения независимости Укра-
ины данной проблеме в своих работах 
уделяли внимание Д.А. Балобанова, 
В.И. Борисов, Л.П. Брич, В.В. Галь-
цова, С.В. Гизимчук, С.В. Гринчак,  
В.К. Грищук, Н.А. Гуторова, С.С. Миро-

шниченко, В.А. Навроцкий, Н.В. Нете-
са, А.М. Орлеан, К.Н. Оробец, О.В. Тав- 
луй, О.О. Титаренко, В.В. Федосеев, 
П.В. Хряпинский, Ю.И. Шиндель и не-
которые другие ученые. Собственная 
система обстоятельств, подлежащих 
учету при решении вопроса о соци-
альной обусловленности уголовно-
правовых норм-запретов, была пред-
ложена также автором [2, с. 211, 212].  
Одним множества факторов, обуславли-
вающих необходимость новаций в уго-
ловном законодательстве, как отмечает 
В.И. Борисов, является научно-техни-
ческий прогресс (далее – НТП). По его 
мнению, этот фактор оказывает решаю-
щее воздействие на создание ряда норм 
[3, с. 64].

Следует согласиться с В.В. Баба-
ниной относительно того, что одной из 
наиболее значимых предпосылок эф-
фективности уголовного законодатель-
ства является его развитие в соответ-
ствии с потребностями сегодняшнего 
дня. Иначе уголовный закон, по ее мне-
нию, не будет эффективным, так как не 
сможет обеспечивать адекватную охра-
ну общественных отношений, которые 
так или иначе развиваются и видоизме-
няются [4, с. 197, 198].

Учитывая многообразие сфер обще-
ственной жизни, вызывать изменения в 
законодательстве, в том числе и уголов-
ном, может много разных по содержа-
нию факторов. Это может быть, напри-

мер, переход общества к другой модели 
социально-экономического развития 
(как это произошло в Украине в нача-
ле 1990-х гг.), изменение политической 
ситуации в стране (что требует посто-
янного уточнения уголовного законода-
тельства всякий раз накануне очередной 
избирательной кампании в нашей стра-
не), наступление определенных чрез-
вычайных и неординарных событий  
(с чем связаны дополнения к Уголовно-
му кодексу Украины (далее – УК Украи-
ны), которые были внесены в связи с ан-
нексией Крымского полуострова и нача-
лом антитеррористической операции на 
востоке страны, в частности добавления 
ст. 3321 «Нарушение порядка въезда 
на временно оккупированную террито-
рию Украины и выезда из нее», ст. 1102 
«Финансирование действий, совершен-
ных с целью насильственного измене-
ния или свержения конституционного 
строя или захвата государственной вла-
сти, изменения границ территории или 
государственной границы Украины»,  
ст. 1141 «Воспрепятствование законной 
деятельности Вооруженных Сил Украи-
ны и других военных формирований»). 
Перечень обстоятельств, вызывающих 
изменения в условиях жизни общества, 
может быть продолжен, а установление 
их точного количества вряд ли вообще 
необходимо. Поэтому при определении 
социальной обусловленности конкрет-
ной уголовно-правовой нормы (инсти-
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тута) целесообразным представляется 
использование общей формулировки 
«изменение условий жизни обще-
ства», что является всеобъемлющим  
понятием.

Одним из факторов, отражающих 
изменения условий жизни общества, 
является научно-технический прогресс. 
Целью статьи является освещение его 
влияния на социальную обусловлен-
ность уголовного законодательства.

Изложение основного материала. 
В литературе уже давно было отмечено, 
что под влиянием НТП происходит рез-
кое расширение и усложнение системы 
общественных отношений, из-за чего 
увеличивается количество соответству-
ющих регулятивных правовых норм. По-
этому возрастает объем работы по обе-
спечению таких норм, охране их поло-
жений от нарушений [2, с. 67; 3, с. 113].  
В связи с этим уголовное законодатель-
ство должно обеспечивать охрану урегу-
лированных другими отраслями обще-
ственных отношений от наиболее опас-
ных посягательств. Такое положение 
обусловлено тем, что наряду с огромной 
пользой, которую приносит обществу 
использование достижений науки и тех-
ники, этот процесс, к сожалению, сопро-
вождается и побочными негативными 
проявлениями, минимизация которых 
должна осуществляться также с помо-
щью норм уголовного права.

Научно-технический прогресс по-
вышает требования к членам общества, 
в котором растет опасность безответ-
ственного поведения и становится не-
обходимым четкое определение неосто-
рожных действий, подлежащих крими-
нализации, чтобы уменьшить ту огром-
ную цену, которую человечество платит 
за бурное развитие общества [5, с. 20]. 
Его развитие требует постоянного со-
вершенствования системы отношений 
безопасности производства, в том числе 
и норм уголовного права [6, с. 81]. По-
явление новых отраслей материально-
го производства, использование новых 
видов энергии и природных ресурсов 
сопровождается различными вредными 
агентами (радиоактивное излучение, 
ультразвук, магнитные и электрические 
поля). Кроме того, при больших физи-
ческих и психологических нагрузках, 
приходящихся на работников-операто-
ров технических систем, повышается 
вероятность ошибок, в том числе непо-
правимых [3, с. 57].

Первым из отмеченных негативных 
проявлений НТП является увеличение 
количества случаев неосторожного при-
чинения вреда, происходящих вслед-
ствие нарушения специальных правил. 
При этом следует отметить, что такие 
нарушения (которые с точки зрения 
признаков составов преступлений пред-
ставляют собой общественно опасные 
деяния) могут совершаться как умыш-
ленно, так и по неосторожности, а вот 
к последствиям может относиться ис-
ключительно неосторожность. Иная 
ситуация будет свидетельствовать, что 
нарушение специальных правил пре-
вращается в способ умышленного 
причинения вреда жизни, здоровью, 
собственности, другим объектам уго-
ловно-правовой охраны. В этом аспекте 
следует выделить такие сферы обще-
ственной жизни, которые под влиянием 
НТП претерпели существенные изме-
нения: производство, транспорт, охрана 
окружающей среды. Нарушение правил 
безопасности в этих сферах может при-
вести к последствиям, обладающим 
исключительной опасностью. Для при-
мера следует обратить внимание на по-
следствия многочисленных ежегодных 
аварий на транспорте и последствия 
Чернобыльской катастрофы.

Как отмечает В.И. Борисов, воз-
можны различные пути совершенство-
вания уголовного законодательства под 
влиянием НТП: реконструкция, коррек-
ция и дополнение ныне действующих 
норм Особенной части УК Украины; 
декриминализация нарушений менее 
серьезного характера; введение в УК 
Украины новых общих и специальных 
норм. Каждое из этих направлений при-
емлемо и должно дополнять друг друга 
[3, с. 61]. Следует отметить, что в УК 
Украины 2001 г. по сравнению с ранее 
действующим законодательством (УК 
Украины 1960 г.) прослеживается тен-
денция увеличения количества норм, 
обеспечивающих соблюдение специ-
альных правил. Такое положение объ-
ясняется прежде всего развитием НТП. 
Так, например, если УК Украины 1960 г. 
предусматривал ответственность за на-
рушение только двух видов работ с по-
вышенной опасностью – горных и стро-
ительных (ст. ст. 218, 219), то теперь в 
связи с увеличением количества таких 
работ в наше время – время высокотех-
ногенного общества – появилась отдель-
ная норма (ст. 272), которая комплексно 

охраняет безопасность производства 
при проведении особо опасных работ 
[7, с. 246]. Кроме того, действующий 
УК Украины содержит новую норму – 
ст. 274 «Нарушение правил ядерной или 
радиационной безопасности», которая 
появилась в связи с развитием атомной 
промышленности и расширением сфе-
ры использования радиоактивных ма-
териалов. В то же время в УК Украины, 
к сожалению, отсутствует специальная 
норма, которая предусматривала бы 
ответственность за нарушение правил 
химической или биологической без-
опасности. Потребность в такой норме 
объясняется тем, что соответствующие 
производства являются исключительно 
опасными (вместе с взрывоопасными и 
радиационно опасными, безопасность 
которых обеспечивается в УК Украины 
ст. ст. 273, 274). Квалификация соот-
ветствующих нарушений по ст. 272 УК 
Украины не отражает всей степени их 
общественной опасности. Предложение 
о дополнении УК Украины соответству-
ющей нормой уже высказывалось в ли-
тературе, более того, такая норма при-
сутствовала в проекте действующего 
УК Украины, однако во время подготов-
ки его к третьему чтению она была ис-
ключена [8, с. 26]. Также следует отме-
тить, что во время работы по подготовке 
УК Украины 2001 г. В.И. Борисовым и 
И.П. Лановенко высказывалось и другое 
(с нашей точки зрения, заслуживающее 
внимание) предложение по поводу ох-
раны безопасности производства. Речь 
идет об установлении уголовной ответ-
ственности за нарушение правил охра-
ны труда рабочим или служащим (а не 
только служебным лицом или гражда-
нином-субъектом предпринимательской 
деятельности, как это было предусмо-
трено законодателем). Следует согла-
ситься с аргументами, приведенными в 
поддержку указанной новации, главным 
из которых является тезис об общем по-
вышении роли и уровня квалификации 
рядовых работников на производстве в 
условиях НТП, а также с позицией за-
конодателя, признающего указанную 
категорию лиц субъектами иных пре-
ступлений против безопасности произ-
водства (как на момент внесения соот-
ветствующего предложения, так и в дей-
ствующем УК Украины) [9, с. 483, 484].

Вторым побочным негативным по-
следствием НТП является появление 
новых преступлений, совершение ко-
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торых до его развития было объектив-
но невозможным. Под влиянием этого 
появились уголовно-правовые нормы, 
предусматривающие ответственность за 
нарушение авторского права и смежных 
прав (ст. 176 УК Украины), нарушение 
прав на изобретение, полезную модель, 
промышленный образец, топографию 
интегральной микросхемы, сорт расте-
ний, рационализаторское предложение 
(ст. 177 УК Украины). Отдельно следует 
отметить бурное развитие компьютер-
ных технологий. В связи с этим в новом 
УК Украины появился специальный 
раздел «Преступления в сфере исполь-
зования электронно-вычислительных 
машин, систем и компьютерных сетей», 
в котором содержались нормы, предус-
матривающие уголовную ответствен-
ность за соответствующие посягатель-
ства. Однако уже в 2003 г. количество 
таких норм было увеличено, а имею-
щиеся претерпели существенные изме-
нения, что обусловило также изменение 
названия соответствующего раздела. 
Теперь он называется «Преступления 
в сфере использования электронно-вы-
числительных машин (компьютеров), 
систем и компьютерных сетей, а также 
сетей электросвязи». Как верно отмеча-
ет Н.В. Карчевский, компьютеризация 
и информатизация стали атрибутами 
современного социума. Появление и 
совершенствование компьютерной тех-
ники связано прежде всего с необходи-
мостью работы с большими объемами 
информации и ограниченностью фи-
зических способностей человека по ее 
восприятию, хранению, обработке. Со-
вершенствование компьютерных тех-
нологий характеризуется значительным 
ростом количественных и качественных 
показателей. Параллельно с развитием 
компьютерной техники расширяется 
сфера ее применения [10, с. 112, 113]. 
Это, без сомнения, имеет положитель-
ное значение для развития обществен-
ных отношений в сфере информати-
зации [11, с. 11]. Однако динамичное 
развитие технико-технологического 
инструментария, всеобщая компьюте-
ризация и информатизация являются 
не только предпосылкой совершенство-
вания системы правоотношений, но и 
источником угроз для их регулирования 
[12, с. 354]. Так, интенсивное внедре-
ние компьютерных систем привело к 
появлению нового вида преступлений 
– преступлений в сфере компьютерной 

информации. Незаконные манипуляции 
с последней развиваются так же бы-
стро, как информационные технологии  
[10, с. 113, 117]. Европейские право-
охранители отмечают, что сегодня есть 
основания говорить о формировании 
«теневой цифровой экономики». Пред-
метом незаконной торговли в этой сфе-
ре выступают данные о кредитных кар-
тах, банковские реквизиты, реквизиты 
в электронных платежных системах, а 
также фактические адреса, телефоны, 
имена и фамилии. Объем черного рынка 
данных о банковских счетах и кредит-
ных картах может составлять более 184 
миллионов фунтов. При этом отмечает-
ся рост организованности участников 
рынка, включение в процесс преступ-
ных сообществ [13, с. 375, 376]. Даль-
нейшее развитие компьютерных техно-
логий и международных компьютерных 
сетей как неотъемлемой части совре-
менной международной финансовой, 
банковской и медийной деятельности 
создало предпосылки, облегчающие со-
вершение преступных деяний как вну-
три страны, так и на международном 
уровне [14, с. 162]. В рассматриваемом 
аспекте мы имеем дело с умышленными 
преступлениями, совершение которых с 
помощью компьютеров существенно 
облегчается, или с такими деяниями, 
которых в «докомпьютерную» эпоху во-
обще не могло быть.

Компьютерную технику и ее про-
граммное обеспечение специалисты 
признают прямым или косвенным вино-
вником множества масштабных инци-
дентов в военной, экономической и дру-
гих сферах, например гибели американ-
ского космического корабля «Челлен-
джер» в 1986 г., аварии АЭС на острове 
Три Майл Айленд (США), наводнения 
1983 г. в этой стране (в компьютер были 
введены неверные данные о погоде, в 
результате чего он подал ложный сигнал 
шлюзам, перекрывающим реку Колора-
до). В 1979 г. из-за ошибки компьютера 
самолет с пассажирами на борту вре-
зался в гору в Антарктиде, в результате 
чего погибли 257 человек [15, с. 6, 59, 
60]. Таким образом, компьютеризация 
обусловила совершение многих неосто-
рожных преступлений, в чем также за-
ключается влияние НТП на уголовное 
право.

Третьим негативным последствием 
НТП, имеющим отношение к определе-
нию социальной обусловленности норм 

уголовного права, является использо-
вание его достижений при совершении 
ранее известных преступлений. Так,  
ч. 3 ст. 190 УК Украины предусматри-
вает ответственность за совершение 
мошенничества путем незаконных опе-
раций с использованием электронно-
вычислительной техники. Достижения 
НТП могут использоваться также при 
подделке документов, совершении слу-
жебных, хозяйственных преступлений, 
и даже при посягательствах на основы 
национальной безопасности Украины.

В заключение необходимо отметить 
один из положительных моментов НТП, 
на который почти не обращается внима-
ние в литературе и который имеет значе-
ние для решения вопроса о социальной 
обусловленности уголовно-правовых 
норм. Речь идет об использовании его 
достижений в правотворчестве. Раз-
витие информационных технологий 
позволило не только ускорить процесс 
обобщения и обработки информации, 
которая должна учитываться при подго-
товке нормативно-правовых актов, но и 
разрабатывать их оптимальные модели. 
Кроме того, повышение уровня разви-
тия науки и техники делает возможным 
совершенствование криминалистиче-
ских методик расследования престу-
плений и доказывания признаков их со-
ставов. Сейчас, к сожалению, имеются 
общественно опасные деяния, которые 
не признаются преступлениями из-за 
отсутствия возможности их процессу-
ального доказывания, а некоторые нор-
мы УК Украины по тем же причинам 
остаются «мертвыми». Автором уже 
отмечалось, что для определения соци-
альной обусловленности соответствую-
щей уголовно-правовой нормы-запрета 
необходимо, чтобы деяние, предусмо-
тренное ею, можно было обнаружить, 
закрепить и доказать в предусмотрен-
ном Уголовным процессуальным ко-
дексом Украины порядке [16, с. 151].  
В наличии криминалистических мето-
дик и рекомендаций по расследованию 
соответствующих преступлений и до-
казательству признаков их составов за-
ключается связь уголовного права с кри-
миналистикой. Такое суждение являет-
ся общепризнанным. Однако, с нашей 
точки зрения, оно справедливо лишь в 
отношении имеющихся уголовно-пра-
вовых норм. Когда речь идет о создании 
новых норм, то на этапах их проекти-
рования и принятия соответствующих 
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криминалистических методик может 
еще не быть, так как они создаются для 
применения действующих норм, а не 
«на всякий случай», «про запас». Поэто-
му логично, что сначала возникает уго-
ловно-правовая норма, и только после 
этого перед криминалистами возникает 
задача разработать соответствующие 
методики и рекомендации, а не наобо-
рот. Считаем, что законодатель не дол-
жен воздерживаться от введения нормы 
из-за отсутствия методики. Более того, 
криминализация новых деяний вызо-
вет необходимость создания методик 
по их выявлению и рекомендаций по 
доказыванию признаков составов со-
ответствующих преступлений. А такие 
признаки обычно содержатся именно 
в уголовно-правовых нормах. На наш 
взгляд, после принятия новой нормы 
специалисты в области криминалисти-
ки должны немедленно начать процесс 
разработки соответствующих методик 
и завершить его в кратчайшие сроки 
(конечно, без спешки, чтобы качество 
методики не пострадало). Если же в те-
чение 2–3 лет такую методику по объ-
ективным причинам создать не удастся, 
то криминалисты должны предоставить 
соответствующее заключение о невоз-
можности ее создания на современном 
этапе развития науки и техники. Только 
после этого (а не на момент разработки 
нормы) можно утверждать о ее несоот-
ветствии такому обстоятельству соци-
альной обусловленности, как «наличие 
ресурсов для осуществления уголовно-
го преследования». В свою очередь та-
кие криминалистические методики со 
временем (с развитием уровня науки и 
техники) могут быть созданы, поэтому 
можно будет вернуться к криминализа-
ции соответствующего деяния, а норма, 
предусматривающая ответственность за 
его совершение, станет уже социально 
обусловленной [15, с. 151, 152].

Выводы. Перечень обстоятельств, 
вызывающих изменения в условиях 
жизни общества, является разнообраз-
ным и неисчерпывающим, а потому при 
определении социальной обусловлен-
ности конкретной уголовно-правовой 
нормы (института) целесообразным 
представляется использование общей 
формулировки «изменение условий 
жизни общества», что является всеобъ-
емлющим понятием.

Одним из отмеченных обстоя-
тельств выступает научно-технический 

прогресс, сопровождающийся нега-
тивными последствиями, которые в 
сфере уголовного права заключаются 
в увеличении количества случаев не-
осторожного причинения вреда, про-
исходящих вследствие нарушения спе-
циальных правил; в появлении новых, 
ранее не встречавшихся, преступлений;  
в использовании достижений НТП при 
совершении ранее известных престу-
плений.

В УК Украины должны быть введе-
ны специальные нормы, предусматри-
вающие ответственность за нарушение 
на производстве правил химической 
или биологической безопасности, а так-
же за нарушение правил охраны труда 
рядовыми работниками.

Положительные достижения НТП 
для уголовного права заключаются, в 
частности, в следующем: 1) ускорении 
процесса обобщения и обработки ин-
формации, которая должна учитываться 
при подготовке новых законопроектов; 
2) возможности создания оптимальных 
моделей последних; 3) создании новых 
и совершенствовании имеющихся кри-
миналистических методик расследова-
ния преступлений и доказывания при-
знаков их составов.

Отсутствие методики расследова-
ния соответствующих преступлений не 
свидетельствует о том, что уголовно-
правовая норма, предусматривающая 
ответственность за их совершение, на 
момент принятия не является социаль-
но обусловленной. Наоборот, кримина-
лизация новых деяний вызовет необхо-
димость создания методик по их выяв-
лению и рекомендаций по доказыванию 
признаков составов соответствующих 
преступлений.
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ВРЕМЕННОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ В ПРАВЕ 
ВЫЕЗДА ЗА ГРАНИЦУ КАК ЭФФЕКТИВНОЕ 

СРЕДСТВО СТИМУЛИРОВАНИЯ 
К ИСПОЛНЕНИЮ РЕШЕНИЯ СУДА

Валерий ПРИТУЛЯК,
ассистент кафедры гражданского процесса

Национального университета «Одесская юридическая академия»

Summary
The article is devoted to the legislative base, which is the basis for applying 

limitation debtor the right to go abroad as a stimulating measures in the enforcement 
of judgments. On the case law established a number of common mistakes that allowed 
by the judicial authorities when considering the applications from of bailiffs of the 
debtor’s temporary restriction of the right to travel abroad until the obligations under 
the executive document. Determined number of shortcomings of current legislation that 
regulates the limitation debtor the right to travel abroad at the stage of enforcement of 
judgments and the ways to overcome them.

Key words: execution, bailiff, debtor, debtor limiting the right to going, abroad 
incentives.

Аннотация
Статья посвящена определению нормативно-правовой базы, которая являет-

ся основанием для применения ограничения должника в праве выезда за границу 
как стимулирующей меры при принудительном исполнении судебных решений. 
При изучении материалов судебной практики устанавливается ряд типичных оши-
бок, допускаемых судебными органами при рассмотрении представлений госу-
дарственных исполнителей о временном ограничении должника в праве выезда 
за границу до момента выполнения обязательств по исполнительному документу. 
Определены недостатки действующего законодательства, которое регламентирует 
вопросы ограничения должника в праве выезда за границу на стадии принудитель-
ного исполнения судебных решений, и предложены пути их преодоления.

Ключевые слова: исполнительное производство, государственный исполни-
тель, должник, ограничение должника в праве выезда за границу, стимулирующие 
меры.

Постановка проблемы. По со-
стоянию на сегодняшний день 

нередкой является практика примене-
ния к должнику мер принудительного 
исполнения решения в виде запрета 
выезда за пределы Украины до полного 
исполнения решения суда. Согласно ст. 
2 Протокола № 4 к Конвенции о защите 
прав человека и основоположных сво-
бод, который гарантирует некоторые 
права и свободы, не предусмотренные 
в Конвенции и в Первом протоколе к 
ней [1] каждый человек может поки-
дать любую страну, включая и свою 
собственную. На осуществление этих 
прав не может быть установлено ника-
ких ограничений, кроме тех, которые 
предусмотрены законом и необходимы 
в демократическом обществе. Статьей 
12 Международного пакта о граждан-
ских и политических правах [2] пред-
усмотрено, что каждый человек имеет 
право покидать любую страну, вклю-
чая свою собственную. Упомянутые 

выше права не могут быть объектом 
никаких ограничений, кроме тех, ко-
торые предусмотрены законом. Наря-
ду с правом гражданина на свободное 
покидание любой страны, даже своей 
собственной, что закреплено как в от-
ечественном законодательстве, так и в 
международных конвенциях, необхо-
димо отметить тот факт, что при при-
нудительном исполнении решения суда 
по гражданским делам это право граж-
данина на законных основаниях может 
ограничиваться.

Целью статьи является системное 
исследование института временного 
ограничения должника в праве выезда 
за границу на стадии принудительного 
исполнения решения суда, раскрытие 
оснований и процедуры его примене-
ния, освещение ряда коллизионных 
норм действующего законодательства 
об исполнительном производстве, а 
также предложение путей их разреше-
ния с целью недопущения нарушения 
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конституционных прав и свобод сторон 
исполнительного производства.

Методологическую основу иссле-
дования составляют общенаучный диа-
лектический метод познания и осно-
ванные на нем частнонаучные методы 
исследования, позволяющие изучать 
явления окружающей действитель-
ности в их взаимосвязи, взаимозави-
симости и взаимообусловленности, в 
частности системный, метод индукции 
и дедукции.

Изложение основного материала. 
Конституция Украины [3] в ст. 33 за-
крепила право гражданина на свобод-
ный выбор места жительства, право 
свободно покинуть территорию Укра-
ины, за исключением ограничений, 
устанавливаемых законом.

Законодательством Украины 
право на свободу передвижения от-
несено в Гражданском кодексе Укра-
ины [4] к личным неимущественным 
правам физического лица, а именно к 
личным неимущественным правам, 
обеспечивающим естественное суще-
ствование физического лица (глава 21 
книги 2 Гражданского кодекса Укра-
ины). Указанные правоотношения 
регулируются ст. 313 Гражданского 
кодекса Украины, согласно которой 
физическое лицо имеет право на 
свободу передвижения. Физическое 
лицо, которое достигло шестнадцати 
лет, имеет право на свободный само-
стоятельный выезд за пределы Укра-
ины. Физическое лицо может быть 
ограничено в осуществлении права 
на передвижение только в случаях, 
установленных законом.

Порядок осуществления права 
граждан Украины на выезд из Украины 
и въезд в Украину, порядок оформле-
ния документов для зарубежных поез-
док, случаи временного ограничения 
права граждан на выезд из Украины, 
порядок разрешения споров в этой 
сфере регулируются Законом Украины  
«О порядке выезда из Украины и въез-
да в Украину граждан Украины» [5].

В ст. 6 этого закона подается пере-
чень случаев, когда гражданину Укра-
ины может быть временно отказано в 
праве выезда за границу. Среди этих 
случаев бывают, в частности, такие, 
которые можно отнести к стимулиру-
ющим мероприятиям, направленным 
на должника при исполнении решения 
суда, а именно:

– если действуют неурегулирован-
ные алиментные, договорные или дру-
гие невыполненные обязательства к ис-
полнению обязательств (п. 2);

– если должник уклоняется от вы-
полнения обязательств, возложенных 
на него судебным решением (п. 5);

– если относительно него подан 
гражданский иск в суд – до окончания 
производства по делу (п. 8).

Пунктом 8 ст. 19 Закона Украины «О 
Государственной пограничной службе 
Украины» [6] установлено, что на Го-
сударственную пограничную службу 
Украины (далее – ГПСУ), в частности, 
возлагается предотвращение и недопу-
щение въезда в Украину или выезда из 
Украины лиц, которым в соответствии 
с законодательством не разрешается 
въезд в Украину или которых временно 
ограничено в праве выезда из Украины.

Согласно Закону Украины «О вне-
сении изменений в Закон Украины «Об 
исполнительном производстве» и не-
которые другие законодательные акты 
Украины относительно совершенство-
вания процедуры принудительного 
исполнения решений судов и других 
органов (должностных лиц)» [7] го-
сударственному исполнителю предо-
ставлено право в случае уклонения 
должника от исполнения требований 
исполнительного документа обращать-
ся в суд за установлением временного 
ограничения в праве выезда должника 
за пределы Украины.

В соответствии со ст. 377-1 Граж-
данского процессуального кодекса 
Украины (далее – ГПК Украины) [8] 
временное ограничение должника в 
праве выезда за пределы Украины при 
исполнении судебных решений и ре-
шений других органов (должностных 
лиц) решается судом по местонахож-
дению органа государственной испол-
нительной службы по представлению 
государственного исполнителя, согла-
сованному с начальником отдела госу-
дарственной исполнительной службы.

Суд немедленно рассматривает 
представление, указанное в ч. 1 ст. 377-1  
ГПК Украины, без вызова или сообще-
ния сторон и других заинтересованных 
лиц при участии государственного ис-
полнителя.

Частями 3 и 4 ст. 22 Закона Укра-
ины «О правовом статусе иностранцев 
и лиц без гражданства» [9] предусмо-
трено, что выезд из Украины и въезд в 

Украину иностранца и лица без граж-
данства по решению суда может вре-
менно откладываться до выполнения 
им имущественных обязательств перед 
физическими и юридическими лицами 
в Украине, если иное не предусмотре-
но международными договорами Укра-
ины, или же временно ограничивается 
право выезда из Украины.

Верховным Судом Украины (да-
лее – ВСУ) 1 февраля 2013 г. приня-
то Обобщение судебной практики по 
спорным вопросам, возникающим в 
процессе рассмотрения дел о времен-
ном ограничении в праве выезда за 
пределы Украины [10].

В этом обобщении ВСУ приходит 
к выводу, что ограничение выезда из 
Украины способом, не предусмотрен-
ным ГПК Украины, является недопу-
стимым. При рассмотрении граждан-
ских дел суды не должны отождест-
влять вопрос временного ограничения 
должников в праве выезда за пределы 
Украины с видами обеспечения иска.

Так, Свалявский районный суд Закар- 
патской области по делу № 2606/2011 
по иску ЛИЦО_1 о взыскании задол-
женности в порядке принятия мер 
обеспечения иска ограничил выезд 
ответчика за пределы Украины до уре-
гулирования долговых обязательств и 
запретил выдачу ответчику паспорта 
гражданина Украины для выезда за 
границу [11].

Таким образом, ВСУ в указанном 
выше обобщении еще раз подтвердил 
свою позицию, обратив внимание су-
дов на то, что в гражданском процессе 
отсутствует правовая норма, которая 
предоставляла бы суду полномочия 
применять такой вид обеспечения иска, 
как временное ограничения в выезде за 
пределы Украины, в порядке, предус-
мотренном ст. ст. 151–153 ГПК Украи-
ны. Из этого следует сделать вывод, что 
суды не могут применять данный вид 
обеспечения иска на стадии рассмо-
трения гражданского дела о взыскании 
задолженности и выполнении других 
обязательств, поскольку это нарушает 
нормы ГПК Украины и свидетельству-
ет о выходе суда за пределы своих про-
цессуальных полномочий, нарушении 
принципа верховенства права, провоз-
глашенного Конституцией Украины, и 
требований ст. 6 Конвенции о защите 
прав человека и основоположных сво-
бод [12] по решению дела судом.
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С учетом вышеизложенного ВСУ 
сделал вывод, что решение судами во-
проса об ограничении должника в пра-
ве выезда за пределы Украины возмож-
но только в порядке, определенном ст. 
377-1 ГПК Украины, и по представле-
нию государственного исполнителя на 
основании п. 18 ст. 11 Закона Украины 
«Об исполнительном производстве» 
[7] в связи с уклонением должника от 
исполнения судебного решения или 
решения другого органа, находящегося 
на исполнении.

Другие процессуальные кодек-
сы – Хозяйственный процессуальный 
кодекс Украины [13], Кодекс админи-
стративного судопроизводства Украи-
ны [14] и Уголовный процессуальный 
кодекс Украины [15] – не содержат со-
ответствующие нормы в разделах, ре-
гулирующих решения процессуальных 
вопросов, связанных с исполнением 
судебных решений, принятых согласно 
нормам этих кодексов.

Таким образом, ст. 377-1 ГПК Укра-
ины является специальной нормой, 
которая применяется на стадии испол-
нения судебных решений, принятых 
независимо от вида судопроизводства, 
и решений других органов (должност-
ных лиц).

Подсудность решения вопроса о 
временном ограничении в праве выез-
да за пределы Украины определяется 
ч. 1 ст. 377-1 ГПК Украины, в которой 
указано, что представление государ-
ственного исполнителя решается судом 
по местонахождению органа Государ-
ственной исполнительной службы (да-
лее – ГИС) Украины.

Одним из основных моментов в 
представлении государственного ис-
полнителя об ограничении должника в 
праве выезда остается форма и содер-
жание. Ведь именно полнота обосно-
вания будет влиять на решение суда по 
этому поводу.

Так, Стрыйский городской суд 
Львовской области по делу № 2-2149/11, 
рассмотрев в открытом судебном засе-
дании представление государственного 
исполнителя отдела ГИС Стрыйского 
ГУЮ Львовской области о временном 
ограничении в праве выезда должника 
за пределы Украины, принял решение 
об отказе в удовлетворении представ-
лении государственного исполнителя. 
Суд мотивировал свое решение тем, 
что ссылка государственного исполни-

теля на норму ст. 377-1 ГПК Украины 
как на норму, которой регламентирован 
порядок рассмотрения судами вопроса 
о временном ограничении должника –  
физического лица или руководителя 
должника – юридического лица в праве 
выезда за пределы Украины при испол-
нении судебных решений и решений 
других органов (должностных лиц), не 
дает суду правового основания решить 
вопрос о временном ограничении выез-
да за границу должника без специаль-
ной материальной нормы, как это пред-
усмотрено Конституцией Украины. То 
есть из этого можно сделать вывод, что 
при обращении в суд с таким представ-
лением государственный исполнитель 
должен ссылаться, кроме ст. 377-1 ГПК 
Украины, также на нормы Закона Укра-
ины «Об исполнительном производ-
стве» и на нормы Закона Украины «О 
порядке выезда из Украины и въезда в 
Украину граждан Украины» [16].

При рассмотрении представления 
государственного исполнителя суд дол-
жен учитывать индивидуальные обсто-
ятельства каждого дела.

Инструкция об организации прину-
дительного исполнения решений [17] 
содержит отдельный раздел XI «Огра-
ничение в праве выезда за пределы 
Украины и запрет въезда в Украину», 
в котором предусмотрено содержа-
ние представления государственного 
исполнителя при обращении в суд.  
В частности, представление должно 
соответствовать таким требованиям:

– в случае уклонения должника от 
выполнения обязательств, возложен-
ных на него решением, государствен-
ный исполнитель может обратиться с 
представлением в суд по местонахож-
дению органа ГИС об установлении 
временного ограничения в праве вы-
езда должника – физического лица или 
руководителя должника – юридическо-
го лица за пределы Украины до выпол-
нения обязательств по решению;

– представление должно содержать 
следующую информацию: а) наиме-
нование суда, в который направляется 
представление; б) реквизиты исполни-
тельного документа, который находит-
ся на исполнении; в) реквизиты испол-
нительного производства; г) фамилию, 
имя и отчество лица (должника), дату 
рождения (число, месяц, год); д) под-
тверждение факта уклонения должника 
от выполнения своих обязательств;

– к представлению прилагаются 
копии исполнительного документа, 
постановления об открытии исполни-
тельного производства и копии дру-
гих документов (при необходимости), 
которые, по мнению государственного 
исполнителя, подтверждают уклонения 
должника от выполнения обязательств.

ВСУ разъяснил судам, что следует 
понимать под уклонением должника от 
выполнения обязательств. Так, слово-
сочетание «уклонение от выполнения 
обязательств, возложенных судебным 
решением, решением другого органа 
(должностного лица)», употребленное 
в действующем законодательстве, обо-
значает с объективной стороны деяния 
(действия или бездействие) лица долж-
ника, заключающиеся в умышленном 
или ином сознательном невыполнении 
им указанных обязанностей.

Анализ ст. 377-1 ГПК Украины 
свидетельствует, что обязательным ус-
ловием рассмотрения дел указанной 
категории законодателем определено 
участие исполнителя. Однако в боль-
шинстве проанализированных случа-
ев государственными исполнителями 
подавалось заявление о рассмотрении 
представления в его отсутствие, что 
является прямо противоположным си-
туации, указанной в норме.

Несколько расплывчатыми выгля-
дят также сроки рассмотрения пред-
ставления государственного исполни-
теля. В соответствии с ч. 2 ст. 377-1 
ГПК Украины суд обязан немедленно 
рассмотреть вопрос о временном огра-
ничении должника – физического лица 
или руководителя должника – юриди-
ческого лица в праве выезда за пределы 
Украины.

Глава 6 ГПК Украины «Процессу-
альные сроки», ст. 157 ГПК Украины, 
которой регулируется вопрос относи-
тельно сроков рассмотрения дел, не 
содержат такого понятия, как «немед-
ленное рассмотрение дела», и не рас-
крывают его значение.

В результате исследования судеб-
ной практики Европейского суда по 
правам человека и с учетом положений 
Конвенции о защите прав человека и 
основоположных свобод представле-
ние должно быть рассмотрено в день 
его поступления в суд, однако не позд-
нее следующего дня.

С учетом того, что ч. 2 ст. 377-1 ГПК 
Украины предусмотрено немедленное 
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рассмотрение дела, что делает невоз-
можным уведомление государственно-
го исполнителя о дате рассмотрения 
представления путем направления 
судебной повестки, государственный 
исполнитель может быть уведомлен 
о дате судебного заседания способом, 
предусмотренным ч. ч. 5, 6 ст. 74 ГПК 
Украины (телеграмма, факс), а также 
по электронной почте, телефонограм-
мой.

Учитывая обязательность вызова 
государственного исполнителя при 
рассмотрении представления в порядке 
ст. 377-1 ГПК Украины и возможность 
истребования необходимых докумен-
тов, считаем, что рассмотрение пред-
ставления должно осуществляться в 
день его поступления (при наличии 
необходимых документов), однако не 
позднее следующего дня с момента его 
представления. Таким образом, целе-
сообразно более четко сформулиро-
вать на законодательном уровне срок 
рассмотрения судом представления 
государственного исполнителя и ис-
пользовать при этом не относительное 
и законом не определенное понятие 
«немедленно».

Выводы. Ограничения в праве вы-
езда, как и любое частное ограничение 
прав должника, должно применяться 
в зависимости от конкретных обсто-
ятельств и только в том случае, когда 
должник имеет возможность выпол-
нить обязательства, однако сознатель-
но его не выполняет. Ограничение 
права на выезд способно мотивировать 
к выполнению судебного акта только 
того должника, который осуществляет 
регулярные поездки за границу и, бу-
дучи ограниченным в этом праве, не 
сможет вести привычный образ жизни.

Необходимо определить срок для 
рассмотрения представления об огра-
ничении должника в праве выезда за 
границу и закрепить их на законода-
тельном уровне в таких временных 
рамках: не позднее следующего дня с 
момента поступления в суд представ-
ления об ограничении должника в пра-
ве выезда за границу.

Также на законодательном уров-
не необходимо закрепить следующее 
определение понятия «уклонение от 
выполнения обязательств, возложен-
ных на должника решением»: любые 
сознательные действия либо бездей-
ствие со стороны должника, которые 

направлены на неисполнение обяза-
тельства по исполнительному доку-
менту в исполнительном производстве, 
когда для выполнения обязательства у 
него есть объективные возможности и 
этому не мешают любые не зависимые 
от него объективные обстоятельства.
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Summary
The article deals with the meaning of “messaging”, “calls”, “correspondence” according to the decisions of the European Court 

of Human Rights, reveals deficiencies of legal regulation in the area of limits of the constitutional right to privacy of correspondence, 
substantiates suggestions for improvement of the current legislation of Ukraine. The content of the Criminal Procedural Code of 
Ukraine, which provides non-judicial restrictions on the right to privacy of messaging, telephone conversations, telegraph and other 
correspondence are invited to align with the requirements of the Constitution of Ukraine. In addition, the article argues the necessity 
of the introduction of further judicial control over the unspoken (search) investigation.

Key words: messaging, telephone conversations, correspondence, restriction constitutional rights.

Аннотация
В статье раскрывается содержание понятий «переписка», «телефонные разговоры», «корреспонденция» с учетом реше-

ний Европейского суда по правам человека, выявлены недостатки правого регулирования в сфере ограничения конституци-
онного права на тайну корреспонденции, обоснованы предложения для усовершенствования действующего законодательства 
Украины. Положения уголовного процессуального кодекса Украины, предусматривающие внесудебный порядок ограничения 
права на тайну переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции, предлагается привести в соот-
ветствие с требованиями Конституции Украины. Кроме того, аргументируется необходимость введения дальнейшего судеб-
ного контроля за проведением негласных (розыскных) следственных действий.

Ключевые слова: переписка, телефонные разговоры, корреспонденция, ограничение, конституционные права.

Постановка проблемы. Право 
на тайну корреспонденции яв-

ляется фундаментальным правом каж-
дого человека, которое признается во 
многих международных документах. 
Его появление берет свое начало с дав-
них времен. Так, в Древнем Риме част-
ные письма не вскрывались даже в тех 
случаях, когда ознакомление с ними 
могло принести пользу правосудию  
[1, с. 136]. 

В конце ХVІІІ столетия право на 
тайну корреспонденции было закре-
плено в ІV поправке к Конституции 
США.

В середине ХІХ столетия оно по-
явилось в законодательстве стран Ев-
ропы. Так, в телеграфном акте Англии 
1868 года указывалось, что разглаше-
ние любым государственным служа-
щим информации о перехвате сообще-
ний является преступлением. В ч. 4  
ст. 36 Конституции Швейцарской Кон-
федерации 1874 года закреплялось не-
зыблемость тайны почтовой связи и те-
леграфных сообщений, а в Конституции 
Финляндии 1919 года (§12) – неприкос-
новенность тайны корреспонденции и 
телефонных разговоров. В Конститу-
ции Италии 1947 года гарантируется 
тайна переписки и всех других видов 
связи (ст. 15), а в Основном законе ФРН 

1949 года – тайна переписки, почто-
вых отправлений и телефонной связи  
(ст. 10) [2, c. 20–21]. 

В середине прошлого столетия 
право на тайну корреспонденции было 
закреплено во многих международных 
документах как универсального, так и 
регионального характера. 

В частности, ст. 12 Всеобщей де-
кларации прав человека от 10.12.1948 
провозглашает: «Никто не может под-
вергаться безосновательному вмеша-
тельству в его личную и семейную 
жизнь, безосновательному посяга-
тельству на неприкосновенность его 
жилища, тайну его корреспонденции 
или на его честь и репутацию. Каждый 
человек имеет право на защиту закона 
от такого вмешательства или таких по-
сягательств» [3, с. 14–15].

В дальнейшем эти положения были 
учтены и развиты в ст. 8 Европейской 
Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод от 04.11.1950 (да-
лее – Конвенция), ст. 11 Американ-
ской Конвенции о правах человека от 
22.11.1969, ст. 17 Международного пак-
та о гражданских и политических пра-
вах, принятого 16.11.1966 Генеральной 
Ассамблеей ООН, ст. 16 Конвенции 
ООН о правах ребенка от 20.11.1989, 
ст. 9 Конвенции Содружества Незави-

симых Государств о правах и основных 
свободах человека от 26.05.1995, ст. 7 
Хартии Европейского Союза об основ-
ных правах 07.12.2000, ст. 14 Междуна-
родной Конвенции о защите прав всех 
трудящихся-мигрантов и членов их се-
мей от 18.12.1990. 

Все международные нормы (пра-
вила международных договоров, резо-
люции международных организаций, 
политических договоренностей по-
добно Хельсинскому акту, документам 
Венской и Копенгагенской встреч), 
международные обычаи в сфере прав 
и свобод человека называются «между-
народные стандарты». Во многих стра-
нах они включены непосредственно в 
конституции.

Авторы Конституции Украины от 
28.06.1996 включили в нее раздел, ко-
торый имеет название «Права, свободы 
и обязанности человека и гражданина», 
что свидетельствует о намерениях со-
блюдать и следовать международным 
стандартам.

Ст. 31 Конституции Украины опре-
деляет: «Каждому гарантируется тайна 
переписки, телефонных разговоров, 
телеграфной и иной корреспонденции. 
Исключения могут быть установлены 
только судом в случаях, предусмотрен-
ных законом, с целью предотвратить 
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преступление или установить истину 
при расследовании уголовного дела, 
если иными способами получить ин-
формацию невозможно».

В научных кругах Украины отсут-
ствует единое мнение относительно 
того, что следует подразумевать под 
терминами «переписка», «телефон-
ные разговоры», «корреспонденция». 
Это порождает дискуссию в вопросах, 
связанных с их толкованием и понима-
нием. Кроме этого, между отдельными 
положениями Основного закона Укра-
ины и нормами Уголовного процессу-
ального кодекса Украины (дальше –  
УПК Украины) существует несогласо-
ванность относительно ограничения 
права на тайну корреспонденции. Дей-
ствующим законодательством Украины 
также не предусмотрен дальнейший 
судебный контроль за проведением 
мероприятий, связанных с негласными 
следственными (розыскными) действи-
ями, которые ограничивают конститу-
ционные права личности. 

Актуальность темы исследова-
ния. В разные годы проблемные вопро-
сы, связанные с тайной корреспонден-
ции, рассматривали такие украинские 
и зарубежные авторы, как Ю.П. Але- 
нин, О.О. Анищик, Б.Т. Безлепкин, 
В.И. Бояров, А.В. Бурилов, Д.В. Буш-
ков, Ю.В. Гаврилин, В.И. Галаган,  
В.В. Гевко, В.Г. Гончаренко, Ю.М. Гро-
шевой, Е.А. Доля, А.Я. Дубинский, 
Е.С. Дубоносов, Е.Ю. Захаров, П.П. Зе- 
ленецкий, С.В. Зуев, И.Н. Козьяков, 
М.И. Костин, Ю.Д. Лившиц Є.Д. Лу-
кьянчиков, В.Т. Маляренко, М.М. Ми-
хеенко, А.В. Молдован, В.В. Молдован, 
В.Т. Нор, И.Л. Петрухин, М.А. Пешков, 
П.П. Пилипчук, Н.А. Погорецкий,  
К.И. Попов, Ф.М. Рудинский, В.М. Са-
вицкий, В.А. Семенцов, І.В. Сервец-
кий, Д.Б. Сергеева, В.М. Тертишник,  
Е.Ф. Тищенко, А.К. Утарбаев, Б.А. Фи-
лимонов, С.А. Шейфер, В.П. Шибико, 
Н.Є. Шумило, А.Ю. Шумилов, и другие.

При этом в большинстве научных 
трудов вышеперечисленных авторов 
не учитывались решения Европейского 
суда по правам человека. Эти и другие 
факторы обуславливают актуальность 
темы исследования. 

Целью и задачей статьи являет-
ся разработка обобщенного подхода к 
толкованию таких понятий, как «пере-
писка», «телефонные разговоры», «те-
леграфная корреспонденция» и «дру-

гая корреспонденция», анализ проблем 
правового регулирования ограниче-
ния конституционных прав личности, 
формирование научно обоснованных 
предложений по усовершенствованию 
действующего законодательства Укра-
ины с учетом требований Конституции 
Украины, практики Европейского суда 
по правам человека. 

Изложение основного материала. 
Европейский суд по правам человека 
(дальше – Суд) в своих решениях не-
однократно давал толкование термина 
«корреспонденция». Так, в 1975 году 
термин «корреспонденция» в деле 
«Голдер против Соединенного Коро-
левства» толковался в контексте его 
буквального содержания и означал «от-
правление сообщения в виде письма». 
В этом же решении понятием «корре-
спонденция» Суд охватил не только 
отправленные, но и не отправленные 
письма, что также расширило сферу 
действия этого права [4, с. 47]. В этом 
деле судья Дж. Фицморис выразил осо-
бое мнение, в соответствии с которым 
значение термина «корреспонденция» 
является менее широким по отноше-
нию к термину «коммуникация». Он 
означает письменную корреспонден-
цию, что, возможно, включает теле-
граммы или сообщения телексом, но не 
устную коммуникацию от человека к 
человеку по телефону или с помощью 
знаков или сигналов [4, с. 56]. 

В решении по делу «Класс и другие 
против ФРГ» (1978 год) Суд впервые 
дал расширенное толкование терми-
на «корреспонденция», отметив, что 
телефонные разговоры охватываются 
понятиями «частная жизнь» и «кор-
респонденция» по содержанию п.1 ст. 
8 Конвенции [5, с. 110]. Такой же по-
зиции Суд придерживался в дальней-
шем при рассмотрении дел «Мэлоун 
против Соединенного Королевства» 
[6], «Круслен против Франции» [7], 
«Ювиг против Франции» [8], «А про-
тив Франции» [9], «Калоджеро Диана 
против Италии» [10]. Кроме этого, в 
петиции против Бельгии Европейская 
комиссия по правам человека конста-
тировала, что частные приемопередаю-
щие радиостанции также попадают под 
действие права на уважение частной 
жизни и корреспонденции [11, с. 318]. 

В последующем Суд в своих ре-
шениях расширял толкование термина 
«корреспонденция». 

В деле «Мэлоун против Соединен-
ного Королевства» [6] заявитель наста-
ивал на нарушении его права на уваже-
ние корреспонденции, поскольку его 
телефон был поставлен на «счетчик», 
функции которого выполнял считыва-
ющий принтер, регистрирующий наби-
раемые частным телефонным абонен-
том номера, с учетом времени и про-
должительности каждого звонка. Это 
давало возможность государственным 
органам (полиции) фиксировать, с кем 
и как долго абонент разговаривает по 
телефону. Суд также подчеркнул, что 
использование «счетчика» отличается 
от перехвата телефонных разговоров. 
Записи такого «счетчика» содержат 
информацию о набранных номерах, ко-
торая является составляющей телефон-
ных разговоров. В решении по этому 
делу Суд поддержал доводы заявителя 
и включил практику хронометража в 
определение понятия «корреспонден-
ция» в контексте п. 1 ст. 8 Конвенции. 

Таким образом, учитывая подходы 
Суда к определению термина «корре-
спонденция», можно констатировать: 
этот термин охватывает все перечис-
ленные в ст. 31 Конституции Украины 
способы передачи информации. Поня-
тия «переписка», «телефонные разго-
воры», «телеграфные сообщения» в со-
отношении с понятием «корреспонден-
ция» являются конкретизирующими.

К недостаткам правового регулиро-
вания ограничения права лица на тай-
ну корреспонденции можно отнести 
противоречивость и несогласованность 
норм отдельных законодательных ак-
тов с Конституцией Украины. 

Так, между отдельными положени-
ями Конституции и нормами Уголовно-
го процессуального кодекса Украины 
(далее – УПК Украины) существуют 
несогласованности, касающиеся по-
рядка получения разрешения на про-
ведение следственных (розыскных) 
действий, которые ограничивают кон-
ституционные права граждан. 

В соответствии со ст. 250 УПК 
Украины, в исключительных случаях 
негласное следственное (розыскное) 
действие может быть начато до выне-
сения постановления следственного 
судьи по решению следователя, согла-
сованного с прокурором, или проку-
рора. В таком случае прокурор обязан 
безотлагательно после начала неглас-
ного следственного (розыскного) дей-
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ствия обратиться с соответствующим  
ходатайством к следственному судье 
[12, c. 116–117].

Такой порядок не согласовывается 
со ст. 31 Конституции Украины, кото-
рая гласит: «Каждому гарантируется 
тайна переписки, телефонных разго-
воров, телеграфной и иной корреспон-
денции. Исключения могут быть уста-
новлены только судом в случаях, пред-
усмотренных законом…» [13]

Следовательно, Основной закон не 
предусматривает внесудебный порядок 
наложения ареста на корреспонденцию 
и снятие информации с транспортных 
телекоммуникационных сетей. 

Важным вопросом, который, по на-
шему мнению, нуждается в обсужде-
нии и урегулировании, является отсут-
ствие нормативно установленного по-
рядка, в соответствии с которым можно 
осуществлять последующий судебный 
контроль за действиями лиц, иниции-
ровавших обращение в суд об ограни-
чении их конституционных прав.

В соответствии со ст. 246 УПК 
Украины, решение о наложении ареста 
на корреспонденцию и снятии инфор-
мации с транспортных телекоммуника-
ционных сетей принимает следствен-
ный судья по ходатайству прокурора 
или по ходатайству следователя, согла-
сованного с прокурором [12, c. 114]. 

В то же время нормы УПК Украи-
ны не предусматривают обязанность 
следственного судьи во время данных 
процессуальных действий или после 
их завершения отслеживать правомер-
ность их проведения. 

Между тем Европейский суд по 
правам человека в решении по делу 
«Класс и другие против ФРГ» отно-
сительно прослушивания телефонных 
разговоров сформулировал главное 
требование к осуществлению меропри-
ятия – независимый эффективный кон-
троль его исполнения.

Так, п. 55 этого решения опреде-
ляет, что проверка правомерности ме-
роприятий, ограничивающих права 
человека, может осуществляться в три 
этапа: когда впервые издано распоря-
жение о таких мероприятиях, во время 
таких мероприятий и после их завер-
шения. 

Кроме этого, Европейский суд по 
правам человека отметил, что вмеша-
тельство в права человека должно под-
вергаться эффективному контролю, 

который, как правило, обязана обеспе-
чивать судебная власть. Как минимум, 
это должен быть судебный контроль, 
который наилучшим образом обе-
спечивает гарантии независимости, 
непредубежденности и надлежащей 
правовой процедуры. В сфере, предо-
ставляющей такие большие возмож-
ности для злоупотреблений, что может 
привести к негативным последствиям 
для демократического общества, в от-
дельных делах функцию наблюдатель-
ного контроля целесообразно поручить 
судье [5, с. 115]. 

Таким образом, одной из эффек-
тивных гарантий предотвращения зло-
употреблений при ограничении права 
человека на тайну переписки, телефон-
ных разговоров, телеграфной и иной 
корреспонденции является последую-
щий судебный контроль за действия-
ми лиц, инициировавших обращение 
в суд.

С учетом изложенного можно сде-
лать следующие выводы и обобщения: 

1. Термин «корреспонденция» охва-
тывает все перечисленные в ст. 31 Кон-
ституции Украины способы передачи 
информации. Понятия «переписка», 
«телефонные разговоры», «телеграф-
ные сообщения» в соотношении с по-
нятием «корреспонденция» являются 
конкретизирующими.

2. Необходимо привести в соот-
ветствие с требованиями Конституции 
Украины положения УПК Украины, ко-
торые предусматривают внесудебный 
порядок ограничения права человека 
на тайну переписки, телефонных раз-
говоров, телеграфной и другой корре-
спонденции. 

3. В действующем законодатель-
стве Украины целесообразно пред-
усмотреть последующий судебный 
контроль за проведением негласных 
следственных (розыскных) действий. 
Эффективность контроля за наложе-
нием ареста на корреспонденцию и 
снятием информации с транспортных 
телекоммуникационных сетей может 
быть достигнута, если обязать служеб-
ное лицо, которое готовит ходатайство 
о проведении процессуальных дей-
ствий, каждые 14 дней с момента выне-
сения постановления информировать 
следственного судью о ходе работы и 
ее результатах. При этом необходимо 
наделить следственного судью правом 
изменить свое решение досрочно, если 

он полагает, что последующее проведе-
ние данных следственных (розыскных) 
действий нецелесообразно или в про-
цессе их проведения было допущено 
нарушение закона. 
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Summary
Development of international-legal regulation of navigation on the North American 

international rivers is regarded in the article. The author explores the formation of 
specific features of regime of passage on inland waterways in this part of the world. It 
is concluded that the decisive influence on this sphere has the United States policy. It is 
grounded that the freedom of river navigation is not always fixed with the compliance of 
equality of the contracting Parties on the basis of bilateral agreements with this country.

Key words: international river, river navigation, Saint Lawrence River, Colorado 
River, Rio Grande River.

Аннотация
В статье рассматривается становление и развитие международно-правового 

регулирования судоходства по международным рекам Северной Америки. Автор 
исследует формирование специфических атрибутов режима прохода по внутрен-
ним водным путям континента. Делается вывод об определяющем влиянии на эту 
сферу политики США – государства, имеющего выход ко всем трансграничным 
речным путям материка. Обосновывается утверждение, что при заключении дан-
ной страной двусторонних соглашений свобода навигации не всегда закреплялась 
с соблюдением равенства договаривающихся сторон, чему способствовала после-
довательная поддержка американским правительством концепции естественного 
права на проход, а в дальнейшем – доктрины абсолютного территориального су-
веренитета.

Ключевые слова: международная река, речное судоходство, река Святого 
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Постановка проблемы. В исто-
рической ретроспективе кон-

венционное регулирование навигации 
по международным рекам Северной 
Америки соответствовало географи-
ческим и торговым соображениям и 
специальным потребностям договари-
вающихся сторон, что привносило зна-
чительное разнообразие в разрешение 
данного вопроса на континенте. На ос-
нове межгосударственных соглашений, 
показательных для применяющейся 
практики, целесообразно сделать не-
которые выводы, свидетельствующие о 
том, в каком объеме прибрежные стра-
ны проявили готовность разрешать су-
дам под иностранными флагами поль-
зоваться привилегиями судоходства в 
пределах своих речных вод.

Актуальность темы исследова-
ния. В силу недостаточной освещенно-
сти выбранной темы исследования на-
учные поиски в указанной сфере спо-
собствуют формированию понимания 
общих и частных тенденций развития 
как права навигационного использова-

ния международных рек, так и между-
народного речного права в целом.

Состояние исследования. Отдель-
ные аспекты описанной проблематики 
характеризовались такими учеными, 
как Я. Остин, С. Гуреев, П. Казанский, 
Ю. Баскин и другими. Но приемлемая 
глубина этих исследований примени-
тельно к североамериканским внутрен-
ним водным путям является не достиг-
нутой.

Цель статьи – анализ специфиче-
ских черт международно-правового 
регулирования навигации по междуна-
родным рекам Северной Америки.

Изложение основного материала.  
Первые упоминания об урегулиро-
вании речных отношений в Север-
ной Америке приходятся на середину 
XVIII в., а не на его последнюю чет-
верть, как считают некоторые ученые 
[17, с. 38]. Непосредственно в начале 
многонациональной семилетней войны 
1756–1763 годов между Францией и 
Великобританией был подписан трак-
тат, среди прочего предусматривавший 
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плавание их кораблей по реке Святого 
Лаврентия (далее – р. Св. Лаврентия). 
После провозглашения независимости 
США он утратил силу в части навига-
ции по этой реке [16, с. 371]. Согласно 
с Парижским мирным договором от 
10 февраля 1763 года, которым завер-
шилась упомянутая война, в Северной 
Америке произошел раздел колониаль-
ных владений, сделавший международ-
ной р. Миссисипи: земли к востоку от 
ее устья передавались Францией Вели-
кобритании (кроме Нового Орлеана),  
а к западу – Испании. По условиям со-
глашения, возможность плавания по 
реке получили суда всех трех стран  
[6, с. 37–39, 44–45].

Однако именно с обретением не-
зависимости США берет свой отсчет 
поступательное развитие международ-
но-правового регулирования навига-
ционного использования североамери-
канских международных рек. Динами-
ка формирования режима судоходства 
по этих водных путях сопровождалась 
частыми территориальными изменени-
ями на континенте в первой половине 
XIX в.

По результатам Версальского мира 
от 3 сентября 1783 года Испания по-
лучила от Великобритании Флориду  
[5, с. 544–545], уже приобретя на тот 
момент у Франции Луизиану. Как след-
ствие, Пиренейское государство, за-
владев устьем Миссисипи, заявило о 
своих исключительных правах на про-
ход по реке [16, с. 367]. Это противо-
речило достигнутым в Версале англо-
американским договоренностям, что 
провозглашали свободное плавание 
их кораблей по данному водному пути  
[3, с. 317]. Конфликта удалось избежать 
с подписанием 27 октября 1795 года 
договора между Испанией и США, 
предусматривавшего возможность на-
вигации по Миссисипи американских 
судов (без учета испанского торгового 
флота) в качестве привилегии, дарован-
ной королем [13, с. 777].

Годом ранее США и Великобрита-
ния подписали соглашение о дружбе, 
торговле и судоходстве, устанавливав-
шее в пользу договаривающихся сто-
рон свободу навигации по рекам, пере-
секавшим их границы [12, с. 319]. Но 
возможностью прохода пользовались 
только небольшие суда, курсировавшие 
между портами Монреаля и Квебека на 
р. Св. Лаврентия [17, с. 55; 12, с. 319].

Когда в 1803 году США приобрели 
у Франции испанскую Луизиану (кото-
рая вновь перешла к Франции в 1800 
году), а в 1819 году – у Испании Фло-
риду, Миссисипи стала национальной 
рекой [17, с. 38–39].

Проблема режима международных 
рек стала приобретать ощутимый вес 
с начала 20-х годов XIX в., особенно 
в отношении Св. Лаврентия. Эта се-
вероамериканская река, соединяющая 
Великие Озера с Атлантическим оке-
аном, протекает в основном по тер-
ритории Канады, а в верхнем течении 
(от оз. Онтарио до г. Корнуолл) слу-
жит границей между Канадой и США  
[15, с. 91]. Вопрос судоходства по во-
дному пути впервые был поднят в 1824 
году. Соединенные Штаты Америки 
добивались от Великобритании сво-
боды навигации для своих граждан 
по всей протяженности Св. Лаврен-
тия, обосновывая позицию не прин-
ципами Заключительного акта Вен-
ского конгресса 1815 года, а их есте-
ственным правом на речной проход  
[16, с. 370–372]. 5 июня 1854 года госу-
дарства достигли согласия относитель-
но режима судоходного использования 
стока. Подписанное ими соглашение 
предоставляло гражданам США нарав-
не с британскими подданными право 
навигации по р. Св. Лаврентия, а также 
по каналам Канады, служащих комму-
никациями между Великими Озерами 
и Атлантическим океаном. Соглаше-
ние предусматривало возможность 
беспошлинного лесосплава с амери-
канской территории по р. Св. Джона 
и ее притокам в направлении морской 
акватории [7, с. 502]. Режим совмест-
ного навигационного использования р. 
Св. Джона был оформлен британо-аме-
риканским соглашением в 1842 году  
[11, с. 372].

Окончательно вопрос о режиме 
судоходства по р. Св. Лаврентия был 
решен Вашингтонским договором от 
8 мая 1871 года, сохраняющим силу по 
сей день. Он предусматривает, что на-
вигация по реке, начиная с места, где 
она перестает быть границей между 
двумя государствами, к морю навсегда 
открыта для граждан США при усло-
вии соблюдения ими законов и правил 
Великобритании и доминиона Кана-
да, если они совместимы со свободой 
судоходства. Британским подданным 
предоставляется свобода навигации 

по оз. Мичиган и каналу Сент-Клер. 
Договор провозглашает свободное су-
доходство прибрежных стран и по не-
которым другим общим рекам: Юкон, 
Стикин, Поркьюпайн [11, с. 423–425].

В 1871 году для приречных госу-
дарств было открыто торговое судоход-
ство по р. Колумбия, начиная с 49 па-
раллели, а в 1879 году – по р. Ред-Ривер 
[17, с. 56].

Положения Вашингтонского до-
говора в значительной степени нашли 
свое подтверждение в американо-бри-
танском соглашении от 11 января 1909 
года, которое составляет основу со-
временного международно-правового 
режима всех канадско-американских 
пограничных пресноводных объектов 
(рек, озер, каналов), исключая их при-
токи и самостоятельные трансгранич-
ные реки. Данная договоренность не 
закрепляет свободного плавания судов 
третьих государств, но позволяет ре-
шать данный вопрос в соответствии с 
внутренним правом прибрежных на-
ций [8, с. 319–327].

Американо-канадским договором 
от 18 июля 1932 года предусматрива-
лось создание глубоководного пути Ве-
ликие Озера – р. Св. Лаврентия. Согла-
шение закрепляло за морскими и реч-
ными судами прибрежных государств 
право навигации не только по данным 
водным объектам, но и по обходным 
и соединительным каналам, которые 
уже были или будут созданы [15, с. 92]. 
Открытие глубоководного пути состоя-
лось в 1959 году после обмена нотами 
между странами [4, с. 211]. Согласно 
совместно принятых государствами в 
1960 году правил навигации по этому 
пути разрешается плавание по нему 
судов как прибрежных, так и третьих 
наций. Условия навигации судов по-
следних определяются законодатель-
ством прибрежных стран, а сама воз-
можность их прохода рассматривается 
не как право свободного судоходства 
по международной реке, а как привиле-
гия, предоставляемая этими странами 
[15, с. 92].

Касательно режима навигации по 
водным путям, расположенным на 
южной границе с Мексикой, стоит от-
метить следующее. В соответствии с 
мирным договором, подписанным 2 
февраля 1848 года в результате амери-
кано-мексиканской войны, от Мексики 
к США отходили новые территории: 
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Техас, Новая Мексика и Калифорния. С 
целью использования общих для двух 
стран международных рек США до-
бились включения в соглашение ряда 
статей о свободе судоходства по рекам 
Колорадо, Жила (Хила) и Рио-Гранде 
(Рио-Браво-дель-Норте). Статья VI до-
говоренностей не только предоставля-
ла американским гражданам право пла-
вания по р. Колорадо до ее впадения в 
р. Жилу и далее вниз по течению (то 
есть в пределах мексиканской терри-
тории), но и обязывала правительство 
Мексики согласовывать с США вопро-
сы по обустройству на реке любых со-
оружений. Причем, получив возмож-
ность навигации в нижнем течении 
реки, американская сторона отказалась 
предоставлять аналогичные права для 
граждан Мексики в верхнем течении – 
на собственной территории. Таким об-
разом, были закреплены односторон-
ние привилегии США [14, с. 564–566].

В конце XIX в. проявилась непри-
годность общих речных путей для су-
доходства. Поэтому государственный 
департамент Соединенных Штатов 
Америки изменил внешнеполитиче-
ские приоритеты в отношениях с мек-
сиканским правительством: если рань-
ше США добивались для своих судов 
свободного плавания в низовьях рек, то 
теперь они стремились установить ис-
ключительное право решать вопросы 
строительства электростанций, иррига-
ционных каналов и других гидротехни-
ческих сооружений в верховьях стоков 
независимо от интересов Мексики. Для 
достижения поставленной цели амери-
канская сторона опиралась на концеп-
цию абсолютного суверенитета каждой 
нации на своей территории, которая на 
практике выражалась в применении 
так называемой доктрины Хармона.

Так, 21 мая 1906 года страны под-
писали договор о правовом режиме 
Рио-Гранде. Он содержал положение, 
в соответствии с которым США, хотя 
и сохраняли право использовать воды 
этой реки в полном объеме, но долж-
ны были, руководствуясь соображе-
ниями международной вежливости, 
обеспечивать Мексику водой в объ-
емах, эквивалентных отведенным на 
орошение на американской территории  
[9, с. 924–926]. Начиная с этого време-
ни, США придерживались указанной 
доктрины, позиционировавшей не-
ограниченность их территориального 

суверенитета во всех спорах и соглаше-
ниях с Мексикой и Канадой о междуна-
родных реках, оправдывая этот подход 
его соответствием общепризнанным 
нормам международного права. Соеди-
ненные Штаты Америки избрали пове-
дение, согласно которому международ-
ное право, за исключением вопросов 
судоходства, позволяет расположен-
ному в верхнем течении государству 
использовать речные воды в пределах 
своих владений по своему усмотрению  
[2, с. 422–425, 438–443].

Доктрина Хармона нашла свое от-
ражение и в ст. 2 ранее указанного 
ключевого международного договора 
1909 года с Великобританией: каждая 
из договаривающихся сторон в преде-
лах государственных границ сохраняет 
исключительную юрисдикцию над по-
стоянным или временным использова-
нием и отводом всех вод, перемеща-
ющихся на иностранную территорию  
[8, с. 320–321].

С завершением длительных пере-
говоров 3 февраля 1944 года между 
США и Мексикой была подписана еди-
ная Конвенция об использовании вод 
Колорадо, Тихуаны и Рио-Гранде. Со-
глашение акцентировано регулировало 
вопросы несудоходной эксплуатации 
этих рек. Тем не менее она предполага-
ла существование Международной по-
граничной водной комиссии, имеющей 
право выдавать протоколы по поводу 
регламентации навигации по речным 
путям [10].

Выводы. Международно-правовой 
режим судоходного использования се-
вероамериканских международных рек 
развивался независимо от постулатов 
Заключительного акта Венского кон-
гресса 1815 года. Такая особенность 
обусловлена не только неподписанием 
данного документа новообразованны-
ми странами материка. Главной при-
чиной отказа от непосредственной 
имплементации его положений была 
политика, которую проводили США – 
государство, имеющее выход ко всем 
трансграничным речным путям конти-
нента. На основании заключенных ими 
двусторонних договоренностей свобо-
да навигации не всегда закреплялась 
с соблюдением равенства договарива-
ющихся сторон. В тех случаях, когда 
между приречными нациями достигал-
ся «паритет» в сфере судоходства, он 
обосновывался естественным правом 

прохода по пресноводным объектам. 
Даже с переориентацией курса США 
в водной политике на приоритетность 
несудоходной эксплуатации южных 
трансграничных речных путей харак-
тер отношений с соседними государ-
ствами оставался неизменным. Соеди-
ненные Штаты Америки в этой сфере 
использовали равноценную по своей 
сути доктрину абсолютного территори-
ального суверенитета. В любом случае 
идейный базис естественно-правовой 
концепции, которая игнорировала су-
веренность прибрежных стран, был 
использован США для проникновения 
в иностранные материковые воды дру-
гих американских государств. Начиная 
с средины ХХ в. в отношении североа-
мериканской внутренней водной аква-
тории главным образом продолжается 
развитие международно-правовых 
режимов судоходного использования 
речных путей, нормативная основа 
которых была заложена в ранее заклю-
ченных договорах.

Полученные результаты исследо-
вания побуждают к дальнейшим науч-
ным изысканиям с целью выявления 
общих закономерностей в поступатель-
ном развитии международно-правово-
го регулирования навигации по между-
народным рекам независимо от конти-
нента, где они протекают. Это направ-
ление представляется перспективным 
в силу преобладающего мнения среди 
ученых о явно выраженном региона-
лизме международного речного права.
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Summary
In the scientific article discusses the criminal procedural guarantees of advocacy in accordance with the Law of Ukraine “On 

Advocacy and Legal Practice” from 05.07.2012 and the Criminal Procedural Code of Ukraine from 13.04.2012. In scientific work 
the author gives its own proposals for improving the criminal –procedural safeguards advocacy to improve the level of protection and 
advocacy in Ukraine and invites them to introduce in Ukrainian law by amending and supplementing the Law of Ukraine “On the 
Legal Profession and Legal Practice” and the Criminal Procedure Code Ukraine.

Key words: procedural safeguards, advocacy, criminal proceedings, investigations, comparative characteristics, conducting 
searches, advice lawyers.

Аннотация
В статье рассматриваются уголовно-процессуальные гарантии адвокатской деятельности в соответствии с Законом 

Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» от 05.07.2012 г. и Уголовным процессуальным кодексом Украины от 
13.04.2012 г. В научной работе автор приводит собственные предложения по усовершенствованию уголовно-процессуальных 
гарантий адвокатской деятельности с целью повышения уровня и защиты адвокатуры в Украине и предлагает их внедрить в 
законодательство Украины путем внесения изменений и дополнений в Закон Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятель-
ности» и Уголовный процессуальный кодекс Украины.

Ключевые слова: процессуальные гарантии, адвокатская деятельность, уголовный процесс, следственные действия, 
сравнительная характеристика, проведение обыска, совет адвокатов.

Постановка проблемы. В соот-
ветствии со ст. 59 Конституции 

Украины [1] для обеспечения права на 
защиту от обвинения и предоставления 
правовой помощи действует адвока-
тура. Деятельность адвокатуры может 
быть эффективной только при условии 
ее надлежащего обеспечения со сторо-
ны государственной власти. Адвокат, 
являясь субъектом уголовного процес-
са, представляет и защищает права и 
интересы обвиняемого, подозреваемо-
го, подсудимого и осужденного.

Для предоставления квалифици-
рованной правовой помощи и испол-
нения своих обязанностей на высоком 
профессиональном уровне, в соответ-
ствии с законодательством Украины, 
необходимы установленные законом 
средства, с помощью которых охра-
няются и обеспечиваются права и за-
конные интересы адвоката. Именно к 
таким средствам относятся правовые 
гарантии деятельности адвоката в уго-
ловном судопроизводстве. С помощью 
гарантий обеспечения деятельности 
адвокату предоставляется возможность 
реализовать свои права и обязанности 
в уголовном процессе при защите прав 
и свобод граждан, а также представить 
интересы своих доверителей.

Однако в юридической практике 
встречаются незаконные случаи вме-

шательства в деятельность адвоката и 
воспрепятствование его законной дея-
тельности в уголовном производстве. 
Так, в 2014 г. было зарегистрировано 
164 уголовных производства о пре-
ступлениях, связанных с нарушениями 
профессиональных прав адвоката и 
гарантий адвокатской деятельности, в 
2013 г. – 153 производства, в 2012 г. –  
132 производства, в 2011 г. – 147 про-
изводств.

В связи с принятием Уголовного 
процессуального кодекса Украины от 
13.04.2012 г. (далее – УПК Украины) 
[2] и Закона Украины «Про адвокату-
ру и адвокатскую деятельность» от 
05.07.2012 г. (далее – Закон) [3] уго-
ловно-процессуальные гарантии адво-
катской деятельности приобрели особо 
важное значение, что и подтверждает 
актуальность темы нашего научного 
исследования.

Анализ последних исследований 
и публикаций. Значительный вклад 
в научное исследование проблем га-
рантий адвокатской деятельности сде-
лали такие украинские ученые, как  
Ю. П. Аленин, Т. В. Варфоломеева,  
В. И. Галаган, И. Ю. Гловацкий, С. В. Гон- 
чаренко, А. Л. Жуковская, Я. П. Зей-
кан, Т. В. Омельченко, М. А. Погорец-
кий, С. Л. Савицкая, А. Д. Святоцкий, 
А. М. Титов, Л. Д. Удалова, Г. А. Чай-

ка, В. М. Хабибулин, П. В. Хотенец,  
В. Ю. Шепитько, О. Г. Шило, В. П. Ши- 
бико, А. Г. Яновская и другие ученые. 
Однако в большей степени научное 
исследование данного вопроса про-
водились еще во время действия За-
кона Украины «Об адвокатуре» от 
19.12.1992 г. [4] и Уголовно-процессу-
ального кодекса Украины 28.12.1960 г. 
[5], которые не сегодняшний день утра-
тили свою юридическую силу.

Целью статьи является исследо-
вание института уголовно-процессу-
альных гарантий адвокатской деятель-
ности на основании анализа Закона и 
УПК Украины, разработка и внедрение 
в законодательство Украины предложе-
ний по усовершенствованию уголовно-
процессуальных гарантий адвокатской 
деятельности.

Изложение основного материала 
исследования. По мнению П. А. Лу- 
пинской, процессуально-правовые га-
рантии – это «содержащиеся в нормах 
права правовые средства, обеспечива-
ющие всем субъектам уголовно-про-
цессуальной деятельности возмож-
ность выполнять обязанности и ис-
пользовать предоставленные права»  
[6, с. 52]. В то же время возможна и 
иная постановка вопроса, когда в каче-
стве предмета обеспечения выступают 
не процессуальные права участников 
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уголовного судопроизводства, а кон-
ституционные права и свободы челове-
ка и гражданина. Учитывая значимость 
конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина, автор приходит к 
выводу о целесообразности выделения 
уголовно-процессуальных гарантии их 
защиты как вида гарантий.

По мнению Л. Д. Удаловой, про-
цессуальные гарантии – это предус-
мотренные уголовно-процессуальные 
средства обеспечения задач уголовного 
судопроизводства и охраны прав и за-
конных интересов лиц, принимающих 
в нем участие [7, с. 23]. К перечню та-
ких средств и способов относятся про-
цессуальные нормы, права и обязан-
ности участников уголовного произ-
водства, основы уголовного производ-
ства, уголовно-процессуальная форма, 
деятельность участников уголовного 
производства, система мер процессу-
ального принуждения, уголовно-про-
цессуальная ответственность.

Ю. М. Грошевой [8, с. 28] отмеча-
ет, что уголовно-процессуальными га-
рантиями являются правовые средства, 
которые обеспечивают всем субъектам 
уголовной процессуальной деятельно-
сти возможность реально выполнять 
свои обязанности и использовать пре-
доставленные им права.

В. М. Трофименко [9, с. 172] счи-
тает, что уголовно-процессуальные га-
рантии – это система правовых средств 
обеспечения успешного выполнения 
задач правосудия и охраны законных 
интересов всех участников уголов-
ного производства, что предполагает 
строгое соблюдение установленных 
законом форм и принципов уголов-
ного производства, закрепление прав 
участников производства и условий их 
реализации, точное выполнение обя-
занностей должностными лицами и 
органами, осуществляющими уголов-
но-процессуальную деятельность.

Таким образом, мы считаем, что 
гарантии адвокатской деятельности в 
уголовном процессе – это правовые 
средства, предусмотренные в УПК 
Украины и Законе Украины «Про адво-
катуру и адвокатскую деятельность», 
которые обеспечивают адвокату как 
участнику уголовного процесса при 
осуществлении его профессиональной 
деятельности возможность реально 
выполнять свои обязанности и исполь-
зовать предоставленные им права по 

защите подозреваемого, обвиняемого, 
осужденного, возможность безпрепят-
свенно представлять интересы потер-
певшего, гражданского истца, граждан-
ского ответчика, участника уголовного 
судопроизводства, оказывать правовую 
помощь свидетелю во время допроса 
или участия в проведении других уго-
ловно-процессуальных действий.

Законом Украины «Об адвокату-
ре и адвокатской деятельности» от 
05.07.2012 в ст. 23 предусмотрена 
норма, в которой изложены гарантии 
адвокатской деятельности. Согласно 
данной статье профессиональные пра-
ва, честь и достоинство адвоката гаран-
тируются и охраняются Конституцией 
Украины, Законом Украины «Об адво-
катуре и адвокатской деятельности» и 
другими законами.

На основании анализа УПК Укра-
ины и Закона Украины «Про адвока-
туру и адвокатскую деятельность» мы 
пришли к выводу, что гарантии дея-
тельности адвоката в уголовном произ-
водстве теоретически можно разделить 
на процессуальные гарантии адвокат-
ской деятельности (гарантии адвоката 
в соответствии с УПК Украины) и на не 
процессуальные гарантии адвокатской 
деятельности (которые предусмотре-
ны не процессуальным законодатель-
ством, а Законом Украины «Об адвока-
туре и адвокатской деятельности»).

Что касается процессуальных га-
рантий деятельности адвоката, то од-
ной из главных гарантий для послед-
него является предписание ст. 20 УПК 
Украины об определении обеспечения 
права на защиту основой уголовно-
го производства, а также закрепление 
права реализовывать другие процессу-
альные права.

Адвокат как защитник пользуется 
процессуальными правами подозревае-
мого, обвиняемого, защиту которого он 
осуществляет, кроме процессуальных 
прав, реализация которых осуществля-
ется непосредственно подозреваемым, 
обвиняемым и не может быть поручена 
защитнику. Эти права у адвоката воз-
никают с момента предоставления до-
кументов, предусмотренных ст. 50 УПК 
Украины (свидетельство о праве на за-
нятие адвокатской деятельностью и ор-
дер или договор с защитником или дове-
ренность на предоставление бесплатной 
правовой помощи), следователю, проку-
рору, следственному судье, суду.

Адвокат как представитель потер-
певшего, интересы которого он пред-
ставляет, пользуется всеми процессу-
альными правами последнего, кроме 
процессуальных прав, реализация 
которых осуществляется непосред-
ственно потерпевшим и не может быть 
поручена представителю (ст. 58 УПК 
Украины).

Адвокат как представитель граж-
данского истца, гражданского ответчи-
ка, интересы которого он представляет, 
пользуется всеми процессуальными 
правами последних (ст. 63 УПК Укра-
ины).

Закон Украины «Об адвокату-
ре и адвокатской деятельности» от 
05.07.2012 г. вызвал значительный ин-
терес и оживленные дискуссии в кругу 
адвокатов, которые пытаются понять, 
каким образом новый закон поможет 
им в защите их прав. Поскольку роль 
адвоката и гарантии его деятельно-
сти в первую очередь зависят от его 
правового статуса, определенного за-
коном, а 03.06.2014 г. Министерством 
юстиции Украины был обнародован 
проект закона о внесении изменений в 
Закон Украины «Об адвокатуре и адво-
катской деятельности» от 05.07.2012 г.  
[10], который сейчас активно обсуж-
дается, предлагаем более детальнее 
остановится на рассмотрении гарантий 
деятельности адвоката, которые пред-
усмотрены именно ст. 23 Закона, про-
анализировав возможные проблемные 
вопросы, которые возникают в практи-
ческой деятельности адвокатов, на ос-
новании чего разработать предложения 
по усовершенствованию и усилению 
гарантий адвокатской деятельности.

Статья 23 Закона Украины «Про 
адвокатуру и адвокатскую деятель-
ность» была введена в действие одно-
временно со вступлением в силу УПК 
Украины. Одной из гарантий адвокат-
ской деятельности является то, что в 
соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 23 Закона 
запрещается вмешательство в частное 
общения адвоката с клиентом. По на-
шему мнению, необходимо запретить 
вмешательство в частное общения ад-
воката с клиентом в любой форме и лю-
бым способом.

В соответствии со ст. 87 УПК Укра-
ины недопустимы доказательства, по-
лученные в результате существенного 
нарушения прав и свобод человека, 
гарантированных Конституцией Укра-
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ины и законами Украины, международ-
ными договорами, согласие на обяза-
тельность которых предоставлено Вер-
ховной Радой Украины, а также любые 
другие доказательства, полученные 
благодаря информации, полученной 
в результате существенного наруше-
ния прав и свобод человека. Таким 
образом, если работники оперативно-
розыскных подразделений незаконно 
получают информацию из частного 
общения адвоката с клиентом, она не 
может быть использована в уголовном 
производстве.

По нашему мнению, п. 9 ч. 1 ст. 23 
Закона Украины «Про адвокатуру и ад-
вокатскую деятельность» необходимо 
изложить в такой редакции: «Запре-
щается в любой форме и любой способ 
вмешательства в частное общение ад-
воката с клиентом, в том числе сбор ин-
формации в любой форме и любой спо-
соб по общению адвоката с клиентом; 
в случае, если такое общение было за-
фиксировано, соответствующие записи 
должны быть уничтожены по первому 
требованию адвоката, а их использова-
ние является незаконным, кроме случа-
ев, предусмотренных законом».

Следующей гарантией адвокатской 
деятельности является то, что в соот-
ветствии с п. 12 ч. 1 ст. 23 Закона Укра-
ины «Про адвокатуру и адвокатскую 
деятельность» орган или должностные 
лица, которые задержали адвоката или 
применили к нему меры пресечения, 
обязаны немедленно сообщить об этом 
в соответствующий совет адвокатов ре-
гиона.

В свою очередь это положение 
обязывает совет адвокатов обеспечить 
надежную и эффективную систему 
сотрудничества с вышеупомянутыми 
органами с целью соблюдения ними 
закона в отношении задержанного кол-
леги и решения вопросов защиты по-
следнего.

Однако, исходя из анализа вышеу-
помянутой статьи УПК Украины, воз-
никает такой вопрос: почему орган или 
должностные лица, которые задержали 
адвоката или применили к нему меры 
пресечения, обязаны немедленно со-
общить об этом в соответствующий 
совет адвокатов региона уже после 
задержания или избрания меры пре-
сечения, а не до выполнения данных 
действий? Противоположная ситуация 
предусмотрена в УПК Украины в отно-

шении обычных граждан. Так, в ч. 2 ст. 
184 УПК Украины копия ходатайства и 
материалов, которыми обосновывается 
необходимость применения меры пре-
сечения, следователем или прокурором 
предоставляется подозреваемому, об-
виняемому не позднее чем за три часа 
до начала рассмотрения ходатайства в 
суде.

Следовательно, фактически необ-
ходимость совершения уведомления 
носит декларативный характер, так 
как, исходя из содержания п. 12 ч. 1 ст. 
23 Закона Украины «Про адвокатуру и 
адвокатскую деятельность», оно осу-
ществляется уже после задержания, 
при этом законодательством не регла-
ментируются порядок и процедуру 
такого уведомления, а также послед-
ствия, которые наступают в случае не-
совершения такого уведомления. Поэ-
тому само уведомление или сообщение 
согласно конструкции названной ста-
тьи нельзя рассматривать как полно-
ценную гарантию адвокатской деятель-
ности, поскольку она совершается уже 
после проведенного задержания или 
применения меры пресечения.

Также хотелось бы обратить вни-
мание на то, что в п. 12 ч. 1 ст. 23 За-
кона Украины «Про адвокатуру и адво-
катскую деятельность» используется 
термин «немедленно», который может 
расцениваться в практической деятель-
ности по-разному, в связи с чем, по на-
шему мнению, целесообразно опреде-
лить четкий срок, в течение которого 
орган или должностное лицо, которые 
задержали адвоката, обязаны будут  
сообщить об этом совету адвокатов  
региона.

Понятие «немедленного уведом-
ления» следует соотносить с такими 
категориями, как «процессуальные 
сроки» (ст. 113 УПК Украины), «раз-
умные сроки» (ст. 28 УПК Украины) и 
«требования о достаточности времени»  
(ч. 2 ст. 11 УПК Украины). На осно-
вании принятого системного толкова-
ния положений законодательства со-
вет адвокатов региона следует считать 
уведомленным заблаговременно при 
условии, если такое уведомление по-
ступило в сроки. Это объективно не-
обходимо и дает достаточно времени 
для появления представителя совета 
адвокатов региона без неоправданной 
задержки в пределах граничного срока, 
который не может быть меньше, чем за 

сутки до назначенного времени. Вне-
сение такой формулировки в нормы 
специального законодательства (УПК 
Украины и Закона Украины «Про адво-
катуру и адвокатскую деятельность») 
с возложением обязанности осущест-
влять такое уведомление на прокурора, 
следователя, следственного судьи или 
суд позволит упорядочить указанные 
правоотношения.

Таким образом, для обеспечения 
реальной эффективности указанной 
выше гарантии нужно создать условия, 
при которых совет адвокатов региона 
сможет действенно влиять с помощью 
присутствия своего представителя в 
процессе такого задержания или при-
менения меры пресечения, о чем совет 
адвокатов региона должен быть уве-
домлен заблаговременно.

Относительно этого вопроса при-
сутствуют аналогичные пробелы и 
в УПК Украины. Так, в ст. 483 УПК 
Украины предусмотрено, что о при-
менении меры пресечения, вынесения 
приговора в отношении адвокатов со-
общаются соответствующие органы 
адвокатского самоуправления. Однако 
ст. 483 УПК Украины не содержит ни-
каких конкретных сроков об уведомле-
нии соответствующие органы адвокат-
ского самоуправления.

Поэтому необходимо дополнить 
статьи УПК Украины, регламенти-
рующие действия уполномоченных 
должностных лиц при задержании и 
применении меры пресечения, норма-
ми о необходимости заблаговременно-
го приглашения представителя совета 
адвокатов региона присутствовать при 
задержании адвоката или применении 
к нему меры пресечения, за исключе-
нием случаев неотложного задержа-
ния во время совершения преступле-
ния или сразу после его совершения. 
Только в последнем случае, по мнению  
Р. В. Афанасьева [11, с. 36], является 
актуальной норма о необходимости не-
медленного уведомления о задержании 
соответствующего совета адвокатов 
региона сразу после его проведения. В 
случаях задержания на основании по-
становления следственного судьи, суда 
целесообразным является возложение 
обязанности в постановлении суда за-
благовременно пригласить предста-
вителя совета адвокатов региона для 
исполнения такого решения. Внесение 
таких изменений в вышеупомянутые 
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статьи УПК Украины является необхо-
димым и актуальным на сегодняшний 
день.

Таким образом, п. 12 ч. 1 ст. 23 За-
кона Украины «Про адвокатуру и адво-
катскую деятельность» предлагаем из-
ложить в такой редакции: «Задержание 
адвоката или любое ограничение его 
свободы передвижения осуществляет-
ся на основании судебного решения, 
принятого судом апелляционной ин-
станции по ходатайству Генерального 
прокурора Украины, его заместителей, 
прокурора Автономной Республики 
Крым, области, города Киева и города 
Севастополя.

Орган или должностное лицо, у ко-
торых есть достаточно оснований для 
задержания адвоката или применения к 
нему меры пресечения, обязаны забла-
говременно, но не позднее 3 дней до 
момента задержания, письменно сооб-
щить об этом соответствующий совет 
адвокатов региона в порядке, установ-
ленном Советом адвокатов Украины и 
зарегистрированном в Министерстве 
юстиции Украины.

Копия ходатайства и материалов, 
которыми обосновывается необходи-
мость применения меры пресечения, 
следователем или прокурором предо-
ставляется адвокату и соответству-
ющему совету адвокатов региона не 
позднее чем за 3 дня до начала рассмо-
трения ходатайства в суде.

О применении меры пресечения ад-
вокату соответствующие органы адво-
катского самоуправления уведомляют-
ся письменно следователем или проку-
рором на протяжении 3 дней с момента 
избрания меры пресечения.

О принятии приговора адвокату со-
ответствующие органы адвокатского 
самоуправления уведомляются следо-
вателем или прокурором не позднее 3 
дней с момента вынесения приговора.

Судья, который вынес приговор в 
отношении адвоката, обязан в течение 
3 дней с момента вынесения приговора 
направить копию приговора соответ-
ствующему органу адвокатского само-
управления».

Следующей гарантией адвокатской 
деятельности является то, что в соот-
ветствии с п. 13 ч. 1 ст. 23 Закона Укра-
ины «Про адвокатуру и адвокатскую 
деятельность» уведомление о подозре-
нии адвоката в совершении уголовного 
преступления может быть осуществле-

но исключительно Генеральным про-
курором Украины, его заместителем, 
прокурором Автономной Республики 
Крым, области, города Киева и города 
Севастополя.

Такая же норма права закреплена 
и в ч. 1 ст. 481 УПК Украины в соот-
ветствии с которой письменное уве-
домление о подозрении адвокату осу-
ществляется Генеральным прокурором 
Украины, его заместителем, прокуро-
ром Автономной Республики Крым, 
области, городов Киева или Севастопо-
ля в пределах его полномочий.

Однако, комментируя данную ста-
тью, обращаем внимание на то, что 
Президент Российской Федерации  
В. В. Путин, самопровозглашенный 
спикер Государственного совета Крыма  
В. А. Константинов, самопровозгла-
шенный премьер-министра Крыма  
С. В. Аксенов, а также самопровоз-
глашенный мэр Севастополя А. М. Ча-
лый подписали договор о вхождении 
Крыма и Севастополя в состав России. 
Это произошло по итогам обращения 
Президента Российской Федерации 
касательно референдума в Крыму. Со-
гласно договору Крым считается при-
нятым в Российскую Федерации с 
даты подписания документа, то есть с 
18.03.2014 г. Со дня принятия в Рос-
сийскую Федерацию Крыма в составе 
России образуются новые субъекты: 
Республика Крым и город федерально-
го значения Севастополь [12].

В связи с данными событиями, ко-
торые произошли в Крыму, считаем, 
что прокурор Автономной Республики 
Крым и города Севастополя не в компе-
тенции предъявлять уведомление про 
подозрение адвокату Украины в совер-
шении уголовного преступления.

Таким образом, п. 12 ч. 1 ст. 23 За-
кона Украины «Про адвокатуру и адво-
катскую деятельность» и ч. 1. ст. 481 
УПК Украины предлагаем изложить в 
такой редакции: сообщение о подозре-
нии адвоката в совершении уголовного 
преступления может быть осуществле-
но исключительно Генеральным про-
курором Украины, его заместителем, 
прокурором области, города Киева.

Выводы. Таким образом, приня-
тый Закон Украины «Про адвокатуру 
и адвокатскую деятельность» в ст. 23 
создал основу для усиления как общих, 
так и уголовно-процессуальных гаран-
тий адвокатской деятельности, однако 

в процессе написания статьи мы рас-
смотрели разработанные нами пред-
ложения в законодательство Украины, 
которое бы более усилило и закрепи-
ло реализацию гарантии адвокатской 
деятельности в уголовном процессе. 
Надеемся, что принятие предложений 
по усовершенствованию гарантий ад-
вокатской деятельности и их практиче-
ское воплощение будет способствовать 
как надлежащей реализации адвоката-
ми своих прав, так и усилению роли 
адвоката в уголовно-процессуальной 
деятельности и, как следствие, более 
эффективной защите прав, свобод и за-
конных интересов граждан, в том числе 
подозреваемого, обвиняемого, подсу-
димого и осужденного.

Перспективой дальнейшего иссле-
дования, по нашему мнению, может 
стать сравнительное исследование осо-
бенностей проведения следственных 
(розыскных) действий и мер обеспече-
ния уголовного производства в отно-
шении адвоката.
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The present article deals with peculiarities of harmonisation of EU secondary 

legislation on copyright and related rights, particularly of transposition measures 
taken by the Member States to incorporate EU directives in this field into the national 
legislations. Special attention is paid to the importance of the European Commission in 
the evaluating the effects of directives and harmonisation processes in general. Different 
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Аннотация
Статья посвящена исследованию особенностей гармонизации актов вторично-

го права Европейского Союза об авторском праве и смежных правах, в частно-
сти имплементации директив Европейского парламента и Совета в этой отрасли в 
национальные законодательства государств-членов. Отдельно проанализирована 
роль Европейской комиссии в контроле над эффективностью применения дирек-
тив, исполнением государствами-членами ЕС обязательств по их имплементации, 
а также процессами гармонизации в целом. В заключение рассматриваются раз-
личные подходы к оценке результатов гармонизации авторского права и смежных 
прав со стороны европейских институтов и представителей научных кругов.

Ключевые слова: гармонизация, имплементация, авторское право и смежные 
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Formulation of a problem. 
The intellectual property is the 

backbone of a competitive European 
economy, creating jobs and bringing 
innovative products and services to 
consumers and companies. Taking into 
account the priority of Ukraine’s course 
toward integration into the European 
Union the quick and effective adaptation 
of the Ukrainian legislation in the 
field of the intellectual property and 
particularly copyright to the EU laws 
becomes highly important in the context 
of fulfillment of international obligations 
by Ukraine according to the Partnership 
and Cooperation Agreement between EU 
and Ukraine, the EU-Ukraine Association 
Agreement and the Law of Ukraine “On 
the national program on adaptation of the 
legislation of Ukraine to the legislation of 
the European Union”.

Recent researches and publications. 
Several aspects of the EU legislation 
on copyright and related rights were 
researched by foreign scholars, namely 
J. Bornkamm, C. Caron, M. Fiscor,  
F. Holtzen, B. Hugenholtz, A. Kerever, 
A. Lucas, G.Tritton, D. Vaver and others. 

The Ukrainian researches, particularly H. 
Androshchuk, V. Drobyazko, R. Ennan, 
Yu. Kapitsa, L Komziuk, V. Murayov, 
S. Stupak and others also displayed 
interest in investigating this field. 
However, complex legal researches are 
lacking in the legal science of Ukraine 
of the processes of harmonisation of EU 
legislation on copyright and related rights 
and especially their transposition into the 
national legislations of Member States.

Purpose of the article. The aim of 
this article is to consider the peculiarities 
of the harmonisation of EU legislation 
on copyright and related rights and 
specifically the transposition measures 
taken by the Member States to incorporate 
EU directives in this field into the national 
legislations. A special attention is paid 
to the increasing role of the European 
Commission in securing an accurate and 
timely implementation, evaluating the 
effects of directives and harmonisation 
process in general.

Basic material. The study 
“Intellectual Property Rights intensive 
industries: contribution to economic 
performance and employment in Europe” 
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published in September 2013 which 
was carried out jointly by the European 
Patent Office (EPO) and the Office for 
Harmonisation in the Internal Market 
(OHIM) measures the importance of 
Intellectual Property (IP) rights in the EU 
economy. Key findings of the study are 
that about 39% of total economic activity 
in the EU (worth some € 4,7 trillion 
annually) is generated by IPR-intensive 
industries, and approximately 26% of all 
employment in the EU (56 million jobs) is 
provided directly by these industries [1].

The copyright industries as a part of IP 
industries that protect the creative output 
of the mind are critically important to the 
European Union because they involve 
media, cultural and knowledge industries. 
Development in these industries is 
indicative of performance in post-
industrial society especially where related 
to the information society.

In contrast to the industrial property 
the legal protection of copyright and 
related rights is being performed by way 
of harmonisation, in other words by 
adopting directives aiming to eliminate 
most significant differences between 
national laws affecting the functioning of 
the internal market and to reduce barriers 
to trade. According to the art. 288 of the 
TFEU (ex art. 249 of TEC) “a directive 
shall be binding, as to the result to be 
achieved, upon each Member State to 
which it is addressed, but shall leave to 
the national authorities the choice of form 
and methods” [2].

Unlike regulations, the directives do 
not aim to put in place uniform rules in 
all Member States, but to bring different 
national laws into line with each other, 
and are particularly common in matters 
that affect the operation of the single 
market. The directive is a two-tier legal 
act and the law-making process passes 
two stages. On the first stage, the directive 
is adopted at the European level by the 
European Parliament and the Council in 
accordance with prescribed procedures, 
so, the European institutions impose 
obligations on the Member States to 
pass the necessary laws, regulations or 
administrative acts in order the directive 
is duly transposed within the prescribed 
period; during the second stage the 
Member States are implementing the 
directive into the national legal systems 
by way of adopting national legal acts. 
According to L. Entin, during the second 

stage the main role is conferred to the 
national (domestic) implementation 
mechanism which insures that directives 
are duly transposed into the national 
legal orders [3, p. 192]. S. Kashkin, in his 
turn, shares this position and specifically 
mentions that “depending to the subject of 
the directive and peculiarities of the legal 
system of a Member State the directives 
are implemented into the national laws by 
amending or cancelling current national 
laws or regulations” [4, p. 126].

In general, ten directives have been 
adopted in the European Union in the 
field of copyright and related rights, 
namely: Council Directive 91/250/EEC 
of 14 May 1991 on the legal protection 
of computer programs (repealed and re-
placed by Directive 2009/24/EC of 23 
April 2009); Council Directive 92/100/
EEC of 19 November 1992 on rental 
right and lending right and on certain 
rights related to copyright in the field 
of intellectual property (repealed and 
replaced by Directive 2006/115/EC of 
12 December 2006); Council Directive 
93/83/EEC of 27 September 1993 on the 
coordination of certain rules concerning 
copyright and rights related to copyright 
applicable to satellite broadcasting and 
cable retransmission ; Council Directive 
93/98/EEC of 29 October 1993 harmo-
nizing the term of protection of copyright 
and certain related rights (repealed and 
replaced by Directive 2006/116/EC of 12 
December 2006 and further amended by 
the Directive 2011/77/EU of 27 Septem-
ber 2011); Directive 96/9/EC of the Eu-
ropean Parliament and of the Council of 
11 March 1996 on the legal protection of 
databases; Directive 2001/29/EC of the 
European Parliament and of the Council 
of 22 May 2001 on the harmonisation of 
certain aspects of copyright and related 
rights in the information society; Direc-
tive 2001/84/EC of the European Parlia-
ment and of the Council of 27 September 
2001 on the resale right for the benefit 
of the author of an original work of art; 
Directive 2004/48/EC of the European 
Parliament and of the Council of 29 April 
2004 on the enforcement of intellectual 
property rights; Directive 2012/28/EU 
of the European Parliament and of the 
Council of 25 October 2012 on certain 
permitted uses of orphan works; Direc-
tive 2014/26/EU of the European Parlia-
ment and of the Council of 26 February 
2014 on collective management of copy-

right and related rights and multi-territo-
rial licensing of rights in musical works 
for online use in the internal market.

Each directive contains a deadline 
by which Member States must adopt 
national transposition measures – which 
incorporate the obligations of the 
directive into national law. The deadline 
or the date by which Member States shall 
bring into force the laws, regulations and 
administrative provisions necessary to 
comply with a directive is specified in the 
text of the directive itself usually in the 
chapter “final provisions” or in the specific 
article “implementation/transposition”. 
The deadline indicates the date on 
which Member States are responsible 
for incorporation of the obligations of 
the directive into the national law what 
further allows to determine whether the 
implementation measures were timely 
or not. As a rule, the Member States are 
given a period from eighteen months to 
two years to implement directives on 
copyright and related rights, however in 
cases of very significant disparities with 
regard to the existence of a specific right 
and its application by Member States the 
term of implementation may be increased. 
Thereby, according to art. 12 of the 
Directive 2001/84/EC of 27 September 
2001 on the resale right for the benefit 
of the author of an original work of art 
the Member States shall bring into force 
the laws, regulations and administrative 
provisions necessary to comply with this 
Directive before 1 January 2006, in other 
words the Member States were given more 
than four years to adopt implementation 
measures.

When Member States adopt these 
measures, they shall contain a reference 
to this Directive or shall be accompanied 
by such reference on the occasion of 
their official publication. The methods 
of making such a reference shall be laid 
down by the Member States. Furthermore, 
the Member States shall communicate to 
the Commission the provisions of national 
law which they adopt in the field covered 
by this Directive. These requirements are 
stipulates in the texts of the directives 
normally in the final provisions.

We propose a brief list of the national 
implementation measures taken by 
some of the Member States, particularly 
France, Italy, Belgium and Netherlands 
to incorporate EU directives on copyright 
and related rights into national laws.
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In France the following laws were 
adopted introducing amendments into the 
IP Code to have the directives 91/250/
EC on the legal protection of computer 
programs and 96/9/EC on the legal 
protection of Databases duly transposed 
into the French legislation, namely Law 
№ 94-361 of May 10, 1994 implementing 
the Directive (EEC) № 91-250 of the 
European Communities Council dated 
May 14, 1991 on the legal protection of 
computer programs and amending the 
IP Code; and Law № 98-536 of July 1, 
1998 transposing into the code of the 
intellectual property of Directive 96/9/EC 
of the European Parliament and Council 
of March 11, 1996 on the legal protection 
of Databases.

Traditionally, in Italy so called 
legislative decrees are adopted for 
transposing the European Parliament and 
the Council directives into national law. A 
number of such legislative decrees were 
adopted in the field of copyright and related 
rights, namely: Legislative Decree № 685 
of November 16, 1994, implementing 
the Council Directive 92/100/EEC of 
November 19, 1992, on rental right and 
lending right and on certain rights related 
to copyright in the field of intellectual 
property; Legislative Decree № 154 of 
May 26, 1997, on the implementation of 
the Directive № 93/98/EC of harmonizing 
the term of protection of copyright and 
certain related rights; Legislative Decree 
№ 140 of March 16, 2006, implementing 
Directive 2004/48/EC of the European 
Parliament and of the Council of April 29, 
2004, on the enforcement of intellectual 
property rights.

In Belgium special transposing 
laws are adopted for the purposes on 
implementing EU directives into the 
national legislation. We would like to 
mention some of them: Law of June 30, 
1994 transposing to Belgian Law the 
European Directive of May 14, 1991 
on the legal protection of computer 
programs (updated July 17, 2007); Law 
of August 31, 1998 transposing into 
Belgian Law the European Directive № 
96/9/EC of March 11, 1996 on the legal 
protection of databases; Law of May 22, 
2005 transposing into Belgian Law the 
European Directive 2001/29/EC of May 
22, 2001 on the harmonization of certain 
aspects of copyright and neighboring 
rights in the information society (updated 
May 19, 2009).

One of the peculiarities of the legal 
system in Netherland is that the national 
legislation governing copyright dates 
from 1912. So, the implementation 
measures consist of adopting special acts 
amending Copyright Act 1912 and the 
Related Rights Act 1993, for instance two 
Acts dated December 21, 1995 amending 
the Copyright Act 1912 and the Related 
Rights Act in accordance with the 
Council Directive 92/100/EEС on rental 
rights and lending rights and on certain 
related rights in the field of intellectual 
property and with the Council Directive 
93/98/EEC harmonizing the term of 
protection of copyright and certain 
related rights; Act of June 20, 1996 
amending the Copyright Act 1912 and the 
Related Rights Act in accordance with 
the Council Directive № 93/83/EC on the 
coordination of certain rules concerning 
copyright and rights related to copyright 
applicable to satellite broadcasting and 
cable retransmission. Meanwhile, new 
laws are adopted relating to the new 
objects protected by copyright: Law of 
July 8, 1999 on Adaptation of the Dutch 
legislation to the Directive 96/9/EC of 
the European Parliament and the Council 
of 11 March 1996 on the legal protection 
of databases.

It should be mentioned that the 
European Commission plays an increasing 
role in the processes of harmonisation 
of national legislations on copyright 
and related rights. Obviously, apart 
from preparing proposals for directives, 
regulations, communications and Green 
Papers, consultations and coordination 
efforts, the European Commission is 
watching on due implementation and 
is evaluating the effects of directives. 
Thus, on April 10, 2000 the Commission 
published the Report to the Council, 
the European Parliament and the 
Economic and Social Committee on 
the implementation and effects of 
Directive 91/250/EEC on the legal 
protection of computer programs and 
stated, particularly that Member States’ 
implementation is overall satisfactory 
and the effects of implementation actually 
achieved are beneficial [5].

The similar reports were prepared 
by the European Commission to the 
Council, the European Parliament and 
the Economic and Social Committee 
concerning the transposition of other 
directives on copyright and related rights: 

– Report on the implementation of the 
Directive on the rental and lending right 
and certain related rights (92/100/EEC) 
adopted on 12 September, 2002. The 
Commission concluded that only partial 
harmonisation has been achieved in this 
field and the legislative measures applied 
by Member States still vary to a large 
extent [6];

– First evaluation of Directive 96/6/
EC on the Legal Protection of Databases 
published on 12 December, 2005. The 
evaluation was conducted on the basis 
of two information sources: first, an 
online survey addressed to the European 
database industry carried out by the 
Commission in August and September 
2005; and second, the Gale Directory 
of Databases (“the GDD”), which is the 
largest existing database directory and 
contains statistics indicating the growth 
of the global database industry since the 
1970s. The Evaluation found that the 
economic impact of the sui generis right 
on database production is unproven [7];

– Report on the application of the 
Directive on the harmonisation of certain 
aspects of copyright and related rights 
in the information society (2001/29/
EC) published on 30 November, 2007. 
The report specifically assesses how 
Articles 5 (exceptions and limitations), 
6 (the obligation to protect against the 
circumvention of technological measure) 
and 8 (sanctions and remedies in respect 
of infringements of the rights and 
obligations) of the Directive have been 
transposed by the Member States and 
applied by the national courts [8];

– Report on the application of 
Directive 2004/48/EC on the enforcement 
of intellectual property rights mandated 
by Article 18(1) of Directive adopted 
on 22 December, 2010. The Report was 
accompanied by a Commission Staff 
Working Paper containing an article-by-
article analysis of the application of the 
Directive in the Member States [9];

– Report on the implementation 
and effect of the Directive 2001/84/
EC on the resale right for the benefit of 
the author of an original work of art, 
as provided for by Article 11 of that 
Directive. The Commission proposes to 
establish a Stakeholder Dialogue, tasked 
with making recommendations for the 
improvement of the system of resale right 
collection and distribution in the EU. As 
a result of this proposal representatives 
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of collecting management organizations, 
authors and art market professionals (art 
dealers, galleries, auctioneers) signed up 
to “Key Principles and Recommendations 
on the management of the Author Resale 
Right” on 17 February, 2014 [10].

Normally, deadline by which the 
European Commission shall submit to the 
Council, the European Parliament and the 
Economic and Social Committee a report 
on the implementation and the effect of 
the directive is determined in the directive 
itself. Quite often the directive may require 
not only one recapitulative report, but 
periodic reports on its actual application on 
a three-four yearly basis, what happened 
in the case of the Directives 96/9/EC on 
the legal protection of databases; 2001/29/
ЄС on the harmonisation of certain 
aspects of copyright and related rights in 
the information society and 2001/84/EC 
on the resale right for the benefit of the 
author of an original work of art.

The European Commission may also 
open the infringement procedure provided 
for by аrt. 258 TFEU (ex аrt. 226 TEC) 
and bring action before the Court of 
Justice of the European Union (CJEU) 
in the event a Member State has failed to 
transpose the directive within the period 
prescribed or transposed it incompletely 
or incorrectly. Relying on appropriate 
provisions of the directive as well as 
under аrt. 258 TFEU (ex аrt. 226 TEC) 
the Commission has to prove to the CJEU 
that a Member State failed to comply with 
obligations and time-limits laid down 
by a directive and the directive was not 
fully or correctly transposed within the 
deadlines set. Thus, the Commission 
brought actions in 2004–2005 against 
Belgium, Sweden, Finland, Great Britain, 
France, Spain, Czech Republic for failure 
to transpose the Directive 2001/29/EC 
on the harmonisation of certain aspects 
of copyright and related rights in the 
information society. In 2006–1007 the 
similar actions were brought against 
Ireland, Italy, Luxemburg, Spain, 
Portugal, Belgium for failure to fulfill 
obligations on implementation of the 
Directive 92/100/EEC on rental right and 
lending right and on certain rights related 
to copyright in the field of intellectual 
property (repealed and replaced by 
Directive 2006/115/EC). Furthermore, 
a number of actions were initiated by 
the European Commission early 2007 
against Spain, Greece, Belgium, France 

and Sweden for failure to transpose the 
Directive 2001/84/EC on the resale right 
for the benefit of the author of an original 
work of art, judgments on these actions 
were rendered in 2008.

The analysis of the reports on the 
implementation and effects of the 
directives on copyright and related rights 
allows to conclude that the European 
Commission gives general positive 
evaluation on harmonization processes 
in this field. Firstly, the Commission 
emphasizes that the provisions of the EU 
directives in most cases establish higher 
copyright protection standards comparing 
to Bern and Rome Conventions as well as 
current national laws of Member States. 
Second positive factor is introduction 
of new objects protected by copyright: 
computer programs, databases as well as 
increase of legal protections in the existing 
field, namely extension of the terms of 
protection and expanding the scope of 
rights. The harmonization resulted in 
adoption of a great number of legal acts 
relating to the proprietary rights, terms, 
exceptions and limitations. Obviously, 
these results demonstrate positive 
changes and progress in copyrights and 
related rights protection which led to 
the real approximation of national laws 
affecting the functioning of the internal 
market, legal certainty and predictability  
[11, p. 115].

Traditionally, the scholars are 
more critical in evaluating the results 
of copyright harmonization. Prof. Dr. 
P. Hugenholtz from the University 
of Amsterdam stated in his review 
“Future EU Copyright Law and Global 
Copyright Reform” recently published 
in Geneva that it is difficult to distil from 
the “acquis” a clear policy perspective 
on copyright owing to the lack of 
constitutional guidance, combined with 
EU law’s traditional focus on economic 
issues. Traditionally, preambles to the 
directives typically refer to ‘disparities’ 
in national law that justify harmonization. 
Additionally, the need to provide for a high 
level of protection of intellectual property 
in the EU is often quoted. However, the 
scholar summarizes that it remains unclear 
from which general policy aim this need 
would arise. We should agree that this is 
a serious challenge for copyright in the 
European Union.

Conclusions. In contrast to the 
industrial property the legal protection of 

copyright is being performed by way of 
harmonisation aiming to eliminate most 
significant differences between national 
laws affecting the functioning of the 
internal market. Since 1991 ten directives 
have been adopted in the field of copyright 
and related rights. The European 
Commission is entrusted the task of 
drawing up periodic reports on the actual 
application of the directives in the Member 
States and on the impact on the European 
market, and where appropriate, of making 
proposals relating to the amendment. 
Members States are responsible for an 
accurate and timely transposition of the 
EU directives on copyright. In the event 
a Member State fails to incorporate 
EU directives into its national law the 
European Commission may open formal 
infringement proceedings and eventually 
refer the Member State to the European 
Court of Justice. In spite of the adverse 
criticism of some scholars the effects of 
copyright harmonisation are evidently 
positive: introduction of new objects 
protected by copyright (computer 
programs, databases), increase of legal 
protections, adoption of a more uniform 
legal framework relating to the proprietary 
rights, terms, exceptions and limitations.
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Summary
The article considers constitutional and legal regulation of land and agrarian relations 

in Ukraine and in other states. The study of constitutional norms of foreign states allows 
establishing the significance of the Constitution as a formation source for the principles of 
land system and agrarian policy of each state, as well as determining the most important 
issues in these areas, which the state seeks to resolve at the level of its Supreme Law. The 
completed study allows formulating the vector of further development of the land and 
agrarian legislation, which must be specified at the level of the Constitution of Ukraine.
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Аннотация
В статье рассматривается конституционно-правовое регулирование земельных 

и агарных отношений Украины и других стран. Исследование конституционных 
норм зарубежных государств позволяет определить значимость Конституции 
Украины как источника формирования основ земельного строя и агарной поли-
тики каждого государства, а также выделить наиболее важные вопросы в данных 
сферах, которые государство стремится решить на уровне своего Основного За-
кона. Проведенное исследование позволяет сформулировать вектор дальнейшего 
развития земельного и аграрного законодательств, который должен быть опреде-
лён на уровне Конституции Украины.

Ключевые слова: конституционно-правовое регулирование земельных и 
агарных отношений Украины и зарубежных стран, Конституция как источник ре-
гулирования земельных и агарных отношений Украины и зарубежных стран.

Problem definition. In the minds of 
modern society the Constitution is 

considered as no other but the Fundamental 
Law i.e. an essential legal attribute of any 
state, the main objectives of which consist in 
the regulation of relations between citizens 
and the state through the lens of determining 
the rights and obligations, the system of 
public authorities of the state, entrenchment 
of the basic principles on which the state is 
to found its activity and by which the society 
is to be guided in the course of its life.

Based on the aforementioned one 
could not disagree that the place of the 
Constitution in the national legislation of 
each country is considered as no other but as 
the supreme law of the state governed by the 
rule of law, which has a constituent power 
and thus stands above the state itself, which 
constitute the legal basis for the formation 
and implementation of public authorities [1].

Recent researches and publications. 
This approach has been taken into 
consideration and reflected in the works of 
scientists who researched the mutually causal 
influence of the Constitution of Ukraine 

on the development of land and agrarian 
relations and the nature of land relations 
on the norm of the Constitution of Ukraine; 
among them V.I. Andreitsev, H.I. Baliuk, 
P.F. Kulynych, A.M. Myroshnychenko,  
I.I. Karakash, T.A. Kovalenko, V.V. Nosyk, 
A.A. Pohrebnoi, V.I. Semchyk, V.D. Sydor,  
N.I. Tytova, Yu.S. Sheshuchenko,  
M.V. Shulha, V.Z. Yanchuk etc.

In particular, the provisions of art. 
13 of the Constitution of Ukraine which 
establishes the right of the Ukrainian people 
on the land, on whose behalf this right is 
implemented by state and local authorities, 
as well as art. 14 which provides for the 
possibility of acquiring such rights by the 
state, legal and natural persons [2], is mainly 
justified in the scientific literature by the 
uniqueness of the land as a natural resource, 
which is due to its natural properties and 
exceptional social value.

The aforementioned provisions of 
the Constitution of Ukraine, incurred as a 
result of the circumstances of our country’s 
historical development, indicate the absence 
of randomness and declarative nature of 



LEGEA ŞI VIAŢA
FEBRUARIE 2015102

Articles 13 and 14 of the Constitution [2]. 
The social and political events that took 
place in Ukraine in late 2013–2014 years 
affirm the momentous impact of these 
regulations on the process of formation of 
the statehood of Ukraine and the identity of 
Ukrainian people.

Considering this it is perceived that 
the Constitution of every State establishes 
not only the reference format of legal 
relations to which all state actors must 
aspire, whereas State Constitution is the 
law that reflects and regulates the most 
important and problematic issues of a 
country’s life. Analysis of the provisions 
of the Constitution of any state allows 
evidencing the public policy, including the 
one in agrarian and land sectors, as well as 
identifying the system of social values upon 
which relies the state and its people, and the 
most important issues which the state seeks 
to solve at the level of its Supreme Law.

Such conclusion is confirmed by 
analysis of the Constitutions of foreign 
countries, which can be used in the selection 
of new guidelines for the State Land and 
Agrarian Policy for Ukraine as well as other 
countries.

Primary material outline. System 
analysis of norms of the Constitutions 
of foreign countries with regard to the 
regulation of land and agrarian relations 
allows systematizing them in several groups.

The first group of norms includes the 
guarantees, which make up the economic 
and social foundations of life of each 
state and have a direct impact on the 
implementation and development of land 
and agrarian relations.

This group includes the regulations that 
govern the basic economic aspects of land 
and agrarian relations, and provide for the 
following:

– property is subject to State protection, 
which is acquired on the basis of the norms 
of law; the rights arising from it cannot be 
exercised to the detriment of the general 
interest (art. 13, art. 14, part 1-3, 7 art. 41 
of the Constitution of Ukraine [2]; parts 
1–3, part 6 art. 44 of the Constitution of the 
Republic of Belarus [3]; part 1 art. 21, 64, 
233 of the Constitution of Poland [4], part 
1 art. 17 of the Constitution of Greece [6], 
art. 27, 33, 34, 35, 37 of the Constitution 
of Egypt [7], art. 13 of the Constitution 
of Azerbaijan [9], art. 9, 127, 128 of the 
Constitution of the Republic of Moldova 
[10], art. 8–13 of the Constitution of the 
Republic of China [11]);

– no one shall be deprived of his 
property except in the public interest, duly 
confirmed, according to the law and subject 
to full compensation (parts 4–6 art. 41, part 
3 art. 47 of the Constitution of Ukraine 
[2]; part 5 art. 44 of the Constitution of 
the Republic of Belarus [3]; part 2 art. 21 
of the Constitution of Poland [4], art. 23 of 
the Constitution of Lithuania [5], parts 2–6 
art. 17 of the Constitution of Greece [6], art. 
35 of the Constitution of Egypt [7], art. 29 
of the Constitution of Azerbaijan [9], part 2 
art. 46 of the Constitution of the Republic 
of Moldova [10], art. 26 of the Constitution 
of Switzerland [8]), with exception of 
the directly specified cases (art. 10 of the 
Constitution of the Republic of China [11]).

Additionally this group of norms should 
also include the rules that form the basis of 
employment of citizens of each country, 
guaranteeing the right to work and free 
choice of employment, namely: part 3 art. 
24, art. 43, 46 of the Constitution of Ukraine 
[2], art. 13–14, part 4. art. 32, art. 41–42 of 
the Constitution of the Republic of Belarus 
[3], part 2 art. 39, art. 48 of the Constitution 
of Lithuania [5], part 3 art. 8, art. 110–112 of 
the Constitution of Switzerland [8], art. 24, 
33, 59, 65, 66 of the Constitution of Poland 
[4], art. 12, 13, 17 of the Constitution of 
Egypt [7], art. 22, 23 of the Constitution of 
Greece [6], art. 35–37 of the Constitution of 
Azerbaijan [9], art. 43–45, part 4 art. 50 of 
the Constitution of the Republic of Moldova 
[10], art. 8, 11, 14 of the Constitution of the 
Republic of China [11].

Securing these provisions in the 
Constitution indicates that the government 
is interested in a stable social, spiritual 
and economic development of its people, 
which is the foundation and guarantee 
for the development of land relations and 
agricultural sector in each country. However 
despite the overall semantic basis of these 
rules, the nature of the constitutional and 
legal regulation of this group has a purely 
individual character in each state.

The second group of norms includes 
the norms of a constitutional character 
that define the basic principles of land 
and agrarian organization and ensure the 
foundation of land and agrarian legislation 
of a particular state.

Thus the Constitution of the Republic 
of Belarus may serve as an example of the 
constitutional and legal regulation of land 
relations through creating the foundations 
of the land rule of law, as it provide that 
agricultural land shall be owned by the 

state. The Law may also determine other 
objects that may only be owned by the 
state or provide special procedures of their 
transition into private ownership [3].

Articles 9 and 10 of the Constitution 
of the Republic of China provide that all 
uncultivated land and other natural resources 
are owned by the state i.e. constitute public 
property, with exception of the uncultivated 
land and other natural resources which in 
accordance with the law are collectively 
owned. The land in the cities is owned by 
the state. The land in rural and suburban 
areas is collectively owned, excluding areas 
that by law are state-owned; residential 
land plots and personally cultivated arable 
land and hills are also in the collective 
ownership. The state ensures the rational use 
of natural resources. Any appropriation or 
destruction of natural resources by either an 
organization or an individual is prohibited. 
All organizations and individuals using land 
must ensure sustainable land use [11].

According to the Constitution of 
Lithuania it is prohibited to drain the land, 
its minerals and water, to pollute the water 
and air, to cause radiation impact on the 
environment and impoverish the flora 
and fauna (art. 54 of the Constitution of 
Lithuania) [5].

The Constitution of the Republic of 
Moldova foresees that the State shall ensure 
the rational use of land and other natural 
resources in accordance with national 
interests (item «e» part 2 art. 126) [10].

Article 18 of the Constitution of 
Greece defines a fairly wide range of issues 
associated with the use of land and other 
natural resources, the regulation of which 
shall be made by special laws of Greece, 
including the issues such as:

– redistribution of land with the 
purpose of its most efficient use, as well 
as implementation of measures aimed 
at avoiding excessive strip farming and 
facilitating the reorganization of existing 
small land ownership;

– disposal of abandoned areas with 
the purpose of their use in the interests 
of national economy and support of the 
landless citizens.

By way of deviation from art. 17 of the 
Constitution of Greece it provides for the 
possibility of legal regulation and revocation 
of effective lease transactions with regard to 
agricultural land and other land ownership, 
redemption of ownership on agricultural 
land under crop (or planted) (part 2 art. 117 
of the Constitution of Greece) [6].
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The Constitution of Azerbaijan in 
Article 14 is content to provide that without 
prejudice to the rights and interests of 
any physical persons and legal entities 
natural resources belong to the Republic of 
Azerbaijan [9].

The Constitutions of a number of states 
lay out the foundations of the agricultural 
regime of the country. These include the 
Constitution of Poland according to which 
the basis of the agricultural system of the 
state is the family farming (art. 23) [4].

The Constitution of Egypt provides 
in Article 29 that agriculture is the main 
component of the national economy. The 
state is obligated to protect and expand 
the cultivated lands protecting them from 
capture. The state works towards the 
development of rural areas, improvement 
of the living standards of its people and 
protection from agricultural risks, as well 
as working towards the development of 
agricultural and animal production, and 
promotion of industries based thereon [7].

The Constitution of Switzerland 
provides in part 1, art. 104 that the 
Confederation ensures that the agriculture 
providing sustainable and market-
oriented production makes a significant 
contribution to the supply of population 
with food, as well as reliable procurement 
of the population, the preservation of 
national resources and value of the rural 
landscape and the decentralized peopling 
of the country [8].

According to art. 8, 11 of the Constitution 
of the Republic of China rural communities, 
agricultural cooperatives and other forms of 
cooperative activities related to the sector of 
socialist economy are collectively owned 
by the working people. Workers who are 
members of rural economic associations 
have rights within the limits prescribed by 
law to cultivate plots of arable land and 
hills, designated for their personal use, 
engage in the issue of by-products and 
cultivate personal cattle. The State protects 
the lawful rights and interests of urban and 
rural economic collectives and encourages, 
guides and promotes the growth of the 
collective economy. Private households of 
the city workers and rural areas, operating 
within the limits prescribed by law, are a 
part of the socialist public economy. The 
State shall protect the lawful rights and 
interests of private households [11].

Article 13 of the Constitution of Belarus, 
provides that the State shall promote the 
development of co-operation [3].

Whether the country’s Constitution has 
or doesn’t have the norms of the second 
group of norms in its Constitution, allows 
identifying the importance of land and 
agrarian relations for the specific state, and 
also allows predicting the strategy of the 
state policy in this sector. Whereas each state 
in view of its historical, political, economic 
and mental peculiarities of the country and 
its people, as well as its resource potential, 
determines the required range of issues 
of land and agrarian nature that must be 
resolved through constitutional norms of 
constituent character.

The third group of norms includes 
the provisions of Constitution, which are 
directly related to the implementation of 
state policy in land or agricultural areas. 
They are designed to regulate certain issues 
which are very individual for each specific 
state, because of their social or national 
importance.

An example of such constitutional 
and legal regulation can be served by 
the provisions of the Greek Constitution, 
according to which the agricultural land of 
Patriarchal Monasteries of Aghia Anastasia 
Pharmacolytria in Chalkidiki, of Vlatadhes 
in Thessaloniki and Ioannis the Evangelist 
Theologos in Patmos with exception of 
sketes may not be subject to alienation. 
Similarly the property in Greece of the 
Patriarchates of Alexandria, Antiocheia and 
Jerusalem and that of the Holy Monastery 
of Mount Sinai may not be alienated either 
(part 8. art.19). Also article 105 of the 
Constitution of Greece regulates the status 
of the Mount Athos [6].

This group may include article 47 of the 
Constitution of the Republic of Lithuania, 
which provides the legal possibility to 
acquire ownership of inland waters and 
forests by foreign entities in accordance 
with the constitutional laws, as well as the 
land by foreign states for the establishment 
of their diplomatic and consular bodies [5].

The Constitution of the Republic 
of China on implementation of the 
constitutional norms provides that the State, 
acting in the public interest has the right 
to requisition land according to the law.  
No organization or individual shall have 
the right to appropriate, buy or illegally 
transfer the land. The right of land use may 
be transferred in accordance with the law 
(art. 10) [11].

The Constitution of Switzerland 
foresees the state assistance to agricultural 
farms through contribution to rural 

incomes by means of direct payments 
with the purpose of achieving equitable 
compensation for manufactured products 
subject to environmental requirements; 
promoting through economically fit 
incentives the forms of production which 
are particularly close to nature, preserve 
the environment and animal life. In order 
to perform the inherent constitutional 
principles the States undertakes a range 
of commitments in the field of agriculture 
which are set forth by the Constitution, 
for the implementation of which the 
Confederation uses special funds from the 
agriculture area and general federal funds 
(part 3, 4 art. 104) [8].

The Egyptian Constitution on 
implementation of the previously 
established rules of the public policy in 
the agricultural sector provides that at the 
elections to the local council 50 percent 
of the total number of seats is intended 
for workers and farmers, and this ratio 
provides an appropriate representation 
of Christians and disabled persons (art. 
180). The state provides the workers and 
farmers with appropriate representation 
in the House of Representatives, who are 
elected in the manner prescribed by law 
(art. 243) [7].

As one can see from the analysis of 
the norms of the Constitutions of different 
countries, each state determines its own 
relationship that should be covered by the 
constitutional and legal regulation. Since 
the rules of the Fundamental Law of the 
state constitute a vector of both internal 
and external development of the country 
and the people.

In this regard one should realize that 
the provisions of the Constitution of the 
State do not just regulate certain relations. 
They determine the existence of the state 
ideology and at the same time they unite 
with one goal the living of all the subjects 
of the state.

The Constitution of Ukraine so far 
does not reflect the norms of the third 
group, which would have contributed to 
the promotion of agricultural activity, 
based on the principle of sustained rational 
use of land, which should be the next step 
in the development of the agro-industrial 
state of Ukraine.

Conclusions. Studying the 
constitutional and legal regulation of foreign 
countries suggests a clear conclusion 
that the Constitution is an external form, 
which reflects the internal development of 
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the country. That is why the constitutional 
and legal regulation of land and agrarian 
relations is unique in its nature and unique 
in its content with respect to any State.
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ЗА ВЫПОЛНЕННУЮ РАБОТУ: НЕКОТОРЫЕ 
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ ЭТОГО ПОНЯТИЯ
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Summary
The article is dedicated to clarifying of the terminological peculiarities of the legal 

nature of the term “remuneration for work”. It is grounded that the legal term “wages” 
and legal term “salary” differ from each other. It is proposed the remuneration for 
performing of work functions by the employee in accordance with rules of labor to 
indicate as “wages”.

Key words: wages, remuneration, salary.

Аннотация
Статья посвящена выяснению терминологических особенностей юридической 

природы понятия «вознаграждение за выполненную работу». Обосновывается, 
что правовые понятия «оплата труда» и «заработная плата» не являются тожде-
ственными. Предлагается заработной платой считать вознаграждение за выпол-
нение трудовой функции работника в соответствии с установленными нормами 
труда.

Ключевые слова: оплата труда, вознаграждение за труд, заработная плата.

Постановка проблемы. В меж- 
дународном праве разрабо-

тана система прав человека, которые 
трактуются как определяющие ос-
новы правового статуса физического 
лица. К этой системе сегодня принад-
лежат права, закрепленные во Всеоб-
щей декларации прав человека 1948 г., 
Конвенции о защите прав человека и 
основных свободах 1950 г., Энцикли-
ке по правам человека (Pacem in terris) 
1963 г., Международном пакте об эко-
номических, социальных и культур-
ных правах 1966 г., Международном 
пакте о гражданских и политических 
правах 1966 г. и так далее.

Совокупность прав, задеклариро-
ванных в приведенных международ-
ных актах, получила свое отражение 
и в Конституции Украины 1996 г. К 
этим правам, кроме других, относят-
ся право на жизнь и право на труд, 
являющиеся тесно между собой свя-
занными. Ведь право работать и зара-
батывать себе на жизнь является не-
отъемлемым от права на саму жизнь, 
поскольку последнее является реаль-
ным только тогда, когда материально 
обеспечено.

Право на труд является естествен-
ной потребностью человека своими 
физическими и умственными способ-
ностями обеспечивать свою жизнь. 

Это право предусматривает как воз-
можность работать по трудовому до-
говору или контракту, так и возмож-
ность самостоятельно заниматься 
трудовой деятельностью.

Общественные отношения, воз-
никающие в результате волевых дей-
ствий физических лиц, реализующих 
свое право на труд, существенно раз-
личаются. Причина этого – много-
образие форм реализации права на 
труд. Ведь выполнение работ или 
предоставление услуг по граждан-
ским договорам, осуществление 
предпринимательской деятельности 
или осуществление независимой про-
фессиональной деятельности, служба 
по контракту в Вооруженных Силах 
Украины или других законных воен-
ных формирования и правоохрани-
тельных органах, работа на основе 
трудового договора или контракта 
являются формами реализации права 
на труд, задекларированного в ст. 43 
Основного Закона Украины.

Немалое количество форм реа-
лизации права на труд предполагает 
существование многих терминов и 
понятий, которыми обозначают воз-
награждение за выполненную работу, 
оказанные услуги, службу и т. п.

В частности, в ст. 837 Граждан-
ского кодекса Украины (далее – ГК 
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Украины) закреплена обязанность 
заказчика принять и оплатить выпол-
ненную подрядчиком работу по дого-
вору подряда. Вознаграждение, кото-
рое получит в этом случае заказчик, 
именуется «цена работы» (ст. с. 843, 
877 ГК Украины) и «стоимость рабо-
ты» (ст. ст. 873 ГК Украины).

Если гражданско-правовым дого-
вором предусмотрено предоставление 
услуги, то вознаграждение по данному 
договору будет называться «плата» за 
оказанную услугу (ст. ст. 903, 916, 931, 
946, 978, 1029 ГК Украины).

Вознаграждение, которое получа-
ет физическое лицо – субъект пред-
принимательской деятельности за 
выполненную работу или предостав-
ленные услуги составляет ее «доход».

Независимая профессиональная 
деятельность также приносит «до-
ход» (ст. 14.1.226 Налогового кодекса 
Украины) лицам, которые ею зани-
маются. Согласно действующему за-
конодательству независимой профес-
сиональной деятельностью является 
участие физического лица в научной, 
литературной, артистической, худо-
жественной, образовательной или 
преподавательской деятельности; де-
ятельность врачей, частных нотариу-
сов, адвокатов, арбитражных управ-
ляющих (распорядителей имущества, 
управляющих санацией, ликвидато-
ров), аудиторов, бухгалтеров, оцен-
щиков, инженеров или архитекторов; 
труд лиц, занимающихся религиоз-
ной (миссионерской) деятельностью, 
другая подобная деятельность при 
условии, что такое лицо не является 
работником или физическим лицом-
предпринимателем и использует на-
емный труд не более четырех физиче-
ских лиц.

Тем, кто служит по контракту в 
Вооруженных Силах Украины или 
других законных военных формиро-
ваниях и правоохранительных орга-
нах, государство гарантирует «де-
нежное обеспечение» (ст. 16 Закона 
Украины «О Государственной погра-
ничной службе», ст. Закона Украины 
«О разведывательных органах Украи-
ны», ст. 9 Закона Украины «О соци-
альной и правовой защите военнос-
лужащих и членов их семей», ст. 19 
Закона Украины «О милиции»).

О «денежном содержании» чи-
таем также в ст. 50 Закона Украины 

«О прокуратуре». А в ст. 129 Закона 
Украины «О судоустройстве и стату-
се судей» речь идет уже о «судейском 
вознаграждении», которое состоит 
из должностного оклада и доплат за 
выслугу лет, пребывание на админи-
стративной должности в суде, науч-
ную степень и работу, которая пред-
усматривает доступ к государствен-
ной тайне.

Кодекс законов о труде Украи-
ны закрепляет такие термины, как 
«оплата труда», «заработная плата», 
«заработок», «суммы, причитающи-
еся работнику от предприятия, уч-
реждения, организации», «оплата за 
работу», «оплата работы», «доплата», 
«доплата к заработной плате», «опла-
та труда за время производственного 
обучения, переквалификации или об-
учения другим специальностям». В 
Законе Украины «Об оплате труда» 
использованы следующие термины: 
«оплата труда», «заработная плата», 
«вознаграждение», «вознаграждение 
за выполненную работу», «возна-
граждение за труд», «выплаты».

Отождествляет понятие «оплата 
труда» и «денежное обеспечение» 
Закон Украины «Об индексации де-
нежных доходов населения». А Закон 
Украины «О компенсации гражданам 
потери части доходов в связи с на-
рушением сроков их выплаты» как 
синонимы использует понятие «зара-
ботная плата» и «денежное обеспече-
ние».

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается необходимостью 
как можно быстрее ликвидировать 
несогласованность базовых понятий 
и терминов, которые традиционно 
присущи многочисленным отече-
ственным нормативно-правовым ак-
там, которые должны обеспечить ре-
ализацию конституционного права на 
труд и его оплату.

Состояние исследования. На 
проблемы несогласованности терми-
нов, обозначающих вознаграждение в 
трудовых отношениях, неоднократно 
обращали внимание ученые-трудо-
вики. В частности, проблемы поня-
тийного аппарата трудового права 
в сфере оплаты труда исследовали  
В.М. Божко, Н.Б. Болотина, В.Я. Бу-
рак, А.В. Валецкая, С.Ю. Головина, 
К.М. Гусов, И.В. Зуб, М.В. Молодцов, 
А.Е. Пашерстник, А.И. Процевский, 

В.Г. Ротань, Н.М. Саликова, Я.В. Си-
мутина, Б.С. Стичинский, В.М. Тол-
кунова и другие.

Целью статьи является исследо-
вание терминологических особенно-
стей юридической природы понятия 
«вознаграждение за выполненную 
работу». Новизна работы заключает-
ся в том, что была сделана попытка 
дать правовое определение понятия 
«оплата труда», размежевать другие, 
используемые как синонимы возна-
граждения за выполненную работу, 
правовые термины.

Изложение основного матери- 
ала. В научных работах вышеуказан-
ных и других исследователей главный 
акцент ставится на разграничении та-
ких правовых понятий, как «оплата 
труда» и «заработная плата». Следуя 
уже давно продолжающейся дискус-
сии о соотношении этих двух право-
вых терминов и их роли в правовом 
обеспечении оплаты труда, прежде 
всего отметим, что в ст. 43 Конститу-
ции Украины речь идет о «заработной 
плате» и «вознаграждении за труд».

Конституционный термин «воз-
награждение за труд» не является 
распространенным. В то же время 
«вознаграждение за труд» является 
объектом правовых отношений, кото-
рые объективно возникают во время 
выполнения работы по трудовому до-
говору, военной службы по контракту 
или оказания услуг по договору быто-
вого подряда и прочее.

Будучи самостоятельными эле-
ментами соответствующих видов об-
щественно-трудовых отношений, воз-
никающих в результате реализации 
права на труд, отношения по пово-
ду вознаграждения за выполненную 
работу выходят за рамки трудового 
права. Ведь к ним относятся, кроме 
отношений по оплате наемного труда, 
также отношения по оплате труда по 
гражданским договорам вследствие 
осуществления предприниматель-
ской деятельности или осуществле-
ния независимой профессиональной 
деятельности, службы по контракту 
в Вооруженных Силах Украины или 
других законных военных формиро-
вания и правоохранительных орга-
нах.

Очевидно, что сегодня уже сфор-
мирована совокупность правовых 
отношений по организации и предо-
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ставлению вознаграждения за труд, 
независимо от оснований возникно-
вения трудовых отношений. Несмо-
тря на принадлежность к предмету 
регулирования различных отраслей 
права, общим для этих отношений 
является обеспечение каждому воз-
можности своевременно и в полном 
объеме получить вознаграждение за 
труд.

В этом контексте считаем пра-
вильным определять труд как созна-
тельную целенаправленную деятель-
ность, осуществляемую в результате 
свободного волеизъявления участни-
ков соответствующих общественно-
трудовых отношений для получения 
полезного результата в удовлетворе-
нии их материальных и духовных по-
требностей.

В законодательстве и в научной 
литературе по трудовому праву тер-
мин «вознаграждение за выполнен-
ную работу» не употребляется. Зато 
широко используется понятия «опла-
та труда» и «заработная плата» в ка-
честве вознаграждения за использо-
вание труда работника.

В.М. Божко в своем диссертаци-
онном исследовании утверждает, что 
с точки зрения прав и обязанностей 
субъектов правоотношений по воз-
награждению за труд эти термины 
являются синонимами. По его убеж-
дению, разница между ними заключа-
ется в том, что понятие «заработная 
плата» акцентирует внимание на объ-
екте правоотношений между сторо-
нами трудовых правоотношений, а 
категория «оплата труда» указывает 
на действия работодателя, к которым 
он должен поступить в соответствии 
с трудовым договором (оплатить ра-
боту). Найти любые другие особенно-
сти прав и обязанностей, условия их 
реализации и последствия невыпол-
нения обязанностей в зависимости от 
применения того или иного понятия, 
по мнению В.М. Божко, невозможно 
[1, с. 12].

Однако использование синонимов 
в праве для обозначения одних и тех 
же понятий не слишком приветству-
ется. Наоборот, ученые предостере-
гают о применении синонимических 
терминов, ведь это может соста-
вить ложное впечатление, будто они  
имеют разный юридический смысл 
[2, с. 114].

Учитывая это, попробуем изучить 
содержательную наполненность этих 
правовых понятий и в итоге поста-
вить между ними знак равенства или 
же разграничить сферы их использо-
вания.

Немало ученых-трудовиков ото-
ждествляют понятия «оплата труда» 
и «заработная плата». Например,  
А.Е. Пашерстник не видел между 
ними существенной разницы [3, с. 11].  
Авторы «Научно-практического ком-
ментария к законодательству Украи-
ны о труде» также поддерживают эту 
точку зрения. В частности, для них 
эти термины являются синонимич-
ными, учитывая права и обязанности 
субъектов правоотношений по воз-
награждению за труд. В то же время, 
как и В.М. Божко, они предлагают 
понятием «заработная плата» («за-
работок») обозначать объект трудо-
вых правоотношений относительно 
вознаграждения за труд, а категорию 
«оплата труда» («работы») использо-
вать для указания на действия работо-
дателя, которые он должен совершить 
на основании трудового договора 
(оплатить работу) [4, с. 450].

В действующем трудовом законо-
дательстве хоть и используются два 
разных понятия («заработная плата» 
и «оплата труда»), однако соотно-
шение между ним не проводится. В 
частности, Закон Украины «Об опла-
те труда» и Кодекс законов о труде 
Украины (далее – КЗоТ Украины), 
несмотря на частое применение тер-
мина «оплата труда», не содержит его 
определения. Зато в ст. 1 этого Закона 
Украины «Об оплате труда» и ст. 94 
КЗоТ Украины подают определение 
заработной платы.

Вывод о равнозначности понятий 
«заработная плата» и «оплата труда», 
которые использованы в отечествен-
ных законах, в аспекте наличия у 
сторон, состоящих в трудовых право-
отношениях, права и обязанности от-
носительно оплаты труда, условий их 
реализации и последствий, которые 
должны наступить в случае невы-
полнения этих обязанностей, делает 
также и Конституционный Суд Укра-
ины в своем Решении от 15.10.2013 г.  
№ 8-рп/2013 в деле по конституцион-
ному обращению гражданки Л.М. При- 
сяжнюк относительно официально-
го толкования положений ч. 2 ст. 233 

Кодекса законов о труде Украины,  
ст. ст. 1, 12 Закона Украины «Об опла-
те труда».

Однако многие ученые не считают 
возможным отождествлять понятия 
«оплата труда» и «заработная плата». 
Например, Р.З. Лившиц в свое время 
был убежденным в их соотношении 
как части и целого [5, с. 7].

Н.Б. Болотина также считает, что 
термин «оплата труда» шире, чем 
«заработная плата». Однако целевое 
назначение термина «оплата труда», 
по ее мнению, направлено на орга-
низацию выплат, регламентацию как 
отдельных элементов, так и всей си-
стемы правовых средств в этой сфе-
ре. Зато термин «заработная плата» 
направлен на права работников в тру-
довых отношениях, на получение де-
нежного вознаграждения [6, с. 381].

Научные взгляды Н.В. Болотиной 
получили дальнейшее развитие в тру-
дах А.В. Валецкой. В частности, в сво-
ем диссертационном исследовании 
она предлагает рассматривать «опла-
ту труда» как систему организацион-
но-правовых механизмов и способов, 
которые обусловливают определение, 
начисление и выплату работнику за-
работной платы [7, с. 67]. А «заработ-
ной платой» считает вознаграждение, 
исчисленное в денежном выражении, 
которое по трудовому договору рабо-
тодатель систематически, гарантиро-
ванно и своевременно выплачивает 
работнику за выполненную работу 
в размерах и в сроки, определенные 
законодательством, коллективными 
соглашениями, локально-правовыми 
актами [7, с. 78].

Зарубежные ученые в своих науч-
ных работах также приходят к выво-
ду, что понятие «оплата труда» шире 
понятия «заработная плата». В част-
ности, Н.М. Саликова, С.Ю. Голо-
вина и М.В. Молодцов считают, что 
«оплатой труда» необходимо обозна-
чать всю совокупность отношений, 
которые связаны с возникновением, 
регулированием и предоставлени-
ем работнику выплат за его труд. По 
их мнению, оплата труда – это сво-
еобразный показатель возможного; 
это то, чего она может достичь, если 
успешно и добросовестно исполнять 
свои трудовые обязанности. Оплату 
труда в виде заработной платы сле-
дует рассматривать как действие ра-
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ботодателя в ответ на труд работника  
[8, с. 306].

Аналогичные соображения от-
носительно этого представляют дру-
гие российские ученые-трудовики, а 
именно К.Н. Гусов и В.Н. Толкунова 
[9, с. 288].

Немало ученых различия между 
понятиями «заработная плата» и 
«оплата труда» объясняют сферой 
их применения. В частности, «зара-
ботной платой» они называют возна-
граждение за труд в соответствии с 
трудовым правом [1, с. 13], а «опла-
той труда» – вознаграждение за труд 
в гражданском праве [10, с. 18].

Некоторые ученые термин «опла-
та труда» или вообще не используют 
для характеристики вознаграждения за 
труд в трудовом праве, или же употре-
бляют его без объяснений и по инерции 
для обозначения процедуры организа-
ции, начисления и выплаты заработной 
платы. В частности, раздел учебника 
«Трудовое право России», подготов-
ленный С.П. Мавриним, Е.Б. Хохло-
вым и М.В. Филипповой, называется 
«Правовое регулирование меры воз-
награждения за труд» [11, с. 7]. В нем 
термин «оплата труда» все же употре-
бляется, однако установить его содер-
жательное наполнение не представля-
ется возможным. Авторский коллектив 
преимущественно использует понятие 
«заработная плата» [11, с. 465–511].

В литературе неоднократно вы-
сказывалось мнение о том, что поня-
тие «заработная плата» является бо-
лее точным, поскольку именно с ним 
связана категория наемного труда  
[1, с. 13; 12, с. 298].

Поклонницей этого подхода яв-
ляется также Я.М. Симутина. По ее 
мнению, необходимо отдать предпо-
чтение термину «заработная плата» 
для определения вознаграждения 
за труд, на которое имеет право ра-
ботник в трудовом праве [13, с. 40].  
В то же время ученый предостерегает 
от полного отказа в использовании в 
терминологическом аппарате трудо-
вого права понятие «оплата труда».

Приведенные нами различные ва-
рианты трактовки понятий «оплата 
труда» и «заработная плата», а также 
определенные обстоятельства соот-
ношение этих терминов свидетель-
ствуют о том, что различия в научных 
подходах вызванны:

– во-первых, отсутствием четко-
го нормативного разграничения этих 
сроков, что является следствием не-
достаточной законодательной работы 
над определением понятий в праве;

– во-вторых, различным содержа-
тельным наполнением понятия как 
«оплата труда», так и понятия «зара-
ботная плата», которые в дальнейшем 
сравниваются и анализируются как 
однопорядковые правовые явления;

– в-третьих, рассмотрением и из-
учением этих понятий без учета их 
принадлежности к определенной 
сфере правового обеспечения, опре-
деленному уровню регулирования 
общественных отношений, то есть не 
учитывая юридическую природу ре-
гламентирующих их норм.

Принимая во внимание все эти об-
стоятельства, считаем необходимым 
с целью правильного и четкого при-
менения нормативных предписаний 
выяснить содержание этих понятий. 
Для этого прежде всего надо опреде-
литься с понятием «оплата труда» как 
объектом правового регулирования.

Сразу заметим, что объектами 
правового регулирования являют-
ся общественные отношения между 
лицами. Благодаря гарантированной 
государством возможности регули-
ровать эти отношения нормами права 
они приобретают статус правовых.

Целесообразно подчеркнуть, что 
наличия одних только правовых норм 
не достаточно для существования 
правоотношений. Необходимыми 
предпосылками их возникновения 
являются также волевые действия 
участников этих отношений, напри-
мер заключение трудового договора.

Считаем, что правовые отноше-
ния относительно вознаграждения за 
выполнение трудовых обязанностей 
наемных работников по трудовому 
договору содержательно наполняют 
понятие «оплата труда».

В этом контексте хотим заметить, 
что не только выполнение трудовой 
функции работника, но и других его 
обязанностей предполагает соответ-
ствующую оплату. Например, соблю-
дение трудовой дисциплины и правил 
внутреннего трудового распорядка 
может быть основанием для осущест-
вления работодателем соответствую-
щих поощрительных выплат добро-
совестному работнику. Исполнение 

обязанности по сохранению государ-
ственной и коммерческой тайны и 
иной охраняемой законом информа-
ции также может оплачиваться.

В первом случае вознаграждение 
наемный работник получит за со-
вершение определенных действий и 
выполнения правил, во втором – за 
воздержания от определенного пове-
дения. Приведенное свидетельствует, 
что природа выплат для наемного ра-
ботника по трудовому договору от-
личается. Это могут быть выплаты 
как за выполнение, так и за невыпол-
нение определенных действий. Но в 
своей совокупности эти выплаты со-
ставляют общий доход наемного ра-
ботника по трудовому договору и яв-
ляются предметом договоренностей 
между ним и работодателем.

Эти выплаты могут быть пери-
одическими (заработная плата) или 
ситуативными (премии, доплаты, 
надбавки, компенсации и т. д.), то 
есть возникать при определенных ус-
ловиях. Они могут устанавливаться 
в трудовом договоре, коллективных 
договорах или соглашениях, а также 
в нормативно-правовых актах. Каж-
дая из этих выплат является объектом 
трудовых правоотношений по оплате 
труда наемных работников.

Учитывая это, предлагаем «опла-
той труда» называть правовые отно-
шения по организации и осуществле-
нию вознаграждения за выполнение 
трудовых обязанностей наемных ра-
ботников.

К понятию «вознаграждение» в 
этом контексте мы предлагаем от-
носить выплаты за выполнение тру-
довой функции работника в соответ-
ствии с установленными нормами 
труда (нормы времени, выработки, 
обслуживания и т. п.) – заработная 
плата, а также любые другие выплаты 
и доплаты, связанные с выполнением 
трудовых обязанностей (например, 
выплаты за счет прибыли предприя-
тия и другие выплаты поощрительно-
го или стимулирующего характера).

Основное отличие этих выплат 
от заработной платы заключается в 
том, что заработная плата – это один 
из элементов затрат работодателя, а 
выплаты за счет прибыли – это спо-
соб его распределения. Решение об 
осуществлении этих выплат, а также 
критерии соответствующего распре-
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деления и их размер устанавливаются 
работодателем самостоятельно или 
же в соответствии с условиями кол-
лективного соглашения [11, с. 470]. 
При этом размер таких выплат может 
не зависеть от количественных и ка-
чественных показателей работы кон-
кретного работника, а фактическая 
выплата не гарантируется и не нор-
мируется заранее.

Проведенный нами анализ дока-
зывает, что наемный работник при 
выполнении трудовых обязанностей 
имеет право получать заработную 
плату и другие денежные и мате-
риальные выплаты. То есть, кроме 
обязанности оплатить осуществле-
ния трудовой функции работника, 
у работодателя существуют также 
другие обязательства материального 
содержания. И в своей совокупности 
правовые отношения по организации 
и осуществлению этих выплат можно 
считать «оплатой труда».

Правовые отношения по органи-
зации и осуществлению наемному 
работнику лишь заработной платы 
как вознаграждения за выполнение 
трудовой функции, согласно установ-
ленным нормам труда, является со-
ставным элементом понятия «оплата 
труда» как совокупности правовых 
отношений.

При этом нужно отметить, что 
«оплата труда» формируется благо-
даря правоотношениям, которые не 
являются самостоятельными. Эти 
отношения являются элементами со-
ответствующих видов общественно-
трудовых отношений. Ведь отноше-
ния по оплате труда является неотъ-
емлемым элементом сложных по со-
ставу правоотношений, возникающих 
вследствие реализации права на труд.

Как справедливо отмечалось в 
литературе, самостоятельной систе-
мы отношений с установления и осу-
ществления оплаты труда существо-
вать не может, поскольку права и обя-
занности по оплате труда возникают 
у участников общественно-трудовых 
отношений как один из его элементов 
в силу возмездного характера труда, 
что является бесспорным положени-
ем теории трудового права [14, с. 74].

Выводы. Подводя итоги, хотим 
подчеркнуть, что правовые понятия 
«оплата труда» и «заработная плата» 
не являются тождественными. Счита-

ем, что заработная плата как возна-
граждение за выполнение трудовой 
функции работника в соответствии с 
установленными нормами труда явля-
ется одним из объектов правоотноше-
ний по оплате труда.

Напомним, что, кроме отношений 
по организации и выплате заработной 
платы, в понятие «оплата труда» мы 
включаем также отношения по орга-
низации и осуществлению других по-
ощрительных и стимулирующих вы-
плат за выполнение трудовых обязан-
ностей наемных работников. Заме-
тим, что они не должны определяться 
как структурный элемент заработной 
платы. Ведь эти выплаты соверша-
ются ради стимулирования добросо-
вестного и более эффективного труда 
наемных работников.
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Summary
In the article essence of forms of organizational activity of advocacy is found out in modern development of society. The detailed 

analysis of distinctions of forms of organizational activity of advocacy is conducted presented in old Law “On advocacy” and new Law 
“on advocacy and advocate activity”. On the basis of distinctions in old Law “On advocacy” and new Law “on advocacy and advocate 
activity” done conclusion about optimal exposition of norms of law.

Key words: forms, advocacy, advocate activity, advocate bureau, advocate association.

Аннотация
В статье анализируется сущность административно-правового обеспечения организационной деятельности адвока-

туры Украины на современном этапе. Проведен детальный анализ различий форм организационной деятельности адво-
катуры Украины согласно ранее действующему Закону Украины «Об адвокатуре» и ныне действующему Закону Украины  
«Об адвокатуре и адвокатской деятельности». На основании различий в этих законах сделаны выводы об оптимальном из-
ложении норм закона в нынешней редакции.

Ключевые слова: формы, адвокатура, адвокатская деятельность, адвокатское бюро, адвокатское объединение.

Постановка проблемы. Кон-
ституция провозгласила Укра-

ину демократическим, правовым, со-
циальным государством (ст. 1). Смысл 
правового государства раскрывается 
в ст. 3 Конституции: «Человек, его 
жизнь и здоровье, честь и достоинство, 
неприкосновенность и безопасность 
признаются в Украине наивысшей со-
циальной ценностью. Права и свободы 
человека и их гарантии определяют со-
держание и направленность деятельно-
сти государства. Государство отвечает 
перед человеком за свою деятельность. 
Утверждение и обеспечение прав и 
свобод человека является главной обя-
занностью государства» [1].

Интерес к адвокатской деятель-
ности в Украине усиливается в связи 
с повышением ее роли в правореали-
зационном процессе. Ради создания в 
нашей стране правовых принципов для 
эффективной адвокатской деятельно-
сти необходимо прежде всего выучить 
и учесть в законотворческом процессе 
все позитивные идеи и опыт юриди-
ческого закрепления понятия адвокат-
ской деятельности. Именно поэтому 
изучение деятельности адвокатуры и 
адвокатских объединений представля-
ют весомую роль в механизме обеспе-
чения прав и свобод человека.

Актуальность темы исследова-
ния. Развитие организационных основ 
адвокатской деятельности и адвокату-
ры как правозащитной негосударствен-
ной организации в Украине напрямую 

связано с произошедшими коренными 
преобразованиями в политической и 
экономической системе страны, созда-
нием принципиально новых правоот-
ношений.

В результате проводимых в Украи-
не реформ, влекущих за собой глобаль-
ные изменения во всех сферах жизни 
государства и общества, создается 
принципиально новая правовая ситу-
ация, требующая пересмотра и право-
вого уточнения форм организационной 
деятельности адвокатуры как одного 
из основных механизмов защиты прав 
человека как в Украине, так и во всем 
мире. За последние годы роль и место 
адвокатуры, а также круг ее задач по 
осуществлению защиты прав и закон-
ных интересов граждан и иных субъ-
ектов правоотношений существенным 
образом изменились. Принятие новых 
кодексов (прежде всего Уголовного 
процессуального кодекса Украины) су-
щественно изменило статус адвоката и 
расширило его процессуальные права.

Принятие Закона Украины «Об 
адвокатуре и адвокатской деятельно-
сти» юридически оформило принад-
лежность адвокатуры к институтам 
гражданского общества и возложение 
на нее отдельных публично-правовых 
функций.

В Украине на современном этапе 
субъектов оказания юридической по-
мощи можно классифицировать на 
несколько групп: а) органы государ-
ственной власти (Министерство юсти-

ции Украины, прокуратура Украины);  
б) организации, оказывающие квали-
фицированную юридическую помощь 
в качестве основной и исключительной 
своей деятельности (адвокатура, нота-
риат); в) физические или юридические 
лица, избравшие оказание юридиче-
ской помощи населению в качестве 
своей профессиональной деятельно-
сти (субъекты предпринимательской 
деятельности – юридические и физи-
ческие лица, действующие на основе 
Закона Украины «О предприниматель-
стве»); г) общественные объединения, 
оказывающие юридическую помощь 
(правозащитные организации).

Адвокатура в этом перечне зани-
мает совершенно особое положение. 
Именно она призвана обеспечить права 
и законные интересы человека и граж-
данина в процессе осуществления пра-
воохранительной деятельности путем 
оказания квалифицированной юриди-
ческой помощи. Адвокатура оказывает 
большое влияние на социально-право-
вое самочувствие общества, его чле-
нов.

Одной из важнейших проблем со-
временности, непосредственно влияю-
щей на обеспечение прав и свобод че-
ловека в Украине, является нормальное 
функционирование всех форм адвокат-
ской деятельности, что представляется 
весьма актуальным для нормального 
развития общества.

Состояние исследования. Отдель-
ные вопросы, связанные с проблемой 
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обеспечения деятельности адвокатуры 
и адвокатских объединений в своих 
трудах исследовали Л. Б. Алєксеева, 
М. Ю. Барщевский, В. П. Божьева,  
Т. В. Варфоломеева, Д. П. Ватма-
на, Ю.М. Грошевой, Н. А. Дремина,  
О. И. Жуковская, В. В. Леоненко,  
В. В. Медведчук, М. М. Михеенко,  
О. Р. Михайленко, Г. М. Резник, С. Ф. Са- 
фулько, А. Д. Святоцкий и др. Дан-
ные работы служат фундаментальной 
базой для дальнейшего исследования 
рассматриваемых вопросов. Однако 
проведенный анализ источников дает 
основания говорить об отсутствии 
специальных исследований, которые 
посвящены изучению особенностей за-
крепления и реализации форм органи-
зационной деятельности адвокатуры. 
Таким образом, вышеизложенные идеи 
и определяет актуальность статьи.

Целью статьи является исследова-
ние сущности форм административно-
правового обеспечения деятельности 
адвокатуры Украины на современном 
этапе.

Изложение основного материала. 
Закон Украины «Об адвокатуре и адво-
катской деятельности», по сравнению 
с ранее действующим Законом Украи-
ны «Об адвокатуре», организационные 
формы осуществления адвокатской дея-
тельности фактически оставил неизмен-
ными. Статья 4 закона устанавливает, 
что адвокат может осуществлять адво-
катскую деятельность индивидуально 
или в организационно-правовых формах 
адвокатского бюро или адвокатского 
объединения (организационные формы 
адвокатской деятельности) [2]. Пред-
ставляется, что изменений не внесено, 
разве что законодатель убрал вариан-
ты названий адвокатских объединений 
(фирмы, конторы и тому подобное), ко-
торые упоминались в утратившем силу 
Законе Украины «Об адвокатуре» [3]. 
Теперь адвокаты будут создавать только 
объединения. И хотя никто не может за-
претить включить в наименование объ-
единения распространенные в настоя-
щий момент наименования («фирма» 
или «контора»), наименование «адво-
катское объединение» как информация 
об организационно-правовой форме 
юридического лица ныне обязательно 
должно указываться в наименовании 
для обеспечения выполнения требова-
ний ст. 90 Гражданский кодекс Украины 
(далее – ГК Украины) [4].

В соответствии со ст. 13 Закона 
Украины «Об адвокатуре и адвокатской 
деятельности» адвокат, который осу-
ществляет адвокатскую деятельность 
индивидуально, является самозаня-
тым лицом и может открывать счета в 
банках, иметь печать, штампы, бланки  
(в том числе ордера) с указанием сво-
ей фамилии, имени и отчества, номера  
и даты выдачи свидетельства о пра-
ве на занятие адвокатской деятель- 
ностью [2].

В соответствии со ст. 14 Закона 
Украины «Об адвокатуре и адвокатской 
деятельности» адвокатское бюро явля-
ется юридическим лицом, созданным 
одним адвокатом. Наименование ад-
вокатского бюро должно включать фа-
милию адвоката, который его создал. В 
соответствии со ст. 15 Закона Украины 
«Об адвокатуре и адвокатской деятель-
ности» адвокатское объединение явля-
ется юридическим лицом, созданным 
путем объединения двух или более ад-
вокатов (участников) [2].

Адвокатское бюро и адвокатское 
объединение действуют на основании 
устава. Государственная регистрация 
адвокатского бюро и адвокатского 
объединения осуществляется в поряд-
ке, установленном Законом Украины  
«О государственной регистрации юри-
дических лиц и физических лиц – пред-
принимателях» [5]. Адвокатское бюро 
и адвокатское объединение имеют 
самостоятельный баланс, могут от-
крывать счета в банках, иметь печать, 
штампы и бланки со своим наименова-
нием.

Теперь закон предусматривает ве-
дение Единого реестра адвокатов Укра-
ины (ст. 17 Закона Украины «Об адво-
катуре и адвокатской деятельности»), 
который должен обеспечивать откры-
тый доступ заинтересованных лиц к 
достоверной информации о числен-
ности и персональном составе адвока-
тов, а также об избранных адвокатами 
организационных формах адвокатской 
деятельности.

Адвокат в течение трех дней со 
дня изменения сведений о себе, кото-
рые внесены или подлежат внесению в 
Единственный реестр адвокатов Укра-
ины, в письменном виде оповещает о 
таких изменениях совет адвокатов ре-
гиона по адресу своего рабочего места. 
В соответствии со ст. 17 Закона Украи-
ны «Об адвокатуре и адвокатской дея-

тельности» в Единый реестр вносятся 
сведения о наименовании и местона-
хождении организационной формы ад-
вокатской деятельности [2].

О создании, реорганизации или 
ликвидации адвокатского бюро адво-
кат, который создал адвокатское бюро, 
в течение трех дней со дня внесения 
соответствующих сведений в Единый 
государственный реестр юридических 
лиц и физических лиц – предприни-
мателей в письменном виде сообщает 
соответствующему совету адвокатов 
региона.

О создании, реорганизации или 
ликвидации адвокатского объединения, 
изменении состава его участников, ад-
вокатское объединение в течение трех 
дней со дня внесения соответствующих 
сведений в Единый государственный 
реестр юридических лиц и физических 
лиц – предпринимателей в письменном 
виде сообщает соответствующему со-
вету адвокатов региона.

Если ранее действующий Закон 
Украины «Об адвокатуре» чрезвычай-
но лаконично регулировал вопрос ор-
ганизации и структуры адвокатских 
объединений, то, как это ни странно, 
новый закон «Об адвокатуре и адво-
катской деятельности» в этих вопросах 
даже еще более лаконичный.

Ранее действующий закон пред-
усматривал такие принципы деятель-
ности адвокатских объединений, как 
добровольность, самоуправление, кол-
легиальность и гласность. В соответ-
ствии с этим законом порядок образо-
вания, деятельности, реорганизации и 
ликвидации адвокатских объединений, 
структура, штаты, функции, порядок 
расходования средств, права и обязан-
ности руководящих органов, порядок 
их избрания и другие вопросы, которые 
относились к их компетенции, должны 
были регулироваться уставом соответ-
ствующего объединения.

В новом законе нет, на наш взгляд, 
ни принципов деятельности адвокат-
ских бюро и объединений, ни даже 
намеков о требованиях к содержанию 
их уставов. Мы согласны с мнением 
И.В. Голованя, что этот факт ярко сви-
детельствует о настоящих интересах 
авторов текста закона, которые стреми-
лись не урегулировать адвокатскую де-
ятельность, а объединить адвокатов в 
определенную структуру с иерархией и 
бюрократическим аппаратом, который 
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будет существовать за счет взносов 
участников (что и удалось) [6, с. 7–8].

Однако не следует считать отсут-
ствие упомянутых норм в новом зако-
не недостатком. Ведь и в рамках ранее 
действующего закона адвокаты имели 
при создании адвокатских объедине-
ний значительное «пространство для 
маневра». Нормами устава адвокатско-
го объединения можно было фактиче-
ски «подогнать» структуру и отноше-
ния адвокатов-членов объединения, 
собственно, с объединением и между 
собой под любую удобную для адвока-
тов схему.

Очевидно, что эта возможность со-
храняется и со вступлением в силу но-
вого закона.

На сегодняшний день в Украине 
сложились два типа адвокатских объ-
единений, которые отличаются прежде 
всего своей внутренней организацией. 
Следует отметить, что ряд авторов вы-
деляют «традиционные» и «командные 
(партнерские)» типы адвокатских объ-
единений [7, с. 13–14; 8, с. 87–94].

Традиционные объединения по 
своей организации являются прямыми 
наследниками адвокатских коллегий и 
юридических консультаций советского 
времени. Именно в такие объединения 
переродилось большинство старых ад-
вокатских коллегий.

Адвокаты, которые осуществляют 
свою деятельность в рамках традици-
онных объединений, фактически рабо-
тают индивидуально. Каждый адвокат 
такого объединения «сам по себе». Он 
сам подыскивает клиентов, сам ведет 
дела. Можно смело сказать, что адво-
каты традиционных объединений при-
нимали данную форму деятельности 
не для осуществления адвокатской де-
ятельности, а для общей эксплуатации 
офисных помещений, оргтехники и со-
держания своих руководящих органов 
[9, с. 26].

Финансирование традиционных 
объединений осуществлялось за счет 
взносов адвокатов-членов. Заработок 
и имущественное состояние адвоката 
такого объединения практически не 
зависит от результатов работы дру-
гих адвокатов и объединения в целом. 
Члены традиционных объединений, 
как правило, не могут рассчитывать 
на какие-то выплаты при выходе из 
объединения. Такая взаимная незави-
симость адвокатов, членов традицион-

ного объединения один от другого и от 
объединения в целом, никоим образом 
не стимулирует их к сотрудничеству  
[9, с. 27].

Роль руководящих органов тради-
ционных объединений до недавнего 
времени сводилась почти исключи-
тельно к представительским функци-
ям, а также к решению вопросов от-
носительно осуществления адвокатом 
защиты по уголовному делу по назна-
чению. Изменение законодательства 
(вступление в силу законов «О бес-
платной правовой помощи» и «Об ад-
вокатуре и адвокатской деятельности») 
сводит эти две функции практически к 
нолю.

В соответствии с новым законом 
непосредственно адвокатское бюро 
или адвокатское объединение явля-
ется стороной договора о предостав-
лении правовой помощи. От имени 
адвокатского объединения договор о 
предоставлении правовой помощи под-
писывается участником адвокатского 
объединения, уполномоченным на это 
доверенностью или уставом адвокат-
ского объединения. Эта норма услож-
нит работу традиционных объедине-
ний, членами которых часто являются 
сотни адвокатов.

Поэтому скорее всего в ближайшее 
время традиционные адвокатские объе-
динения прекратят свою деятельность, 
а их руководители предпримут попыт-
ки «пересесть» в кресла должностных 
лиц органов адвокатского самоуправ-
ления. В отличие от традиционных, 
партнерские адвокатские объединения 
продолжат свою деятельность по ново-
му закону практически без существен-
ных изменений [7, с. 14].

Партнерское адвокатское объеди-
нение в большинстве случаев базиру-
ется на тех же основных принципах, 
на которых создаются хозяйственные 
общества. У адвокатов партнерского 
объединения отсутствуют «индивиду-
альные» клиенты. Все клиенты – это 
клиенты фирмы. Распределение гоно-
раров осуществляется в соответствии 
с учредительными документами. Пар-
тнерские объединения способны обе-
спечить реальную специализацию сво-
их адвокатов, ведь даже если некоторое 
время для адвоката определенной спе-
циализации не будет работы, он сможет 
получать доходы из общих заработков 
объединения. Только партнерские объ-

единения способны обеспечить форми-
рование единого корпоративного стиля 
работы.

А новый закон, как уже отмечалось, 
дает адвокатам в создании адвокатско-
го объединения даже большую свободу, 
чем это было ранее. Со вступлением в 
силу Закона Украины «Об адвокатуре и 
адвокатской деятельности», по нашему 
мнению, появится значительно больше 
адвокатских бюро, которые фактиче-
ски будут представлять собой адвокат-
ские объединения с одним участником. 
И адвокатские бюро, и адвокатские 
объединения, согласно новому закону, 
должны иметь возможность привле-
кать к выполнению заключенных дого-
воров о предоставлении правовой по-
мощи других адвокатов на договорных 
принципах при условии обеспечения 
соблюдения профессиональных прав 
адвокатов и гарантий адвокатской де-
ятельности. Такой себе «адвокатский 
субподряд» [9, с. 26]

Выводы:
1. Законодатель справедливо пре-

доставил адвокатам свободу выбора 
форм организации своей деятельности, 
поскольку только так можно добиться 
развития адвокатуры, повышения ква-
лификации адвокатских кадров. Пред-
ставляется, что в условиях необходи-
мости формирования эффективного 
рынка юридических услуг и создания 
больших возможностей для клиентов 
недопустимо создавать препятствия и 
ограничения деятельности индивиду-
альных адвокатов. В связи с этим Закон 
Украины «Об адвокатуре и адвокатской 
деятельности» предоставляет клиен-
там большие возможности в выборе 
адвоката.

2. Новая организация адвокатуры 
и адвокатской деятельности предо-
ставляет адвокатам больше свободы, 
но она и требует от адвоката большей 
инициативности. Если ранее любой 
адвокат, вступивший в объединение, 
был автоматически трудоустроен, то 
теперь приобретение статуса адвоката 
вовсе не предполагает его занятости. 
Он должен выбрать форму осущест-
вления своей деятельности и провести 
определенный комплекс организаци-
онных мероприятий, заняться поиском 
клиентуры. Представляется, что такая 
ситуация положительно отразится на 
состоянии украинской адвокатуры, 
на формировании рынка адвокатских 
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услуг; повысит конкуренцию среди  
адвокатов, их квалификацию; приведет 
к выигрышу в конкурентной борьбе 
наиболее профессионально подготов-
ленных и рыночно ориентированных 
адвокатов и их объединений.
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Харьковского национального университета внутренних дел 

Summary
Oriented on such criterion as “normative object of evaluation relation of subject 

of good behavior”, the article contains the ground of possibility and necessity of 
distinction within the framework of classification of reasons of good behaviour of 
personality of “direct-legal reasons” (express attitude of personality toward disposition 
or approval of norm of right) and “scray reasons” (substitute for absence in sense of 
justice of some direct-legal reasons, execute their function). Existence of scray reasons 
is conditioned a presence in the system of the normative adjusting of public relations of 
“komplementarnykh” social norms (objectively complement the action of each other, 
though are the elements of different subsystems of the system of social norms).

Key words: lawful behavior, motives lawful behavior, directly-law motives, 
compensatory (vicar) motives, komplementarnye social norms.

Аннотация
Ориентируясь на такой критерий, как «нормативный объект оценочного отно-

шения субъекта правомерного поведения», статья содержит обоснование возмож-
ности и необходимости различия в рамках классификации мотивов правомерного 
поведения личности «непосредственно-правовых мотивов» (выражают отноше-
ние личности к диспозиции или санкции нормы права) и «компенсаторных моти-
вов» (замещают отсутствие в правосознании некоторых непосредственно-право-
вых мотивов, выполняют их функцию). Существование компенсаторных мотивов 
обусловлено наличием в системе нормативного регулирования общественных от-
ношений «комплементарных» социальных норм (объективно дополняют действие 
друг друга, хотя и являются элементами различных подсистем системы социаль-
ных норм).

Ключевые слова: правомерное поведение, мотивы правомерного поведения, 
непосредственно-правовые мотивы, компенсаторные (викарные) мотивы, компле-
ментарные социальные нормы.

Постановка проблемы. Про-
блема соотношения права, со-

знания, поведения личности, вопросы 
психологии юридически значимого по-
ведения и, в частности, психологии пра-
вомерного поведения, природа мотива-
ции правомерного поведения личности 
как важнейшего элемента механизма его 
формирования, особенности и виды мо-
тивов правомерного поведения относят-
ся к числу тех вопросов, которые уже не 
одно десятилетие периодически привле-
кали и привлекают к себе внимание как 
отечественных, так и зарубежных иссле-
дователей (Е.К. Нурпеисов, В.В. Окса- 
мытный, О.Ф. Скакун, Н.И. Тюрина, 
Н.И. Уздимаева и других). Несмотря на 
достигнутые результаты, некоторые во-
просы, относящиеся к проблеме клас-
сификации мотивов правомерного по-
ведения личности, всё ещё сохраняют 
определённую актуальность. Например, 
отсутствует исследование в контексте 

анализа динамической (мотивацион-
ной) сферы правосознания личности 
такого явления, как замещение действия 
одних мотивов действием мотивов 
иной природы. В связи с этим основной  
целью данной статьи является обосно-
вание возможности дополнения общей 
классификации мотивов правомерного 
поведения ещё одним их соответствую-
щим видом.

Изложение основного материала. 
В общетеоретической юриспруденции 
существуют различные по объему и 
содержанию классификации мотивов 
правомерного поведения. Вместе с тем, 
по нашему мнению, существует воз-
можность перечень этих мотивов до-
полнить, поскольку по нормативному 
объекту оценочного отношения субъ-
екта правомерного поведения также 
можно различать и мотивы: 1) непо-
средственно-правовые; 2) компенса-
торные.
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Первый вид вышеуказанных мо-
тивов по логике вещей предполагает, 
что объектом (нормативным) оценоч-
ного отношения личности как субъек-
та правомерного поведения является 
норма права или принцип права. Од-
нако нередко правомерное поведение 
фактически может предопределяться 
и ориентацией человека не на нормы 
(принципы) права, а на иные социаль-
ные нормы (нормы морали, религиоз-
ные нормы и т.п.), которые совпадают с 
правовыми нормами (принципами) по 
существенным признакам «возможно-
го» или «должного» поведения. В силу 
этого объективно также существуют 
и компенсаторные мотивы, или, если 
говорить об этих мотивах, используя 
несколько иную терминологию, – ви-
карные мотивы (мотивы, которые заме-
щают собой другие мотивы, компенси-
руют их отсутствие: от лат. vikarius – 
заместитель, замещающий [1, с. 127]). 

Викарные (компенсаторные) мо-
тивы представляют собой мотивы, ко-
торые функционально компенсируют 
(замещают собой, заменяют собой) 
отсутствие непосредственно-правовых 
мотивов. По своей природе (содержа-
нию) компенсаторные («викарные») 
мотивы – это морально-этические 
мотивы. Как известно, например, и 
мораль, и право запрещают «кражу», 
«убийство» и т.п., но хорошо известно 
и то, что большинство людей не со-
вершает подобного рода действий ис-
ключительно из морально-этических 
соображений, а не потому, что их со-
вершение влечет юридическую ответ-
ственность. Иначе говоря, человек как 
субъект права совершает правомерные 
поступки не только в силу присутствия 
в его правосознании непосредственно-
правовых мотивов (выражают соответ-
ствующее отношение именно к норме 
права, к ее диспозиции или санкции). 
Связано это, прежде всего, с тем, что 
определённый круг норм права и норм 
морали (например, религиозной) со-
впадают по смыслу, направленности 
их действия (классический пример: 
нормы религиозной морали «не убий», 
«не укради» и соответствующие уго-
ловно-правовые запреты) и тем самым 
находятся в состоянии взаимодополня-
емости – комплементарности (от лат. 
complementum – дополнение) [1, с. 346].  
То есть, учитывая нормативную регу-
ляцию общественных отношений, в си-

стеме действующих социальных норм 
существуют нормы, которые, по на-
шему мнению, необходимо определять 
как комплементарные нормы. Ком-
плементарные социальные нормы –  
это нормы, которые существуют от-
носительно обособленно (независимо, 
самостоятельно) друг от друга, но 
проявляют взаимодополняющее дей-
ствие в системе нормативного регули-
рования общественных отношений.

Ю.В. Кудрявцев, объясняя факт 
правомерного поведения, соответству-
ющего правовому предписанию, кото-
рое субъект данного поведения не зна-
ет, говорит, что такое возможно в силу 
чрезмерности социальной норматив-
ной информации – много нормативных 
требований дублируют и «перекрыва-
ют» друг друга [2, с. 28].

На наш взгляд, понятие «чрезмер-
ность» недостаточно точно и ёмко вы-
ражает природу указанного явления. 
Понятие «чрезмерность» имплицитно 
констатирует, образно говоря, факт 
векторного перекрещивания «регуля-
тивной энергии» норм права и иных со-
циальных норм, но не делает при этом 
явного ударения на функциональном 
значении этого факта. Это значение, по 
нашему мнению, более точно выражает 
именно термин «комплементарность» 
– взаимодополнение, поскольку поня-
тие «чрезмерность» делает логическое 
ударение, прежде всего на количе-
ственном аспекте соотношения указан-
ных норм, тогда как понятие «компле-
ментарность» – на функциональном. 

По логике вещей комплементарно-
сти социальных норм присущи такие 
основные функции, как каталитиче-
ская и заместительная. Каталитиче-
ская функция предполагает, что иногда 
можно наблюдать усиление влияния 
нормы права на правосознание лич-
ности одновременной ориентацией 
человека и на неё, и на «солидарную» 
(«тождественную») с ней по смыслу 
иную социальную норму. Замести-
тельная функция свидетельствует, что 
иногда, объективно продуцируя право-
мерное поведение, индивид ориентиру-
ется не на правовую норму, а исключи-
тельно на другую социальную норму. 
Комплементарность присуща, прежде 
всего, нормам морали и права [3, с. 6]. 
Наличием факта комплементарности 
социальных норм и заместительной 
функцией комплементарности объ-

ясняется то, что среди круга мотивов 
правомерного поведения есть не только 
непосредственно-правовые мотивы, но 
и компенсаторные (викарные) мотивы, 
то есть мотивы, которые замещают со-
бой отсутствие первых.

Значение участия компенсаторных 
мотивов в формировании правомер-
ного поведения переоценить трудно. 
Тенденция здесь может даже выра-
жаться в тяготении к определенному 
доминированию такого рода мотивов 
над непосредственно-правовыми, по-
скольку мораль – универсальный регу-
лятор общественных отношений, тог-
да как правовое регулирование имеет 
соответствующие границы (мораль 
действует там, где право объективно 
уже не может воздействовать на взаи-
моотношения людей). Кроме того, ори-
ентируясь не только на качественный, 
но и количественный аспект функцио-
нирования норм общественной мора-
ли, целесообразно заметить, что в чис-
ленном измерении норм морали всегда 
значительно меньше, чем норм права. 
В связи с этим среднестатистический 
гражданин обычно всегда знает нормы 
«элементарной общественной мора-
ли», тогда как даже человек с высшим 
юридическим образованием никогда не 
знает и не может знать все действую-
щие нормы права «в своём Отечестве» 
(необходимо заметить, что в целом на-
личия такого фактически непосильно-
го для обычной человеческой памяти 
объёма знаний не предполагают и ре-
альные потребности соответствующей 
конкретной профессиональной юриди-
ческой деятельности).

Как известно, моральная соци-
ализация и правовая социализация 
личности нередко совпадают, когда 
положительно-правовым формам по-
ведения человек учится, подражая со-
ответствующему поведению других 
людей. Но нужно подчеркнуть, что при 
этом осознание человеком характера, 
значения, основных признаков тех или 
иных форм правомерного поведения 
как поведения «других», как правило, 
происходит не столько в юридических 
категориях, сколько в более привыч-
ных и доступных для понимания мо-
ральных категориях. Если, учитывая 
факт взаимодополнения правовых и 
моральных норм, обратить внимание 
на то, что «относительно многих обла-
стей права представления людей явля-
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ются довольно туманными» [4, с. 41],  
что на момент распада СССР в нем 
существовала существенная правовая 
неграмотность широких слоев населе-
ния, которая все еще имеет место и в 
современных постсоветских странах, 
поскольку для них также характерным 
является «низкий уровень правового 
сознания и правовой культуры боль-
шинства населения» [5, с. 40], то суще-
ствование правомерного поведения как 
массового поведения может закономер-
но объясняться и существенной ролью 
в его детерминации компенсаторных 
(викарных) мотивов реализации норм 
(принципов) права.

Особенностью морально-этических 
мотивов является то, что моральные ка-
чества человека – это, по сути, и есть сам 
человек как личность, поскольку мораль-
ное или есть в человеке, или его нет. Сила 
моральных качеств является таковой, что 
даже в экспериментах, направленных на 
совершение человеком, который нахо-
дится в гипнотическом состоянии дей-
ствий преступного характера, подопыт-
ные, по общему правилу, не могут пере-
ступить через границу морального [6, 
с. 225]. Хотя, разумеется, там, где даже 
гипноз порой не в состоянии повлиять на 
человека таким образом, чтобы он стал 
способен совершить преступление, мо-
гут проявить свою силу другие факторы. 
Например, современной науке известно, 
что в связи с развитием компьютерных 
технологий – возможностью исполь-
зования спецслужбами специальных 
технологий по контролю над психикой, 
поведением человека [7, с. 3–15, 28–56] 
сегодня приобрела актуальность про-
блема несознаваемого внешнего воздей-
ствия («зомбирующего») на поведение 
человека – воздействия, которое может 
даже перманентно законопослушных, 
добропорядочных граждан побуждать 
к совершению действий, обычно им не 
присущих и не одобряемых ни правом, 
ни моралью. Вместе с тем необходимо 
учитывать и то, что действие мораль-
но-этических мотивов в сфере социаль-
но значимого поведения в ряде случаев 
также могут нейтрализовать и соответ-
ствующие генетические факторы. Так, 
группа американских ученых доказала, 
что у членов уличных банд, которые на-
ходятся в тюрьмах США, как правило, 
встречается так называемый ген воинов 
(предполагает врожденную склонность к 
агрессии) [8].

Сказанное выше в целом свиде-
тельствует, что значение действия мо-
рально-этических мотивов в сфере со-
циально значимого поведения не сле-
дует преувеличивать, но уровень этого 
значения не следует и преуменьшать. В 
связи с этим необходимо обратить вни-
мание, что возрождение после распада 
СССР в постсоветских странах нацио-
нально-культурного самосознания на-
родов, религиозно-морального мировоз-
зрения населения – это, по нашему мне-
нию, те две тенденции эволюционного 
развития современного общественного 
сознания, которые объективно фор-
мируют в социуме морально-этиче-
ские мотивы – мотивы, которые могут 
«срабатывать» там, тогда и постольку, 
где, когда и поскольку может сказать-
ся факт отсутствия «непосредственно-
правовых мотивов».

С точки зрения проблемы достиже-
ния целей правового регулирования, на-
личия соответствующего социального 
и государственного управленческого 
«интереса» главное значение в оценке 
обозначенной выше ситуации в сфере 
мотивов юридически значимого пове-
дения личности имеет не столько вид 
мотива как внутренняя причина соот-
ветствующего поведения, а объектива-
ция людьми правомерного поведения, 
повышение уровня его массовости.  
В данном плане существует очень про-
стая закономерность: повышение уров-
ня нравственности, духовности, куль-
турности общества обуславливает и 
повышение уровня законности в стране, 
рост правомерного поведения граждан 
как массового явления; и, наоборот, мо-
ральная, духовная деградация населе-
ния, соответствующие инволюционные 
социальные процессы приводят к мас-
совому правовому нигилизму как соци-
альной практики. В связи с этим, если 
говорить образно, каждая новая постро-
енная церковь опосредованно больше 
содействует повышению уровня закон-
ности, чем публикация в газетах новых 
законов и подзаконных актов (понятно, 
что публикация нормативно-правовых 
актов, комментариев к ним и тому по-
добное также необходимы для повыше-
ния уровня законности).

Не случайно, говоря о значении 
права и значении христианских мо-
ральных ценностей в связи с существо-
ванием такой социальной проблемы 
современности, как аномия – «цен-

ностный вакуум, отсутствие точек 
опоры» («аномия» ‒ социологический 
термин, автором которого является 
Э. Дюркгейм, который обращая вни-
мание на моральное состояние обще-
ства, подчеркивал, что «нравствен-
ность – это обязательный минимум», 
необходимость, то, «без чего общество 
распадается»), Патриарх Московский 
и всей Руси Кирилл подчеркнул, что 
ошибаются все те, кто сегодня отрица-
ют «важность морального измерения 
в общественных отношениях, настаи-
вают на том, что главным есть право», 
именно оно удерживает людей в «сооб-
ществе», ведь за правом стоит «угроза 
наказания» («если мы будем нарушать 
правила общежития – подвергнут нака-
занию»). Соответствующие люди оши-
баются, поскольку именно «нравствен-
ность» – это основное «внутреннее по-
буждение к общежитию», и «духовная 
скрепа, которая соединяет людей», то 
«действительно ценностное фундамен-
тальное понятие, без которого распада-
ется человеческое сообщество» [9].

В данном контексте также целесо-
образно вспомнить слова Н.А. Нароч-
ницкой, что фундаментом «европейского 
единства» является «идея универсаль-
ных целей и ценностей личного и всеоб-
щего бытия», которая еще до появления 
любых конституций объединяла и нем-
цев, и французов, и англичан, и славян 
«в одну цивилизацию», впервые была 
представлена именно «в христианском 
Откровении». Сейчас есть то, что «ско-
рее разъединяет» современных и немцев, 
и французов, и англичан, и славян (поли-
тический опыт прошлого столетия, есте-
ственные условия, уровень производ-
ства, быта), но объединяет «Отче наш», 
«Нагорная проповедь» как «общий фун-
дамент нашей культуры и истории» (со-
ответствующие представления о добре и 
зле, о свободной воле собственно и поро-
дили конституционные «идеи равенства 
и свободы») [10, с. 7–8].

Связь правосознания личности с 
ее морально-этическим, религиозно-
этическим сознанием очевидна. Вот 
почему, например, В.В. Копейчиков, 
В.В. Бородин не случайно в свое вре-
мя обращали внимание, что существу-
ет воздействие «на правовое сознание 
других форм социального сознания», 
они подчеркивали: «Важнейшим ус-
ловием, обеспечивающим осознание 
личностью ценности права и усвоение 
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ею необходимых правовых знаний, яв-
ляются развитые морально-этические 
устои, общая мировоззренческая пози-
ция личности» [11, с. 29].

Если рассматривать морально-эти-
ческие мотивы сугубо в специально-
юридическом контексте, именно эти 
мотивы должны срабатывать там и тог-
да, где и когда не срабатывает, например 
такой существенный мотив, как страх 
неотвратимости юридической ответ-
ственности. Вместо этого срабатывает 
чувство моральной ответственности 
человека за свои поступки, наличие у 
него моральных принципов, мораль-
ных идеалов и т.п. как внутреннего 
ценностного ориентира относительно 
его возможного и должного поведения. 
В силу чего поведение человека стано-
вится так называемым «ответственным 
поведением» [12, с. 264]. 

Выводы. Обобщая сказанное выше, 
необходимо сделать вывод, что по нор-
мативному объекту оценочного отно-
шения среди мотивов правомерного по-
ведения личности можно различать не 
только непосредственно-правовые, но 
и компенсаторные мотивы. Компенса-
торные мотивы заменяют собой отсут-
ствующие непосредственно-правовые 
мотивы и выполняют их функцию по-
буждения к правомерному поведению. 
Существование компенсаторных моти-

вов объективно обусловлено наличием 
в системе нормативного регулирования 
общественных отношений комплемен-
тарных социальных норм – норм, ко-
торые в силу существенной близости 
(идентичности) своего содержания до-
полняют действие друг друга, хотя и 
являются элементами различных под-
систем системы социальных норм.
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