
СОДЕРЖАНИЕ

Сергей АНТОНЕНКО. Государственно-частное 
партнерство в процессах создания электронных 
фондов нормативно-правовой информации 
парламента Украины 3

Гузаль ГАЛИАКБАРОВА. Индивидуальные 
трудовые споры как один из видов трудовых  
споров в Республике Казахстан 7

Олег ГИЛЯКА. Электронный юридический 
документ: понятие и особенности 11

Ольга ДАНИЛЕНКО. Правовой режим денег: 
теоретический аспект 15

АЛЬ ШАРУ ДЖЕХАД МАДЖЕД МОХАММАД. 
Контрольная деятельность Комитета  
по ликвидации расовой дискриминации ООН 19

Катерина ДОВБЫШ. Установление 
государственных гарантий  
в сфере оплаты труда как основной приоритет  
в формировании социального государства 23

Ирина ЗАВГОРОДНЯЯ. К вопросу об определении  
предмета доказывания по спорам, возникающим  
из наследственных правоотношений 27

Николай ИНШИН. Инновационные  
субъекты трудового права 31

Иван КАСЫНЮК. Становление принципа  
запрета агрессивной войны в рамках 
Нюрнбергского процесса 34

Оксана КОЗОРИЗ. Структурные  
подразделения польской полиции на 
Западноукраинских землях (1921–1939 гг.) 38

Андрей КОРОТКИХ. Опыт урегулирования 
дисциплинарной ответственности государственных 
служащих по трудовому законодательству 
Республики Молдова 42

Анна КРАСНОСТУП. Правовое регулирование 
защиты детей в аудиовизуальной сфере  45

Александр КУЦЫЙ. К вопросу особенностей 
правового обеспечения вещей,  
которые ограничены в обороте  49

Евгений ЛЕЙБА. Понятие и сущность 
возобновления утраченного судебного  
производства в гражданском процессе 54

LEGEA ŞI VIAŢA
Publicaţie ştiinţifico-practică

ISSN 1810-309X

Întreprindere de stat
Fondator – Ministerul Justiţiei

al Republicii Moldova
Certifi cat de înregistrare

nr. 10202264 din 11.02.1993

Publicaţie acreditată de Consiliul
Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică

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

Reconfirmare prin Hotărîrea nr.146 din 27 iunie 2013

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

Se editează din ianuarie 1991
Nr. 9/2 (285) 2015

Redactor-şef L. Arsene
Colegiul de redacţie:

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

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

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

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

E–mail: publicare@legeasiviata.in.ua

Index: RM 77030

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

www.legeasiviata.in.ua



Оксана МАКАРЕНКО. Оказание 
дееспособному физическому лицу  
помощи в осуществлении  
его прав и исполнении обязанностей:  
зарубежный опыт 58

Виталий ПАВЛИКОВСКИЙ. Уголовно-
правовые санкции за препятствование  
законной профессиональной деятельности 
журналистов и их эффективность  
(сравнительно-правовой анализ) 62

Валерий ПОЛЬЩИКОВ. Современное 
понимание сущности государственного 
управления в административно- 
правовой науке 66

Галина ПУЗАНОВА. Субъекты формирования  
и реализации государственной политики 
иностранного инвестирования в Украине 70

Иван РИБЧИЧ. Концептуальные основы 
валеологии в процессах государственного 
управления развитием физической культуры  
в стране 74

Лилия СКОК. Наследственный договор:  
Германия и Украина  
(сравнительный анализ) 77

Наталия СМИТЮХ. Правовые проблемы 
обеспечения допустимости показаний  
с чужих слов как вида доказательств  
в уголовном процессе Украины 82

Марина СТЕФАНЧУК. «Правовой статус 
прокуратуры» vs «правовой статус прокурора»: 
соотношение понятий в контексте реализации 
функции представительства интересов 
гражданина или государства в суде 86

Дарья ТРОФИМЕНКО. Понимание правовой 
природы бездокументарных ценных бумаг  
в зарубежных странах 89

Дмитрий ФЕДЫНА. Конституционная  
реформа в Украине: проблема 
специализированных судов 93

Анна ЦИРАТ. Особенности и проблемы 
унификации международного частного 
воздушного права 96

Анна ЧУРПИТА. Процессуальный статус 
заявителей и взыскателей по делам о защите 
семейных прав и интересов, которые 
рассматриваются в порядке неискового 
гражданского судопроизводства 100

Ольга ЯВОР. Юридические факты в семейном 
праве: значение официального признания  
и подтверждения государством 105



SEPTEMBRIE 2015 3LEGEA ŞI VIAŢA

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В ПРОЦЕССАХ 
СОЗДАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ФОНДОВ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ ПАРЛАМЕНТА УКРАИНЫ
Сергей АНТОНЕНКО,

соискатель ученой степени кандидата юридических наук,
директор Научно-исследовательского центра правовой информатики,

член общественного совета при Государственном агентстве по вопросам электронного управления Украины

Summary
The article is aimed to research issues of public-private partnership within the creation of electronic funds of legal and regulatory 

information of the Parliament of Ukraine. The author shares his own experience, that lasts almost 25 years, which he gained as the 
constant member of development team of information and analytical service of the Administration of computer-aided systems of the 
Central office of Verkhovna Rada of Ukraine on developing computer-based information retrieval systems and databases in legal field. 
The author specifies a full timeline of development stages; he analyzes processes, connections and risks, as well as further forecasts on 
functioning of well-known web-portal zakon.rada.gov.ua.

Key words: e-Parliament, e-government, public-private partnership, electronic funds of legal and regulatory information, legal 
information science.

Аннотация
Статья посвящена исследованию вопросов государственно-частного партнерства в процессах создания электронных фон-

дов нормативно-правовой информации парламента Украины. Автор делится своим почти 25-летним опытом, приобретенным 
им в качестве постоянного члена авторского коллектива Управления компьютеризированных систем Аппарата Верховного 
Совета Украины по разработке компьютерных информационно-поисковых систем и баз данных в сфере права. Приводится 
полная хронология событий, анализ процессов, связей, рисков, предоставлены дальнейшие прогнозы относительно функци-
онирования известного веб-портала zakon.rada.gov.ua.

Ключевые слова: е-парламент, е-управление, государственно-частное партнерство, электронные фонды нормативно-
правовой информации, правовая информатика.

Постановка проблемы. С по-
бедой Майдана и началом ре-

формирования различных сфер жизне-
деятельности государственно-частное 
партнерство (далее – ГЧП) рассматри-
вается экспертами как один из привле-
кательных, высокоэффективных и на-
дежных инструментов для построения 
новой успешной Украины.

Цель и задачи статьи. Осущест-
вление качественных преобразова-
ний в информационной сфере требу-
ет целостного понимания различных 
аспектов многолетних процессов в 
стране для сохранения баланса между 
стратегическими интересами государ-
ства и мотивациями частных партне-
ров при приведении существующих 
взаимоотношений в соответствие с 
нормами действующего законодатель-
ства, использования опыта лучших от-
ечественных и зарубежных практик по 
внедрению ГЧП.

Изложение основного материала. 
Правовыми основами ГЧП в Украине 
являются Конституция Украины, Граж-
данский кодекс Украины, Хозяйствен-
ный кодекс Украины, Закон Украины 
«О государственно-частном партнер-
стве» от 01.07.2010 г. № 2404-VI (да-
лее – Закон), другие законодательные 

и подзаконные акты, а также действу-
ющие международные договоры, кото-
рые стали частью национального зако-
нодательства Украины [1].

Консультативную и практическую 
помощь в построении эффективных 
моделей ГЧП на основе многосторон-
них договоренностей между партне-
рами с распределением коммерческих 
и политических рисков, перспектив, а 
также по индивидуальным схемам фи-
нансирования и юридического вопло-
щения оказывают на сегодня известные 
международные эксперты по Програм-
ме развития ГЧП – P3DP, которая фи-
нансируется через агентство США по 
международному развитию.

В частности, ценные рекомендации 
на основе собственного многолетнего 
практического опыта были предостав-
лены тренером FHI 360 Э.Б. Иносенти 
во время двухдневного семинара «ГЧП 
в системе е-правительства», который 
проходил в Киеве 17–18.02.2015 г., 
 а также содержатся в руководстве 
USAID «ГЧП в системе электронного 
управления» [2].

Различные формы ГЧП в сфере 
электронного управления существова-
ли в Украине также до принятия Закона 
[1].

На протяжении последних двух де-
сятилетий известные государственные 
информационные ресурсы и реестры, 
возникшие как результат сотрудниче-
ства государства и бизнеса, создава-
лись на разных условиях и по разным 
схемам дальнейшего существования. 
Авторские и имущественные права 
на программное обеспечение некото-
рых из них принадлежат государству, 
за пользование другими (например, 
за известные реестры Министерства 
юстиции Украины) уплачивались еже-
годно многомиллионные роялти на сче-
та оффшорных фирм, что приводило в 
дальнейшем к громким коррупцион-
ным скандалам при попытках перерас-
пределить доли в доходах между биз-
несом и государством или устранить из 
процесса сопровождения первоначаль-
ных разработчиков [3].

С использованием элементов ГЧП 
также происходило создание Единого 
государственного реестра норматив-
но-правовых актов Украины (далее –  
ЕГРНПА) и известного среди поль-
зователей сайта парламента Украины 
zakon.rada.gov.ua.

В первом случае функции тех-
нического администратора ЕГРНПА 
почти 15 лет выполняла коммерческая 
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Рис. Процессы создания ЭФ НПИ парламента Украины

фирма ИАЦ «ЛИГА» по результатам 
проведенного в 2001 г. конкурса и на 
основе заключенного трехстороннего 
соглашения с Министерством юстиции 
Украины и подчиненным ему государ-
ственным предприятием «Информаци-
онный Центр» [4; 5].

Во втором случае действующая 
модель создания и функционирования 
электронных фондов (далее – ЭФ) нор-
мативно-правовой информации (далее –  
НПИ) парламента Украины и портала 
zakon.rada.gov.ua была намного слож-
нее и сочетала в себе значительное 
количество взаимосвязанных кратко-
срочных и длительных процессов с 
участием Верховного Совета Украины 
(далее – ВС Украины), государствен-
ных учреждений, технической помощи 
от международных доноров, а также 
других организаций (см. рис.) [6].

Условные обозначения процессов:
«1» – финансирование из обще-

го фонда государственного бюджета 
расходов, связанных с выполнением 
функций Аппаратом ВС Украины (бюд-
жетная программа «Обслуживание и 
организационное, информационно-ана-
литическое, материально-техническое 
обеспечение деятельности ВС Украи-
ны», код 0111020; работа Управления 
компьютеризированных систем (далее 
– УКС) началась в 1991 г. из отдела со 
штатом в 9 специалистов и 2 персональ-
ных компьютеров, штат увеличился до 
57 специалистов в 2010 г., из них отдел 
баз данных (далее – БД) НПИ состоял из 
13 человек (3 программистов) [7]);

«2» – финансово-техническая по-
мощь по международной парламент-

ской программе Исследовательской 
Службы Конгресса США по договорам 
с ВС Украины на 1993–1995 гг.: созда-
ние разветвленной компьютерной сети 
и узла доступа к информационным ре-
сурсам сети Интернет через один из ев-
ропейских узлов в Стокгольме, начало 
работы известного Интернет-ресурса 
zakon.rada.gov.ua [8];

«3» – финансирование проектов 
согласно Национальной программе 
информатизации через ВС Украины в 
1999–2009 гг.;

«4» – внесенные в парламент за-
конопроекты «О нормативных право-
вых актах» и «О законах и законода-
тельной деятельности» должны были 
определить и урегулировать, помимо 
других теоретических вопросов за-
конотворчества, статус веб-сайтов 
zakon.rada.gov.ua и reestrnpa.gov.ua 
(которые так и не были приняты) [9]; 
«Программа информатизации законот-
ворческого процесса в ВС Украины на 
2012–2017 гг.» была принята, однако 
финансирование проектов и задач по 
ней не началось [10];

«5» – Н.Я. Швец – член-
корреспондент Национальной акаде-
мии правовых наук Украины (далее –  
НАПрН Украины), доктор экономиче-
ских наук, профессор, в 1970–1982 гг. –  
начальник Республиканского научно-
исследовательского информационного 
центра (далее – РНИИЦ) МВД УССР; в 
1991–2001 гг. – руководитель УКС ВС 
Украины; с 2001 г. по 2010 г. – дирек-
тор Научно-исследовательского центра 
правовой информатики (далее – НИЦ-
ПИ) НАПрН Украины;

«6» – В.Ф. Севастьянов разрабаты-
вал прототипы первых информацион-
но-поисковых систем в сфере права в 
1970-х гг. (РНИИЦ МВД УССР); был 
заведующим отделом БД НПИ УКС 
Аппарата ВС Украины (1991–2004 гг.); 
с 2005 г. продолжил оказывать консуль-
тативную и технологическую помощь 
УКС в ведении БД, содержал опреде-
ленное количество специалистов; с 
конца 2010 г. отошел от дел;

«7» – ЗАО «Информтехнология», 
ООО «Системы НАУ»: компьютерная 
правовая система «Нормативные акты 
Украины» использовалась как штатная 
система ВС Украины в 1992–1996 гг.; за 
счет коммерческих поступлений от вне-
дрения и сопровождения этой системы 
содержалось определенное количество 
специалистов, принимавших участие 
в обработке документов, предприятие 
также оказывало необходимую консуль-
тационную, технологическую и тех-
ническую поддержку; с начала 2014 г.  
оптимизировало расходы из-за кризи-
са в стране и сократило специалистов; 
прогнозировано оно продолжит дея-
тельность в 2016 г. с использованием 
открытых данных;

«8» – ООО «Информационно-ана-
литический центр «БИТ»: компьютер-
ная правовая система «ПРАВО» ис-
пользовалась как штатная система ВС 
Украины в 1992–1998 гг., за счет ком-
мерческих поступлений от внедрения и 
сопровождения этой системы содержа-
лось определенное количество специ-
алистов, принимавших участие в обра-
ботке документов, предприятие также 
оказывало необходимую консультаци-
онную, технологическую и техниче-
скую поддержку; с начала 2014 г. оно 
оптимизировало расходы из-за кризиса 
в стране и сократило специалистов; 
офис сдается в аренду другой органи-
зации; прогнозировано предприятие 
завершит деятельность в 2015 г.;

«9» – В.В. Слюсарь – программист, 
разработчик информационно-поис-
ковых систем (далее – ИПС) «Зако-
нодательство» (третьей штатной си-
стемы ВС Украины), работал в отделе 
БД НПИ УКС Аппарата ВС Украины 
(1996–2004 гг.); с 2005 г. из-за измене-
ния технологий оффлайновые системы 
перестали массово использовать в ВС 
Украины (остались на ноутбуках депу-
татов и для выпуска CD дважды в год); 
продолжил сопровождать программное 
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обеспечение ИПС «Законодательство» 
для этих пользователей, оказывал кон-
сультационную и технологическую по-
мощь, содержал часть сотрудников, ко-
торые обрабатывали документы; с мая 
2015 г. персонал сокращен; другие за-
резервированные фонды, за счет кото-
рых можно было бы поддерживать это 
направление, окончательно исчерпаны; 
прогнозировано с 2016 г. он прекраща-
ет это направление деятельности;

«10» – хозрасчетный участок при 
Управлении делами ВС Украины рабо-
тал с 1992 г. по 1996 г., заключал пер-
вые договоры («П» – пользователи) на 
установку и сопровождение оффлай-
новых ИПС в сфере права («НАУ», 
«ПРАВО») в органах государственной 
власти (КРУ, Верховный Суд Украи-
ны, Конституционный Суд Украины, 
Генеральная прокуратура Украины, 
областные и районные советы, налого-
вая), средства от поступлений преиму-
щественно использовались на текущие 
расходы ВС Украины и народных де-
путатов; оплата труда специалистов, 
приобретение компьютерной техники 
и программного обеспечения осущест-
влялись по остаточному принципу;

«11» – Институт проблем реги-
страции информации НАН Украины с 
1992 г. по 1999 г. за счет поступлений 
средств от реализации проекта элек-
тронной компьютерной газеты «Все-
Всем» (через канал УТ-1 передавалась 
пользователям на всей территории 
Украины правовая, экономическая, на-
учно-техническая и другая информа-
ция [11]) содержал часть коллектива 
(«С» – сотрудники), который занимал-
ся обработкой НПИ при ее внесении 
в технологическую БД ВС Украины; 
с 1999 г. проект завершился, специ-
алисты были переведены в созданный 
НИЦПИ НАПрН Украины;

«12» – совместное украинско-вен-
герское предприятие в форме обще-
ства с ограниченной ответственностью 
«Библиотека официальных документов 
при Управлении делами Верховного 
Совета Украины» (далее – СП БОД) 
было создано в ноябре 1996 г. для из-
дания и распространения в Украине и 
за ее пределами законов, нормативных 
документов Украины и других госу-
дарств, обеспечения формирования 
и функционирования эталонной БД в 
сфере законотворчества, поддержания 
ее в актуальном состоянии, распростра-

нения среди пользователей правовой 
информации законодательных актов 
посредством компьютерной сети. Уч-
редителями стали Управление делами 
ВС Украины (51%), Государственное 
предприятие «Кьозльонь эш Лапкиадо 
КФТ» – издательство вестников и газет 
Правительства Венгрии (5%), Венгер-
ское информационное и переводческое 
объединение «Типорама» (5%), Ин-
формационно-издательское агентство 
«ИВА» Украина, Ужгород (39%).

СП БОД с 1996 г. по 2001 г. обслу-
живало по договорам пользователей 
ИПС «Законодательство», которые 
были переданы ему после прекраще-
ния деятельности хозрасчетного участ-
ка при Управлении делами ВС Украи-
ны; областные и районные советы и 
государственные администрации, кото-
рым в 2000 г. и 2001 г. были установле-
ны ИПС по Национальной программе 
информатизации, также в дальнейшем 
обслуживались этим предприятием 
до принятия учредителями решения о 
его ликвидации в декабре 2001 г., за-
тем договоры были переоформлены на 
НИЦПИ НАПрН Украины; СП БОД на 
сегодня еще не ликвидировано;

«13» – НИЦПИ (с 2012 г. Инсти-
тут информатики и права (далее – НИ-
ИИП)) – один из шести институтов 
НАПрН Украины, созданный поста-
новлением Кабинета Министров Укра-
ины от 21.06.2001 г. № 671. Первым 
руководителем с 2001 г. по 2010 г. был 
Н.Я. Швец.

Заработная плата коллективу, кото-
рый принимает участие в формирова-
нии технологической БД НПИ (отдел 
системной информатизации законот-
ворческой деятельности (до 2014 г.) –  
20 человек), выплачивается за счет 
государственного бюджета Украины 
(код 6581030, «Фундаментальные ис-
следования в области законодательства 
и права», расходы НАПрН Украины) 
по сметам научно-исследовательских 
работ: «Исследование, разработка и 
развитие компьютеризированных си-
стем информационно-аналитического 
обеспечения законотворческой, нор-
мотворческой, правоприменитель-
ной, правоохранительной, судебной 
и правообразовательной деятель-
ности» (2001–2010 гг., руководитель  
Н.Я. Швец), «Разработка информа-
ционно-аналитических подсистем 
электронного парламента Украины» 

(2011–2015 гг., до 2014 г. руководитель  
С.А. Антоненко).

Академия не обеспечила институт 
помещением («З» – здание), а также на 
протяжении 2001–2013 гг. финансиро-
вание других расходов по обеспечению 
деятельности и премированию работ-
ников осуществлялось за счет посту-
плений от оплаты пользователями пре-
доставляемых услуг по сопровожде-
нию ИПС «Законодательство» и других 
договоров («П» – пользователи).

В 2010 г. руководство НИЦПИ 
сменилось. Началось сокращение спе-
циалистов, в связи с чем ухудшилось 
наполнение БД, перестала вестись тер-
минология законодательства на сайте 
парламента, почти прекратилось по-
ступление дополнительных средств от 
хозрасчетной деятельности института, 
новые руководители научных тем не 
имели специального образования и не-
обходимого опыта работы в информа-
ционной сфере.

С января 2015 г. бюджетное финан-
сирование института было уменьшено, 
специалисты, принимающие участие 
в формировании БД НПИ парламента, 
работают на условиях неполной рабо-
чей недели.

Прогнозировано НИИИП и акаде-
мия, скорее всего, будут реформирова-
ны в 2016 г., что без создания действен-
ной альтернативы на уровне решения 
правительства приведет к сокращению 
вводимых в БД парламента документов 
до уровня законопроектов и законов 
ВС Украины, подзаконные акты вво-
диться не будут;

«14» – договоры на создание укра-
инской версии Тезауруса EUROVOC 
между Управлением делами ВС Украи-
ны и НИЦПИ (2003 г., 2004 г. и 2007 г.); 
результаты разработки переданы ВС 
Украины;

«15» – финансирование проектов 
по Национальной программе инфор-
матизации (2005–2006 гг., исполнитель 
НИЦПИ);

«16» – разработка проекта со-
вместного ведения БД НПИ ВС Укра-
ины, Кабинета министров Украины 
и НИЦПИ (2008 г., в рабочую группу 
входили Н.Я. Швец, А.А. Сидоренко,  
И.А. Здзеба, Е.Л. Клепец, С.А. Анто-
ненко); проект не реализован из-за на-
чала финансового кризиса и прекраще-
ния государственного финансирования 
на информатизацию;
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«17» – С.А. Антоненко – разработ-
чик одной из первых компьютерных 
ИПС в сфере права (1988–1991 гг.), по-
стоянный член авторского коллектива 
по разработке компьютерных ИПС в 
сфере права УКС ВС Украины; заве-
дующий научным отделом системной 
информатизации законотворческой де-
ятельности – заместитель директора 
НИЦПИ НАПрН Украины (2004–2013 
гг.); заместитель генерального директо-
ра СП БОД (2004–2013 гг.); руководи-
тель НИР «Разработка информацион-
но-аналитических подсистем электрон-
ного парламента Украины» (2011–2013 
гг.); директор ОО «Научно-исследова-
тельский центр правовой информати-
ки» (с 2015 г.).

Выводы. Процессы создания ЭФ 
НПИ парламента Украины (1991– 
2015 гг.) происходили в условиях от-
сутствия единой государственной по-
литики в этой сфере, без разработки 
и принятия на общегосударственном 
уровне модели, концепции и програм-
мы правовой информатизации, а также 
соответствующих законодательных ак-
тов [12].

Несмотря на то, что веб-портал пар-
ламента zakon.rada.gov.ua по совокупно-
сти признаков является стратегическим 
информационным ресурсом страны, он 
содержит полную нормативно-право-
вую базу со дня независимости Украи-
ны, со всеми изменениями, дополнения-
ми, редакциями документов и системой 
гиперссылок, с бесплатным доступ поч-
ти 400 тыс. ежедневных пользователей; 
правовой статус этого ресурса и сегодня 
остается неопределенным.

Как свидетельствуют результаты 
исследований, при отсутствии стопро-
центного бюджетного финансирования 
на создание и поддержку функциони-
рования наличие этого информацион-
ного ресурса в стране является скорее 
следствием благополучного стечения 
различного вида обстоятельств, про-
изошедших в результате совместных 
усилий отдельных людей, чем показа-
телем слаженной и эффективной рабо-
ты государства в целом.

Фактически zakon.rada.gov.ua – это 
удачный стартап, которому сегодня 
исполняется почти 20 лет, созданный 
коллективом энтузиастов. Весь этот 
успех был бы невозможен без ощуще-
ния удачи, видения будущего, веры в 
результат, объединения многолетних 

усилий большого количества людей, 
международной технической помощи, 
а также использования элементов ГЧП 
в информационной сфере.
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Summary
The article examines the issues of the conceptual apparatus of labor disputes in general and individual labor disputes, including.  

A theoretical analysis of the emergence and development of the institute of labor disputes in the science of labor law, as well as provide 
arguments justifying the difference of labor disputes from the related concepts (labor conflict, labor offense, labor disagreement), 
clarifies the most common classification of labor disputes. Highlighted some of the features of individual labor disputes as one of the 
types of labor disputes, their classification.

Key words: labor disputes, individual labor disputes, Labor Code of the Republic of Kazakhstan.

Аннотация
В статье исследуются вопросы понятийного аппарата трудовых споров в целом и индивидуальных трудовых споров в 

частности. Проводится теоретический анализ возникновения и становления института трудовых споров в науке трудового 
права, а также приводятся аргументы, обосновывающие отличие трудовых споров от смежных понятий (трудовой конфликт, 
трудовое правонарушение, трудовое разногласие), уточняется наиболее распространенная классификация трудовых споров. 
Выделяются некоторые особенности индивидуальных трудовых споров как одного из видов трудовых споров, приводится их 
классификация.

Ключевые слова: трудовые споры, индивидуальные трудовые споры, Трудовой кодекс Республики Казахстан.

Постановка проблемы. Со-
гласно п. 3 ст. 24 Конституции 

Республики Казахстан (далее – РК) в 
нашей стране признается право каж-
дого на индивидуальные и коллектив-
ные трудовые споры с использованием 
установленных законом способов их 
разрешения, включая право на заба-
стовку [1]. Закрепление данной нормы 
объективно необходимо, поскольку, к 
сожалению, не всегда трудовые отно-
шения складываются и реализуются 
бесконфликтно. На сегодняшний день 
остро ощущаются проблемы, возника-
ющие в ходе рассмотрения и разреше-
ния индивидуальных трудовых споров.

Цель статьи заключается в ана-
лизе того, что следует понимать под 
спорами в целом и трудовыми спорами 
в частности, в определении того, что 
следует понимать под индивидуальны-
ми трудовыми спорами, проведении их 
классификации.

В ходе проведенной работы исполь-
зованы такие научные методы, как ис-
следование, анализ, обобщение. Изуче-
ние темы проводилось на основе работ 
как отечественных, так и российских 
ученых.

Изложение основного материала. 
Термин «трудовые споры» впервые по-
явился в 1971 г. в принятом третьем Ко-
дексе законов о труде РСФСР (далее – 
КЗоТ РСФСР). В ранее действовавшем 
советском трудовом законодательстве 

(КЗоТ 1918 г. и КЗоТ 1922 г.) употре-
блялся термин «трудовые конфликты» 
[2, с. 7].

В юридической литературе при 
определении понятия «трудовой спор» 
достаточно часто используется термин 
«конфликт» [3, с. 11, 14]. Например, 
Л.А. Чиканова под трудовым спором 
понимает не урегулированный путем 
непосредственных переговоров между 
работниками и работодателями кон-
фликт [4, с. 290].

За годы советской власти было из-
дано большое количество литературы, 
в которой широко освещался порядок 
разрешения трудовых споров, однако 
лишь немногие авторы подробно рас-
сматривали вопрос о трудовых спорах. 
Так, О.А. Виноградова в статье «Про-
блемы терминологии индивидуального 
трудового спора: историко-правовой 
аспект» пишет, что Э.Ф. Андерсон по-
лагал, что трудовые конфликты – это 
споры рабочих и служащих с их рабо-
тодателями на почве применения труда. 
Как бы ни были разнообразны столкно-
вения рабочих и нанимателей в трудо-
вых спорах, «конфликтах», последние 
по своему содержанию делились на два 
вида: конфликты на почве права и кон-
фликты на почве столкновения интере-
сов [5]. При этом следует провести раз-
личие между понятиями «конфликт» 
и «спор», а соответственно, между 
понятиями «трудовой конфликт» и 

«трудовой спор». По этому поводу  
А.К. Асадов считает, что в трудовых 
спорах отсутствует столкновение сил, 
имеется лишь «психологическое на-
пряжение», и тем самым разногласия 
превращаются в конфликты [6, с. 23]. 
Такое психологическое напряжение, 
безусловно, может стать причиной кон-
фликта, однако возможен и обратный 
вариант, когда конфликт, не имеющий 
отношения к трудовым отношениям, 
станет причиной трудового спора. Пу-
таница возникает не только из-за схо-
жести самих понятий, но и вследствие 
того, что спор и конфликт зачастую 
сопутствуют друг другу и даже могут 
являться причинами друг друга.

В.В. Лысенко полагает: «Если сто-
роны, не желающие мириться с су-
ществующим положением, не сумев 
разрешить проблему путем взаимных 
уступок, обращаются для ее разреше-
ния в специальные органы, трудовой 
конфликт переходит в стадию трудово-
го спора» [8, с. 321].

Мы полагаем, что не следует сме-
шивать трудовой спор с конфликтной 
ситуацией, так как очень часто трудо-
вые конфликты возникают (например, 
когда работникам несвоевременно вы-
плачивается заработная плата и иные 
причитающиеся выплаты), однако его 
стороны не предпринимают никаких 
усилий по его разрешению, то есть они 
могут быть просто игнорированы сто-
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ронами или разрешены добровольно 
путем переговоров. В подобных случа-
ях можно предположить, что конфликт-
ные ситуации не переходят в стадию 
трудового спора. Это особенно харак-
терно для индивидуальных трудовых 
споров, когда зависящий от работо-
дателя работник, опасаясь оказаться 
без работы, не обращается за защитой 
своих трудовых прав в соответствую-
щие юрисдикционные органы. Более 
того, мы полагаем, что произошедшая 
в свое время замена термина «трудовой 
конфликт» термином «трудовой спор» 
была весьма правильной и имеет свое 
научное обоснование. Так, конфликт с 
точки зрения философии представляет 
собой скорее неразрешимое противоре-
чие, грозящее «взрывом» (например, в 
трудовых отношениях таковым может 
стать забастовка), тогда как трудовые 
споры могут окончиться примирением 
или соглашением сторон (в зависимо-
сти от вида спора).

Таким образом, не вполне целесо-
образным представляется брать поня-
тие «конфликт» или «конфликтная си-
туация» за основу понятия «трудовой 
спор».

В научной литературе также су-
ществуют различные точки зрения по 
поводу соотношения понятий «трудо-
вой спор», «трудовые разногласия» и 
«трудовые правонарушения». Так, по 
мнению российского ученого А.И. Ба-
лашова, в теории трудового права по-
нятие трудовых споров принято отли-
чать от предшествующих им трудовых 
разногласий сторон, а также от трудо-
вого правонарушения, являющегося 
непосредственным поводом для разно-
гласий и одним из этапов возникнове-
ния трудового спора [2, с. 8].

Трудовым правонарушением на-
зывается виновное неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанным 
субъектом своей трудовой обязанно-
сти, приведшее к нарушению права 
другого субъекта данного правоотно-
шения [2, с. 7]. Соглашаясь с этим ут-
верждением, мы полагаем, что такое 
разногласие субъектов трудового права 
может перерасти в трудовой спор лишь 
тогда, когда оно не урегулировано са-
мими сторонами и передано на рассмо-
трение специального юрисдикционно-
го органа, то есть оспорено действие 
(бездействие) обязанного субъекта, 
нарушившего трудовое право другого. 

Так, если работодатель расторгнул тру-
довой договор с работником – беремен-
ной женщиной согласно пп. 2 п. 1 ст. 54 
Трудового Кодекса РК (далее – ТК РК) 
[9], то имело место трудовое правона-
рушение (п. 1 ст. 185 ТК РК) и разно-
гласие, поскольку работник посчитал, 
что расторжение трудового договора 
с ним было неправильным, но не стал 
оспаривать в суде законность действий 
работодателя и поступил на другую ра-
боту. Из данного примера следует, что 
трудовой спор здесь не возник, несмо-
тря на то, что имело место и трудовое 
правонарушение, и разногласие о нем.

На наш взгляд, само по себе трудо-
вое правонарушение еще не является 
трудовым спором, а различная оценка 
его субъектами трудового правоот-
ношения является всего лишь разно-
гласием, которое субъекты могут раз-
решить самостоятельно. Разногласие 
субъектов трудового права может пере-
расти в трудовой спор, лишь когда оно 
не урегулировано сторонами самосто-
ятельно, и поэтому вынесено на рас-
смотрение юрисдикционного органа. 
Например, если работодатель растор-
гнул трудовой договор с работником 
в период пребывания последнего на 
больничном по любому основанию, 
предусмотренному ст. 54 ТК РК (за ис-
ключением случая ликвидации работо-
дателя – юридического лица либо пре-
кращения деятельности работодателя –  
физического лица), то имело место и 
трудовое правонарушение [9] (то есть 
нарушение нормы ст. 54 ТК РК), и тру-
довое разногласие, поскольку работник 
справедливо считает, что расторжение 
трудового договора было неправомер-
ным; однако работник может и не оспа-
ривать это в юрисдикционном органе 
(в данном случае – в суде), а просто 
поступить на другую работу. В этой си-
туации трудового спора не возникнет, 
хотя и трудовое правонарушение, и 
трудовое разногласие имело место. Та-
ким образом, трудовой спор возникает 
лишь тогда, когда разногласие о праве 
или законном интересе работника пе-
реносится на разрешение юрисдикци-
онного органа.

Разногласие спорящих субъектов 
трудового права перерастает в трудо-
вой спор только тогда, когда оно не яв-
ляется урегулированным самими сто-
ронами и поступило на рассмотрение 
юрисдикционного органа. Обращение 

работника (работников) с индивидуаль-
ным (или коллективным) разногласием 
для его оспаривания в соответствую-
щий юрисдикционный орган является 
важнейшей формой самозащиты своих 
трудовых прав. Это обращение показы-
вает проявление инициативы работни-
ка (работников) на самозащиту (оспа-
ривание) трудовых прав или своих за-
конных трудовых интересов. Без про-
явления такой инициативы трудового 
спора не будет, даже если разногласия 
не были самоурегулированы [2, с. 8].

Иной точки зрения придерживается 
С.Ю. Чуча, по мнению которого на-
личие разногласия между сторонами 
правоотношений само по себе означает 
наличие спора [10, с. 7].

Несмотря на наличие разных точек 
зрения на данный вопрос, некоторые 
ученые считают, что не всякое раз-
ногласие следует рассматривать как 
трудовой спор в правовом смысле. 
Разногласие, по их мнению, перерас-
тает в индивидуальный трудовой спор 
только тогда, когда, во-первых, его не 
удалось урегулировать путем перего-
воров, а во-вторых, неурегулированное 
разногласие передано на рассмотрение 
и разрешение соответствующего юрис-
дикционного органа [3, с. 14].

Таким образом, трудовое правона-
рушение, а затем его различная оценка 
субъектами спорного правоотношения 
(разногласие) не только не являются 
синонимами понятия «трудовой спор», 
но и, как правило, предшествуют по-
следнему.

Итак, что следует понимать под 
трудовыми спорами?

Современная наука трудового пра-
ва идет по своему пути развития, от-
личного от существовавшей прежде 
науки. Если до этого у нас не было 
возможности проследить особенно-
сти казахстанского трудового права  
(в силу нахождения нашей страны в со-
ставе СССР), то сейчас мы попытаемся 
сравнить российское трудовое право с 
трудовым правом Казахстана в вопро-
сах регулирования трудовых споров в 
целом и индивидуальных в частности.

По мнению М.В. Лушниковой, ис-
следование понятия «трудовой спор» 
имело большое значение как в теорети-
ческом, так и в практическом аспекте 
для правильного избрания способа за-
щиты прав и интересов субъектов тру-
довых отношений. Изучение понятия 
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трудового спора затрагивает в первую 
очередь юридическую природу трудо-
вого спора [11, с. 7].

По мнению О.С. Смирнова, тру-
довыми спорами являются разногла-
сия между работником (работниками) 
и работодателем (администрацией), 
не урегулированные путем непосред-
ственных переговоров сторон или с 
участием профсоюзов (профкома), по 
вопросам установления или измене-
ния условий труда и их применения, 
заключения, изменения и выполнения 
коллективного договора, соглашения 
по социально-трудовым вопросам. При 
этом под условиями труда понимает-
ся совокупность социально-правовых 
(размер оплаты труда, продолжитель-
ность рабочего времени, отпуска и дру-
гие условия, устанавливаемые закона-
ми и иными нормативными правовыми 
актами, а также соглашением сторон) 
и производственных (технические, са-
нитарные, гигиенические, производ-
ственно-бытовые и другие условия, 
устанавливаемые законами и иными 
нормативными правовыми актами) 
факторов [6, с. 370].

Под трудовыми спорами, по мне-
нию казахстанского ученого В.Н. Ува-
рова, понимаются разногласия между 
работником (работниками) и работо-
дателем (работодателями) по вопросам 
применения трудового законодатель-
ства, выполнения или изменения ус-
ловий соглашений, трудового и (или) 
коллективного договоров, актов рабо-
тодателя [12, с. 444].

В ТК РК дается следующее опреде-
ление трудового спора: трудовой спор –  
это разногласия между работником 
(работниками) и работодателем (рабо-
тодателями) по вопросам применения 
трудового законодательства РК, выпол-
нения или изменения условий соглаше-
ний, трудового и (или) коллективного 
договоров, актов работодателя [9].

В науке трудового права существу-
ют различные подходы при проведении 
классификации трудовых споров.

В настоящее время в юридической 
литературе трудовые споры подраз-
деляются по характеру спора на иско-
вые и неисковые. Так, А.М. Куренной 
и В.И. Миронов считают: «Наиболее 
важным представляется разделение 
трудовых споров на исковые и неис-
ковые. Исковые – это споры о приме-
нении ранее установленных законами 

и иными нормативными правовыми 
актами и индивидуальными договора-
ми условий труда, то есть по поводу 
нарушенного права. Споры неискового 
характера касаются установления ус-
ловий труда или изменения действую-
щих» [3, с. 19].

В теории советского трудового 
права выделяли два вида трудовых 
споров: споры по поводу применения 
законодательства о труде и споры по 
поводу установления условий труда. 
В связи с этим хрестоматийным стало 
определение трудового спора согласно 
советскому трудовому праву как неуре-
гулированных разногласий между ад-
министрацией предприятия, учрежде-
ния, организации либо вышестоящим 
хозяйственным органом и работниками 
либо их профсоюзной организацией по 
поводу применения установленных ус-
ловий труда (в нормах трудового права, 
в коллективном и трудовом договорах) 
или установления условий труда рабо-
чих и служащих, которые не регули-
руются в централизованном порядке  
[13, с. 506]. При этом советской док-
триной постулировалось, что для со-
ветских социалистических трудовых 
отношений характерно отсутствие кол-
лективных трудовых споров, они могут 
возникать только при заключении кол-
лективных договоров [14, с. 20]. Так, 
Н.Г. Александров все трудовые споры 
делил на две основные категории: ин-
дивидуального и коллективного значе-
ния. Предметом содержания споров ин-
дивидуального значения является вос-
становление или признание индивиду-
альных трудовых прав «персонального 
конкретного лица». Вторую категорию 
споров, по мнению Н.Г. Александрова, 
составляют весьма редкие у нас споры 
коллективного значения, возникающие 
на почве установления или изменения 
условий труда [15, с. 348–349].

В юридической литературе предла-
гается также классификация трудовых 
споров в зависимости от вида спорно-
го отношения на споры из трудовых 
правоотношений, споры из правоот-
ношения по трудоустройству, споры 
из правоотношений по надзору и кон-
тролю за соблюдением трудового зако-
нодательства и правил охраны труда и 
другие [16, с. 13–14].

Наиболее оптимальную классифи-
кацию, с нашей точки зрения, предла-
гает В.Н. Уваров, полагая, что трудо-

вые споры можно классифицировать 
по различным основаниям: по субъ-
ектному составу, по характеру (пред-
мету) споров, по подведомственности 
их рассмотрения. Этой же точки зре-
ния придерживаются В.А. Зеленый и  
Ф.М. Абишева [17, с. 145].

Среди прочих видов трудовых спо-
ров нас интересуют индивидуальные 
трудовые споры, о которых и будет 
идти речь.

ТК РК не раскрывает понятие ин-
дивидуального трудового спора, тогда 
как согласно ст. 381 ТК Российской 
Федерации под индивидуальным тру-
довым спором понимаются неурегули-
рованные разногласия между работода-
телем и работником по вопросам при-
менения трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, 
коллективного договора, соглашения, 
локального нормативного акта, трудо-
вого договора (в том числе об установ-
лении или изменении индивидуальных 
условий труда), о которых заявлено в 
орган по рассмотрению индивидуаль-
ных трудовых споров [18, с. 706].

В Казахстане понятие данного 
определения раскрывается лишь в на-
уке трудового права. Так, по мнению 
В.Н. Уварова, индивидуальные трудо-
вые споры – это споры, возникающие 
по инициативе отдельных работников, 
выдвигающих требование к работода-
телю о признании или восстановлении 
их нарушенных трудовых прав. Данная 
категория споров возникает по поводу 
применения норм трудового законода-
тельства, коллективного договора и со-
глашений [12, с. 445].

Индивидуальный трудовой спор –  
это неурегулированное разногласие 
между работодателем и работником по 
вопросам применения законов и иных 
нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, коллек-
тивного договора, соглашения, трудо-
вого договора (в том числе об установ-
лении или изменении индивидуальных 
условий труда), о которых заявлено в 
орган по рассмотрению индивидуаль-
ных трудовых споров [19, с. 113].

Индивидуальный трудовой спор, 
как полагает В.В. Лысенко, – это спор 
между работодателем и лицом, ранее 
состоявшим в трудовых отношениях 
с этим работодателем, а также лицом, 
изъявившим желание заключить трудо-
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вой договор с работодателем, в случае 
отказа работодателя от заключения та-
кого договора [8, с. 323].

Приведенное означает, что, в отли-
чие от ранее действовавшего законода-
тельства, расширен круг субъектов ин-
дивидуального трудового спора. Ими, 
помимо работодателя и работника, 
теперь признаются также лица, ранее 
состоявшие в трудовых отношениях с 
работодателем, и лица, которые еще ни 
в каких правоотношениях с работода-
телем не состояли, однако считают, что 
им необоснованно отказано в приеме 
на работу.

Индивидуальным трудовым спо-
рам присуща своя классификация, ос-
нования которой могут быть самыми 
различными. Например, некоторые 
ученые выделяют такое основание 
классификации, как в зависимости от 
особенностей субъектного состава, и 
различают следующие виды индивиду-
альных трудовых споров: 1) согласно 
специфике работодателя (с работода-
телем – юридическим лицом, с рабо-
тодателем – физическим лицом); 2) со-
гласно специфике работника (с лицом, 
которое изъявило желание заключить 
трудовой договор с работодателем, од-
нако ему было отказано; с работником 
данного работодателя; с лицом, ранее 
состоявшим в трудовых отношениях с 
этим работодателем) [20, с. 452].

Л.Н. Анисимов и А.Л. Анисимов 
выделяют классификацию индиви-
дуальных трудовых споров по виду 
спорного правоотношения на споры из 
трудовых правоотношений, споры из 
правоотношений по трудоустройству 
(например, спор в связи с отказом в 
приеме на работу по брони инвалида 
или другого лица, с которым нанима-
тель обязан заключить трудовой дого-
вор) и другие [21, с. 470].

К указанным видам индивидуаль-
ных трудовых споров мы предлагаем 
добавить следующую классификацию 
(по способу разрешения):

1) индивидуальные трудовые спо-
ры, разрешаемые в общем порядке, то 
есть когда спор разрешается в согласи-
тельной комиссии, а затем в суде;

2) индивидуальные трудовые споры, 
разрешаемые в судебном порядке, то есть 
когда в согласительную комиссию сторо-
ны не имели намерений обратиться.

Выводы. По нашему мнению, на-
рушения трудовых прав работников 

ведут к росту социальной напряжен-
ности, сопровождаются ростом числа 
трудовых споров, как коллективных, 
так и индивидуальных. Прежняя цен-
трализованная государственная систе-
ма регулирования трудовых и социаль-
ных отношений разрушается, а новая 
только формируется, и этот процесс 
происходит не всегда гладко.

Таким образом, на сегодняшний 
день необходимо уделять большое зна-
чение повышению эффективности раз-
решения трудовых споров не только на 
теоретическом, но и на практическом 
уровне, так как от повышения эффек-
тивности решения проблем граждан 
в данной сфере зависит конечная эф-
фективность реализации государством 
своих функций. В связи с этим мы по-
лагаем, что на данном этапе развития 
казахстанскому законодателю необхо-
димо ввести в трудовое законодатель-
ство уточнение понятия «индивидуаль-
ный трудовой спор», что, в свою оче-
редь, позволит исключить разночтения 
и толкования в правоприменении.
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Summary
The article considers the question of the concept and characteristics of electronic legal document. Reveals the basic modern 

approaches to the definition of “electronic paper”. The definition of an electronic document, under which it is understood the set of data 
recorded on a physical electronic medium or transmitted via electronic communication channels with requisites allowing to identify 
this information and its author. The essence of the electronic document and how it differs from a paper document. The analysis of the 
current legislation regulating electronic document circulation in Ukraine, as well as international practice use of electronic documents 
in legal relations.
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Аннотация
Статья посвящена рассмотрению вопроса понятия и особенностей электронного юридического документа. Раскрываются 

основные современные подходы к определению понятия «электронный документ». Дается определение электронного до-
кумента, под которым следует понимать совокупность данных, зафиксированных на материальном электронном носителе 
или передаваемых по электронным каналам связи с реквизитами, позволяющими идентифицировать эту информацию и ее 
автора. Рассматривается сущность электронного документа и его отличие от бумажного документа. Проводится анализ дей-
ствующего законодательства, регулирующего оборот электронных документов в Украине, а также международная практика 
использования электронного документа в правовых отношениях.

Ключевые слова: юридический документ, электронный документ, электронная подпись, электронный документооборот.

Постановка проблемы. В со-
временных условиях развития 

Украины как демократического, право-
вого, социального государства и со-
гласно поставленным задачам внедре-
ния электронного управления возника-
ет необходимость правового регулиро-
вания электронного документооборота 
как основного механизма организации 
взаимодействия между органами госу-
дарственной власти и органами мест-
ного самоуправления, гражданами и 
субъектами хозяйствования. Проблемы 
внедрения технологий электронного 
управления в деятельность органов 
государственной власти и органов 
местного самоуправления связаны, в 
частности, с отсутствием четкого нор-
мативного регулирования процессов 
электронного документооборота.

Актуальность темы исследования.  
Стремительное развитие информаци-
онных технологий приводит к транс-
формации общественных, социальных, 
экономических отношений. В резуль-
тате внедрения научных достижений 
появляются новые правовые явления и 
феномены, такие как электронный доку-
мент и электронная цифровая подпись. 
Институты электронного документа и 
электронной цифровой подписи пред-
ставляют собой инструменты обеспече-

ния динамики гражданского оборота и 
средства защиты субъективных прав и 
интересов участников правоотношений.

Состояние исследования. Указан-
ная проблематика частично была пред-
метом исследований некоторых уче-
ных в сфере информационного права.  
В частности, в Украине вопрос элек-
тронного документа в своих рабо-
тах затрагивали такие ученые, как  
М.М. Дутов, В.С. Цимбалюк,  
В.М. Брижко, И.В. Клименко, А.А. Ба- 
ранов, Н.Я. Швец, Р.А. Калюжный. 
Более подробно указанная проблема-
тика рассмотрена в работах таких уче-
ных, как И.Л. Бачило, В.А. Копылов,  
С.И. Семилетов.

Целью и задачей статьи является 
исследование понятия электронного 
юридического документа и его осо-
бенностей, а также изучение проблем, 
возникающих при использовании элек-
тронной цифровой подписи.

Изложение основного материала. 
Появление электронной документации 
стало основной чертой развития ин-
формационного общества и электрон-
ной демократии во всех странах мира. 
Значительный массив современной 
документации все больше переходит в 
«цифровую» форму. Понимание сущ-
ности документа переносится с мате-

риальной составляющей в информа-
ционную. Эффективное «электронное 
правительство» во многих странах 
мира становится основным критери-
ем развития демократии, успешного 
взаимодействия власти с обществом, 
которое становится бесконтактным, 
«онлайновым» общением, невозмож-
ным без электронного документообо-
рота. Упорядочение правоотношений, 
связанных с созданием, отправлением, 
передачей, получением, хранением, 
обработкой, использованием и уничто-
жением информации, закрепленной в 
электронных документах в органах го-
сударственной власти Украины, приоб-
рело особую актуальность в условиях 
развития новых общественных отно-
шений – информационных [1, с. 134].

Прежде чем давать определение 
электронного документа, необходимо 
выяснить, что же представляет собой 
документ вообще, так как электронный 
документ является одним из его разно-
видностей.

В процессе развития человечества 
информация в форме знаний всегда 
закреплялась на тех или иных носите-
лях, которые в современных условиях 
развития информационных отноше-
ний действующее законодательство 
трактует как документ. Само слово 
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«документ» (от лат. documentum – об-
разец, доказательство, свидетельство) 
происходит от слова «docere» (лат.) – 
«учить». Корень данного слова дости-
гает индоевропейского языка, где оно 
означало получение, передачу или при-
ем любой вещи [2, с. 25].

Доктринальное определение поня-
тия «документ» можно найти, напри-
мер, у В.Я. Дорохова, который опре-
деляет эту категорию как письменный 
акт установленной или общепринятой 
формы, составленный определенными 
и компетентными учреждениями, пред-
приятиями, организациями, должност-
ными лицами, а также гражданами для 
изложения сведений о фактах, удосто-
верения фактов, имеющих юридиче-
ское значение, или для подтверждения 
прав и обязанностей [3, с. 55].

Определение термина «документ» 
дается в ряде нормативно-правовых 
актов. Согласно Закону Украины «Об 
обязательном экземпляре документов» 
документ определяется как матери-
альная форма получения, хранения, 
использования и распространения ин-
формации, зафиксированной на бумаге, 
магнитной, кино-, фотопленке, оптиче-
ском диске или другом носителе [4]. В 
ДСТУ 2732:2004 «Делопроизводство 
и архивное дело. Термины и опреде-
ления» дается определение докумен-
та как информации, зафиксированной 
на материальном носителе, основной 
функцией которого является сохранять 
и передавать ее во времени и простран-
стве [2, с. 56]. Похожее толкование этого 
термина приводится в ДСТУ 3017-95 
«Издания. Основные виды. Термины и 
определения» [5, с. 23]. А.В. Чучковская 
называет требования, предъявляемые к 
документу: 1) документ должен содер-
жать сведения определенного характе-
ра, зафиксированные на материальном 
носителе; 2) в документе должны быть 
обязательные реквизиты; 3) должна 
быть подтверждена компетентность ис-
точника документа [6, с. 88].

Отдельно следует остановиться на 
определении понятия «юридический 
документ», которое по своему содержа-
нию является более узким, чем понятие 
«документ». Исследование юридиче-
ского документа постоянно находится 
в поле зрения ученых-правоведов. По 
мнению А.Б. Венгерова, юридический 
документ создается и формируется 
уполномоченными организациями и 

лицами в соответствии с порядком, 
определенным нормативными актами 
или иными правилами, которые имеют 
правовое значение. Документ свиде-
тельствует (непосредственно или в си-
стеме других носителей информации) 
о наличии фактов, событий, процессов. 
Документ предполагает возможность 
многократного обращения к инфор-
мации, которая на нем зафиксирована. 
Документ является основанием для 
осуществления соответствующей дея-
тельности [7, с. 18].

В.К. Бабаев считает, что юридиче-
ским документом является любой до-
кумент, связанный с правовым регули-
рованием, в частности, регламентацией 
общественных отношений, правовыми 
отношениями и действием юридиче-
ских норм [8, с. 144].

Таким образом, наличие разнообра-
зия определений термина «документ» 
затрудняет его понимание и использо-
вание.

Быстрая информатизация общества, 
распространение компьютерных техно-
логий и необходимость правового уре-
гулирования указанных процессов обу-
словили разработку и принятие Закона 
Украины «Об электронных документах 
и электронном документообороте» [9], 
который регулирует основные органи-
зационно-правовые основы электрон-
ного документооборота и порядок ис-
пользования электронных документов. 
Аналогичные по содержанию и на-
правленности нормативно-правовые 
акты приняты и до сих пор действуют 
практически во всех развитых странах, 
становятся элементами «электронной 
системы управления», способствуют 
уменьшению документооборота. Укра-
ина в этом случае не является исклю-
чением. Действие указанного закона 
распространяется на отношения, возни-
кающие в процессе создания, отправки, 
передачи, получения, хранения, обра-
ботки, использования и уничтожения 
электронных документов.

В статье 5 Закона Украины «Об элек-
тронных документах и электронном до-
кументообороте» [9] дается следующее 
определение: «Электронный документ –  
это документ, информация в котором 
зафиксирована в виде электронных 
данных, включая обязательные рекви-
зиты документа». Можно утверждать, 
что существуют определенные особен-
ности электронного документа, в част-

ности, электронный документ должен 
содержать обязательные реквизиты, без 
которых он не может быть основанием 
для его учета и не может иметь юриди-
ческой силы, то есть должен быть четко 
определен состав и порядок размеще-
ния обязательных реквизитов электрон-
ных документов.

Оригиналом электронного до-
кумента в соответствии с указанным 
законом считается электронный эк-
земпляр документа с обязательными 
реквизитами, в том числе электронной 
цифровой подписью автора. При от-
правке электронного документа не-
скольким адресатам или его хранении 
на нескольких электронных носителях 
информации каждый из электронных 
экземпляров считается оригиналом 
электронного документа. Если автором 
создаются идентичные по документар-
ной информации и реквизитам элек-
тронный документ и документ на бума-
ге, каждый из них является оригиналом 
и имеет одинаковую юридическую 
силу. Оригинал электронного докумен-
та должен доказать его целостность и 
подлинность в порядке, определенном 
законодательством. В установленных 
законодательством случаях он может 
быть предъявлен в визуальной форме 
отображения, в том числе и в бумаж-
ной копии.

Обязательным реквизитом элек-
тронного документа являются данные 
в электронном документе, без которых 
он не может быть основанием для уче-
та, не будет иметь юридической силы. 
Электронная копия электронного доку-
мента удостоверяется в порядке, уста-
новленном законом. Копией документа 
на бумаге для электронного документа 
является визуальное представление, 
которое удостоверяется в порядке, 
установленном законодательством.

Юридическая сила электронного 
документа не может отрицаться исклю-
чительно из-за того, что он имеет элек-
тронную форму. Допустимость элек-
тронного документа как доказательства 
не может отрицаться исключительно на 
основании того, что он имеет электрон-
ную форму.

Электронный документ не может 
быть использован как оригинал, если 
этим документом являются свидетель-
ство о праве на наследство, документ, 
который в соответствии с законодатель-
ством может быть создан только в одном 
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оригинальном экземпляре, кроме случа-
ев существования централизованного 
хранилища оригиналов электронных 
документов, а также в других случаях, 
предусмотренных законом. Нотариаль-
ное удостоверение гражданско-право-
вой сделки, заключенной путем созда-
ния электронного документа (электрон-
ных документов), осуществляется в по-
рядке, установленном законом.

Отличием электронного документа 
от бумажного является то, что к обяза-
тельным реквизитам первого относит-
ся электронная подпись, что позволяет 
идентифицировать составителя доку-
мента и гарантировать неизменность 
документа при его передаче. Электрон-
ная подпись – обязательный реквизит 
электронного документа, который ис-
пользуется для идентификации автора 
и/или подписчика электронного доку-
мента другими субъектами электрон-
ного документооборота. Наложением 
электронной подписи завершается соз-
дание электронного документа.

Следует отметить, что Закон Укра-
ины «Об электронной цифровой под-
писи» [10] оперирует двумя похожими 
по содержанию понятиями: «электрон-
ная подпись» и «электронная цифровая 
подпись». Так, электронная подпись – 
это данные в электронной форме, ко-
торые прилагаются к другим электрон-
ным данным или логически с ними 
связаны и предназначены для иден-
тификации подписанта этих данных.  
А электронная цифровая подпись – это 
вид электронной подписи, получен-
ной в результате криптографического 
преобразования набора электронных 
данных, который добавляется к этому 
набору или логически с ним объединя-
ется и дает возможность подтвердить 
его целостность и идентифицировать 
подписчика. Электронная цифровая 
подпись накладывается с помощью 
личного ключа и проверяется с помо-
щью открытого ключа. Таким образом, 
понятие «электронная подпись» явля-
ется более широким.

Целесообразно обратить внима-
ние на то, что в правовой практике 
важной особенностью документа яв-
ляется возможность создавать копии. 
Возможность создания копий и четкое 
распределение по правовому статусу 
на оригинал и копию документа имеет 
большое значение при работе с элек-
тронными документами, а также при 

рассмотрении споров в суде. Напри-
мер, согласно ч. 2 ст. 36 Хозяйственно-
го процессуального кодекса Украины 
[11] письменные доказательства пред-
ставляются в подлиннике или надлежа-
щим образом заверенной копии. Также 
электронный документ, согласно За-
кону Украины «Об электронных доку-
ментах и электронном документообо-
роте» [9], может быть «создан, передан, 
сохранен и преобразован электронны-
ми средствами в визуальную форму». 
Визуальной формой представления 
электронного документа является ото-
бражение данных, которые он содер-
жит, электронными средствами или на 
бумаге в форме, пригодной для вос-
приятия его содержания человеком. А 
это значит, что электронный документ 
может быть преобразован, если это не-
обходимо, в копию в бумажном виде.

Более того, на сегодняшний день все 
чаще использование электронных доку-
ментов в правовом регулировании про-
исходит на уровне с бумажными ана-
логами. Так, согласно Распоряжению 
Кабинета Министров Украины «Неко-
торые вопросы обеспечения функцио-
нирования системы электронного сер-
виса в сфере государственной регистра-
ции юридических лиц и физических 
лиц-предпринимателей» от 18.03.2015 г.  
№ 289-р с целью обеспечения внедре-
ния системы электронного сервиса 
в сфере государственной регистра-
ции юридических лиц и физических 
лиц-предпринимателей, упрощения 
механизма предоставления сведений 
из Единого государственного реестра 
юридических лиц и физических лиц-
предпринимателей необходимо поддер-
жать предложение Министерства юсти-
ции Украины относительно одновре-
менного использования в соответствии 
с законодательством выдержек, справок 
и выписок из реестра в электронной 
форме и в форме документа на бумаге, 
которые в соответствии с Законом Укра-
ины «Об электронных документах и 
электронном документообороте» имеют 
одинаковую юридическую силу [12].

Юридическая сила электронного 
документа связана с тремя аспектами. 
Во-первых, с наличием в нем обязатель-
ных реквизитов и соблюдением правил 
отражения этих реквизитов. Во-вторых, 
с компетентностью источника, то есть 
правом автора создавать и подписывать 
документы такого рода. В-третьих, с 

гарантией целостности и подлинности.  
В действующем законодательстве Укра-
ины не только сформулированы понятия 
электронного документа и электронной 
цифровой подписи, но и определены ос-
новные принципы, на основании кото-
рых должен осуществляться электрон-
ный документооборот и использование 
электронных документов:

1) электронный документ и иден-
тичный «бумажный» документ при-
знаются оригиналами и имеют равную 
юридическую силу;

2) юридическая сила электронного 
документа и его допустимость в ка-
честве доказательства не могут быть 
опротестованными исключительно на 
том основании, что документ имеет 
электронную форму;

3) закон может ограничивать случаи 
применения электронного документа;

4) для придания электронному до-
кументу юридической силы в нем 
должны присутствовать все предусмо-
тренные законом обязательные рекви-
зиты;

5) обязательным заключительным 
реквизитом электронного документа 
является электронная цифровая под-
пись;

6) если подпись, согласно законода-
тельству, должна удостоверяться также 
печатью, на электронный документ 
накладывается еще одна электронная 
цифровая подпись юридического лица, 
специально предназначенная для этих 
целей [13, с. 14].

В настоящее время действующее 
законодательство Украины позволяет 
разрабатывать договорные конструк-
ции с учетом и в контексте обмена ин-
формацией по электронной почте.

Так, согласно Гражданскому кодек-
су Украины [14] договор считается за-
ключенным в письменной форме, если 
его содержание зафиксировано в одном 
или нескольких документах, в письмах, 
телеграммах, которыми обменялись 
стороны. Договор считается заключен-
ным в письменной форме, если воля 
сторон выражена с помощью телетайп-
ного, электронного или другого техни-
ческого средства связи. Использование 
при заключении договоров факсимиль-
ного воспроизведения подписи с помо-
щью средств механического или иного 
копирования, электронной подписи 
либо иного аналога собственноручной 
подписи допускается в случаях, уста-



LEGEA ŞI VIAŢA
SEPTEMBRIE 201514

новленных законом, другими актами 
гражданского законодательства, или 
по письменному соглашению сторон, 
в котором должны содержаться образ-
цы соответствующего аналога их соб-
ственноручных подписей.

Из анализа приведенных положе-
ний законодательства Украины сле-
дует, что стороны могут использовать 
электронную подпись либо другой 
аналог при заключении договора. Та-
ким образом, действующее законода-
тельство позволяет сторонам договора 
установить в договоре (на договорных 
началах) вид электронной подписи. 
В дальнейшем письма, подписанные 
электронной подписью, установленной 
в договоре, и отправленные по элек-
тронной почте, будут носить офици-
альный характер и могут быть исполь-
зованы как письменное доказательство 
при решении спорных ситуаций [15].

Вызывает интерес зарубежный 
опыт электронного документооборота 
и его особенности. Так, важное значе-
ние имеют законодательные акты «Об 
электронной подписи» и «Об электрон-
ной коммерции», созданные междуна-
родными организациями, в частности 
Комиссией ООН по международному 
торговому праву (ЮНСИТРАЛ) и Ев-
ропейским Союзом, которые являются 
базовыми для разработки националь-
ных законов.

Особое внимание уделяется законо-
дательным инициативам Соединенных 
Штатов Америки, так как это самая мно-
гочисленная группа источников в масшта-
бах одной страны (практически каждый 
штат на сегодня обладает собственной 
законодательной базой по вопросам 
электронных документов и цифровой 
подписи). В стране также существуют фе-
деральные законы относительно этого во-
проса. Например, широко известны феде-
ральный закон 2000 г. Electronic Signatures 
in Global and National Commerce Act 
и модельный закон Uniform Electronic 
Transactions Act, на основе которого соз-
даны законы отдельных штатов.

В странах Западной Европы еще с 
1997 г. был принят ряд законов, регули-
рующих вопросы использования элек-
тронных подписей и электронных до-
кументов в различных сферах деятель-
ности. Соответствующие законы были 
приняты в Италии, Германии, Австрии, 
Великобритании, Ирландии, Финлян-
дии, Франции и других государствах.

Страны Азии также имеют сегодня 
достаточно развитую законодательную 
базу по этому вопросу. Гонконг, Индия, 
Малайзия, Сингапур, Филиппины и 
Япония уже приняли национальные 
законы об электронной коммерции, о 
цифровой подписи, об электронных со-
глашениях и другие, которые так или 
иначе затрагивают вопросы использо-
вания электронных документов и элек-
тронной подписи.

Выводы. Таким образом, анализ 
вышеуказанных положений позволя-
ет рассматривать электронный доку-
мент как некую совокупность данных, 
зафиксированных на материальном 
электронном носителе или передава-
емых по электронным каналам связи 
с реквизитами, позволяющими иден-
тифицировать эту информацию и ее 
автора. Электронный документ может 
создаваться на основе документа на 
бумажном носителе, на основе другого 
электронного документа или в процес-
се информационного взаимодействия 
сторон без каких-либо прообразов. 
Вопрос о применении электронного 
документа и его обязательных рекви-
зитов является более чем дискуссион-
ным, однако достаточно актуальным в 
современной общетеоретической юри-
спруденции.

На сегодня одним из приоритетов 
Украины является развитие информа-
ционного общества, которое не мыс-
лится без использования электронных 
документов, а поэтому совершенство-
вание правового регулирования элек-
тронного документооборота приобре-
тает особое значение.
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Summary
The article is devoted to the development of a common understanding of the concept of “legal status of money”. A theoretical 

study of the nature of this legal status in terms of civil law is made; its features are disclosed. It is grounded that we have to understand 
under the legal status of the money special procedure of legal regulation of property relations provided in the result of doing a complex 
of legal means, establishing the scope and content of the subjective rights and responsibilities concerning the money among all the 
participants of civil legal relations in all their diversity.

Key words: legal status, money, object of civil rights, legal regulation, property relations.

Аннотация
Статья посвящена выработке единого понимания понятия «правовой режим денег». Проводится теоретическое исследо-

вание сущности данного правового режима с точки зрения гражданского права, раскрываются его особенности. Обосновано, 
что под правовым режимом денег следует понимать обеспеченный в результате действия комплекса правовых средств особый 
порядок правового регулирования имущественных отношений, устанавливающий объем и содержание субъективных прав и 
обязанностей по поводу денег среди всех участников гражданских правоотношений во всем их многообразии.

Ключевые слова: правовой режим, деньги, объект гражданских прав, правовое регулирование, имущественные отношения.

Постановка проблемы. Деньги –  
один из особенных объектов 

гражданских прав, что проявляется в 
наличии специальных признаков, та-
ких как статус законного платежного 
средства, способность выступать уни-
версальным эквивалентом и мерой сто-
имости других объектов гражданских 
прав, разные формы существования. Та-
кая характеристика требует выяснения 
специфики регулирования гражданских 
правоотношений, которые возникают 
между субъектами относительно денег, 
что может быть осуществлено в контек-
сте изучения правового режима иссле-
дуемого объекта.

В цивилистике категория «право-
вой режим» часто применяется в при-
вязке к разным видам благ, которые 
являются объектами гражданских прав 
(например, правовой режим предпри-
ятия, правовой режим вещей, правовой 
режим имущества, правовой режим 
информации и так далее). Не является 
исключением и данная работа. Обыч-
но указанная категория используется 
юристами без объяснения ее сути и без 
анализа ее понятия. Вместе с тем опре-
делению содержательных характери-
стик правового режима любого объекта 
гражданских прав, в том числе и денег, 
предшествует выработка единого по-
нимания данного понятия, в первую 
очередь из теоретически обоснованной 
точки зрения, поскольку именно науч-
ная обоснованность является предпо-
сылкой эффективной правовой регуля-
ции любого явления.

Актуальность темы. В науке во-
прос о правовом режиме прежде все-
го рассматривается на общетеорети-
ческом уровне. Значительный вклад 
в последовательную разработку этой 
проблемы сделали С.С. Алексеев,  
В.Б. Исаков, Л.А. Морозова, Д.Н. Бах- 
рах, А.В. Малько, М.И. Матузов,  
О.С. Иоффе и другие ученые.

В науке гражданского права правове-
ды зачастую касаются вопросов понятия 
«правовой режим» преимущественно 
при анализе отношений собственности, 
которые складываются в сфере частного 
права относительно отдельных объектов. 
В таком аспекте категория «правовой 
режим» отображена в трудах В.Ф. Мас-
лова, А.В. Венедиктова, А.А. Пушкина, 
Я.Н. Шевченко, А.В. Дзеры и других 
ученых. Правовому режиму некоторых 
отдельных видов имущества посвящены 
также специальные исследования, сре-
ди которых работы Ю.С. Циммермана, 
З.Н. Земенгофа, И.В. Жилинковой. Не 
приуменьшая значимость научных раз-
работок упомянутых авторов, отметим, 
что в пределах науки гражданского права 
отсутствуют труды, в которых уделялось 
бы внимание раскрытию понятия право-
вого режима денег и анализу его сущно-
сти, что и обуславливает актуальность 
затронутого вопроса.

Целью статьи является выработка 
единого понимания и анализ теорети-
ко-правовых аспектов понятия «право-
вой режим денег».

Изложение основного материала.  
В теории права существуют такие 

определения правового режима:  
1) социальный режим некоторого  
объекта, который закреплен правовыми 
нормами и обеспечен совокупностью 
юридических средств [1, с. 258]; 2) по-
рядок регулирования, который выра-
жается в комплексе правовых средств, 
характеризующих особое сочетание 
взаимодействующих между собой до-
зволений, запретов, позитивных обязы-
ваний и создающих особенную направ-
ленность регулирования [2, с. 185];  
3) особенный порядок правового ре-
гулирования, который выражается в 
определенном сочетании юридических 
средств и создает конкретную степень 
благоприятности или неблагоприят-
ности для субъектов права [3, с. 14];  
4) особенный правовой порядок, ко-
торый установлен для определенных 
сфер общественных отношений или 
общества в целом (пограничный ре-
жим, таможенный режим, режим в 
местах лишения свободы, правовой ре-
жим земель и имущества, режим закон-
ности и другие) [4] и так далее.

Опираясь на указанные понятия, 
можно выделить такие общие призна-
ки правового режима: 1) это особый 
порядок регулирования; 2) его предме-
том являются общественные отноше-
ния; 3) закреплен правовыми нормами;  
4) обеспечен юридическими средства-
ми, которые совмещают дозволения, 
запреты или позитивные обязывания; 
5) направлен на достижение опре-
деленной цели. Таким образом, под 
правовым режимом на общетеоретиче-
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ском уровне следует понимать особый 
порядок регулирования определенных 
общественных отношений, который за-
креплен правовыми нормами, обеспе-
чен правовыми средствами и направ-
лен на достижение соответствующей 
цели.

На наш взгляд, изложенное опреде-
ление понятия «правовой режим» явля-
ется базовым. Опираясь на него, можно 
выделить существенные положения, 
на которых в дальнейшем будет осно-
вываться анализ теоретико-правовых 
аспектов правового режима денег, что в 
свою очередь станет предпосылкой для 
выработки его понимания. Во-первых, 
объектом правового режима как осо-
бого порядка правового регулирова-
ния всегда выступают определенные 
общественные отношения. Во-вторых, 
правовой режим обеспечен действием 
комплекса правовых средств, с помо-
щью которых осуществляется право-
вое регулирование. В-третьих, право-
вой режим направлен на достижение 
определенной цели.

Поэтому, начиная анализ теорети-
ческих аспектов правового режима де-
нег, необходимо установить, на регуля-
цию каких общественных отношений 
он направлен, иначе говоря, очертить 
его предмет.

По мнению И.В. Жилинковой, тер-
мин «правовой режим» относительно 
того или иного имущества носит ус-
ловный характер. Включение разного 
рода вещей или имущества в название 
правовых режимов можно отнести к 
приемам юридической техники, ко-
торая пытается создать короткие по 
форме и объемные по содержанию 
категории. Поэтому понятие типа 
«правовой режим принадлежащего су-
пругам жилого дома» является сжатой, 
свернутой формулой более сложного, 
объемного правового явления. Если 
эту формулу «развернуть», то выходит, 
что речь идет о порядке регулирования 
отношений, которые возникают между 
разными субъектами по поводу при-
надлежащего супругам на праве соб-
ственности жилого дома. Причем сам 
по себе такой порядок регулирования, в 
свою очередь, характеризуется как ре-
зультат действия комплекса взаимосвя-
занных и взаимообусловленных право-
вых средств [5, с. 104–105]. Изложен-
ное побуждает к выводу, что объектом 
или предметом правового режима (как 

особенного порядка правового регули-
рования) любого отдельного блага, ко-
торое является объектом гражданских 
прав, выступают именно отношения, 
возникающие по поводу такого блага, а 
не само это благо. Отмеченный подход 
полностью может быть применен так-
же к формуле правового режима денег. 
Следовательно, в общем виде правовой 
режим денег можно определить как 
установленный правовыми нормами 
особый порядок регулирования от-
ношений, которые возникают между 
разными субъектами по поводу денег. 
Данные отношения коротко обозначим 
как денежные.

Сразу отметим, что мы, пытаясь 
определить предмет правового режима 
денег, исходим из того, что невозможно 
охватить каким-либо одним призна-
ком все многообразие денежных от-
ношений. Вместе с тем исследуемый 
нами правовой режим рассматривается 
именно в пределах отрасли граждан-
ского права. Признак, присущий отно-
шениям, которые регулируются граж-
данским правом, – то, что они явля-
ются имущественными отношениями  
[6, с. 85]. Учитывая это, предмет право-
вого режима денег как объекта граж-
данских прав составляют имуществен-
ные отношения по поводу денег, или 
имущественные денежные отношения.

Виды имущественных отношений, 
которые регулируются гражданским 
правом, являются достаточно разно-
образными и разноплановыми. Про-
фессор А.А. Красавчиков, определяя 
структуру имущественных отношений 
гражданско-правового регулирования, 
предложил дифференцировать всю их 
совокупность на две основные группы. 
Первый элемент, как отмечал ученый, 
составляют конкретные отношения 
собственности, которые выражают 
принадлежность определенных ма-
териальных благ конкретным лицам, 
фиксируют статику (принадлежность) 
материальных благ. Второй элемент 
имущественной части предмета граж-
данского права составляют те кон-
кретные экономические отношения, 
которые выражают «общественный 
обмен веществ». Эта группа отноше-
ний фиксирует динамику, то есть дви-
жение материальных благ от одних лиц 
к другим. При этом автор в последней 
группе имущественных отношений 
выделяет еще четыре их важнейших 

категории: 1) отношения по перехо-
ду материальных благ от одних лиц к 
другим; 2) отношения по выполнению 
определенных работ; 3) отношения по 
предоставлению услуг; 4) отношения 
по оплате денег [7, с. 52, 191].

Если распространить предложен-
ную А.А. Красавчиковым классифика-
цию на имущественные денежные от-
ношения, которые принадлежат к сфе-
ре гражданско-правового регулирова-
ния, то в структуре последних можно 
выделить такие элементы: 1) имуще-
ственные отношения собственности, 
в которых объект составляют деньги;  
2) имущественные отношения, кото-
рые связаны с оборотом денег. При 
этом в последней группе, учитывая 
функции денег, которые они выпол-
няют в гражданском обороте, мож-
но выделить следующие категории:  
1) отношения, которые опосредуют 
движение денег (как имущества) от 
одних субъектов к другим; 2) отноше-
ния, в которых деньги используются в 
качестве средства платежа (расчеты); 
3) отношения, в которых происходят 
и переход денег от одних субъектов к 
другим, и использование их как сред-
ства платежа (кредитные отношения). 
Причем необходимо подчеркнуть, 
что в имущественных отношениях, 
которые регулируются гражданским 
правом, деньги чаще выступают сред-
ством платежа, чем обычным оборото-
способным имуществом, что и влечет 
появление отдельной разновидности 
имущественных отношений по уплате 
денег (расчеты) и необходимости их 
регулирования.

Таким образом, в общем виде пра-
вовой режим денег направлен на регу-
лирование имущественных отношений 
по поводу денег, которые возникают 
между различными субъектами граж-
данского права. В свою очередь, ука-
занные отношения дифференцируются 
на два элемента: отношения собствен-
ности по поводу денег и отношения, 
которые фиксируют движение денег от 
одних лиц к другим.

Второй существенный момент для 
характеристики правового режима, о 
котором было сказано выше, – то, что 
он обеспечивается комплексом право-
вых средств. Поэтому для определения 
правового режима денег необходи-
мо выяснить, какие именно правовые 
средства входят в его структуру.
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Правовые средства – это соответ-
ствующие инструменты и действия 
субъектов по их применению с целью 
достижения конкретного результата. К 
ним относятся нормы и принципы пра-
ва, правоприменительные акты, дого-
воры, юридические факты, субъектив-
ные права, юридические обязанности, 
запреты, льготы, поощрительные меры, 
меры наказания, акты реализации прав 
и обязанностей и так далее [8, с. 84].

Отметим, что в состав правового 
режима денег входят разнообразные 
правовые явления разных уровней. 
Учитывая тот факт, что любое право-
вое средство может быть предметом 
отдельного научного исследования, со-
вершить их совокупный анализ в пре-
делах одной работы не является воз-
можным. По нашему мнению, для вы-
работки понимания правового режима 
денег достаточно обозначить элемен-
ты, которые приобретают существен-
ное значение в процессе регулирования 
имущественных отношений по поводу 
денег. Вместе с тем обратим внимание, 
что понятие «правовые средства» нель-
зя полноценно рассмотреть без анализа 
диалектики с такой его парной катего-
рией, как «цель» [9, с. 12].

Как известно, цель требует соот-
ветствующих правовых средств, опре-
деляет их природу и направленность. 
Ввиду того, что мы рассматриваем 
правовые средства в пределах конкрет-
ного правового режима, считаем, что 
они направлены на достижение цели, 
на которую направлен правовой ре-
жим денег вообще. Поэтому в данном 
случае цель правового режима денег и 
цель правовых средств, которые входят 
в его состав, являются тождествен-
ными. Таким образом, в данной части 
исследования сначала определим цели 
правового режима денег.

Как правило, «цель» выступает ха-
рактеризующим признаком правового 
режима и в научной литературе опреде-
ляется как предусмотренная или закре-
пленная государством идеальная мо-
дель любого социального явления (со-
стояния, процесса), которая достига-
ется с помощью реализации правовых 
средств, входящих в состав правового 
режима [10, с. 11]. Разные правовые 
режимы имеют разнообразные цели. 
Однако единственной (комплексной) 
целью правовых режимов, исходя из их 
сущности, обычно является оптималь-

ное регулирование общественных от-
ношений, устранение препятствий на 
пути удовлетворения субъектами своих 
интересов, создание благоприятного 
режима для правомерных действий и 
неблагоприятного режима для противо-
правных [11, с. 11]. С нашей точки зре-
ния, этот тезис может быть распростра-
нен также на правовой режим денег. К 
тому же, как отмечается в источниках, 
целью установления правового режима 
объектов гражданских прав является 
обеспечение правового регулирования 
соответствующей сферы обществен-
ных отношений для удовлетворения 
потребностей их участников [12, с. 34]. 
Таким образом, правовой режим денег 
в целом направлен на оптимальное 
регулирование имущественных отно-
шений, которые возникают по поводу 
денег, на удовлетворение субъектами 
этих отношений их интересов и на 
создание благоприятного режима для 
правомерных действий и неблагопри-
ятного режима для противоправных.

В то же время обратим внимание на 
следующее обстоятельство. С.С. Алек- 
сеев, классифицируя правовые сред-
ства, выделял их разные уровни, а 
именно: уровень основных элементов 
механизма правового регулирования 
(юридические нормы, правоотноше-
ния, индивидуальные правоустанавли-
вающие веления и предписания, акты 
правоприменительных органов и так 
далее); уровень целостных правовых 
режимов (блоки правовых средств); 
уровень операционального юридиче-
ского инструментария (жалоба, иск, 
штраф) [12, с. 16]. Как уже отмечалось, 
правовой режим денег – это порядок 
правового регулирования имуще-
ственных отношений по поводу денег, 
который обеспечивается комплек-
сом правовых средств (курсив наш –  
О. Д.). То есть в пределах предложен-
ной С.С. Алексеевым классификации 
правовой режим денег принадлежит к 
уровню целостных правовых режимов. 
Последние (как указывает ученый) на-
правлены на реализацию специальных 
задач в процессе правового регулиро-
вания [12, с. 16]. Таким образом, рядом 
с общей целью, о которой речь шла 
выше, правовой режим денег направ-
лен на реализацию специальных задач, 
что указывает на его особенность и по-
зволяет выделить среди других право-
вых режимов.

В литературе же отмечается, что 
категория «правовой режим» использу-
ется в качестве средства квалификаци-
онного описания такой юридической 
категории, как объекты гражданских 
прав [13, с. 193]. С этим тезисом необхо-
димо согласиться, ведь такое свойство 
категории «правовой режим» является 
ее бесспорным преимуществом, кото-
рое предоставляет возможность опреде-
лить положение объектов гражданских 
прав в сфере действия права [14, с. 139]. 
Очевидно, сходную позицию имеет  
Е.А. Суханов, который пишет: «Значение 
категории объектов гражданских право-
отношений (объектов гражданских прав) 
заключается в том, что для них уста-
навливается соответствующий граж-
данско-правовой режим» [15, с. 393].  
Кроме того, в юридической литературе 
отмечается, что решение вопроса от-
носительно одной из разновидностей 
объектов гражданских прав возводится 
к определению возможного правового 
режима этого явления во всем много-
образии гражданских правоотношений 
[14, с. 153]. Изложенное наталкивает на 
мысль, что правовой режим какого-ли-
бо объекта гражданских прав, помимо 
общей цели, направлен на определение 
правового положения такого объекта в 
сфере действия права.

В данном контексте интересным 
является мнение А.Н. Титиевского, ко-
торый, описывая понятие и структуру 
гражданско-правового режима вещей, 
отмечает, что «правовой режим объек- 
та» направлен на юридическое урегу-
лирование состояния нахождения объ-
екта в социальной среде. К тому же 
автор указывает, что «правовой режим 
объекта» является категорией, которая 
позволяет воплотить имеющиеся ин-
тересы, потребности членов общества 
через правовой режим в реальную воз-
можность их удовлетворения в жизни, 
оценить правовые состояния, в кото-
рых может находиться объект в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством. Ученый приходит к выводу, что 
правовой режим объектов гражданских 
прав направлен на оптимальное вовле-
чение объектов в сферу правовых отно-
шений и упорядочивание отношений, 
которые возникают по поводу таких 
объектов [16, с. 129–130]. Таким обра-
зом, автор указывает на специальную 
цель правового режима объекта граж-
данских прав – оптимальное вовлече-
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ние объекта в сферу правоотношений. 
Аналогичный подход отображен у 
других авторов. Например, анализируя 
понятие и юридическую конструкцию 
«правовой режим», И.А. Соколова так-
же фиксирует, что вместе с другими 
целями правовой режим способствует 
оптимальному использованию кон-
кретных объектов. При этом исследо-
ватель отмечает, что задание правово-
го режима заключается в обеспечении 
оптимального функционирования объ-
екта – носителя режима в системе об-
щественных отношений [17, с. 31, 52]. 
Изложенный теоретический материал 
может быть использован нами на пути 
выявления специальной цели правово-
го режима денег. Следовательно, право-
вой режим денег обеспечивает стойкое 
регулирование ранее указанной группы 
общественных отношений, кроме того, 
он способствует оптимальному вовле-
чению и функционированию денег как 
объектов гражданских прав в сфере 
гражданских правоотношений.

На наш взгляд, среди всего арсе-
нала возможных правовых средств, 
которые направлены на реализацию от-
меченных нами целей правового режи-
ма денег, центральное место занимают 
субъективные права и обязанности, по-
скольку в процессе их реализации осу-
ществляется вовлечение объекта в сфе-
ру правоотношений. В юридической 
литературе отмечается, что субъектив-
ные права и обязанности, которые воз-
никают в процессе правового регули-
рования и рассматриваются в плоско-
сти их функционального назначения 
(как юридические средства реализации 
возможностей права), имеют важней-
шее значение для характеристики со-
держания правовых режимов [5, с. 67].

Неспроста С.С. Алексеев отмечал, 
что вопрос о правовых режимах воз-
никает, как правило, относительно не 
всех звеньев правового регулирования, 
а главным образом субъективных прав 
[2, с. 185]. Ранее было установлено, что 
мы исходим из понимания правового 
режима как особого порядка правового 
регулирования, а в источниках указы-
вается, что право регулирует поведе-
ние людей путем нормативного опре-
деления прав и обязанностей, что обе-
спечивается государством [18, с. 37]. 
Следовательно, субъективные права и 
обязанности являются такими право-
выми средствами, которые занимают 

центральное место при характеристике 
содержания правового режима.

Очевидно, такого же мнения при-
держиваются и другие цивилисты, по-
скольку в теории гражданского права 
категория «правовой режим» относи-
тельно разных объектов гражданских 
прав нередко раскрывается через субъ-
ективные права и обязанности, которые 
возникают по отношению к таким объ-
ектам. Например, Ю.Х. Калмыков пра-
вовой режим имущества определяет как 
установленный государством порядок 
приобретения предприятием имуще-
ства, объем его прав и обязанностей по 
владению, пользованию и распоряже-
нию этим имуществом и пределы рас-
поряжения им со стороны органов хо-
зяйственного руководства [19, с. 89–90]. 
А.В. Венедиктов предлагает понимать 
правовой режим имущества как объем 
прав и обязанностей отдельных пред-
приятий и высших органов управления 
относительно имущества, закрепленно-
го за предприятиями, а также порядок 
использования этого имущества и об-
ращения на него взыскания по обязан-
ностям предприятия [20, с. 343–344]. 
Таким образом, перечисленное позволя-
ет указывать, что основные элементы в 
структуре правового режима денег – это 
субъективные права и обязанности, ко-
торые возникают между участниками 
гражданских правоотношений по пово-
ду денег, а их содержание и объем ото-
бражают особенности указанного объ-
екта гражданских прав.

Выводы. На основании результа-
тов общетеоретических и гражданско-
правовых исследований под правовым 
режимом денег как объекта граждан-
ских прав следует понимать обеспечен-
ный в результате действия комплекса 
правовых средств особый порядок пра-
вового регулирования имущественных 
отношений, устанавливающий объем и 
содержание субъективных прав и обя-
занностей по поводу денег среди всех 
участников гражданских правоотноше-
ний во всем их многообразии.
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Summary
The significant contribution to development of counteraction of racism and racial 

discrimination is brought by bodies of the United Nations to which field of activity 
the studied questions are carried. In article the main activities of Committee on the 
elimination of racial discrimination of the United Nations are investigated. The 
procedures allowing it to consider measures, taken by the states for the purpose of 
implementation of their obligations for fight against racial discrimination are considered. 
Differences of work of Committee on the elimination of racial discrimination of the 
United Nations from activity national and the International Courts of Justice are noted. 
The analysis of activity of Committee on the elimination of racial discrimination of the 
United Nations allowed to reveal a number of problems in performance of its control 
functions.

Key words: racism, racial discrimination, control, control functions, activity.

Аннотация
Значительный вклад в развитие противодействия расизму и расовой дис-

криминации вносят органы Организации Объединенных Наций, к сфере дея-
тельности которых отнесены исследуемые вопросы. В статье исследованы ос-
новные направления деятельности Комитета по ликвидации расовой дискрими-
нации ООН. Проанализированы процедуры, позволяющие ему рассматривать 
меры, принимаемые государствами с целью осуществления их обязательств 
по борьбе с расовой дискриминацией. Отмечены отличия работы Комитета по 
ликвидации расовой дискриминации ООН от деятельности национальных и 
международных судов. Анализ деятельности Комитета по ликвидации расовой 
дискриминации ООН позволил выявить ряд проблем в выполнении его кон-
трольных функций.

Ключевые слова: расизм, расовая дискриминация, контроль, контрольные 
функции, деятельность.

Постановка проблемы. Уни-
версальной международной 

организацией, сформированной из 
независимых экспертов, которые дей-
ствуют в структуре ООН, является 
Комитет по ликвидации расовой дис-
криминации (далее – КЛРД ООН), 
учрежденный в 1970 г. ст. 8 Междуна-
родной конвенции о ликвидации всех 
форм расовой дискриминации (1965 г.)  
[12] (далее – Конвенция) для проведе-
ния контроля и рассмотрения всевоз-
можных мер, которые принимаются 
государствами с целью исполнения 
своих обязательств в формате Конвен-
ции. Государства-участники согласи-
лись принять надлежащие меры для 
ликвидации расовой дискриминации 
и способствовать взаимопониманию 
между расами. КЛРД ООН поручено 
наблюдение за тем, как 165 государств-
участников Конвенции выполняют ее 
положения.

Целью статьи является изучение 
контрольной деятельности Комитета 
по ликвидации расовой дискримина-
ции ООН.

Изложение основного материала.  
КЛРД ООН состоит из 18 независи-
мых экспертов, избираемых государ-
ствами-участниками на четырехлет-
ний срок. КЛРД ООН рассматривает 
регулярно предоставляемые государ-
ствами-участниками доклады о прове-
дении в жизнь положений Конвенции 
и представляет свои общие рекомен-
дации и предложения Генеральной 
Ассамблее ООН.

Конвенция предусматривает три 
процедуры, позволяющие КЛРД ООН 
рассматривать правовые, судебные, 
административные и другие меры, 
принимаемые конкретными государ-
ствами с целью осуществления их обя-
зательств по борьбе с расовой дискри-
минацией [5].
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Первая процедура предусматривает 
требование о том, что все государства, 
которые ратифицировали Конвенцию 
или присоединились к ней, должны 
представлять КЛРД ООН периодиче-
ские доклады.

Согласно второй процедуре любое го-
сударство может направлять жалобы, ка-
сающиеся действий другого государства.

В соответствии с третьей проце-
дурой отдельные лица или группы 
лиц, которые утверждают, что они яв-
ляются жертвами расовой дискрими-
нации, могут представить КЛРД ООН 
жалобу против своего государства. 
Это может быть сделано лишь в том 
случае, если соответствующее госу-
дарство является участником Кон-
венции и заявило о своем признании 
компетенции КЛРД ООН принимать 
такие жалобы. Основные направле-
ния деятельности КЛРД ООН пред-
ставлены ниже:

Государства-участники раз в четы-
ре года обязаны представлять КЛРД 
ООН всеобъемлющие доклады, а раз в 
два года – краткие доклады, содержа-
щие новую информацию (см. таблицу).

С самого начала своей деятельности 
КЛРД ООН приходилось опровергать 
ряд ошибочных взглядов, касающихся 
характера и цели этих докладов. Он 
указывал, что даже если правительство 
государства считает, что на территории 
его страны не существует расовой дис-
криминации, то соответствующая стра-
на, являясь государством-участником 
Конвенции, обязана представлять все-
объемлющие и другие периодические 
доклады.

Еще одним заблуждением является 
мнение о том, что государство не обя-

зано выполнять Конвенцию, если оно 
считает, что на его территории не суще-
ствует расовой дискриминации. КЛРД 
ООН указал на то, что Конвенция ка-
сается не только практики, существую-
щей в настоящее время, но и проблем, 
которые могут возникнуть в будущем, 
и что при ратификации Конвенции 
все государства-участники обязались 
включить ее положения в националь-
ное законодательство [5].

На основании некоторых докладов 
сложилось мнение, что если Конвен-
ция является составной частью основ-
ного закона страны, то необходимость 
в принятии каких-либо дополнитель-
ных мер законодательного характера 
отсутствует. Однако в Конвенции со-
держится требование о том, чтобы в 
законодательстве государств-участ-
ников предусматривались наказания 
за совершение определенных актов, а 
также призыв к принятию мер в сфере 
образования, культуры и информации. 
Аналогичным образом государство-
участник не выполняет своих обяза-
тельств по Конвенции, если оно лишь 
осуждает расовую дискриминацию в 
своей конституции.

Все государства-участники Кон-
венции признают компетенцию КЛРД 
ООН получать жалобы того или иного 
государства-участника о том, что дру-
гое государство-участник не выполни-
ло ее положения, и принимать в связи 
с этим соответствующие меры. Однако 
данная процедура не исключает другие 
процедуры, которыми могут восполь-
зоваться соответствующие государ-
ства-участники. До сих пор ни одно 
государство-участник не использовало 
процедуру, предусматривающую соз-

дание согласительной комиссии, если 
рассматриваемый вопрос не удалось 
урегулировать каким-либо другим пу-
тем [5].

КЛРД ООН может делать общие 
рекомендации, которые основываются 
на изучении докладов и поступившей 
информации от государств-участников 
Конвенции. Такие общие рекоменда-
ции сообщаются Генеральной Ассам-
блее ООН вместе с замечаниями госу-
дарств-участников Конвенции.

Несмотря на то, что рекомендации 
КЛРД ООН носят юридически необяза-
тельный характер, этот орган не лишен 
юридической значимости [8]. КЛРД 
ООН осуществляет функции, кото-
рые могут соответствовать функциям 
судов, такие как принятие замечаний 
общего порядка [11]. Так, деятельность 
КЛРД ООН зачастую обозначается тер-
мином «судебная практика» [10], более 
того, анализируемый орган выносит 
решения о компенсации, которая долж-
на быть предоставлена жертве государ-
ством-нарушителем.

Важно отметить, что работу КЛРД 
ООН необходимо отличать от дея-
тельности национальных и междуна-
родных судов. Так, его члены далеко 
не всегда являются представителями 
юридической сферы, что обуславли-
вается разнообразием осуществляе-
мых ими функций и широким кругом 
рассматриваемых ими вопросов [7].  
В то же время члены КЛРД ООН в 
действительности должны обладать 
«высокими моральными качествами и 
признанной беспристрастностью» [13], 
некоторые из них занимают должности 
в правительстве, что может вызывать 
сомнение в отношении их независимо-
сти и беспристрастности [9]. Учитывая 
изложенное, целесообразно отметить, 
что некоторые ученые вполне обосно-
ванно обозначают договорные органы 
по правам человека термином «квази-
судебные органы» [1].

Следует указать на ряд проблем 
в выполнении контрольных функций 
КЛРД ООН. Рассмотрение периодиче-
ских докладов государств-участников 
лежит в основе деятельности КЛРД 
ООН. Главная проблема – несоблюде-
ние государствами своих обязательств 
именно в плане периодичности пред-
ставления докладов. На это же указы-
вают и большинство исследователей 
данной проблемы [1; 2].
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Документ Доклад
CERD/C/327/Add.1, 
9 мая 2000 г.

Первый и второй периодические доклады государств-
участников, подлежащие представлению в 1996–1998 гг., 
Узбекистан

CERD/C/372/Add.3, 
13 мая 2000 г.

Четвертые периодические доклады государств-участников, 
подлежавшие представлению в 2000 г., Армения

CERD/C/384/Add.2, 
18 октября 2000 г.

Пятнадцатый и шестнадцатый периодические доклады го-
сударств-участников, подлежащие представлению в 1998 г.  
и 2000 г., Украина

CERD/C/372/Add.2, 
22 октября 2001 г.

Четвертые периодические доклады государств-участников, 
подлежащие представлению в 2000 г., Республика Молдова

CERD/C/463/Add.1, 
11 мая 2004 г.

Пятый периодический доклад государств-участников, под-
лежавший представлению в 2004 г., Таджикистан

CERD/C/439/Add.2, 
14 мая 2004 г.

Третьи периодические доклады государств-участников, 
подлежащие представлению в 2003 г., Казахстан

CERD/C/440/Add.1, 
19 августа 2004 г.

Четвертые периодические доклады государств-участников, 
подлежавших представлению в 2004 г., Азербайджан

CERD/C/461/Add.1, 
4 февраля 2005 г.

Третьи доклады государств-участников, подлежащие пред-
ставлению в 2004 г., Грузия

CERD/C/441/Add.1, 
1 апреля 2005 г.

Пятые периодические доклады государств-участников, 
подлежащие представлению в 2003 г., Туркменистан

CERD/C/465/Add.1, 
1 апреля 2005 г.

Седьмые периодические доклады государств-участников, 
подлежащие представлению в 2002 г., Эстония

CERD/C/463/Add.2, 
2 сентября 2005 г.

Пятые периодические доклады государств-участников, 
подлежащие представлению в 2004 г., Узбекистан

CERD/C/UKR/18,  
12 мая 2006 г.

Восемнадцатые периодические доклады государств-участ-
ников, подлежащие представлению в 2004 г., Украина

CERD/C/KGZ/4,  
13 июня 2006 г.

Четвертые периодические доклады государств-участников, 
подлежавшие представлению в 2004 г., Кыргызстан

CERD/C/MDA/7,  
6 сентября 2006 г.

Седьмые периодические доклады государств-участников, 
подлежащие представлению в 2006 г., Молдова

CERD/C/RUS/19,  
23 октября 2006 г.

Девятнадцатые периодические доклады государств-участ-
ников, подлежащие представлению в 2006 г., Российская 
Федерация

CERD/C/AZE/6,  
16 мая 2008 г.

Шестые периодические доклады государств-участников, 
подлежащие представлению в 2007 г., Азербайджан

CERD/C/UKR/19-21, 
23 сентября 2010 г.

Девятнадцатый – двадцать первый периодические докла-
ды, подлежащие представлению в 2010 г., Украина

CERD/C/MDA/8-9,  
7 июля 2010 г.

Восьмой и девятый периодические доклады государств-
участников, подлежащие представлению в 2010 г., Молдова

CERD/С/KGZ/5-7,  
8 июня 2012 г.

Пятые – седьмые периодические доклады государств-
участников, подлежавшие представлению в 2010 г., Кыр-
гызстан

CERD/C/KAZ/6-7,  
5 августа 2013 г.

Шестой и седьмой периодические доклады государств-участ-
ников, подлежавшие представлению в 2012 г., Казахстан

Таблица
Периодические доклады, представленные  

на рассмотрение государствами-участниками

На каждой сессии КЛРД ООН 
оповещается обо всех случаях непо-
лучения докладов или дополнитель-
ной информации, предусмотренной 
ст. 9 Конвенции. В таких ситуациях 

КЛРД ООН направляет соответству-
ющему государству-участнику на-
поминание. Если после такого на-
поминания доклад или информация 
не предоставляются, информация об 

этом включается в ежегодный до-
клад КЛРД ООН. Если по итогам рас-
смотрения докладов и информации 
КЛРД ООН решит, что некоторые 
обязательства государства-участни-
ка не были им выполнены, он дела-
ет этому государству предложения и 
дает рекомендации [6]. Так, в 2006 г. 
на срок от 10 лет и выше представ-
ление докладов КЛРД ООН задер-
жали 14 государств (Сьерра-Леоне, 
Либерия, Сомали, Папуа Новая Гви-
нея, Эфиопия, Конго, Мальдивские 
Острова, Афганистан и другие). Не 
менее чем на 5 лет просрочили пред-
ставление докладов 32 государства 
(Монако, ОАЭ, Болгария, Сербия, 
Пакистан, Перу, Ирак, Куба, Уруг-
вай, Мальта и другие). В ответ на это 
КЛРД ООН принимает меры, кото-
рые фактически представляют собой 
увещевание государств-деликвентов. 
КЛРД ООН вынужден рассматривать 
соблюдение Конвенции в этих госу-
дарствах по ранее представленным 
ими докладам, по первоначальному 
докладу, по информации, полученной 
иными органами ООН от этих госу-
дарств, или по информации от самих 
органов ООН. В своих решениях по 
таким ситуациям КЛРД ООН обычно 
постановляет рассылать обращения 
или просит об этом Председателя [3]. 
К следующим сессиям Комитета по 
ликвидации расовой дискриминации 
ООН в 2008 г. ситуация с доклада-
ми только ухудшилась. Предостав-
ление докладов на серьезные сроки  
задержало 47 государств, в том чис-
ле на срок 10 и более лет – 17 госу-
дарств [4].

Следует также учитывать, что 
главная цель рассмотрения докладов 
государств-участников состоит не в 
осуждении этих государств и не в на-
ложении на них каких-либо санкций, 
а в том, чтобы наладить диалог и вза-
имодействие между членами КЛРД 
ООН и представителями заинтересо-
ванного государства с целью гаран-
тировать осуществление всех прав, 
гарантируемых договором.

Другая проблема – недостаточно 
высокое качество представляемых 
государствами докладов. Нередко 
государства-участники не обладают 
для этого необходимыми ресурсами. 
Характерно, что КЛРД ООН в ситу-
ациях непредставления государства-
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ми докладов на протяжении относи-
тельно длительных отрезков времени 
идет по пути рассмотрения вопроса о 
выполнении обязательств непосред-
ственно государствами в отсутствие 
докладов как таковых. Как представ-
ляется, это в определенной степени 
противоречит тем принципам, кото-
рые закладывались в основу самой 
системы договорного контроля, и це-
лям этого контроля. Вместе с тем, по 
мнению автора, было бы ошибочно 
квалифицировать такое рассмотре-
ние как «судебное разбирательство в 
отсутствие ответчика».

Еще одна проблема – фактическое 
отсутствие механизма последующих 
мер относительно контроля за вы-
полнением государствами заключи-
тельных замечаний и рекомендаций, 
принятых по итогам рассмотрения 
докладов. Конечно, КЛРД ООН ино-
гда просит государства представить 
информацию о выполнении тех или 
иных рекомендаций еще до подго-
товки очередного периодического 
доклада, однако это не решает саму 
проблему.

Что касается функции подготовки 
замечаний общего характера, то ее 
значение, к сожалению, нередко ума-
ляется. Вместе с тем такие замечания 
не только вносят значительный вклад 
в достижение целей и задач междуна-
родного контроля по правам челове-
ка, но и способствуют развитию дан-
ной отрасли международного права. 
Считаем, что КЛРД ООН следовало 
бы провести инвентаризацию таких 
замечаний общего характера и выя-
вить имеющиеся «пробелы» с целью 
их восполнения.

Выводы. Таким образом, анализ 
деятельности Комитета по ликвида-
ции расовой дискриминации ООН 
позволил выделить ряд проблем в 
выполнении им контрольных функ-
ций, а именно: 1) несоблюдение го-
сударствами своих обязательств в 
плане периодичности представления 
докладов; 2) недостаточно высокое 
качество представляемых государ-
ствами докладов; 3) отсутствие меха-
низма последующих мер относитель-
но контроля за выполнением государ-
ствами заключительных замечаний и 
рекомендаций, принятых по итогам 
рассмотрения докладов.

Список использованной литера-
туры:

1. Абашидзе А.Х. Мирное разреше-
ние международных споров: современ-
ные проблемы : [монография] / А.Х. Аба- 
шидзе, А.М. Солнцев. – М., 2012.

2. Гольтяев А.О. Международный 
контроль в области прав человека и 
универсальный периодический обзор :  
автореф. дисс. … канд. юрид. наук / 
А.О. Гольтяев. – М., 2012.

3. Доклад Комитета по ликвидации 
расовой дискриминации. 68-я сессия 
(20 февраля – 10 марта 2006 г.); 69-я 
сессия (31 июля – 18 августа 2006 г.). –  
Нью-Йорк : ООН, 2006. – С. 123–130.

4. Доклад Комитета по ликвидации 
расовой дискриминации. 70-я сессия 
(19 февраля – 9 марта 2007 г.); 71-я 
сессия (30 июля – 17 августа 2007 г.). –  
Нью-Йорк : ООН, 2008. – С. 133–137.

5. Комитет по ликвидации расовой 
дискриминации [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа : http://www.ohchr.org/
Documents/Publications/FactSheet12ru.
pdf.

6. Правила процедуры Комитета по 
ликвидации расовой дискриминации. – 
Нью-Йорк : ООН, 1986.

7. Ando N. The Future of Monitoring 
Bodies – Limitations and Possibilities of 
the Human Rights Committee / N. Ando //  
Canadian Human Rights Yearbook. – 
1992.

8. Keller H. UN human rights treaty 
bodies: Law and Legitimacy / H. Keller, 
G. Ulfstein. – Cambridge, 2012.

9. O’Flaherty М. Reform of the UN 
Human Rights Treaty Body System: 
Locating the Dublin Statement /  
М. O’Flaherty // Human Rights Law 
Review. – 2010. – Vol. 10.

10. Concept Paper on the High 
Commissioner’s Proposal for a Unified 
Standing Treaty Body (22 March 2006) : 
Report by the Secretariat of the OHCHR. –  
UN Doc. HRI/MC/2006/2.

11. Scheinin M. International 
Mechanisms and Procedures for 
Implementation / M. Scheinin // 
An Introduction to the International 
Protection of Human Rights. – Åbo : Åbo 
Akademi University, 1999.

12. The International Convention on 
the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination (1965) // United Nations. 
Treaty Series. – 1965. – Vol. 660. – P. 195.

13. Report of the Chairpersons of 
the Human Rights Treaty Bodies on 
Their Nineteenth Meeting – Effective 
Implementation of International 
Instruments on Human Rights, Including 
Reporting Obligations under International 
Instruments on Human Rights (13 August 
2007) / UN GA. 62nd Session. – UN Doc. 
A/52/224.



SEPTEMBRIE 2015 23LEGEA ŞI VIAŢA

УСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ  
В СФЕРЕ ОПЛАТЫ ТРУДА КАК ОСНОВНОЙ ПРИОРИТЕТ  

В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА
Катерина ДОВБЫШ,

соискатель кафедры трудового права
Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого

Summary
In the article the author analyzes current issues of remuneration of labor in the context of formation of the social state in Ukraine. 

Signs of the social state are certain, namely: recognition of person as the highest social value; creation equal conditions for financial 
self-sufficiency by individuals; providing social assistance for people who appeared in a narrow circumstance; ensuring everyone a 
decent standard of living; redistribution of material welfares in accordance with a social justice; ensuring civil peace and harmony 
in society. Along with guaranteeing the rights of everyone on the deserving standard of living, the author called the principle of 
observance of proportion between social protection of citizens and the financial capabilities of the state as a determining element in the 
regulation of public relations in the social sphere.

Key words: remuneration of labor, social state, decent standard of living, state social standards, state social guarantees.

Аннотация
В статье автором проанализированы актуальные вопросы оплаты труда в контексте формирования социального госу-

дарства в Украине. Определены признаки социального государства, а именно: признание человека наивысшей социальной 
ценностью; создание индивидам равных условий для материального самообеспечения; предоставление социальной помощи 
лицам, которые оказались в затруднительном положении; обеспечение каждому достойного уровня жизни; перераспределе-
ние материальных благ в соответствии с социальной справедливостью; обеспечение гражданского мира и согласия в обще-
стве. Как определяющий элемент в регулировании общественного отношения в социальной сфере, наряду с гарантированием 
права каждому на достойный уровень жизни, автором назван принцип соблюдения пропорциональности между социальной 
защитой граждан и финансовыми возможностями государства.

Ключевые слова: оплата труда, социальное государство, достойный уровень жизни, государственные социальные стан-
дарты, государственные социальные гарантии.

Постановка проблемы. 
Определяя Украину суве-

ренным, независимым, демократи-
ческим, социальным и правовым 
государством, Основной Закон за-
крепляет право каждого на труд, 
включая возможность зарабатывать 
себе на жизнь трудом, который он 
свободно выбирает или на который 
свободно соглашается. Оплата тру-
да регулируется на основании до-
говоренностей между работником и 
работодателем, однако с учетом га-
рантий, закрепленных государством. 
Так, в соответствии со ст. 43 Консти-
туции Украины каждый имеет право 
на заработную плату не ниже опре-
деленной законом, а также своевре-
менное получение вознаграждения 
за свой труд [1]. 

В условиях реформирования эко-
номики и либерализации социаль-
ной политики государства самосто-
ятельность работодателей в регули-
ровании заработной платы наемных 
работников значительно возрастает. 
При этом уровень социальных га-
рантий в этой области существенно 
ограничивается, поскольку рабо-

тодатели, как правило, занижают 
свои обязательства по отношению 
к своим работникам в сфере оплаты 
труда. К сожалению, данная тенден-
ция своеобразной «экономии» на 
заработной плате проявляется и со 
стороны государства, что неизбежно 
приводит к снижению уровня жизни 
населения и отрицательно сказыва-
ется на развитии экономики страны 
в целом. 

Актуальность темы исследова-
ния. Объективный анализ состояния 
института оплаты труда показывает, 
что становление социального госу-
дарства в нашей стране – это дело 
будущего. Соответствующий путь 
усложняется тем обстоятельством, 
что приходится одновременно и 
создавать надежный фундамент бу-
дущего социального государства, и 
решать неотложные текущие про-
блемы переходного периода. В та-
ком случае особую значимость при-
обретают научные исследования в 
данной сфере.

Правовым основам реализации 
конституционного права на оплату 
труда уделялось внимание в работах 

таких ученых, как В.Н. Божко, Н.Б. Бо- 
лотина, Ю.Н. Верес, А.В. Гаевая, 
Н.Д. Гетьманцева, С.Ю. Головина, 
А.А. Ершова, М.И Кучма, Л.И. Ла-
зор, Г.С. Лившиц, М.В. Лушникова, 
А.Ю. Пашерстник, С.Н. Прилипко, 
А.И. Процевский, Н.Н. Саликова, 
Н.Н. Хуторян, Е.Б. Хохлов, Г.И. Ча-
нышев, О.Н. Ярошенко и другие.

Целью статьи является иссле-
дование государственных гарантий 
в сфере оплаты труда как основного 
приоритета в формировании соци-
ального государства.

Изложение основного материала  
исследования. Социальное госу-
дарство характеризуется принци-
пиально новым подходом к системе 
социальных прав человека сравни-
тельно с их политическими правами, 
поскольку первые из названных прав 
– это качественно новый по смыслу 
и направленности вид прав и свобод 
человека и гражданина. Именно этот 
вид прав и свобод характеризует но-
вую сущность государства, которая 
поставила перед собой значительно 
большие задачи относительно обе-
спечения прав и свобод своих граж-
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дан. Однако необходимым и решаю-
щим признаком отнесения государ-
ства к категории социальных являет-
ся приоритет прав человека.

Социальное государство активно 
руководит экономическими и соци-
альными отношениями и, опираясь 
на право, влияет на них. Такое го-
сударство осуществляет как отдель-
ные мероприятия по социальному, 
медицинскому, пенсионному обе-
спечению населения, гарантирован-
ности заработной платы и жилья, 
обеспечения равенства и доступно-
сти к школьному и профессиональ-
ному образованию, так и, исполь-
зуя экономические и политические 
инструменты, создает предпосылки 
для обеспечения экономического 
роста, достижения общей занято-
сти, стабилизации денежной систе-
мы, обеспечения экономического 
баланса между внутренней и внеш-
ней экономической деятельностью.  
П.К. Гончаров определяет соци-
альное государство как особый тип 
высокоразвитого государства, в 
котором обеспечивается высокий 
уровень социальной защищенности 
всех граждан путем активной дея-
тельности государства по регулиро-
ванию социальной, экономической 
и других сфер жизнедеятельности 
общества, установления в нем соци-
альной справедливости и солидар-
ности [2, с. 27]. Рассматриваемый 
тип государства знаменует высокий 
уровень сближения целей и гармо-
низации отношений государствен-
ных институтов и общества. То есть 
социальным является государство, 
которое признает человека наивыс-
шей социальной ценностью, созда-
ет индивидам равные условия для 
материального самообеспечения, 
предоставляет социальную помощь 
лицам, которые оказались в затруд-
нительном положении, с целью 
обеспечения каждому достойного 
уровня жизни; перераспределяет ма-
териальные блага в соответствии с 
социальной справедливостью; име-
ет целью обеспечение гражданского 
мира и согласия в обществе.

Концепция формирования право-
вых основ и механизмов реализации 
социального государства в странах 
Содружества, принятая Межпарла-
ментской ассамблеей государств-

участниц СНГ 31 мая 2007 г. [3], 
критериями оценки степени соци-
альности правового демократиче-
ского государства называет такие:  
1) соблюдение прав и свобод че-
ловека; 2) проведение активной 
и сильной социальной политики;  
3) обеспечение стандартов достой-
ной жизни для большинства граж-
дан; адресная поддержка наиболее 
уязвимых слоев и групп населения, 
сокращение и ликвидация бедности; 
4) гарантии создания благоприятных 
условий для реального участия граж-
дан в изготовлении и социальной 
экспертизе решений на все властных 
и управленческих уровнях; 5) со-
блюдение прав и гарантий, которые 
развивают систему социального пар-
тнерства; 6) гарантии, при которых 
любой хозяйствующий субъект, лю-
бой владелец должен нести конкрет-
ную социальную ответственность; 
7) социальная справедливость и со-
циальная солидарность общества; 
8) гендерное равенство мужчин и 
женщин; 9) участие всех граждан 
в управлении государственными и 
общественными делами, участие 
работников в управление производ-
ством; 10) права и гарантии, ориен-
тированные на укрепление семьи, на 
духовное, культурное и моральное 
развитие граждан, прежде всего мо-
лодежи, на заботливое отношение к 
преемственности поколений, сохра-
нение самобытности национальных 
и исторических традиций.

Считаем, что этот подход явля-
ется производным от того, что ото-
бражен в Европейской социальной 
хартии (пересмотренной) 1996 г. [4] 
(ратифицирована Украиной 14 сен-
тября 2006 г. [5]), в соответствии с 
которой стороны признают целью 
своей политики достижения усло-
вий, при которых могут эффективно 
осуществляться такие права и прин-
ципы:

– каждый человек должен иметь 
возможность зарабатывать себе на 
жизнь профессией, которую он сво-
бодно выбирает;

– все работники имеют право на 
справедливые условия труда;

– все работники имеют право на 
безопасные и здоровые условия труда;

– все работники имеют право на 
справедливое вознаграждение, ко-

торое обеспечит достаточный жиз-
ненный уровень для них самых и их 
семей;

– все работники и работодатели 
имеют право на свободу объедине-
ния в организации;

– все работники и работодатели 
имеют право на заключение коллек-
тивных договоров;

– дети и подростки имеют право 
на особую защиту от физических и 
моральных рисков, с которыми они 
сталкиваются;

– работающие женщины в случае 
материнства имеют право на особую 
защиту;

– каждый человек имеет право на 
надлежащие условия для професси-
ональной ориентации;

– каждый человек имеет право на 
надлежащие условия для професси-
ональной подготовки;

– каждый человек имеет право 
пользоваться любыми средствами, 
которые позволяют ему достичь 
наилучшего состояния здоровья, ко-
торый является возможным;

– все работники и лица, которые 
находятся на их содержании, имеют 
право на социальное обеспечение;

– каждый малообеспеченный че-
ловек имеет право на социальную и 
медпомощь;

– каждый человек имеет право 
пользоваться услугами социальных 
служб;

– инвалиды имеют право на са-
мостоятельность, социальную инте-
грацию и участие в жизни общества;

– семья имеет право на надлежа-
щую социальную, правовую и эко-
номическую защиту для обеспече-
ния ее всестороннего развития;

– дети и подростки имеют право 
на надлежащую социальную, право-
вую и экономическую защиту и так 
далее.

X.Ф. Цахер социальное государ-
ство трактует как организацию, ко-
торая помогает слабому, хочет по-
влиять на распределение экономиче-
ских благ в духе принципов справед-
ливости, чтобы обеспечить каждому 
человеку достойное существование 
[6, с. 65]. Как видим, у автора по-
является уже не только обозначения 
цели социального государства (обе-
спечение каждому человеку достой-
ного существования), но и определе-



SEPTEMBRIE 2015 25LEGEA ŞI VIAŢA

г) бесплатно предоставляет мед-
помощь и социальное обслуживание 
лицам, которые находятся в трудном 
материальном положении, угрожаю-
щему их жизни и здоровью.

Нормы ст. 48 Основного Закона 
относительно обеспечения доста-
точного жизненного уровня для себя 
и своей семьи реализуются пред-
усмотренными в законодательстве 
государственными социальными 
стандартами и государственными 
социальными гарантиями.

Социальный стандарт уровня 
жизни – это общественный стан-
дарт организационно-методического 
характера, который устанавливает 
норму, образец, требования к соци-
альной защите людей на основе до-
стигнутого уровня жизни в стране и 
за границей и служит одним из сти-
мулов прогрессивного развития эко-
номики [9, с. 67]. 

Социальные стандарты конкрет-
ной страны зависят от мировых мо-
делей социальной защиты:

– социально-демократическая 
модель скандинавских стран – ее 
суть заключается в том, что госу-
дарство берет на себя значительную 
долю ответственности за социаль-
ную защиту населения, а глобальной 
политической задачей ставит пол-
ную занятость;

– модель неолиберальная (США) 
– предусматривает, что проблема со-
циальной защиты преимущественно 
решается между предпринимателя-
ми и нанимаемыми работниками в 
лице профсоюзов;

– модель неконсервативная 
(Германия) – основывается на сме-
шанном государственно-частном 
решении социальных проблем, где 
ответственность отдельного пред-
принимателя заменена системой их 
обязательной коллективной ответ-
ственности под контролем государ-
ства;

– система Бевериджа (Англия, 
Ирландия) – считает главной зада-
чей государства защиту минималь-
ных доходов [9, с. 68–69].

Правовые принципы формирова-
ния и применения государственных 
социальных стандартов и норма-
тивов, направленных на реализа-
цию закрепленных Конституцией 
и законами Украины основных со-

циальных гарантий, определяет За-
кон Украины «О государственных 
социальных стандартах и государ-
ственных социальных гарантиях» 
[10]. Статья 1 этого законодатель-
ного акта устанавливает: а) государ-
ственные социальные стандарты –  
установленные законами, другими 
нормативно-правовыми актами со-
циальные нормы и нормативы или 
их комплекс, на базе которых опре-
деляются уровни основных госу-
дарственных социальных гарантий;  
б) социальные нормы и нормативы –  
показатели необходимого потре-
бления продуктов питания, непро-
довольственных товаров и услуг 
и обеспечение образовательными, 
медицинскими, жилищно-комму-
нальными, социально-культурными 
услугами.

Государственные социальные 
стандарты и нормативы устанавли-
ваются с такой целью:

а) определение механизма реа-
лизации социальных прав и госу-
дарственных социальных гарантий 
граждан, определенных Конститу-
цией Украины;

б) определение приоритетов го-
сударственной социальной политики 
относительно обеспечения потреб-
ностей человека в материальных 
благах и услугах, а также финансо-
вых ресурсов для их реализации;

в) определения и обоснования 
размеров расходов Государственно-
го бюджета Украины, бюджета Ав-
тономной Республики Крым и мест-
ных бюджетов, социальных фондов 
на социальную защиту, обеспечение 
населения и содержание социальной 
сферы. 

Однако одним из определяющих 
элементов в регулировании обще-
ственного отношения в социальной 
сфере, наряду с гарантированием 
права каждому на достаточный жиз-
ненный уровень, считаем соблюде-
ние принципа пропорциональности 
между социальной защитой граждан 
и финансовыми возможностями го-
сударства.

При попытке более детально-
го анализа практики обеспечения 
достаточного жизненного уровня 
придем к выводу, что оценить ее 
фактическую реализацию в жизни 
довольно сложно. Л.С. Мамут об-

ние пути достижения поставленной 
цели (распределение экономических 
благ) и даже указывается основопо-
ложная идея, на которой базируется 
социальное государство (принцип 
справедливости). 

Таким образом, социальное го-
сударство признает человека наи-
высшей социальной ценностью, 
предоставляет помощь лицам, ко-
торые находятся в трудной жизнен-
ной ситуации, с целью обеспечения 
каждому достойного уровня жизни, 
перераспределяет экономические 
блага согласно принципу социальной 
справедливости и свое назначение 
усматривает в обеспечении граждан-
ского мира и согласия в обществе. 
Государство обеспечивает социаль-
ную направленность экономики, что 
является основой для реализации со-
циальных прав граждан, в частности 
на социальную защиту и достаточ-
ный уровень жизни для себя и своей 
семьи, которая включает достаточное 
питание, одежду, жилье.

По мнению О.В. Бермичевой, 
сущность права человека на доста-
точный уровень жизни включают ус-
ловия, которые создает государство 
для его реализации, содержание –  
создают меры, которые использу-
ются государством для обеспечения 
этого права, а формой – является 
предусмотрение законодательно 
установленных минимальных соци-
альных стандартов [7, с. 61].

Основы законодательства Укра-
ины о здравоохранении (ст. 25) [8] 
с целью обеспечения достаточного 
жизненного уровня на основе на-
учно обоснованных медицинских, 
физиологических и санитарно-гиги-
енических требований определяют, 
что государство:

а) устанавливает единые мини-
мальные нормы заработной платы, 
пенсий, стипендий, социальной по-
мощи и других доходов населения;

б) организует натуральное, в том 
числе бесплатное, обеспечение на-
селения продуктами питания, одеж-
дой, лекарством и другими предме-
тами первой необходимости;

в) осуществляет комплекс меро-
приятий по удовлетворению жиз-
ненных нужд беженцев, беспризор-
ных и других лиц, которые не имеют 
определенного местожительства;
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ращает внимание на абстрактность 
характеристик этого уровня, ведь 
сложно даже определить, каким кон-
кретно он должен быть: достаточ-
ным, минимальным или достойным 
[11, с. 7]. Такая неопределенность 
связана с тем, что не существует 
универсальных параметров жизни, 
как и нет понятия достаточного жиз-
ненного уровня. Оно является оце-
ночным понятием. Каждый человек 
имеет собственные представления 
о достаточном жизненном уровне и 
соответственно хочет его достичь. 
Это связано с самооценкой челове-
ка, его суждениями об имеющемся 
уровне его жизни сравнительно с 
желательным эталоном. Впрочем, 
П.І. Новгородцев отмечал, что в 
каждом обществе все же существу-
ет свой уровень жизни, который 
является нормой, и соответственно 
есть своя граница, за которой начи-
нается неприемлемое для цивилизо-
ванного общества состояние жизни.  
Ученый отмечал: «Можно спорить 
о восьми или девятичасовом рабо-
чем день, но очевидно, что пятнад-
цать или восемнадцать часов рабо-
ты есть бесстыдная эксплуатация»  
[12, с. 324].

Выводы. Основными приорите-
тами в формировании социального 
государства в области обеспечения 
достаточного уровня жизни счита-
ем такие: а) повышение качества и 
уровня жизни населения; б) обе-
спечение роста заработной платы и 
других доходов граждан; в) установ-
ление государственных гарантий в 
сфере оплаты труда.

Однако сложность определения 
четких формальных границ жиз-
ненного уровня людей наглядно 
демонстрирует, что ориентация со-
циальной модели государства лишь 
на обеспечение материального бла-
госостояния людей фактически при-
водит к его ограничению системой 
перераспределения общественного 
продукта. Несмотря на то, что каж-
дый человек должен лично прояв-
лять заботу о собственном благосо-
стоянии, государство должно созда-
вать соответствующие условия для 
того, чтобы человек реально имел 
возможность обеспечить себя и 
свою семью. Обеспечение человека 
такой возможностью является одной 

из главных обязанностей социально-
го государства.
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Summary
The article conducts a theoretical study of the subject of proof in disputes arising from inheritance relationships. Elements of the 

subject of proving in individual succession disputes are disclosed. The conclusion regarding the necessity of providing of two groups 
of circumstances that form the subject of proof in the studied category of civil cases – mandatory and optional is given. Mandatory 
includes such circumstances to be determined on all inheritance disputes: the fact of opening of the inheritance; the place of opening 
the inheritance; the presence or absence of a will; the persons called for the inheritance. Optional facts of a subject of proof depend on 
the particular dispute arising from the inheritance relationships. Typically, such circumstances are stipulated in the relevant substantive 
law to be applied to the contentious relationship that has arisen between the parties.

Key words: inheritance dispute, proving, validity, subject of proof.

Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование предмета доказывания по спорам, возникающим из наследственных 

правоотношений. Раскрываются элементы предмета доказывания по отдельным наследственным спорам. Обоснован вывод о 
необходимости выделения двух групп обстоятельств, формирующих предмет доказывания по исследуемой категории граж-
данских дел – обязательных и факультативных. К обязательным относятся такие обстоятельства, которые подлежат уста-
новлению по всем наследственным спорам: факт открытия наследства; место открытия наследства; наличие или отсутствие 
завещания; круг лиц, призываемых к наследованию. Факультативные факты предмета доказывания зависят от конкретного 
спора, возникающего из наследственных правоотношений. Как правило, такие обстоятельства закреплены в соответствую-
щих нормах материального права, подлежащих применению к спорным отношениям, которые возникли между сторонами.

Ключевые слова: наследственный спор, доказывание, обоснованность, предмет доказывания.

Постановка проблемы. Эф-
фективность гражданского 

судопроизводства, правильное рассмо-
трение и разрешение судами граждан-
ских споров во многом обусловлены 
правильным определением предмета 
доказывания. В гражданском процес-
се предмет доказывания определяет 
объем и пределы судебного познания, 
служит критерием выявления относи-
мости каждого из имеющегося в деле 
доказательства, а также выполняет 
ориентирующую функцию в судебном 
доказывании. Особо важное значение 
правильное установление предмета до-
казывания имеет по сложным граждан-
ским делам, к которым относятся и спо-
ры, возникающие из наследственных 
правоотношений. Анализ судебной 
практики по наследственным спорам 
свидетельствует, что при рассмотрении 
таких дел у судов зачастую возникают 
сложности именно при установлении 
тех фактов, которые имеют значение 
для дела и подлежат установлению при 
вынесении судебного решения.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается степенью нерас-
крытости темы. В научной литературе 
проблемам установления предмета до-
казывания по наследственным спорам 

практически не уделялось внимания. 
Авторы раскрывали преимущественно 
общие вопросы, связанные с определе-
нием предмета доказывания и его эле-
ментов. Одним из некоторых исключе-
ний является статья И.В. Верещинской 
«Содержание предмета доказывания 
по делам о наследовании» [1]. Вместе с 
тем, несмотря на название, в указанной 
работе аналогично исследуются в боль-
шей степени вопросы установления 
юридических фактов, составляющих 
предмет доказывания. Доказывание 
по делам, связанным с наследованием, 
раскрывается в объеме менее одной 
страницы путем указания юридиче-
ских фактов, которые, по мнению авто-
ра, включаются в предмет доказывания 
по делам о наследовании. 

Состояние исследования. Науч-
ный анализ проблем определения пред-
мета доказывания по гражданским спо-
рам осуществлялся многими учеными. 
Среди них следует назвать С.В. Куры-
лева, М.И. Штефана, В.В. Комарова, 
М.К. Треушникова, А.Ф. Клейнмана, 
К.С. Юдельсона, В.В. Молчанова,  
Д.Д. Луспеника, М.А. Гетманцева и 
других, работы которых служили фун-
даментальной базой для проведения 
исследования.

Целью и задачей статьи является 
определение предмета доказывания по 
спорам, возникающим из наследствен-
ных правоотношений. Новизна работы 
заключается в том, что в ней сделана 
попытка определения и классификации 
обстоятельств, входящих в предмет до-
казывания, в зависимости от конкрет-
ного наследственного спора.

Изложение основного материала. 
Еще с советских времен возникло узкое 
и широкое толкование предмета дока-
зывания. Сторонники узкого толкования 
приходят к выводу, что к предмету дока-
зывания относятся лишь факты матери-
ально-правового характера (В.В. Кома-
ров [2, с. 486], В.В. Молчанов [3, с. 86]).

Авторы, обосновывающие широ-
кое толкование предмета доказывания, 
включают в это понятие все без исклю-
чения факты (обстоятельства), устанав-
ливаемые при рассмотрении и разре-
шении гражданских дел (М.И. Штефан  
[4, с. 284], М.К. Треушников [5, с. 10–12]).  
Таким образом, можно констатировать 
отсутствие однозначного ответа на во-
прос, что является предметом доказы-
вания. Соответственно, противоречи-
вой в науке является также и классифи-
кация фактов, составляющих предмет 
доказывания.
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Согласно ч. 1 ст. 179 Гражданско-
го процессуального кодекса Украины 
(далее – ГПК Украины) предметом 
доказывания во время судебного раз-
бирательства являются факты, которые 
обосновывают заявленные требования 
или возражения или имеют другое зна-
чение для разрешения дела (причины 
пропуска срока исковой давности и так 
далее) и подлежат установлению при 
принятии судебного решения. Таким 
образом, действующее процессуальное 
законодательство, определяя предмет 
доказывания, исходит из широкого по-
нимания этой категории. Указанный 
подход законодателя следует признать 
удачным в связи с тем, что во время 
рассмотрения гражданского дела по 
существу участникам процесса часто 
необходимо доказывать факты не толь-
ко материально-правового значения, 
но и процессуального, поскольку без 
последних невозможно вынесение за-
конного и обоснованного решения, как 
того требует ст. 213 ГПК Украины. 

В спорах, возникающих из наслед-
ственных правоотношений, суд уста-
навливает круг фактов, подлежащих 
доказыванию, на основании норм на-
следственного права, которые приме-
няются в конкретном случае. При этом 
нормы материального права должны 
восприниматься сквозь призму осно-
ваний иска и возражении против иска.

Следует отметить, что круг фактов, 
входящих в предмет доказывания по 
конкретному наследственному спору, 
различен. В то же время установле-
ние некоторых обстоятельств является 
обязательным для всех споров, возни-
кающих из наследственных правоот-
ношений, в связи с чем такие факты 
целесообразно выделить в отдельную 
группу элементов предмета доказыва-
ния. Указанные факты подлежат уста-
новлению по любому наследственному 
делу, а невключение их в предмет дока-
зывания означает неполное выяснение 
судом обстоятельств, которые имеют 
значение для дела, что является осно-
ванием для отмены решения суда пер-
вой инстанции и вынесения нового ре-
шения или изменения решения (ст. 309 
ГПК Украины).

Как отмечает Л.В. Козловская, на-
следственным спорам присущ особый 
предметный критерий. В большинстве 
случаев при рассмотрении дел о насле-
довании в предмет доказывания вхо-

дят обстоятельства, которые, согласно 
закону, по тем или иным причинам 
должны быть отражены в материалах 
наследственного дела [6, с. 404].

Споры, возникающие из наслед-
ственных правоотношений, связаны 
с переходом имущественных прав и 
обязанностей в порядке универсально-
го правопреемства от наследодателя к 
наследникам. Следовательно, объеди-
няющим их признаком является факт 
открытия наследства, с которым мате-
риальный закон связывает смерть лица 
или объявление его умершим (ст. 1220  
Гражданского кодекса Украины (далее –  
ГК Украины)). Таким образом, уста-
новление факта открытия наследства 
можно определить как обязательный 
элемент предмета доказывания иссле-
дуемых споров. Факт смерти физическо-
го лица устанавливается на основании 
свидетельства о смерти, которое выда-
ется органом регистрации актов граж-
данского состояния. Кроме подтверж-
дения самого факта смерти, указанное 
свидетельство позволит установить 
дату смерти наследодателя, на которую 
будет ориентироваться суд при уста-
новлении времени открытия наслед-
ства. Если же наследство открылось 
вследствие объявления лица умершим, 
доказательством открытия наследства 
аналогично выступает свидетельство 
о смерти, выданное органом регистра-
ции актов гражданского состояния, а не 
решение суда. Такой вывод обусловлен 
положениями Закона Украины «О госу-
дарственной регистрации актов граж-
данского состояния» от 1 июля 2010 г.,  
в соответствии с которыми государ-
ственная регистрация смерти лица 
проводится органом государственной 
регистрации актов гражданского со-
стояния на основании решения суда 
об объявлении лица умершим (ст. 17).  
О факте государственной регистрации 
смерти выдается соответствующее сви-
детельство (ст. 18). 

Как отмечается в п. 1.7 гл. 10 разд. 
ІІ Порядка совершения нотариальных 
действий нотариусами Украины [7], 
решение суда об объявлении физиче-
ского лица умершим или об установле-
нии факта смерти лица в определенное 
время не может быть принято нотариу-
сом как подтверждение факта смерти. 
Невозможность установления факта 
открытия наследства, руководствуясь 
лишь судебным решением без соот-

ветствующей государственной реги-
страции, отмечается и в юридической 
литературе [8, с. 47].

Высший специализированный суд 
Украины по рассмотрению граждан-
ских и уголовных дел (далее – ВССУ) 
разъяснил, что при рассмотрении дел 
о наследовании суды должны уста-
новить место открытия наследства 
[9], что позволяет отнести указанное 
обстоятельство к обязательным эле-
ментам предмета доказывания по на-
следственным спорам. Под местом 
открытия наследства понимается по-
следнее место проживания наследода-
теля. Если место проживания насле-
додателя неизвестно, местом открытия 
наследства является местонахождение 
недвижимого имущества или основной 
его части, а при отсутствии недвижи-
мого имущества – местонахождение 
основной части движимого имущества  
(ст. 1221 ГК Украины). Доказательства-
ми, подтверждающими место открытия 
наследства, могут быть любые доку-
менты, в которых содержится инфор-
мация о месте проживания наследода-
теля: справка жилищно-эксплуатаци-
онной организации, справка правления 
жилищно-строительного кооператива 
о регистрации (постоянном месте про-
живания) наследодателя; запись в до-
мовой книге о регистрации (постоян-
ном месте проживания) наследодателя, 
справка адресного бюро, справка рай-
военкомата о том, что наследодатель до 
призыва на военную службу проживал 
по соответствующему адресу.

В случае, если место проживания 
наследодателя неизвестно и его не-
возможно установить предъявлением 
соответствующих документов, место 
открытия наследства подтверждается 
документами о месте нахождения не-
движимого имущества, которое при-
надлежало наследодателю на время от-
крытия наследства.

Необходимыми элементами пред-
мета доказывания по спорам, возни-
кающим из наследственных правоот-
ношений, выступают также факты, 
подтверждающие круг наследников. 
По мнению Н.А. Остапюка, при предъ-
явлении иска о праве на наследствен-
ное имущество заявитель должен со-
слаться на обстоятельства, которые 
бесспорно свидетельствуют о его 
принадлежности к лицам, имеющим 
право наследовать по закону или по за-
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вещанию [10, с. 13]. Круг лиц, которые 
призываются к наследованию, зависит 
от вида наследования – по завещанию 
или по закону. При наследовании по за-
кону правовое значение имеет степень 
родства наследника с наследодателем. 
В правовом понимании родство – это 
юридически закрепленная связь между 
людьми, с наличием которой связыва-
ется возникновение, изменение или 
прекращение прав и обязанностей. В 
своей основе родство имеет биологи-
ческий фактор – фактор происхожде-
ния [11, с. ІІІ-2]. Основанием для на-
следования по закону является наличие 
одного из таких юридических фактов: 
усыновление ребенка наследодателем 
или его родственником; брак с насле-
додателем; семейные отношения с на-
следодателем; нахождение при опреде-
ленных обстоятельствах на иждивении 
у наследодателя.

При рассмотрении споров о насле-
довании по закону тщательной про-
верки требуют доказательства принад-
лежности лица к кругу наследников 
по закону определенной очереди. Для 
кровного родства характерны степени 
родства, то есть количество рождений, 
которые связывают между собой двух 
лиц, находящихся в родственных свя-
зях. Согласно п. 4 гл. 10 разд. ІІ Поряд-
ка совершения нотариальных действий 
нотариусами Украины доказательством 
родственных и других отношений на-
следников с наследодателем являются 
свидетельство органов регистрации 
актов гражданского состояния, полная 
выписка из реестра актов гражданского 
состояния граждан относительно ак-
товой записи, копии актовых записей, 
копии решений суда, вступивших в за-
конную силу, об установлении факта 
родственных и иных отношений [7]. 
Кроме того, как отмечается в опре-
делении ВССУ от 22 апреля 2015 г.,  
факт родственных отношений с насле-
додателем могут подтверждать также 
анкеты, акты, автобиографии, пере-
писка, семейные фотографии, письма 
делового и личного характера, личные 
дела, выписки из домовых книг, ордеры 
на вселения, похозяйственные книги и 
другие документы, которые содержат 
сведения о родственных отношениях 
лиц [12]. 

При наследовании по завещанию 
подлежит исследованию содержание 
завещательных распоряжений и отне-

сение лица, принимающего участие в 
гражданском деле, к кругу наследни-
ков. Такие обстоятельства могут быть 
установлены судом путем ознакомле-
ния с текстом завещания. 

По отдельным категориям иссле-
дуемых споров содержание предмета 
доказывания конкретизируется в зави-
симости от вида наследственного иска. 
Обстоятельства, входящие в предмет 
доказывания по отдельным категори-
ям наследственных споров, следует 
объединить в отдельную группу фа-
культативных фактов. Их определение 
в каждом случае зависит от характера 
спорных правоотношений и не обя-
зательно для выяснения во всех спо-
рах, возникающих из наследственных 
правоотношений. Так, при рассмотре-
нии дел об определении дополнитель-
ного срока для принятия наследства 
правовое значение для формирования 
предмета доказывания имеют обстоя-
тельства, подтверждающие уважитель-
ность пропуска срока для принятия 
наследства. При наличии нескольких 
лиц, которые призываются к наследо-
ванию, подлежит обязательному уста-
новлению отсутствие письменного со-
гласия всех наследников, принявших 
наследство, на подачу наследником, 
который пропустил шестимесячный 
срок, заявление о принятии наследства 
в нотариальную контору. Кроме того, 
необходимым элементом предмета до-
казывания является факт отсутствия 
отказа истца от принятия наследства, 
так как при наличии в наследственном 
деле заявления наследника об отказе от 
принятия наследства его требования об 
определении дополнительного срока 
для принятия наследства удовлетворе-
нию не подлежат (п. 24 Постановления 
Пленума Верховного Суда Украины  
«О судебной практике по делам о на-
следовании» от 30 мая 2008 г. № 7). 

Следует отметить, что дополни-
тельный срок для принятия наследства 
предоставляется судом лишь в том 
случае, если наследник не принял на-
следство в срок, установленный для 
его принятия способом, закрепленным 
законом. ГК Украины предусматривает 
такие способы принятия наследства: 
без специального волеизъявления пу-
тем постоянного проживания с на-
следодателем на время открытия на-
следства (ч. 3 ст. 1268) и путем подачи 
нотариусу заявления о принятии на-

следства (ч. 1 ст. 1269). Таким образом, 
в случае установления факта постоян-
ного проживания с наследодателем на 
время открытия наследства считается, 
что наследник уже принял наследство 
в силу указанного факта. В таком слу-
чае предоставление дополнительного 
срока для принятия наследства будет 
противоречить нормам материального 
права. Из сказанного можно сделать 
вывод о том, что по делам об опреде-
лении дополнительного срока для по-
дачи заявления о принятии наследства 
в предмет доказывания входит и уста-
новление факта проживания истца на 
момент смерти наследодателя.

Таким образом, факультативными 
фактами предмета доказывания по де-
лам об определении дополнительного 
срока для принятия наследства явля-
ются истечение срока, установленно-
го законом для принятия наследства; 
отсутствие письменного согласия от-
ветчиков на продление срока для при-
нятия наследства истцом; непринятие 
наследства истцом; место проживания 
истца на время открытия наследства; 
уважительность причин пропуска сро-
ка принятия наследства.

Широкое распространение в судеб-
ной практике получили споры о призна-
нии права на обязательную долю в на-
следстве. Право на обязательную долю 
в наследстве не зависит от содержания 
завещания, поэтому решения суда о 
признании завещания недействитель-
ным в части, нарушающей права на 
обязательную долю в наследстве, не 
требуется. Указанным правом наделе-
ны малолетние, несовершеннолетние, 
совершеннолетние нетрудоспособные 
дети наследодателя, нетрудоспособная 
вдова (вдовец) и нетрудоспособные ро-
дители, которые независимо от содер-
жания завещания наследуют половину 
доли, которая принадлежала бы каждо-
му из них в случае наследования по за-
кону (обязательная доля).

В предмет доказывания по спо-
рам о признании права на обязатель-
ную долю в наследстве входят пре-
жде всего доказательства, подтверж-
дающие нетрудоспособность истца и 
родственные связи с наследодателем. 
Нетрудоспособность, связанная с воз-
растом, подтверждается паспортом, 
свидетельством органа регистрации 
актов гражданского состояния о рож-
дении; нетрудоспособность, связанная 
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с состоянием здоровья, – пенсионной 
книжкой или справкой, выданной ор-
ганом медико-социальной экспертизы. 
Особенность доказывания по спорам, 
связанным с признанием права на обя-
зательную долю в наследстве прояв-
ляется в том, что нетрудоспособность 
лица, независимо от критерия опреде-
ления, устанавливается на момент от-
крытия наследства.

Правовое значение для рассмотре-
ния споров о признании права на обя-
зательную долю в наследстве имеет 
содержание завещания, так как такое 
право возникает у наследника, когда он 
не указан в завещании; в завещании со-
держится распоряжение об устранении 
его от права на наследование; такому 
наследнику завещана доля меньшего 
размера, чем обязательная. 

В отдельных случаях установление 
предмета доказывания по наследствен-
ным спорам вызывает сложности в свя-
зи с тем, что нормы материального пра-
ва имеют относительно определенную 
диспозицию. Такие нормы не содержат 
указаний на юридически значимые 
факты, а оперируют обобщающими ка-
тегориями. Например, в соответствии с 
п. 2 ч. 1 ст. 1241 ГК Украины размер 
обязательной доли в наследстве мо-
жет быть уменьшен судом с учетом 
отношений между наследниками, име-
ющими право на обязательную долю в 
наследстве, и наследодателем, а также 
других обстоятельств, имеющих суще-
ственное значение. Учитывая общий 
характер указанной нормы без четкой 
регламентации тех обстоятельств, ко-
торые являются основанием для умень-
шения обязательной доли в наследстве, 
в судебной практике возникают слож-
ности с формированием предмета до-
казывания по данной категории споров. 
Общим позитивным условием, которое 
влечет получение обязательной доли, 
отдельные ученые называют «хорошие 
отношения» между наследодателем и 
наследником и предоставление послед-
ним помощи. Как отмечает Ю.А. Заика, 
при рассмотрении дел об уменьшении 
размера обязательной доли в наслед-
стве следует акцентировать внимание 
не только на наличии доброжелатель-
ных отношений, но и на наличии или 
отсутствии недостойного поведения 
со стороны наследника. Негативное 
отношение к наследнику может быть 
обусловлено и неправомерными тре-

бованиями наследодателя (например, 
заключить брак с конкретным лицом, 
принять ту или иную религию и про-
чее). Но и такое недоброжелательное 
отношение не освобождало бы насле-
додателя при жизни от обязанности 
содержать нетрудоспособных близких 
[13, с. 6]. 

Полагаем, первым фактом пред-
мета доказывания по таким спорам 
является отнесение ответчика к кругу 
лиц, имеющих право на обязательную 
долю в наследстве. Следующим обсто-
ятельством, требующим установления 
в пределах рассмотрения указанного 
гражданского дела, является факт при-
нятия наследства таким наследником. 
С момента открытия наследства на-
следники лишь приобретают право 
принять наследство или отказаться от 
его принятия. И только после принятия 
наследства лицо становится преемни-
ком прав и обязанностей умершего. 
Завершающий факультативный факт, 
который входит в предмет доказы-
вания, – характер взаимоотношений 
между ответчиком и наследодателем, а 
также иные обстоятельства, имеющие 
существенное значение. Учитывая, 
что уменьшение обязательной доли 
в наследстве может нарушить права 
лиц, которые по состоянию здоровья 
или вследствие преклонного возраста 
требуют материальной помощи, осно-
вания для такого уменьшения должны 
быть объективными и обосновываться 
надлежащим образом в судебном ре-
шении. 

В предмет доказывания по спо-
рам, возникающим из наследственных 
правоотношений, входят также и про-
цессуально-правовые факты, если они 
существенно влияют на рассмотрение 
и разрешение гражданского дела, в свя-
зи с чем их необходимо устанавливать 
с помощью доказательств. Это факты, 
влияющие на возникновение права на 
предъявление иска, приостановление, 
прекращение производства по делу, 
оставление иска без рассмотрения, а 
также совершение иных процессуаль-
ных действий. Указания на данные 
факты содержатся в нормах процессу-
ального законодательства.

Выводы. Факты, которые входят в 
предмет доказывания по спорам, воз-
никающим из наследственных право-
отношений, целесообразно классифи-
цировать на обязательные и факульта-

тивные. К обязательным относятся та-
кие обстоятельства, которые подлежат 
установлению по всем наследственным 
спорам, а именно: факт открытия на-
следства; место открытия наследства; 
наличие или отсутствие завещания; 
круг лиц, призываемых к наследова-
нию. Факультативные факты предмета 
доказывания зависят от конкретного 
спора, возникающего из наследствен-
ных правоотношений. Как правило, 
такие обстоятельства закреплены в 
соответствующих нормах материаль-
ного права, подлежащих применению 
к спорным отношениям, которые воз-
никли между сторонами.
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Summary
In the article given author’s definition of the concept of “innovative subjects of labor 

law”. Identified and analyzed innovative subjects of labor law. Powered positions of 
scientists on the above subject. It is proved that innovative subjects of labor law should 
determine the persons who are parties to employment relationships arising over the 
implementation of labor rights and obligations in innovative areas of public life, and 
they (the relationships), tend to have particular conditions of employment and wages. 
It is indicated that to innovative subjects of labor law should include associations of 
employers’ organizations, remote workers (teleworkers), as well as the so-called 
“Borrowed workers” (the most common forms of such work is leasing, outstaffing and 
outsourcing staff).

Key words: labor law, legal personality, innovative subjects, scientific and 
technological progress, legal regulation.

Аннотация
В данной статье дано авторское определение понятию «инновационные субъ-

екты трудового права». Определено и проанализировано инновационные субъекты 
трудового права. Приведено позиции ученых по вышеупомянутому вопросу. Обо-
сновано, что инновационными субъектами трудового права следует определять 
лиц, которые являются участниками трудовых правоотношений, возникающих по 
поводу реализации трудовых прав и обязанностей в инновационных сферах обще-
ственной жизни, а также они (правоотношения), как правило, имеют особенности 
условий занятости и оплаты труда. Указано, что к инновационным субъектам тру-
дового права следует отнести объединения организаций работодателей, дистан-
ционных работников (телеработников), а также так называемых «заемных (заим-
ствованных) работников» (наиболее распространенными формами такой работы 
является лизинг, аутстаффинг и аутсорсинг персонала).

Ключевые слова: трудовое право, субъект права, инновационные субъекты, 
научно-технический прогресс, правовое регулирование.

Постановка проблемы. В связи 
с развитием научно-техниче-

ского прогресса и конкуренции на миро-
вых рынках, в юридической науке воз-
никают потребности в регулировании 
отношений, возникающих в результате 
реализации конкретных технологий в 
общественной жизни. Целью юриди-
ческой науки является невозможным 
существование общественных отноше-
ний, которые не регулируются законом. 
Отсутствие нормативно-правового ре-
гулирования любых отношений явля-
ется причиной и/или основанием для 
многочисленных нарушений, возникно-
вения пробелов и тому подобное.

Актуальность темы исследования  
подтверждается степенью нераскрыто-
сти темы – в настоящие время необхо-
димо изучить вопрос правового регу-
лирования инновационных субъектов 
трудового права.

Состояние исследования. Обще-
ственные отношения, которые возни-
кают между инновационными субъ-
ектами трудового права, а также каса-
тельно особенностей нестандартной 
занятости исследовались иностранны-
ми и украинскими учеными: С. Ди-
кин, Дж. Бадд, Х. Коллинз, К. Ивинг,  
А.М. Слесарь, Н.Н. Феськов, А.Я. Ор-
ловский, А.И. Колядич, В.Л. Кравченко,  
Н.Г. Москалик и другие.

Итак, целью статьи является опре-
деление и анализ инновационных субъ-
ектов трудового права.

Изложение основного материала. 
Одним из основных вопросов и ключе-
вых институтов не только украинского, 
но и международного трудового права 
является институт субъектов трудового 
права. Он, как и все другие институты, 
постоянно развивается и нуждается в 
качественном правовом регулирова-
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нии. Этот институт трудового права 
имеет свои специфические признаки, 
предпосылки возникновения и другие 
условия. Основными инновационными 
субъектами трудового права являются 
организации работодателей и их объ-
единения, аутсорсинговые, аутстаф-
финговые компании, их виды и другие. 
Их перечень постоянно обновляется с 
развитием отраслевых отношений.

Поэтому в первую очередь следу-
ет дать определение понятия «субъект 
трудового права».

Субъект права – это физическое 
или юридическое лицо, которое имеет 
определенные права и обязанности, то 
есть в том или ином виде связана с пра-
вом, является его участником [1, с. 54].  
В зависимости от области права, субъ-
ект наделен специальной правосубъек-
тностью. В юридической литературе 
существует большое количество опре-
делений понятия «субъект трудового 
права», каждое из которых имеет свои 
сильные и слабые стороны.

Единого определения понятия 
«субъект трудового права» не суще-
ствует, однако каждый из них имеет 
характерные признаки.

Субъекты трудового права – это 
участники индивидуальных, коллек-
тивных трудовых и других отношений, 
которые являются предметом трудово-
го права и основании действующего за-
конодательства наделяются субъектив-
ными правами и соответствующими 
обязанностями [2, с. 105]. Субъектами 
трудового права, по мнению С.И. Ко-
жушко, выступают лица, наделенные 
государством определенным статусом, 
трудовой правосубъектностью (право-
способностью, дееспособностью, 
деликтоспособностью), правами и 
обязанностями, предусмотренными за-
конодательством о труде и реализуют-
ся в определенных правоотношениях  
[3, с. 55–56]. Ю.П. Орловский отмеча-
ет, что субъекты трудового права – это 
участники общественных отношений, 
что составляют предмет трудового пра-
ва [4]. С точки зрения И.И. Шамшиной, 
субъекты правоотношений в трудовом 
праве – это лица, обладающие трудо-
вой правосубъектностью, воплощают 
ее с помощью собственного волеизъяв-
ления в трудовом правоотношении или 
правоотношениях, тесно связанных с 
трудовыми, выступая тем самым реа-
лизаторами субъективных прав и юри-

дических обязанностей, связей, полно-
мочий и юридической ответственности 
[5, с. 19].

К.М. Гусов и В.Н. Толкунова от-
мечают, что субъекты трудового пра-
ва – это участники общественных от-
ношений, урегулированных трудовым 
законодательством, которые могут об-
ладать трудовыми правами и обязан-
ностями и реализовывать их [1, с. 74]. 
То есть, чтобы выполнять работу и по-
лучать заработную плату, лицо долж-
но обладать определенным уровнем 
правосубъектности (дееспособности и 
правоспособности). Понятие «трудо-
вая правосубъектность» предполагает 
способность работника и работодателя 
владеть объемом трудовых прав и вы-
полнять трудовые обязанности. Факт 
существования этого института трудо-
вого права является важным для науки 
трудового права, поскольку позволяет 
идентифицировать лицо как субъек-
та правоотношений, то есть нести от-
ветственность в случае невыполнения 
обязанностей.

Итак, субъектам трудового права 
характерны такие признаки: 1) участ-
ники отношений, которые являются 
предметом трудового права; 2) облада-
ют правосубъектностью; 3) участники 
отношений, которые регулируются 
действующим законодательством.

Перечень признаков не претендует 
на полноту. Считаем, что эти признаки 
являются ключевыми в характеристике 
субъекта трудового права.

Указанные признаки являются 
основными и присущие всем без ис-
ключения субъектам трудового права. 
При этом, вопросы, связанные с по-
нятием, признаками, классификацией 
субъектов трудового права всегда будут 
актуальными, поскольку именно этот 
институт (субъектов трудового права) 
есть, на уровне с содержанием и объ-
ектом, ключевым элементом трудовых 
правоотношений.

Основными субъектами трудово-
го права являются стороны трудового 
правоотношения – это работник и ра-
ботодатель [6, с. 40].

Правовое регулирование отноше-
ний, возникающих между работодате-
лем и работником, регулируются Ко-
дексом законов о труде Украины от 10 
декабря 1971 г. № 322-VIII.

Важной для определения понятия 
«инновационные субъекты трудового 

права» является классификация субъ-
ектов трудового права.

Сегодня мы можем утверждать о 
существовании основных (традици-
онных) и инновационных субъектов 
права. Ими являются в первую очередь 
физические и юридические лица:

К основным (традиционным) субъ-
ектам права относятся: 1) работодатель; 
2) работник (рабочий и служащий);  
3) юридическое лицо (предприятие, уч-
реждение, организация); 4) профсоюз; 
5) трудовой коллектив; 6) органы госу-
дарственной власти; 7) органы местно-
го самоуправления и другие. В боль-
шинстве случаев вопросы, связанные 
с правовым статусом указанных субъ-
ектов, регулируются правовыми нор-
мами, но существуют инновационные 
субъекты трудового права, которые по-
являются на рынке труда раньше, чем 
нормативно-правовые акты, которые 
призваны урегулировать их правовой 
статус и потенциальные правоотноше-
ния, которые могут возникать между 
ними и традиционными субъектами 
права. Это явление, безусловно, явля-
ется негативным, так как порождает 
пробелы в праве.

Правовой статус инновационных 
субъектов трудового права не опреде-
лен законодательством Украины или 
вообще, или только частично.

Следует выделить инновационные 
субъекты трудового права в Украине, 
которые чаще всего рассматриваются 
учеными: 1) заимствованный работ-
ник; 2) объединение организаций рабо-
тодателей; 3) дистанционный работник 
(телеработник) и другие. Здесь стоит 
напомнить, что когда возникает некий 
новый вид деятельности в обществе, 
именно тогда и возникает новый субъ-
ект трудового права, который будет от-
личаться от традиционных субъектов 
по различным признакам, например по 
условиям труда.

Стоит обратить внимание, что за-
конодатель делает все же шаги на пути 
к актуализации украинского трудового 
законодательства. Законом Украины 
«О занятости населения» [7] от 5 июля 
2012 г. №5067-VI в ч. 1 ст. 36 урегули-
рован статус одного из инновационных 
субъектов трудового права – субъекта 
хозяйствования, что предоставляет ус-
луги по посредничеству в трудоустрой-
стве. В соответствии с положениями 
вышеуказанной статьи деятельность 
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субъектов хозяйствования, которые 
предоставляют услуги по посредни-
честву в трудоустройстве, и других 
субъектов хозяйствования, которые 
осуществляют наем работников для 
дальнейшего выполнения ими работы 
в Украине у других работодателей, ре-
гулируется настоящим законом и дру-
гими законодательными актами Укра-
ины. Кроме того, перечень субъектов 
хозяйствования, которые предоставля-
ют услуги по посредничеству в трудоу-
стройстве, и субъектов хозяйствования, 
которые осуществляют наем работни-
ков для дальнейшего выполнения ими 
работы в Украине у других работодате-
лей, формируется и ведется централь-
ным органом исполнительной власти, 
который реализует государственную 
политику в сфере занятости населения 
и трудовой миграции, в установлен-
ном Кабинетом Министров Украины 
порядке. Так, указанный порядок ут-
вержден постановлением Кабинета 
Министров Украины от 5 июня 2013 г.  
№ 400, где определен перечень субъ-
ектов хозяйствования, которые предо-
ставляют услуги по посредничеству 
в трудоустройстве, и субъектов хо-
зяйствования, которые осуществляют 
наем работников для дальнейшего вы-
полнения ими работы в Украине в дру-
гих работодателей [8]. Дополнительная 
информация, которая является необ-
ходимой, включает в себя наименова-
ние юридического лица-работодателя 
или фамилия, имя, отчество субъекта 
хозяйствования физического лица-ра-
ботодателя, код согласно ЕГРПОУ, ме-
стонахождение или место жительства, 
основные виды деятельности по КВЭД, 
сведения о разрешении или лицензию, 
а также дата включения в перечень.

Следующим важным инновацион-
ным субъектом трудового права явля-
ется телеработник или дистанционный 
работник. Классическим примером яв-
ляется программист.

Основными признаками, которые 
присущи лицам, выполняющим работу 
дистанционно, являются: 1) выполне-
ние работы не по месту расположения 
работодателя; 2) использование инфор-
мационных технологий.

Г.В. Гаврюшенко дает определение 
дистанционной работе как новой орга-
низационной форме надомного труда, 
что представляет собой работу высоко-
квалифицированных специалистов, ко-

торые для выполнения функциональных 
обязанностей используют современные 
информационные и телекоммуникаци-
онные технологии [9, с. 171]. Такое ут-
верждение является обоснованным, по-
скольку условия дистанционного труда, 
как правило, требуют профессиональные 
знания в сфере программного обеспече-
ния, например дизайна или аудита. Часто 
выполнения задач, поставленных такому 
работнику, требует знаний английского 
или другого языка на высоком уровне.

В соответствии с положениями ос-
новного международно-правового акта 
в этой сфере, в частности Конвенции 
Международной организации труда № 
177 «О надомном труде», термин «на-
домный труд» означает работу, которую 
лицо, именуемое надомником, выпол-
няет: 1) по месту его жительства или 
в других помещениях по его выбору, 
но не в производственных помещени-
ях работодателя; 2) за вознаграждение;  
3) с целью производства товаров или ус-
луг, согласно указаниям работодателя, 
независимо от того, кто предоставляет 
оборудование, материалы или другие 
ресурсы, используемые, если только 
это лицо не располагает такой степенью 
автономии и экономической независи-
мости, которая нужна для того, чтобы 
считать его независимым работником в 
соответствии с национальным законода-
тельством или судебными решениями.

Итак, инновационными субъектами 
трудового права следует определять 
лиц, которые являются участниками 
трудовых правоотношений, возникаю-
щих по поводу реализации трудовых 
прав и обязанностей в инновационных 
сферах общественной жизни, а также 
они (правоотношения), как правило, 
имеют особенности условий занятости 
и оплаты труда.

К инновационным субъектам тру-
дового права следует отнести объеди-
нения организаций работодателей, дис-
танционных работников (телеработни-
ков), а также так называемых «заемных 
(заимствованных) работников» (наи-
более распространенными формами 
такой работы является лизинг, аутстаф-
финг и аутсорсинг персонала).

Выводы. Итак, инновационные 
субъекты трудового права будут появ-
ляться все чаще на рынке труда. Этот 
процесс является объективным и не-
прерывным. Уже сегодня создаются 
научно-исследовательские институты, 

которые изучают совершенно новые 
методы и подходы к исполнению обыч-
ного человеческого труда. Процесс 
автоматизации общественной жизни 
имеет целью создать максимально 
комфортные условия для общества. В 
Украине пока не ведется статистика 
численности лиц, работающих в выше-
изложенных условиях, но их количе-
ство значительное и продолжает расти.

Новые виды трудовой деятельности 
особенно популярны среди категорий 
граждан, которые по объективным при-
чинам не могут или не желают работать 
на условиях полной занятости. Это сту-
денты, женщины, инвалиды, лица, уха-
живающие за больным членом семьи, и 
тому подобное. Анализ нестандартной 
занятости в Украине и мире доказывает 
необходимость ее правового регули-
рования с целью определения прав и 
обязанностей ее субъектов, а также от-
ветственности последних при наличии 
оснований к этому.

Таким образом, обеспечение удоб-
ного рабочего времени и занятости ра-
ботников актуальны. По нашему мне-
нию, необходимо принять такие норма-
тивно-правовые акты, которые гаран-
тировали бы им оптимальные условия 
труда. Стоит обратить внимание, что 
создание гибкого режима труда долж-
но нести особый уровень защищенно-
сти инновационных субъектов. Цель 
введения такого режима заключается в 
том, что он должен способствовать це-
лесообразной организации производ-
ства, повышению его эффективности, 
обеспечивать трудовую дисциплину 
и наилучшее сочетание экономиче-
ских, социальных и личных интересов 
трудящихся и производства. Своевре-
менным, с нашей точки зрения, явля-
ется норма ст. 147 проекта Трудового 
кодекса Украины от 2 апреля 2012 г.  
под названием «Работники, которые са-
мостоятельно планируют свое рабочее 
время». По этой статье руководители 
юридического лица и обособленных 
подразделений, работники, работаю-
щие дома, другие категории работни-
ков, определенные коллективным до-
говором или правилами внутреннего 
трудового распорядка, планируют свое 
рабочее время самостоятельно, если 
иное не определено в трудовом дого-
воре. Законодательством может пред-
усматриваться право работников само-
стоятельно планировать свое рабочее 
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время при условии соблюдения сроков 
выполнения работ, по которым уста-
новлен срок (научные и научно-педаго-
гические работники и другие).
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Summary
This article deals with the founding and genesis of the non-aggression principle. This 

principle is basis of the modern legal system of international aw and gives the floor to the 
institute of international criminal responsibility for the crime of aggression. Nuremberg 
Tribunal was the first international court in history which prosecuted individuals. 
Certainly this procedure has become possible due to the victory. Nevertheless the 
principles assumed as basis for the procedure were confirmed by members of the UN 
and are acknowledged nowadays as a customary international law. Among them are: 
principle of criminal nature of aggression, principle of individual criminal responsibility, 
the absence of immunities of state officials for international crimes. 

Key words: aggressive war, the Nuremberg Tribunal, crimes against peace, 
aggression, Charter of the International Military Tribunal, International Criminal Court.

Аннотация
В статье рассматриваются зарождение и становление принципа запрета 

агрессивной войны. Данный принцип лег в основу формирования современного 
правового регулирования индивидуальной ответственности за международное 
преступление агрессии. Нюрнбергский трибунал был первым в истории между-
народным судом, который привлек к уголовной ответственности физических лиц. 
Безусловно, осуществление этого суда оказалось возможным вследствие победы. 
Тем не менее принципы, на которых основывался процесс, были подтверждены 
государствам в рамках ООН и сегодня имеют характер обычных норм междуна-
родного права. Это такие принципы, как преступность агрессии, индивидуальная 
ответственность за международные преступления, отсутствие должностных им-
мунитетов от международной уголовной ответственности. 

Ключевые слова: агрессивная война, Нюрнбергский трибунал, преступления 
против мира, агрессия, Устав Международного военного трибунала, Международ-
ный уголовный суд.

Постановка проблемы. Несмо-
тря на существующий между-

народно-правовой запрет агрессии, это 
преступление все еще остается одной 
из составляющих жизни международ-
ного сообщества. Сегодня сохраняются 
не только завуалированные формы во-
оруженного вмешательства, но и про-
исходят открытые нарушения терри-
ториальной целостности государств, а 
реакция мирового сообщества на них 
все еще характеризуется непоследова-
тельностью. Исследование зарождения 
и становления понятия «агрессивная 
война» является необходимым для со-
вершенствования современного пони-
мания и толкования понятия «агрес-
сия». 

На сегодняшний день в отечествен-
ной науке нет новых комплексных иссле-
дований данного вопроса. Отдельные 
аспекты указанной проблематики ис-
следовали М.В. Буроменский, О.В. Се- 
наторова, И.П. Блищенко, В.А. Васи-

ленко, Н.А. Зелинская, И.И. Лукашук, 
И.В. Фисенко, А. Кассезе, М. Полити, 
Й. Динштейн и другие. Беря во вни-
мание вышесказанное, можно утверж-
дать, что выбранная тематика являет-
ся актуальной, имеет теоретическое и 
практическое значение. 

Целью статьи является освещение 
зарождения и становления принципа 
запрета агрессивной войны, который 
стал основанием для формулировки со-
временного понятия «агрессия». Зада-
ча состоит в том, чтобы показать пред-
посылки возникновения принципа за-
прета агрессивной войны, его поэтап-
ное становление до Второй мировой 
войны и охарактеризовать особенности 
международного уголовного преследо-
вания лиц, признанных виновными в 
агрессии Нюрнбергским трибуналом.

Актуальность исследования. Во-
прос о таком преступлении, как агрес-
сия уже столетие является актуальным 
для международно-правовой доктрины 



SEPTEMBRIE 2015 35LEGEA ŞI VIAŢA

и практики. Современное междуна-
родное право в резолюции Генераль-
ной Ассамблеи ООН № 3314 (1974) 
определяет агрессию как применение 
вооруженной силы государством про-
тив суверенитета, территориальной не-
прикосновенности или политической 
независимости другого государства, 
не оправданное необходимостью само-
обороны или другими обстоятельства-
ми (например, применение санкций по 
решению Совета Безопасности ООН), 
которые в Уставе ООН признаются 
исключительными. Сегодня запрет ак-
тов агрессии является международно-
правовым обычаем, а его нарушение 
считается недопустимым и порождаю-
щим обязательства erga omnes, поэто-
му исследование исторического опыта 
сотрудничества государств в сфере 
борьбы с агрессией сегодня является 
необходимым и актуальным. 

Изложение основного материала. 
Одной из основных проблем современ-
ного международного права является 
проблема привлечения физических 
лиц и государств к ответственности 
за агрессию. Нормы, запрещающие 
агрессию, относятся к императивным 
нормам современного международного 
права, отклонение от которых является 
недопустимым. Тем не менее до сих 
пор Международный уголовный суд 
не обладает юрисдикцией в отношении 
этого преступления. 

Представление о противоправно-
сти агрессивной войны было характер-
но международному праву со времен 
формирования его системы. В работах 
«отцов международного права» клас-
сического периода (Ф. де Виттория, 
Б. Айала, Г. Гроция) обращалось вни-
мание на то, что справедливой и раз-
решенной война может быть только в 
том случае, если она начата в ответ на 
нарушение права [1, с. 45].

Историческое формирование прин-
ципа запрета агрессивной войны стало 
основой для становления современно-
го определения понятия «агрессия». 
Представление об агрессивной войне 
как о преступной, конкретные запреты 
жестокого обращения с военнопленны-
ми и ранеными, требование гуманного 
отношения к гражданскому населению, 
охрана его жизни и здоровья – такие 
положения фиксируются во многих 
международных конвенциях еще до на-
чала Первой мировой войны. 

Первая мировая война, которая 
стоила человечеству 10 млн убитых, 
свидетельствовала о чрезвычайной 
опасности войны как таковой. Первым 
документом, с которого началась ре-
шительная борьба за полное исключе-
ние агрессивной войны, был Декрет о 
мире 1917 г., который регламентировал 
принцип отказа от агрессивной войны 
и признавал ее «величайшим престу-
плением против человечества». Приня-
тие Декрета о мире стимулировало по-
явление отдельных деклараций и про-
токолов Лиги Наций, а также и других 
актов, касающихся принципа запрета 
агрессивной войны, главенствующее 
место среди которых, безусловно, сле-
дует признать за так называемым Пак-
том Бриана-Келлога 1928 г. и Конвен-
цией об определении агрессии 1933 г. 

Любая агрессивная война является 
самым тяжким преступлением против 
мира и безопасности человечества. Но 
в истории войн еще не было такой кон-
центрации и масштабов преступной 
деятельности, как во время Второй ми-
ровой войны [11, с. 2]. 8 августа 1945 г. 
на конгрессе в Лондоне был подписан 
договор между СССР, США, Велико-
британией и Францией, в котором было 
регламентировано создание Междуна-
родного военного трибунала для суда 
и наказания главных военных преступ-
ников европейских стран оси; неотъем-
лемой частью договора стал его Устав. 

Нюрнбергский трибунал (далее – 
Трибунал) – первый в истории суд, ко-
торый признал нарушение мира меж-
дународным преступлением и вынес 
решение о наказании как государствен-
ных деятелей, виновных в подготовке, 
развязывании и ведении агрессивной 
войны, так и организаторов и исполни-
телей преступных планов истребления 
миллионов невиновных людей и пора-
бощения целых народов. 

В соответствии со ст. 6 Устава 
преступлениями против мира было 
признано планирование, подготовка, 
развязывание или ведение агрессив-
ной войны, а также участие в «общем 
плане или сговоре, направленном на 
выполнение любого из вышеуказан-
ных действий» [10]. Ни Устав, ни затем 
Приговор трибунала не предоставили 
определения понятия «агрессивная во-
йна». Тем не менее в приговоре отме-
чалось, что «развязывание агрессивной 
войны является не просто преступле-

нием международного характера, а са-
мым тяжким международным престу-
плением, которое отличается от других 
военных преступлений тем, что оно 
содержит в себе в сконцентрированном 
виде зло, которое содержится в каждом 
из них» [7, с. 959; 3, с. 37–38].

В приговоре судьи обосновывали 
преступность агрессии ссылками на 
Гаагские конвенции и Пакт Бриана-
Келлога 1928 г. Профессор Й. Дин-
штейн обращает внимание на критику 
этого утверждения, аргументируемую 
тем, что незаконность войны по Пакту 
Бриана-Келлога не влекла на момент 
создания Трибунала индивидуальной 
уголовной ответственности за агрес-
сию [13, c. 120]. И уж тем более пре-
увеличением, на его взгляд, было бы 
утверждать существование обычной 
нормы, устанавливающей на тот мо-
мент преступность агрессии. 

До принятия Устава на Лондонском 
конгрессе делегаты представляли два 
проекта ст. 6: проект, разработанный 
подкомитетом на основе американско-
го предложения, и французский проект. 
В соответствии с американским про-
ектом «следующие действия рассма-
триваются как преступное нарушение 
международного права и должны были 
подпадать под юрисдикцию Трибуна-
ла: а) нарушение законов войны, пра-
вил и обычаев ведения войны (убий-
ства, пытки военнопленных, зверства и 
насилие по отношению к гражданско-
му населению, бездумное разрушение 
городов и сел, их грабеж и другое);  
б) развязывание агрессивной войны;  
в) развязывание (вторжение или угроза 
вторжения) войны против других госу-
дарств вопреки соглашения, договора, 
заверения между народами, между-
народного права и другое». Француз-
ский проект ст. 6 предусматривал, что 
«Трибунал имеет право судить любое 
лицо, которое тем или иным образом 
осуществляло подготовку или руковод-
ство следующими действиями: а) поли-
тика агрессии против других народов, 
которая проводилась европейскими 
государствами, и которая наруша-
ла договора и международное право;  
б) политика зверств и преследований 
по отношению к гражданскому населе-
нию; в) развязывание и ведение войны 
средствами, запрещенными законами 
и обычаями международного права, 
и другое» [5, с. 120–124]. Сравнивая 
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американский и французский проекты, 
можно сделать вывод, что последний 
прямо предусматривал индивидуаль-
ную ответственность физических лиц 
за ведение агрессивной войны. 

В решении Нюрнбергского трибу-
нала говорится, что «преступления про-
тив международного права совершают-
ся людьми, а не абстрактными субъек-
тами и только посредством наказания 
физических лиц, совершивших такие 
преступления, может быть обеспечено 
соблюдение положений международ-
ного права» [7, с. 992]. Этим решением 
был установлен принцип индивидуаль-
ной уголовной ответственности агрес-
соров в качестве краеугольного камня 
международного права. Как указала 
Комиссия международного права ООН, 
«данный принцип – непреходящее на-
следие Нюрнбергского устава и приго-
вора, поскольку он наполняет смыслом 
запрет преступлений по международ-
ному праву, обеспечивая, что отдель-
ные лица, совершившие такие престу-
пления, несут за это ответственность и 
подлежат наказанию» [12]

В приговоре Нюрнбергского трибу-
нала также подчеркивалось, что «прин-
цип международного права, который 
при определенных обстоятельствах 
защищает представителя государства, 
не может быть применен к действиям, 
которые осуждаются как преступные 
согласно международному праву. Ис-
полнители этих действий не могут 
прикрываться своим должностным по-
ложением, чтобы избежать наказания 
в надлежащем порядке» [7, с. 992]. 
Принцип неприменения должностных 
иммунитетов в отношении лиц, совер-
шивших международные преступле-
ния, является сегодня одним из прин-
ципов международного уголовного 
права, существующим как в качестве 
обычной, так и в качестве договорной 
нормы международного права (напри-
мер, ст. 27 Римского Статута Междуна-
родного уголовного суда).

На момент вынесения пригово-
ра велись дискуссии касательно того, 
может ли Трибунал квалифицировать 
«общий план или сговор в ведении 
агрессивной войны» как преступление. 
Представитель от Франции Д. де Вабр 
и его заместитель Р. Фалько не находи-
ли в действиях руководства Германии 
ни признаков общего плана, ни сгово-
ра. Такой же позиции придерживался 

и американский судья Д. Бидл. Он ак-
центировал внимание на том, что до 
Нюрнбергского процесса понятия «сго-
вор» в международном праве не суще-
ствовало. Судья от СССР И.Т. Никит-
ченко и его заместитель О.Ф. Волочков 
аргументировали, что общий план или 
сговор в данном случае реально имели 
место; эти действия привели к самым 
тяжким последствиям и им необходи-
мо дать соответствующую оценку. Ан-
гличанин Н. Брикет занимал такую же 
позицию. Он доказывал, что признание 
наличия общего плана или сговора яв-
ляется принципиальным для Трибуна-
ла. В противном случае производство 
по нацизму, его партии и государству 
превратится в суд над «горсткой» кон-
кретных лиц. В результате появился 
компромисс. Трибунал признал нали-
чие общего плана или сговора в под-
готовке и развязывании агрессивных 
войн, но не в совершении военных пре-
ступлений или преступлений против 
человечности [2, с. 766].

Необходимо подчеркнуть и роль 
ООН в сфере борьбы с агрессией. Од-
ной из целей ООН является не просто 
поддержание международного мира и 
безопасности, а и «подавление актов 
агрессии или других нарушений мира» 
(ст. 1 Устава ООН). Все члены ООН 
обязаны решать международные споры 
мирными средствами таким образом, 
чтобы не ставить под угрозу междуна-
родный мир и безопасность; воздержи-
ваться в международных отношениях 
от угрозы силой или ее использования 
против территориальной неприкосно-
венности государств и их политиче-
ской независимости (ст. 2 Устава) [9]. 

В то же время в Уставе ООН не со-
держится определения агрессии как 
международного преступления, за со-
вершение которого наступает индиви-
дуальная уголовная ответственность.  
А в ст. 39 указывается, что определение 
«существования какой-либо угрозы 
миру, какого-либо нарушения мира или 
акта агрессии» находится в компетен-
ции Совета Безопасности ООН. Имен-
но поэтому в послевоенный период 
продолжалось формирование опреде-
ления агрессии как преступления про-
тив мира и безопасности человечества. 

11 декабря 1946 г. Генеральная 
Ассамблея ООН приняла Резолюцию 
№ 95 (I) «Подтверждение принципов 
международного права, признанных 

Уставом Нюрнбергского трибунала», в 
которой отмечалось, что «Генеральная 
Ассамблея ООН, во-первых, признает 
принципы международного права, при-
знанные Уставом Нюрнбергского три-
бунала; во-вторых, предлагает Коми-
тету по кодификации международного 
права рассматривать вопросы внесения 
положений проектов, целью которых 
было формулирование таких принци-
пов, в общую кодификацию преступле-
ний против мира и безопасности чело-
вечества или в общий международный 
кодекс» [8].

21 ноября 1947 г. была принята Ре-
золюцию Генеральной Ассамблеи ООН 
177 (II), в которой Комиссии междуна-
родного права было поручено сформу-
лировать эти принципы и составить 
проект кодекса законов против мира 
и безопасности человечества [4, с. 2]. 
В 1950 г. Комиссия международного 
права подготовила доклад, в котором 
принципы были конкретизированы. 
Принцип VI кодифицирует три кате-
гории преступлений, закрепленных в 
Уставе Трибунала: преступления про-
тив мира, военные преступления и пре-
ступления против человечности. Пре-
ступления против мира определяются 
в п. «а» принципа VI таким образом: 
«планирование, подготовка, развязы-
вание или ведение агрессивной войны; 
или войны, которая нарушает между-
народные договора, соглашения или 
заверения; участие в общем плане или 
сговоре, направленном на совершение 
вышеуказанных действий». Как видим, 
Комиссия так же, как Устав и приговор 
Нюрнбергского Трибунала, не дала 
определения понятия «агрессивная 
война». Трибунал установил, что не-
которые из подсудимых «планировали 
и вели агрессивные войны против две-
надцати государств, поэтому являются 
виновными в совершении этих пре-
ступлений». Из-за этого Суд посчитал 
лишним «детально обсуждать, в какой 
степени эти агрессивные войны были 
тождественными войнам, нарушаю-
щим международные договора, согла-
шения и заверения». Комиссия в своем 
комментарии подчеркивала, что веде-
ние агрессивной войны может быть 
инкриминировано только «высшим во-
енным чинам и высшим должностным 
лицам государства» [4, с. 4]. 

В 1954 г. вследствие работы Комис-
сии международного права был принят 
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проект Кодекса преступлений против 
мира и безопасности человечества, в 
котором агрессия была предусмотрена 
в качестве международного преступле-
ния. В окончательный вариант проекта 
Кодекса 1996 г. агрессия также вошла. 
Кодекс так и не был принят, на замену 
ему пришел Римский Статут Междуна-
родного уголовного суда 1998 г. и окон-
чательно утвержденный в 2001 г. текст 
Статей об ответственности государств. 
Следует отметить, что до 2001 г. (при-
нятия окончательного текста Статей 
об ответственности государств) тер-
мин «международные преступления» 
употреблялся в различных документах 
ООН не только касательно индивидов, 
но и в отношении государств. На сегод-
няшний день термин «преступление» 
заменен в тексте Статей об ответствен-
ности государств термином «серьезные 
нарушения обязательств, вытекающих 
из императивных норм общего между-
народного права» (ст. ст. 44–45). Текст 
более не содержит перечня таких нару-
шений, но в комментариях к документу 
его все же можно найти, и он все также 
содержит такое правонарушение, как 
агрессия. 

Для определения понятия агрес-
сии, отсутствовавшего в вышепере-
численных проектах, был создан Спе-
циальный комитет, в котором работа 
продвигалась с большим трудом. Как 
остроумно заметил обвинитель от 
США на Нюрнбергском процессе, по-
пытки определить агрессию в рамках 
комитета производили больше агрес-
сии, чем определения. Тем не менее 
определение наконец было найдено и 
принято консенсусом в Генеральной 
Ассамблее ООН в 1974 г. Резолюция № 
3314 (1974), которая так и называется 
«Определение агрессии», не предусма-
тривает индивидуальной ответствен-
ности. Сегодня это наиболее автори-
тетное определение агрессии, взятое 
за основу при разработке изменений в 
Римский Статут международного уго-
ловного суда. 

«Нюрнбергские принципы» суще-
ственно повлияли на развитие между-
народного уголовного права. Агрессия 
не вошла в предметную юрисдикцию 
международных трибуналов Совета 
Безопасности ООН по бывшей Югосла-
вии (1993 г.) и Руанде (1994 г.), но пред-
усмотрена в Статуте Международного 
уголовного суда – постоянно действу-

ющей, независимой от ООН междуна-
родной организации. Следует обратить 
внимание на тот факт, что, регламенти-
руя материально-правовые основы уго-
ловной ответственности за совершение 
актов агрессии, положения Римского 
Устава преимущественно основывают-
ся на Нюрнбергских принципах. 

Вместе с тем необходимо отметить 
и те различия, которые есть между 
Нюрнбергским трибуналом и совре-
менным Международным уголовным 
судом, а это и тот факт, что когда про-
ходил процесс над главными немец-
кими военными преступниками, они 
почти все были под стражей; и то, что 
когда война закончилась, оккупирую-
щие страны получили доступ ко всем 
материалам, обличающим обвиняемых 
[14, с. 508]. 

Выводы. Нюрнбергский трибунал 
является первым в истории междуна-
родного права судом, который призна-
вал агрессию самым тяжким между-
народным преступлением. Трибунал 
сыграл определяющую роль в форми-
ровании института индивидуальной 
международно-правовой ответствен-
ности физических лиц за совершение 
преступлений против мира и безопас-
ности человечества. 
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Summary
A formation of the structural units of the Polish police in Western Ukraine in the interwar period is studied in the articl. The 

classification of the Polish police on the basis of territorial organization and their functions was performed. The powers of the law 
enforcement agencies in 1921–1939 are analyzed. Singularity of the individual police departments’ activity is revealed. Main problems 
faced by the police while performing their duties in Western Ukraine in 1921–1939 were mentioned. The thesis which states that the 
formation of structure of the Polish police at Western Ukraine was a part of the establishment of the Polish statehood in this region is 
substantiated.

Key words: Criminal police, political police, legislation, investigation, district.

Аннотация
В статье проводится исследование формирования структурных подразделений польской полиции на западноукраинских 

землях в межвоенный период. Проводится классификация польской полиции по признаку территориальной организации и 
выполняемым функциям. Анализируются полномочия правоохранительных органов в 1921–1931 гг. Раскрываются специфи-
ка деятельности отдельных подразделений полиции. Указываются основные проблемы, с которыми сталкивалась полиция 
при выполнении своих функциональных обязанностей на западноукраинских землях в 1921–1939 гг. Обосновывается тезис о 
том, что формирование структуры польской полиции на западноукраинских землях было составляющей процесса утвержде-
ния польской государственности в этом регионе. 

Ключевые слова: криминальная полиция, политическая полиция, законодательство, следствие, участковый.

Постановка проблемы. В 
межвоенный период государ-

ственная полиция была составляющей 
системы польской власти на западно-
украинских землях. Поэтому деятель-
ность правоохранительных органов на 
западноукраинских землях необходимо 
рассматривать в двух аспектах. С од-
ной стороны, они боролись с преступ-
ностью, обеспечивали общественный 
порядок и «европейский» образ жизни, 
а с другой – использовались государ-
ственным аппаратом для репрессий 
против украинских общественно-поли-
тических и даже просветительских или 
кооперативных организаций. Деятель-
ность польской полиции раскрывает 
многие аспекты общественно-полити-
ческой жизни этого региона.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается большим коли-
чеством исследований посвященных 
этой тематике, которые в большинстве 
своем принадлежат польским учёным. 
Однако не существует комплексной 
фундаментальной работы, которая бы 
раскрывала деятельность отдельных 
подразделений государственной по-
лиции на западноукраинских землях в 
течение 1921–1939 гг.

Научный анализ проблемы форми-
рования структурных подразделений 
польской полиции на западноукраин-
ских землях в межвоенный период осу-

ществлялся многими украинскими и 
зарубежными исследователями. Среди 
них следует отметить Р. Литвинского, 
А. Мисюка, А. Разыграева, А. Пеплон-
ского, К. Калицкого. Их работы стали 
фундаментальной базой для дальней-
ших исследований рассмотренных во-
просов.

Целю и задачами статьи является 
характеристика становления, структу-
ры, направлений и форм деятельности 
польской государственной полиции на 
западноукраинских землях в межвоен-
ный период. Научная новизна работы 
заключается в том, что в ней комплек-
сно исследованы и оценены формиро-
вание и деятельность структур право-
охранительных органов на западноу-
краинских землях в 1921–1939 гг.

Изложение основного материала. 
В межвоенный период государствен-
ная полиция Речи Посполитой имела 
территориальную организацию, кото-
рая отвечала административному деле-
нию страны на воеводства и уезды. Во 
главе структуры правоохранительных  
органов находилось Главное управ-
ление, которым руководил комендант  
[5, с. 112–113].

В декабре 1919 г. МВД утвердило 
инструкции, которые регламентирова-
ли деятельность окружных и уездных 
команд государственной полиции. 27 
декабря 1924 г. окружные управления 

государственной полиции реоргани-
зовали в воеводские управления. Ко-
менданты этих подразделений подчи-
нялись только Главному управлению в 
Варшаве.

Уездные управления государствен-
ной полиции создавались и ликвиди-
ровались распоряжением министра 
внутренних дел. Часто их компетенция 
распространялась на несколько уездов. 
В 1927 г. в Львовском воеводстве на-
считывалось 28 уездных управлений, 
Станиславском воеводстве – 16, Терно-
польском – 17 [10, с. 505].

Следующей ступенью в структуре 
польской полиции в межвоенный пери-
од были комиссариаты. Они действова-
ли на территории городов и кварталов, 
железнодорожных станциях, морских 
и речных портах. Комиссариаты под-
чинялись уездным управлением госу-
дарственной полиции. На территории 
Польши в 1925 г. действовало 176 ко-
миссариатов, в 1926 г. – 173, а в 1927 г. –  
197 [10, с. 505]. В Львовском воевод-
стве в 1927 г. насчитывалось 15 ко-
миссариатов, Тернопольском – 1, Ста-
ниславском – 10. В начале 1930-х гг. 
их численность на территории запад-
ноукраинских земель немного умень-
шилась. Так, в 1930 г. в Львовском во-
еводстве их число уменьшилось до 13 
комиссариатов, Тернопольском – до 1,  
Станиславском – до 10 [11, с. 522].  



SEPTEMBRIE 2015 39LEGEA ŞI VIAŢA

В одном комиссариате одновременно 
могло работать от десяти до ста чело-
век. Например, комиссариат города 
Львова в 1934 г. насчитывал 87 поли-
цейских [17, л. 2].

Нижнее звено в системе государ-
ственной полиции занимали участки. В 
функции этого подразделения входило 
поддержание общественного порядка 
и спокойствия, расследование престу-
плений и помощь государственным 
властям [8, с. 941]. В 1923 г. в Львов-
ском воеводстве было 359 участков, в 
Тернопольском – 272, Станиславском – 
186 [9, с. 183]. А уже в 1927 г. в Львов-
ском воеводстве насчитывалось 356 
участков полиции, Станиславском –  
180, Тернопольском – 221 [10, с. 505]. 
Во главе участка стоял пшодовник 
или старший пшодовник. Он отвечал 
за обеспечение и вооружение своих 
подчиненных и подчинялся уездному 
коменданту государственной полиции. 
Решение о создании и ликвидации 
участка принимал воевода по представ-
лению старосты уезда.

Штат государственной полиции со-
стоял из полицейских высших и низших 
рангов. Кроме них, в правоохранитель-
ных органах работали гражданские слу-
жащие – водители, извозчики, курьеры. 
Численность работников полиции в 
межвоенный период достигла своего 
максимума во второй половине 1923 г.  
В это время их общая численность 
в Польше составила 49 385 человек  
[9, с. 183]. Этот факт был связан с при-
влечением полицейских к охране грани-
цы с СССР. Во второй половине 1924 г. 
были созданы корпуса охраны границы, 
что привело к планомерному уменьше-
нию штата государственной полиции 
как в общепольском масштабе, так и на 
западноукраинских землях. В межвоен-
ный период польская государственная 
полиция состояла из трех структур-
ных подразделений: общей, уголовной 
(следственной) и политической. Первая 
была наиболее многочисленной струк-
турой. В ее задачи входило обеспечение 
порядка и общего спокойствия, охрана 
безопасности граждан и их имущества, 
выполнение предписаний государствен-
ных властей и органов местного само-
управления. Основной целью общей по-
лиции было предотвращение преступ-
ной деятельности [14, с. 15–17].

Однако местная польская государ-
ственная администрация на западно-

украинских землях довольно часто 
возлагала на общую полицию непри-
сущие ей задачи. Так, президальный 
отдел Львовского воеводства в своем 
распоряжении от 5 января 1925 г. уезд-
ным старостам перечисляет наиболее 
распространенные в регионе злоупо-
требления местной власти в этой об-
ласти. К ним относились принужде-
ние работников общей полиции к соз-
данию списков домашних животных 
гмины или уезда, написание отчетов 
о ветеринарно-санитарной ситуации 
в окрестностях, сбор данных для на-
логовой службы, взыскания штрафов, 
предназначенных школьной админи-
страцией, сбор абонентской платы 
за телефонные аппараты и почтовые 
ящики, штрафования за безбилет-
ный проезд по железной дороге. По 
подсчетам воеводских властей при-
сущие полиции задачи составляли до 
40% объема всей ее работы. Поэтому 
львовский воевода категорически за-
претил местным старостам выдавать 
правоохранительным органам прика-
зы, содержащие подобные распоряже-
ния [15, л. 8].

Важную роль в деятельности общей 
полиции занимали участковые. Они 
не входил в состав патрулей и смен, а 
вместо этого отвечали за определен-
ную часть города. На этой территории 
они занимались сбором информации 
о социально-экономической и обще-
ственной жизни ее жителей и вели об-
щеполицейский надзор над районом  
[6, с. 245–249].

Также этот служащий полиции под-
держивал государственное обвинение 
в суде. Участковый расследовал только 
те дела, которые касались администра-
тивных правонарушений. Согласно ми-
нистерским инструкциям один участ-
ковый в среднем обслуживал террито-
рию с населением от четырех до десяти 
тысяч человек [6, с. 245–249].

Другой составляющей польской го-
сударственной полиции в межвоенный 
период была уголовная (следственная) 
служба. В функции этого подразделе-
ния полиции входило расследование 
уголовных дел: убийств, грабежей, 
краж, фальсификации денег и докумен-
тов, мошенничество [13 с. 3].

Для эффективного выполнения 
своих обязанностей работники крими-
нальной полиции должны были знать 
местность, где они проходили службу 

[12, с. 2–4]. Собирая и систематизируя 
доказательный материал, криминаль-
ная полиция использовала фотографи-
рование, дактилоскопию, портрет по 
памяти, служебных собак [13 с. 11].

Следственная полиция использо-
вала фотографирование, фиксируя по-
следствия пожара, положение убито-
го, места преступлений, повреждения 
пути, следы крови, для увеличения от-
печатков пальцев и писем [13 с. 58].

Важным методом сбора информа-
ции о подозрительных лицах был тай-
ный надзор (инвилигация). Последний 
включал в себя следующие составля-
ющие: наблюдение (общее, индивиду-
альное, полицейский надзор); пресле-
дования (прямое и косвенное) и розыск 
(локальный, окружной, государствен-
ный) [6, с. 188].

4 января 1922 г. министр внутрен-
них дел издал распоряжение о «Орга-
низации следственных управлений».  
В соответствии с этим нормативно-пра-
вовым актом при каждом следственном 
управлении должны были функцио-
нировать следственные управления. В 
их полномочия входило расследование 
резонансных уголовных дел, контроль 
над всеми подразделениями следствен-
ной полиции воеводства, дисципли-
нарные производства в отношении со-
трудников государственной полиции, 
тренировка служебных собак, ведение 
статистики преступлений [1, с. 1].

В больших городах и уездах соз-
давались следственные экспозитуры, 
которые подчинялись местному про-
курору. Общая полиция была обязана 
информировать следственные экспо-
зитуры о серьёзных преступлениях, со-
вершенных в округе.

В каждой следственной экспо-
зитуре должны были присутствовать 
фотоальбом опасных преступников, 
дактилоскопические альбомы, списки 
разыскиваемых лиц.

В пограничных уездах, местно-
стях с фабричными предприятиями и 
на территориях, где царил бандитизм, 
создавалась следственная агентура. 
Однако они не проводили отдельной 
канцелярии, а действовали совместно с 
общей полицией.

В 1924 г. состоялась реорганизация 
следственных управлений в крими-
нальные референтуры, однако с сохра-
нением предварительно закрепленных 
полномочий. Следователи экспозиту-
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ры были ликвидированы, а их функ-
ции приняла на себя общая полиция  
[4, с. 233].

В межвоенный период в составе 
государственной полиции действова-
ла структура, которая занималась сбо-
ром информации об общественно-по-
литической жизни Речи Посполитой, 
противодействовала разнообразным 
антигосударственным организациям 
и движениям. На протяжении своего 
существования это подразделение не-
сколько раз меняло свое название и пе-
реживало реорганизацию. По мнению 
польского исследователя К. Халицкого, 
государственная власть скрывала сам 
факт существования тайной полиции, 
поскольку это могло оказать негатив-
ное влияние на общественное мнение 
[3, с. 295].

22 октября 1922 г. Главная коман-
да государственной полиции издала 
инструкцию «О деятельности уезд-
ного отдела IV-Д». Согласно этому 
документу указанное подразделение 
должно было заниматься выявлением 
преступлений, направленных против 
государства и его внутриполитическо-
го устройства. Для достижения этой 
цели работники тайной полиции имели 
право следить за отдельными лицами и 
организациями. Особое внимание уезд-
ный отдел IV-Д должен был обращать 
на объединение, созданные предста-
вителями национальных меньшинств 
Польши [15, л. 13].

23 сентября 1922 г. распоряжением 
главного коменданта полиции во Льво-
ве был создан центр для наблюдения за 
украинским национальным движением 
[3, с. 299].

В соответствии с законодатель-
ством тайными агентами (конфиден-
тами) могли быть только внештатные 
работники полиции. Их кураторами 
были секционные работники (пред-
ставители следственного отдела IV-Д). 
Конфиденты получали вознаграждения 
из специального фонда полиции. Осо-
бенно ценным информаторам назнача-
ли постоянную плату. После каждой 
слежки на основании показаний своих 
информаторов секционные составля-
ли отчет для уездного полицейского 
управления [2, с. 60].

Представители тайной полиции не 
занимались арестами подозреваемых. 
Эту функцию выполняла общая по-
лиция. Однако работники отдела IV-Д 

присутствовали при задержании и до-
просах. В их присутствии составлялся 
следственный акт [15, л. 13].

Перед слежением за государствен-
ными чиновниками тайная полиция 
должна была получить официальное 
разрешение от его непосредственного 
руководства [15, л. 13]. Также отдел 
IV-Д проверял лояльность кандидатов 
на должности государственных слу-
жащих к правящему политическому 
режиму. Лица непольских националь-
ностей (кроме вспомогательного тех-
нического персонала) считались нело-
яльными и на государственную службу 
не принимались. Общее количество 
служащих непольской национальности 
составляло всего 4%. В этот период на-
циональные меньшинства составляли 
более 20% населения страны [21, с. 20].

Следователи отдела IV-Д функцио-
нировали не во всех уездах. Они дей-
ствовали только в пограничных мест-
ностях и районах с большими промыш-
ленными или торговыми центрами.

26 апреля 1923 г. МВД издало се-
кретный обижчик ко всем воеводам 
страны. В этом документе министер-
ство объясняло принципы организации 
и функционировании Информацион-
ной службы: её основные задания за-
ключались в слежения за всеми про-
явлениями общественно-политической 
и национальной жизни, которые могли 
бы представлять угрозу целостности 
Речи Посполитой. Дополнительно на 
эту структуру были возложены функ-
ции контрразведки. Воеводы должны 
были следить за процессом формиро-
вания этого специального подразделе-
ния и отчитываться о результатах непо-
средственно в МВД [16, л. 2].

В состав департамента безопасно-
сти МВД входило центральное пред-
ставительство Информационной служ-
бы. Оно занималось координацией 
процесса сбора информационных ма-
териалов от своих представительств на 
местах. Работники информационного 
отдела обрабатывали полученные дан-
ные и отчитывались о них министру 
внутренних дел.

В 1923 г. в составе каждого отдела 
безопасности воеводского правитель-
ства создавались информационные 
подразделения. В их задачи входило 
сбор данных об общественно-полити-
ческой жизни воеводства и предостав-
ление их воеводе.

Воеводский информационный от-
дел для достижения своих целей имел 
сеть внештатных конфидентов. Кро-
ме того, он использовал сообщения, 
полученные от полицейских агентов  
[16, л. 2]. Последние оказались в двой-
ном подчинении – руководства тайной 
и общей полиции.

Уездный информационный отдел 
составлял для старосты и окружного 
прокурора ежемесячные и ситуатив-
ные отчеты об общественно-полити-
ческой жизни, националистическом 
и профсоюзном движениях региона. 
Председатель уездной администрации 
добавлял к этим отчетам свои замеча-
ния и передавал их министру внутрен-
них дел. 

Для информационного отдела в 
бюджете МВД был сформирован спе-
циальный фонд. Из него денежные 
средства предоставлялись непосред-
ственно воеводе.

Персонал Информационного отде-
ла состоял из бывших работников от-
дела IV-Д.

18 мая 1923 г. призидиальный от-
дел Львовского воеводства издал по-
становление, направленное уездным 
старостам. В нём отмечалось, что с 15 
мая воеводское правительство взяло 
на себя руководство Информационной 
службой в воеводстве. Агентура от-
дела IV-Д в Перемышле переходила в 
подчинение местного старосты, а во 
Львове в ведение городской дирекции 
полиции.

В задачи политической полиции 
входило слежение за всеми проявле-
ниями общественной жизни, которые 
представляли угрозу для целостности 
и устройства Речи Посполитой.

Структурно политическая полиция 
входила в V отдел. Цели этого специ-
ального подразделения были такими: 
1) контроль информационных мате-
риалов, касающихся государственной 
безопасности; 2) сбор и хранение лич-
ных дел политических преступников; 
3) ведение статистики политической 
преступности; 4) надзор за переме-
щением иностранцев; 5) координация 
деятельности между отдельными под-
разделениями политической полиции; 
6) организация общепольского розыска 
[18, л. 1].

V отдел состоял из следующих от-
делов: 1) организационно-персональ-
ный; 2) инспекционный; 3) политиче-
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ской преступности; 4) информацион-
ный; 5) секретариат [20, л. 293–294].

При каждой окружной команде 
были сформированы отделы полити-
ческой полиции. По просьбе старосты 
эти подразделения могли быть органи-
зованы в уездах, где были значитель-
ные очаги общественно-политической 
жизни или большие промышленные 
центры. В местностях, где не действо-
вали подразделения тайной полиции, 
ее функции возлагались на общие под-
разделения правоохранительных орга-
нов [18, л. 2].

Окружной отдел политической 
полиции состоял из двух подразде-
лений. Первый занимался организа-
ционно-персональными и инспекци-
онными функциями. Второй собирал 
информацию о национальных движе-
ниях и политических преступниках. 
При этом подразделении действовала 
следственная группа, которая рассле-
довала важные политические дела на 
территории воеводства [20, л. 295]. Ру-
ководитель окружного политического 
отдела подчинялся непосредственно 
воеводе.

Тайная полиция передавала по-
лученную информацию руководству 
МВД, административным властям, 
Генеральному штабу и Министерству 
иностранных дел.

Однако политическая полиция в 
течение 1924–1926 гг. не стала эф-
фективнее выполнять свои функции. 
По мнению польского исследователя 
А. Пеплонского, это подразделение 
в большей степени лишь проводило 
регистрацию последовательных ком-
мунистических акций, а не занима-
лось разведывательной деятельностью 
для предотвращения преступлений  
[7, с. 111].

Это дало основание власти ликви-
дировать тайную полицию. 17 марта 
1926 г. МВД издало распоряжение, в 
соответствии с которым с 1 апреля 
1926 г. экспозитуры политической 
полиции включались в состав уезд-
ных комендатур [15, л. 20]. 8 октября  
1926 г. прекратили деятельность 
окружные управления тайной поли-
ции. Личный состав этого специаль-
ного подразделения был переведен в 
состав общей и уголовной полиции. 
На эти структуры была возложена 
функция борьбы с антигосударствен-
ной деятельностью.

Выводы. В течение 1921–1939 гг. 
Польская государственная полиция под-
разделялась на общую, уголовную и по-
литическую. Она имела разветвленную 
территориальную организацию, которая 
отвечала административно-территори-
альному делению государства. Общая 
полиция занималась охраной обще-
ственного порядка и помогала государ-
ственной власти осуществлять свои 
полномочия. Криминальная полиция 
занималась расследованием тяжелых 
уголовных преступлений: грабежей, 
убийств, шантажа, фальсификаций. Ее 
подразделения действовали в центрах 
воеводств, крупных городах и больших 
уездах. Политическая полиция дей-
ствовала в течение 1919–1926 гг. и за-
нималась расследованием проявлений 
антигосударственного движения. После 
ликвидации этого подразделения поли-
ции ее полномочия взяли на себя общая 
и криминальная полиция.
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Summary
The article is devoted to studying the experience of the Republic of Moldova in the settlement of disciplinary responsibility of civil 

servants. Particular attention is paid to the analysis of the legal status of civil servants, the legal nature of the discipline of employees 
and substance of its violations, as well as groups of disciplinary sanctions that may be imposed on public servants.

Key words: civil servant, disciplinary liability, disciplinary proceedings, disciplinary action.

Аннотация
Статья посвящена изучению опыта Республики Молдова в вопросе урегулирования дисциплинарной ответственности го-

сударственных служащих. Особое внимание в работе уделено анализу правового статуса государственных служащих, право-
вой природы дисциплины таких служащих и сущности ее нарушения, а также групп дисциплинарных взысканий, которые 
могут накладываться на государственных служащих.

Ключевые слова: государственный служащий, дисциплинарная ответственность, дисциплинарное производство,  
дисциплинарное взыскание.

Постановка проблемы. В на-
шей стране до сих пор про-

должается реформа законодательства 
о труде и законодательства о государ-
ственных служащих, которая, в част-
ности, предусматривает качественную 
модернизацию украинского законода-
тельства, итогом чего будет принятие 
проекта Трудового кодекса (далее – 
ТК) Украины и Закона Украины о го-
сударственной службе. Тем не менее 
ни в проекте ТК Украины, ни в проек-
те Закона Украины о государственной 
службе не регламентированы на долж-
ном уровне вопросы дисциплинарной 
ответственности государственных 
служащих. Исходя из этого, а также 
из того, что европеизация украинско-
го трудового законодательства должна 
проходить и с применением лучшего 
опыта передовых государств западной 
демократии, считаем, что изучение 
опыта Молдовы, которая эффективно 
приспосабливает свое законодатель-
ство к европейскому, в этом вопросе 
будет, несомненно, полезным, учиты-
вая важность дисциплины среди госу-
дарственных служащих, особенно по 
нынешним временам.

Актуальность выбранной темы 
очевидна, потому что до сегодняшнего 
дня в национальной доктрине трудо-
вого права комплексно не исследован 
опыт Республики Молдова в вопросе 
урегулирования дисциплинарной от-
ветственности государственных слу-
жащих. Данное исследование нацелено 

на решение указанной проблемы, что, 
безусловно, будет способствовать оп-
тимизации теоретического понимания 
законодательства Республики Молдова 
о дисциплинарной ответственности го-
сударственных служащих. 

Опыт урегулирования дисципли-
нарной ответственности государствен-
ных слушающих по трудовому зако-
нодательству Республики Молдова из-
учали такие ученные, как Д.М. Бахрах, 
И.Л. Бачило, Е.В. Додин, С.Д. Дубен-
ко, И.А. Картузова, В.М. Корельский,  
В.К. Малиновский, А.Д. Оболен-
ский, И.М. Пахомов, А.А. Сергиенко,  
В.В. Щербак, X.П. Ярмак.

Целью исследования является из-
учение опыта урегулирования дисци-
плинарной ответственности государ-
ственных служащих в Молдове. Спо-
собствовать достижению поставленной 
цели в процессе научного поиска будет 
обращение к смежным отраслям права, 
изучение положений нормативно-пра-
вовых актов Республики Молдова.

Изложение основного материала. 
Государственная служба и правовой 
статус государственных служащих в 
Республике Молдова регламентирова-
ны новым законодательством, которое 
было разработано и принято в ходе 
реформы законодательства о государ-
ственной службе с целью ее европеи-
зации. Так, на сегодняшний день дан-
ные вопросы регулируются законами  
«О Кодексе поведения государствен-
ного служащего» от 22 февраля 2008 г. 

[1] и «О государственной должности и 
статусе государственного служащего» 
от 4 июля 2008 г. [2], направленных на 
обеспечение профессионализма, повы-
шение компетентности, беспристраст-
ности, прозрачности и эффективности 
деятельности государственных слу-
жащих в республике. Вместе с этим 
указанными законодательными акта-
ми молдавский законодатель вынес 
из сферы трудового права ряд общих 
и специальных трудо-правовых во-
просов, касающихся государственных 
служащих из пределов трудового зако-
нодательства в рамки административ-
ного.

По новому законодательству Ре-
спублики Молдова под понятием «го-
сударственная служба» понимается 
деятельность в общественных инте-
ресах, организованная и осущест-
вляемая органом публичной власти.  
В свою очередь, под понятием «го-
сударственный служащий» – физи-
ческое лицо, назначенное в соответ-
ствии с Законом Республики Молдо-
ва «О государственной должности и 
статусе государственного служащего» 
от 4 июля 2008 г. на государственную 
должность. При этом в соответствии 
с уровнем полномочий того, кто за-
нимает государственные должности, 
такие должности в Молдове делятся 
на следующие категории: 1) высшие 
руководящие государственные долж-
ности (включая лиц, назначенных на 
одну из таких высших руководящих 
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государственных должностей: руко-
водитель и заместитель руководителя 
аппарата правительства, заместитель 
министра, заместитель руководителя 
административного органа, руково-
дитель и заместитель руководителя 
аппарата органа публичной власти);  
2) руководящие государственные 
должности (включая лиц, назначенных 
на одну из следующих руководящих 
государственных должностей: руко-
водитель и заместитель руководителя 
органа, подведомственного министер-
ствам и другим административным 
органам, руководитель и заместитель 
руководителя внутреннего подразде-
ления органа публичной власти, руко-
водитель и заместитель руководителя 
неконцентрированной службы органа 
публичной власти, заместитель главы 
района, заместитель примара муници-
пия, заместитель примара села (ком-
муны), сектора, города, руководитель 
и заместитель руководителя децентра-
лизованной службы, организованной 
в административно-территориальной 
единицы и в автономном территори-
альном образовании с особым стату-
сом, секретарь совета села (коммуны), 
сектора, города (муниципия), района 
и секретарь претуры; претор и заме-
ститель претора сектора муниципия 
Кишинева); 3) исполнительные го-
сударственные должности (включая 
лиц, назначенных на одну из государ-
ственных должностей, не считается 
высшим руководящим государствен-
ной должности и руководящей госу-
дарственной должности). В зависимо-
сти от сложности и характера задач, 
уровня важности и ответственности 
каждая категория государственных 
должностей подразделяется на груп-
пы, указанные в Едином классифи-
каторе государственных должностей, 
утвержденном парламентом Молдовы.

По законодательству Республики 
Молдова государственный служащий 
имеет следующие основные права:  
1) рассматривать вопросы и прини-
мать решения в пределах своей ком-
петенции; 2) в пределах своей компе-
тенции требовать и от других органов 
публичной власти, а также от физиче-
ских и юридических лиц независимо 
от форм собственности и организаци-
онно-правовой формы необходимую 
информацию; 3) знать свои права и 
обязанности, закрепленные в долж-

ностной инструкции; 4) пользоваться 
нормальными условиями труда и ги-
гиены, обеспечивающие сохранение 
здоровья, физической и психической 
целостности, и получать оплату, соот-
ветствующую сложности должност-
ных обязанностей; 5) обращаться в 
правительство по поводу случаев на-
рушения законодательства, относяще-
гося к государственной должности и 
статуса государственного служащего, 
за исключением государственных слу-
жащих, в частности руководителей и 
заместителей руководителя аппарата 
органа публичной власти; 6) пользо-
ваться стабильностью в занимаемой 
государственной должности, а также 
иметь возможность продвижения по 
должности. Кроме этого, в соответ-
ствии с Законом Республики Молдо-
ва «О государственной должности и 
статусе государственного служащего» 
от 4 июля 2008 г. государственный 
служащий имеет право на выражение 
мысли; принадлежность к партиям и 
общественно-политическим органи-
зациям; созидание профессиональных 
союзов и других организаций, а также 
вступление в них; доступ к информа-
ции личного характера; правовая за-
щита при исполнении должностных 
обязанностей; на забастовку. Вместе с 
тем государственный служащий име-
ет следующие основные обязанности:  
1) соблюдать Конституцию Республи-
ки Молдова [3], действующее законо-
дательство, а также международные 
договоры, стороной которых является 
Республика Молдова; 2) неуклонно 
соблюдать права и свободы граждан; 
3) быть лояльным к органам публич-
ной власти, в котором осуществляет 
деятельность; 4) ответственно, объек-
тивно и четко, инициативно и коллеги-
ально выполнять все служебные обя-
занности; 5) хранить в соответствии 
с законом о государственной тайне 
конфиденциальность в отношении 
действий, сведений или документов, 
ставших известными ему в связи с 
исполнением государственной долж-
ности, за исключением информации, 
представляющей общественный ин-
терес; 6) соблюдать нормы профес-
сионального поведения; 7) соблюдать 
правила внутреннего распорядка.

Статьей 56 Закона Республики 
Молдова «О государственной долж-
ности и статусе государственного слу-

жащего» от 4 июля 2008 г. предпола-
гается правило, согласно которому за 
нарушение служебных обязанностей, 
норм поведения, причиненный мате-
риальный ущерб, за правонарушения 
или преступления, которые были со-
вершены в служебное время или в 
связи с исполнением должностных 
обязанностей, государственный слу-
жащий несет дисциплинарную, граж-
данско-правовую, административную 
или уголовную ответственность.

Что касается дисциплинарной от-
ветственности, то следует сначала 
отметить, что к дисциплинарным про-
ступкам молдавский законодатель от-
носит следующие: 1) систематические 
опоздания на работу; 2) отсутствие на 
работе без уважительных причин бо-
лее четырех часов в течение одного 
рабочего дня; 3) вмешательство в ре-
шение некоторых вопросов в обход за-
кона; 4) несоблюдение требований по 
сохранению государственной тайны 
или конфиденциальности сведений, 
ставших известными государственно-
му служащему в процессе выполнения 
должностных задач; 5) необоснован-
ный отказ от выполнения служебных 
задач и обязанностей; 6) постоянная 
небрежность или систематическое за-
тягивание процесса выполнения за-
дач; 7) действия, наносящие ущерб 
авторитету органа публичной власти, 
в котором государственный служащий 
осуществляет публичную деятель-
ность; 8) нарушение норм поведения 
государственного служащего; 9) осу-
ществление в рабочее время действий 
политического характера, а именно: 
в период исполнения служебных обя-
занностей публичное выражение или 
проявление политических предпочте-
ний и поддержка какой-либо партии 
или общественно-политической орга-
низации; 10) нарушение положений об 
обязанностях, несовместимости, кон-
фликт интересов и ограничения, кото-
рые установлены законодательством; 
11) нарушение правил организации и 
проведения конкурса, правил оценки 
профессиональных достижений го-
сударственных служащих; 12) иные 
действия, квалифицируемые законода-
тельством о государственной должно-
сти и государственных служащих как 
дисциплинарные проступки.

За совершение дисциплинарных 
проступков на государственных слу-
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жащих в силу ст. 58 Закона Респу-
блики Молдова «О государственной 
должности и статусе государствен-
ного служащего» от 4 июля 2008 г. 
могут налагаться дисциплинарные 
взыскания. И это логично, поскольку 
государственный служащий в Молдо-
ве, как и работник частного сектора, 
осуществляет свою деятельность в 
рамках организованности и дисципли-
нированности, они подчиняются опре-
деленным правилам, за нарушение 
которых подлежат дисциплинарной 
ответственности.

В Молдове предусмотрены следу-
ющие виды дисциплинарных взыска-
ний: 1) предупреждение; 2) выговор; 
3) строгий выговор; 4) приостановле-
ние права на продвижение по долж-
ности в течение одного года; 5) при-
остановление права на повышение по 
уровню оплаты на срок от одного до 
двух лет; 6) понижение на низшую го-
сударственную должность на срок от 
6 до 12 месяцев с соответствующим 
уменьшением оплаты; 7) увольнения с 
государственной должности.

Дисциплинарное взыскание нала-
гается не позднее шести месяцев со 
дня совершения проступка лицом и/
или органом, правомочным назначать 
на должность. При этом такое взыска-
ние, за исключением предупреждения, 
должно накладываться не иначе, как 
после предварительного расследова-
ния факта виновности в совершении 
служащим проступка, а также после 
справедливого заслушивания государ-
ственного служащего дисциплинарной 
комиссией не позднее одного месяца 
с момента обнаружения проступка 
(такая комиссия обязана потребовать 
от государственного служащего пись-
менное объяснение о совершенных 
им действиях). В состав такой дисци-
плинарной комиссии в обязательном 
порядке должны входить представи-
тели представительной профсоюзной 
организации (если таковая не является 
представительной или государствен-
ные служащие не объединены в про-
фессиональный союз, – представитель 
государственных служащих, для кото-
рых создана такая комиссия, избран-
ный ими большинством голосов).

После предварительного рассле-
дования факта совершения государ-
ственным служащим дисциплинарного 
проступка дисциплинарная комиссия 

представляет в соответствующий ор-
ган публичной власти предложение, 
которое подлежит применению к вино-
вному государственному служащему. 
В том случае, если комиссия пришла к 
выводу о виновности государственного 
служащего, она выносит администра-
тивный акт о наложении дисциплинар-
ного взыскания, который должен до-
водится до сведения государственного 
служащего под роспись в течение пяти 
дней после его издания. Указанный ад-
министративный акт о наложении дис-
циплинарного взыскания может быть 
обжаловано государственным служа-
щим в административный суд в уста-
новленном законом порядке.

Следует также заметить, что при 
индивидуализации дисциплинарно-
го взыскания в Республике Молдова 
учитываются причины и тяжесть дис-
циплинарного проступка, обстоятель-
ства, при которых он был совершен, 
поведение государственного служа-
щего на работе, а также наличие дру-
гих дисциплинарных взысканий, срок 
действия которых не истек.

Что же касается вопроса срока 
действия дисциплинарного взыска-
ния, то такой не может превышать од-
ного года со дня наложения, если иное 
не предусмотрено законодательством. 
Если же в течение срока действия 
дисциплинарного взыскания государ-
ственный служащий не был привлечен 
к новой дисциплинарной ответствен-
ности, то он считается таким, на кото-
рого накладывалось дисциплинарное 
взыскание.

Следует также обратить внимание 
на то, что согласно ст. 56 Закона Ре-
спублики Молдова «О государствен-
ной должности и статусе государ-
ственного служащего» от 4 июля 2008 
г. за нарушение служебных обязанно-
стей, норм поведения, за причинен-
ный материальный ущерб, за право-
нарушения или уголовные преступле-
ния, совершенные в служебное время 
или в связи с исполнением должност-
ных обязанностей, государственный 
служащий несет также и материаль-
ную ответственность. Так, напри-
мер, несмотря на содержание ч. 2 ст. 
107 Кодекса Республики Молдова «О 
правонарушениях» [4], можем сделать 
вывод, что материальная ответствен-
ность государственного служащего 
наступает и в результате разглашения 

таким служащим информации, со-
ставляющей коммерческую, банков-
скую или налоговую тайну, если эта 
информация была ему доверена или 
стала ему известна в связи с его обя-
занностями. Такая ответственность 
заключается в наложении на государ-
ственного служащего штрафа в разме-
ре от 50 до 100 условных единиц, а на 
должностных лиц в размере от 150 до 
250 условных единиц.

Выводы. Исходя из всего вышеиз-
ложенного, считаем целесообразным 
сделать следующие выводы:

1. Государственный служащий в 
Республике Молдова – это физическое 
лицо, гражданин Молдовы, что назна-
чено в соответствии с законодатель-
ством на государственную должность.

2. Если государственные служащие 
в Республике Молдова совершают дис-
циплинарные проступки, орган дисци-
плинарной власти может их привлекать 
к дисциплинарной ответственности, в 
результате чего по ним могут быть при-
менены следующие виды дисциплинар-
ных взысканий: а) предупреждение; б) 
выговор; в) строгий выговор; г) при-
остановление права на продвижение 
по должности в течение одного года;  
г) приостановление права на повыше-
ние по ступеням оплаты на срок от од-
ного до двух лет; д) понижение на низ-
шую государственную должность на 
срок от 6 до 12 месяцев с соответствую-
щим уменьшением оплаты; е) освобож-
дение от государственной должности.
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Аннотация
В статье проиллюстрировано существующую в Украине систему правового регулирования защиты детей от аудиовизуаль-

ного контента, который может негативно повлиять на их физическое, психологическое или нравственное развитие. Проведено 
анализ европейского опыта регулирования общественных отношений в сфере защиты детей от негативного контента аудио-
визуальных средств массовой информации. Особое внимание уделяется рассмотрению систем защиты детей, существующих 
в Нидерландах и Турции. Предложены способы совершенствования правового регулирования данного вопроса для Украины 
с учетом лучших европейских практик.
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Постановка проблемы. Се-
годня телевидение является 

неотъемлемым атрибутом детского до-
суга. Именно поэтому особое внима-
ние следует уделять аудиовизуальному 
контенту, который может негативно 
повлиять на физическое, психологиче-
ское или нравственное развитие детей, 
в том числе программам, содержащим 
элементы порнографии и необоснован-
ного насилия.

Проблему правового регулирова-
ния предупреждения влияния средств 
массовой информации на сознание де-
тей изучали такие ученые, как В.В. Ку-
ницкий, В.В. Костицкий, Л.М. Мудрак,  
Л.А. Найденова, Н.А. Ожеван, О.Г. Рад-
зиевская. Вместе с этим нерешенные ра-
нее проблемы защиты детей от негатив-
ного контента аудиовизуальных средств 
массовой информации на их нравствен-
ное, психологическое и физическое 
здоровье требуют безотлагательного 
совершенствования соответствующего 
государственного регулирования.

Целью статьи является прове-
дение анализа лучших европейских 
практик регулирования общественных 
отношений в сфере защиты детей от 
негативного контента аудиовизуальных 
средств массовой информации, а также 
разработка предложений по совершен-
ствованию правового регулирования 
данного вопроса для Украины.

Изложение основного материа-
ла. Сегодня в Украине уже существует 
определенное правовое поле, регули-
рующее вопросы защиты детей от не-
гативного контента. Например, частью 
четвертой статьи 20 Закона Украины 
«Об охране детства» запрещается про-
паганда в средствах массовой инфор-
мации культа насилия и жестокости, 
распространение порнографии и ин-
формации, попирающей человеческое 
достоинство и наносящей вред нрав-
ственному благополучию детей [1].

В соответствии со статьей 13 Зако-
на Украины «О защите общественной 
морали» трансляция теле-, видео– и 
радиопрограмм, содержащих элемен-
ты эротики, допускается с 24 часов до 
4:00, если иное сокращение времени 
трансляции не предусмотрено органа-
ми местного самоуправления. Перед 
трансляцией теле– и радиопрограмм 
сексуального или эротического харак-
тера обязательно должно быть сделано 
звуковое или текстовое сообщение о 
характере программы и запрет про-
смотра или прослушивания ее несовер-
шеннолетними [2].

Согласно части второй статьи 6 За-
кона Украины «О телевидении и радио-
вещании» не допускается использова-
ние телерадиоорганизаций, в частно-
сти, для трансляции программ или ви-
деосюжетов, которые могут причинить 

вред физическому, психологическому 
или моральному развитию детей и под-
ростков, если они имеют возможность 
их смотреть [3].

Статья 62 указанного закона пол-
ностью посвящена вопросу защиты 
общественной морали и обеспечению 
прав несовершеннолетних. Предусмо-
трено, что при создании, подготовке и 
распространении телерадиопрограмм 
и передач телерадиоорганизации и 
провайдеры программной услуги обя-
заны соблюдать требования законода-
тельства Украины о защите обществен-
ной морали.

Телерадиоорганизациям запреща-
ется распространять, а также анонси-
ровать программы и передачи, которые 
могут повредить физическому, интел-
лектуальному и духовному развитию 
несовершеннолетних, кроме как в те-
чение эфирного времени в суточном 
отрезке с 23.00 до 6.00 и на каналах с 
ограниченным доступом. Такие про-
граммы или передачи должны иметь 
специальное предупреждение и соот-
ветственно обозначаться в расписании 
программ телерадиоорганизаций и не-
посредственно перед их трансляцией. 
При этом в программах и передачах 
телерадиоорганизации не имеют права 
без письменного согласия родителей 
или лиц, их заменяющих, а также соот-
ветствующих правоохранительных ор-
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ганов разглашать любую информацию, 
которая может способствовать иденти-
фикации личности несовершеннолет-
него правонарушителя; касается факта 
самоубийства несовершеннолетнего.

Европейская конвенция о транс-
граничном телевидении, ратифициро-
ванная Украиной в 2008 г., предусма-
тривает защиту детей и подростков от 
негативного телевизионного контента. 
Пунктом 2 статьи 7 этой конвенции 
предусмотрено, что все видеосюжеты 
программ, которые могут нанести вред 
физическому, психологическому или 
моральному развитию детей и подрост-
ков, не должны транслироваться, если 
во время трансляции и приема они мо-
гут их смотреть [4].

Согласно статье 17 Конвенции о 
правах детей [5, с. 108] государства-
участники признают важную роль 
средств массовой информации и обе-
спечивают, чтобы дети имели доступ к 
информации и материалам из различ-
ных национальных и международных 
источников, особенно к таким, которые 
направлены на содействие их социаль-
ному, духовному и моральному благо-
получию, а также здоровому физиче-
скому и психологическому развитию. 
С этой целью государства-участники 
выполняют такие действия:

а) поощряют средства массовой 
информации к распространению ин-
формации и материалов, полезных для 
детей в социальном и культурном от-
ношениях;

б) поощряют международное со-
трудничество в области подготовки, 
обмена и распространения такой ин-
формации и материалов, поступающих 
из различных культурных, националь-
ных и международных источников;

в) поощряют выпуск и распростра-
нение детской литературы;

г) поощряют особое внимание 
средств массовой информации к языко-
вым потребностям детей, принадлежа-
щим к какой-либо группе меньшинств 
или коренному населению;

д) поощряют разработку надлежа-
щих принципов защиты детей от ин-
формации и материалов, наносящих 
вред их благополучию.

В сфере регулирования аудиовизу-
альных услуг, кроме конвенции, евро-
пейские страны руководствуются Ди-
рективой 2007/65/EC об аудиовизуаль-
ных медиа услугах [6]. 

В частности, статья 27 Директивы 
касается вопроса защиты несовершен-
нолетних. Согласно этой статье госу-
дарства-члены Европейского Союза 
обязаны принимать надлежащие меры 
для обеспечения того, чтобы телеви-
зионные трансляции вещателей под их 
юрисдикцией не содержали никаких 
программ, которые могут серьезно по-
вредить физическому, психологическо-
му или моральному развитию несовер-
шеннолетних, в частности программ с 
содержанием порнографии и неоправ-
данного насилия.

Также, согласно части третьей этой 
статьи, если такие программы транс-
лируются в некодированной форме, 
государства-члены обеспечивают, что-
бы им предшествовало звуковое пред-
упреждение или они сопровождались 
визуальным обозначением на протяже-
нии всей программы.

Страны-члены ЕС и кандидаты на 
вступление приводят свои внутрен-
ние национальные законодательства к 
требованиям Директивы, как в части 
традиционных аудиовизуальных услуг, 
так и в услугах видео по требованию 
(video-on-demand, VoD).

Соглашением об ассоциации между 
Украиной, с одной стороны, и Европей-
ским Союзом, Европейским Сообще-
ством по атомной энергии и их государ-
ствами-членами предусматриваются 
принципы постепенного приближения 
законодательства Украины к нормам и 
стандартам Европейского Союза.

В общем, законодательство ЕС не 
содержит единого механизма для за-
щиты детей от негативного аудиови-
зуального контента, поэтому в разных 
странах вводятся собственные нацио-
нальные системы с учетом националь-
ных особенностей.

Детализированные и эффективные 
системы маркировки продукции рас-
пространяются как печатными, так и 
аудиовизуальными средствами мас-
совой информации и новыми медиа, 
введены в большинстве европейских 
стран. Они разработаны в первую оче-
редь для помощи родителям, которые 
заботятся о моральном и психологиче-
ском здоровье своих детей. Социаль-
ные исследования показали, что около 
90% родителей в странах ЕС полно-
стью поддерживают такую политику 
защиты детей и молодежи от потенци-
ально негативного контента [7].

Такие практики существуют в Гер-
мании, Нидерландах, Турции.

Кинопромышленники Германии 
решили доверить рассмотрение сво-
их фильмов перед их массовым по-
казом Freiwillige Selbstkontrolle der 
Filmwirtschaft (Добровольное само-
регулирование киноиндустрии), кото-
рый классифицирует фильмы по воз-
растным группам. Правовой основой 
деятельности Добровольного саморе-
гулирования киноиндустрии является 
раздел 3 Закона о защите молодежи [8].

В. Бекерс, директор Нидерландско-
го института классификации в области 
аудиовизуальных средств массовой ин-
формации (далее – NICAM), в публика-
ции [9] объясняет цели, структуру и ме-
тоды NICAM, которые обусловливают 
стандартную систему, пригодную для 
классификации продукции для детей.

NICAM – это совместная инициа-
тива всей аудиовизуальной индустрии; 
орган саморегулирования, который 
поддерживает правительство и финан-
сируется вещателями. Целью NICAM 
является обеспечение потребителей 
(например, родителей) унифициро-
ванной информацией, которая может 
помочь в самостоятельном решении 
вопроса о вреде аудиовизуального про-
дукта для собственных детей. Более 
2200 компаний и организаций являют-
ся членами NICAM [10].

NICAM разработал систему меток 
«Kijkwijzer», которыми маркируется 
аудиовизуальный продукт:

– шесть характеристик программ-
ного наполнения: 1) насилие; 2) ужасы 
(все то, что вызывает чувство страха); 
3) секс; 4) злоупотребления наркотика-
ми и алкоголем; 5) грубые высказыва-
ния; 6) дискриминация;

– пять возрастных показателей:  
1) для всех возрастных категорий; 2) не 
рекомендуется до 6 лет; 3) не рекомен-
дуется до 9 лет; 4) не рекомендуется до 
12 лет; 5) не рекомендуется до 16 лет.

Главным является то, что голланд-
ские потребители, правительство и 
представители аудиовизуальной отрас-
ли в значительной степени удовлетво-
рены системой.

Примером успешной адаптации 
голландского механизма защиты детей 
с учетом национальных особенностей 
является турецкая система «Умные 
отметки». В системе турецких обо-
значений три отметки из семи – это 



SEPTEMBRIE 2015 47LEGEA ŞI VIAŢA

ограничение по содержанию: ужасы, 
насилие; эротика; негативное влияние 
информации (дискриминация, злоупо-
требление алкоголем и табаком, грубые 
высказывания). Другие четыре отмет-
ки – ограничения по возрасту: для всех 
возрастных групп; для детей старше 7 
лет; старше 13 лет; старше 18 лет [7].

Голландская и турецкий системы 
обозначения аудиовизуальной продук-
ции призваны информировать обще-
ственность и рекомендовать родите-
лям, какую телепрограмму или фильм 
стоит смотреть детям.

Поэтому мы считаем, что учет при-
веденного опыта маркировки (системы 
обозначений) аудиовизуальной продук-
ции будет полезней для Украины, чем 
существующая система защиты детей 
от негативного контента. При этом в 
Украине уже есть некоторые наработки 
по данному вопросу.

Решением Национального совета 
Украины по вопросам телевидения и 
радиовещания (национальный регу-
ляторный орган) от 8 февраля 2012 г. 
была создана межведомственная рабо-
чая группа по разработке и внедрению 
национальной системы обозначений 
для защиты детей от информации, ко-
торая может навредить их здоровью и 
развитию.

Институтом социальной и полити-
ческой психологии Национальной ака-
демии педагогических наук Украины 
было осуществлено научное социоло-
гическое исследование представлений 
родителей и детей о рисках телевиде-
ния и фильмопроката. Результаты этого 
исследования свидетельствуют о том, 
что большинство украинских родите-
лей не удовлетворены уровнем безопас-
ности телепродукции для своих детей и 
60% украинских родителей поддержи-
вают создание новой системы обозна-
чений для защиты детей. Подавляющее 
большинство опрашиваемых выразило 
потребность быть заранее предупреж-
денными о содержании телепередачи и 
о возрасте детей, на который она рас-
считана.

В рамках рабочей группы на сегод-
няшний день уже разработаны: проект 
обозначений (возрастных и контент-
ных); опросник для соответствующей 
классификации программ; программа и 
методология проведения тренингов для 
кодировщиков; информационно-разъ-
яснительный видеоролик [11]. Перво-

очередными задачами остаются про-
ведение тренингов для кодировщиков и 
разработка программного обеспечения 
для маркировки и веб-сайта с соответ-
ствующей базой данных

Кроме того, в соответствии с При-
ложением XXXVII к главе 15 «По-
литика по вопросам аудиовизуальной 
отрасли» Соглашения об ассоциации 
между Украиной, с одной стороны, и 
Европейским Союзом, Европейским 
Сообществом по атомной энергии и их 
государствами-членами, с другой сто-
роны в течение 2 лет с даты вступления 
в силу Соглашения Украина обязуется 
постепенно приблизить свое законо-
дательство к законодательству ЕС: Ев-
ропейской Конвенции о трансгранич-
ном телевидении 1989 г.; Директиве 
2007/65/EC об аудиовизуальных медиа 
услугах [12].

В связи с этим на сегодня в Укра-
ине осуществляется подготовка про-
екта новой редакции Закона Украины  
«О телевидении и радиовещании». Этот 
законопроект предусматривает спе-
циальную статью о защите детей при 
предоставлении аудиовизуальных услуг 
[13], согласно которой в программах, 
передачах запрещается распростране-
ние аудиовизуальной информации, ко-
торая может нанести значительный вред 
физическому, психологическому или 
моральному развитию ребенка, в том 
числе порнографических материалов, 
информации с чрезмерным сосредото-
чением внимания на насилии.

Аудиовизуальная информация, ко-
торая может нанести вред физическо-
му, психологическому или моральному 
развитию ребенка, может распростра-
няться только при условии, что дети не 
смогут при обычных обстоятельствах 
ее услышать или увидеть.

Такая информация может распро-
страняться в программах вещания, в 
том числе путем ретрансляции, только 
в промежутках времени между 23.00 и 
06.00 или при помощи кодированного 
доступа.

В передачах на заказ такая инфор-
мация может распространяться только 
в случае обеспечения кодированного 
доступа к просмотру (прослушиванию) 
таких передач. Передачи, сочетающие 
аудио и визуальную информацию и со-
держащие информацию, которая может 
нанести вред физическому, психоло-
гическому или моральному развитию 

детей, должны быть обозначены спе-
циальными графическими предупреж-
дениями (символами), показываемыми 
в течение всей передачи.

В передачах, которые содержат ау-
дио информацию, которая может нане-
сти вред физическому, психологическо-
му или моральному развитию детей, в 
начале передачи объявляется звуковое 
предупреждение о вреде, который мо-
жет нанести детям такая передача.

Соответствующие графические 
предупреждения (символы) указыва-
ются в расписании передач или в ката-
логе передач на заказ, которые состав-
ляются и публикуются субъектами пре-
доставления аудиовизуальной услуги.

Предложено предусмотреть, что во 
время трансляции (ретрансляции) пере-
дач (кроме новостей, рекламы, спортив-
ных передач), объединяющих аудио и 
визуальную информацию и содержащие 
информацию, которая может нанести 
вред физическому, психологическому 
или моральному развитию детей, в на-
чале передачи показывается специаль-
ное графическое предупреждение (сим-
вол), что указывает на уровень влияния 
соответствующей передачи на детей 
определенной возрастной группы.

Ответственность за обеспечение 
передач соответствующими графиче-
скими предупреждениями предложено 
возложить на субъект предоставления 
аудиовизуальной услуги.

Предусмотрено, что Национальный 
совет Украины по вопросам телевиде-
ния и радиовещания должен утверж-
дать в порядке, определенном законом:

1) характеристики информации, ко-
торая может нанести вред физическо-
му, психологическому или моральному 
развитию детей, критерии их класси-
фикации;

2) распределение детей в возраст-
ные группы и критерии классифика-
ции передач в зависимости от уровня 
их влияния на детей определенной 
возрастной группы с учетом времени 
трансляции (ретрансляции) передач;

3) образцы и требования к показу 
графических предупреждений (сим-
волов) и объявления звуковых пред-
упреждений;

4) порядок отнесения субъектом 
предоставления аудиовизуальной ус-
луги передач к соответствующим ка-
тегориям и избрание соответствующих 
предупреждений (символов).
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Предложено предусмотреть, что 
требования к программным или тех-
ническим средствам, применяемым 
для ограничения доступа к передачам 
путем кодированного доступа, опреде-
ляются центральным органом испол-
нительной власти в области связи.

Субъект предоставления аудиови-
зуальной услуги на основании харак-
теристик и критериев классификации 
информации (передач), определенных 
Национальным советом Украины по 
вопросам телевидения и радиовещания 
в соответствии законом, самостоятель-
но относит передачи к определенной 
категории и применяет соответствую-
щие предупреждения (символы).

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

– существует потребность совер-
шенствования методов защиты детей 
от негативной аудиовизуальной инфор-
мации;

– одной из главных целей государ-
ственной информационной политики 
должно являться обеспечение потреби-
телей (например, родителей) унифици-
рованной информацией, которая может 
помочь в самостоятельном решении 
вопроса о вреде аудиовизуальной про-
дукции для детей;

– необходимо разработать и вне-
дрить эффективную систему маркиро-
вание аудиовизуальной продукции;

– маркировка (система обозначе-
ний) является фильтром, через который 
должна проходить вся аудиовизуальная 
продукция перед выходом в эфир;

– разработка системы обозначений 
должна происходить с учетом гол-
ландского и турецкого опыта, а также 
результатов научного исследования 
представлений родителей о рисках 
просмотра детьми аудиовизуальной 
продукции;

– система обозначений должна со-
держать как характеристики программ-
ного наполнения (контент), так и воз-
растные показатели;

– существование системы обозна-
чений должно быть предусмотрено на 
законодательном уровне;

– в новой редакции Закона Украины 
«О телевидении и радиовещании» не-
обходимо предусмотреть специальные 
положения о защите детей.

Любые предлагаемые изменения 
Закона Украины «О телевидении и ра-

диовещании» требуют широкого обще-
ственного обсуждения с привлечением 
медиа юристов и представителей ин-
ститутов гражданского общества.
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К ВОПРОСУ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЕЩЕЙ, 
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Summary
The article analyzes the legal guaranteeing of the regime of restrictions of the civil circulation of things. The objective of the study 

is to establish the characteristics of the limitation of civil circulation of things. The author emphasizes that constant renewal and the 
development of Ukraine as a legal state, its integration to the European legislation accelerates the change of approaches to guaranteeing 
property rights. Modern civil law establishes the legal conditions necessary for the realization of the rights and responsibilities of 
citizens in its study. Recognizing the right of ownership as fundamental basis of the functioning of the current private law in the 
society, the state, respectively, determines its competence in this field.

Key words: object of civil rights, tradability, restricted from turnover, taken out of circulation.

Аннотация 
В статье проводится анализ правового обеспечения режима ограничения гражданского оборота вещей. Цель исследования 

заключается в установлении особенностей ограничения гражданского оборота вещей. Автор подчеркивает, что постоянное 
обновление и развитие Украины как правового государства, интеграция к Европейскому законодательству ускоряет изменение 
подходов к обеспечению права собственности. Современное гражданское право закрепляет законные необходимые условия 
для реализации прав и обязанностей граждан. Признавая право собственности фундаментальной основой функционирования 
современного частного права в обществе, государство соответственно определяет свою компетенцию в этом направлении.

Ключевые слова: объект гражданских прав, оборотоспособность, ограниченные из оборота, изъятые из оборота.

Постановка проблемы. Посто-
янное обновление и развитие 

Украины как правового государства, 
интеграция к европейскому законода-
тельству ускоряет изменение подходов 
к обеспечению права собственности. 
Современное гражданское право закре-
пляет законные необходимые условия 
для реализации прав и обязанностей 
граждан по его изучению. Признавая 
право собственности фундаменталь-
ной основой функционирования со-
временного частного права в обществе, 
государство соответственно определя-
ет свою компетенцию в этом направ-
лении.

Экономический рост и научно-тех-
нический прогресс способствуют уве-
личению круга объектов гражданско-
го права. В связи с этим государство 
должно расширять как нормативно-
правовое, так и практическое обеспе-
чение своим гражданам возможности 
использования ими прав и удовлетво-
рения интересов, прежде всего в преде-
лах вещного права.

Безусловно, необходимым услови-
ем стоит вопрос обеспечения законно-
сти оборота тех вещей, которые имеют 
режим ограниченного оборота в силу 
своих особых качеств. Согласно дей-
ствующему законодательству особые 
полномочия в обеспечении правово-
го режима таких вещей имеют органы 

внутренних дел как контролирующий 
орган государственной власти. Ука-
занные вещи имеют особый режим 
функционирования, однако в законо-
дательстве до этого времени не усо-
вершенствован их правовой механизм 
использования, требующий расширен-
ного законодательного толкования.

Актуальность темы исследования  
подтверждается степенью нераскрыто-
сти темы, поскольку в настоящее время 
не уделено значительного внимания 
гражданско-правовому режиму вещей, 
ограниченных в обороте.

Научные исследования в данной 
сфере осуществляли такие извест-
ные украинские ученые-юристы, как  
Е.А. Харитонов, А.И. Дришлюк,  
А.Н. Калитенко, А.А. Подопригора, 
О.В. Дзера, Д.В. Боброва и другие, тру-
ды которых служат фундаментальной 
базой для дальнейшего исследования 
рассматриваемых вопросов.

Целью и задачей статьи является 
исследование рассмотренных в юри-
дической литературе теоретических 
аспектов особенностей правового уре-
гулирования вещей, которые ограниче-
ны в обороте. Новизна работы заклю-
чается в углублении знаний о правовом 
режиме гражданского оборота вещей.

Изложение основного материала.  
Как известно, юридические и физиче-
ские лица вступают в гражданско-пра-

вовые отношения с целью удовлетво-
рения своих потребностей и интересов. 
Объектами гражданских прав является 
все то, по поводу чего складывают-
ся гражданские правоотношения и на 
что направлены субъективные граж-
данские права и субъективные граж-
данские обязанности. Любой объект 
должен удовлетворять потребности 
и интересы участников гражданских 
правоотношений, иначе он не будет 
рассматриваться как объект граждан-
ского права.

В соответствии с ч. 2 ст. 178 Граж-
данского кодекса Украины (далее – ГК 
Украины) виды объектов граждан-
ских прав, которые могут принадле-
жать лишь определенным участникам 
оборота либо нахождение которых в 
гражданском обороте допускается по 
специальному разрешению (объекты, 
ограниченные в обороте), устанавлива-
ются законом.

Как известно, гражданское законо-
дательство выделяет как объекты, на 
которые направлены права и обязан-
ности граждан, так и вещи, включая 
деньги, валютные ценности и ценные 
бумаги, иное имущество, в том числе 
имущественные права, действия (ра-
боты) и услуги, результаты духовной и 
интеллектуальной деятельности, слу-
жебная и коммерческая тайна, личные 
неимущественные блага, а также дру-
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гие материальные и нематериальные 
блага [1].

Как видим, наиболее распростра-
ненными объектами гражданских прав 
являются вещи. Под вещью понимают 
все то, с помощью чего можно удов-
летворить ту или иную потребность и 
по поводу чего возникают гражданские 
правоотношения, это предметы мате-
риального мира в своем естественном 
состоянии или предметы, созданные в 
результате человеческой деятельности.

Объектами гражданских правоот-
ношений вещи становятся не в силу 
своих природных свойств, а лишь по-
тому, что субъекты права, учитывая их 
свойства, вступают между собой по по-
воду этих вещей в общественные отно-
шения, что предоставляет таким вещам 
значение товара.

Необходимо отметить, что в юри-
дической литературе существует не-
сколько определений понятия «вещи». 
В частности, по мнению А.А. Подопри-
горы, вещь – это определенная часть 
природы, которая представляет собой 
некоторую ценность для ее владельца 
[2, с. 106].

Довольно интересна мысль  
А.П. Сергеева, который отмечает, что 
вещи – это материальные предметы 
внешнего окружающего мира по отно-
шению к человеку. Ими являются пред-
меты материальной и духовной куль-
туры, то есть продукты человеческого 
труда. Сюда относятся и предметы, 
созданные самой природой и использу-
емые людьми в своей жизнедеятельно-
сти: земля, полезные ископаемые, рас-
тения и тому подобное [3, с. 196].

Достаточно своеобразно определяет 
вещи В.А. Лапач, отмечая, что вещами 
в гражданском праве могут быть те ма-
териальные и культурные (интеллекту-
альные) ценности, которые имеют сто-
имость и по поводу которых возникают 
имущественные отношения как пред-
мет гражданского права, а также соб-
ственно гражданские правоотношения. 
Вещами могут признаваться предметы 
естественного мира или результаты 
(продукты) человеческой деятельности, 
участвующие в товарном обороте. Пред-
меты, изъятые из оборота, сбрасывают с 
себя «товарную маску», переставая тем 
самым быть вещами в гражданско-пра-
вовом смысле [4, с. 187].

Такое определение вещи не отража-
ет, на наш взгляд, существенный при-

знак вещи – способность удовлетво-
рять те или иные потребности субъек-
тов. В связи с этим изъятые из оборота 
объекты становятся также вещами, но 
в этом случае они являются объектами 
прав государственной собственности.

Вопрос о вещах как объект граж-
данских прав достаточно дискусси-
онный. Следует отметить, что Я.М. 
Магазинер указывает, что объектами 
права являются не материальные объ-
екты, так называемые вещи, а только 
действия в отношении вещей. Люди и 
вещи так же не являются «элемента-
ми» правоотношений, как не являются 
элементами электричества эбонитовая 
палочка и кожа, трением которых соз-
дается электричество [5, с. 66].

Классификация вещей в граждан-
ском праве проводится по различным 
основаниям и, по нашему глубокому 
убеждению, имеет важное теоретиче-
ское и практическое значение. Юриди-
ческая классификация вещей достаточ-
но часто основана на их естественных 
свойствах или общественном смысле и 
определяет поведение субъектов права 
в отношении вещей конкретного вида.

О рассмотрении вопроса опреде-
ления правового статуса вещей, огра-
ниченных в обороте, интересно и в то 
же время достаточно актуально мне-
ние таких ученых-цивилистов, как  
Д.В. Боброва и О.В. Дзера. Они опре-
деляют своеобразный критерий клас-
сификации вещей, в частности разде-
ляют вещи по одному из следующих 
критериев как степень свободы участия 
вещей в гражданском обороте, по кото-
рому вещи делятся на такие категории:

– изъятые из гражданского оборота;
– ограниченные в обороте;
– не изъятые из гражданского обо-

рота.
Довольно содержательно мнение 

этих ученых относительно толкования 
правового положения таких вещей. 
О.В. Дзера отмечает, что изъятие ве-
щей из гражданского оборота означает, 
что некоторые объекты могут принад-
лежать на праве собственности только 
определенным субъектам гражданско-
го права. К вещам, изъятым из граж-
данского оборота, относятся объекты 
права собственности украинского на-
рода (земля, за исключением земель-
ных участков определенного размера, 
недра, воды и другие природные ресур-
сы континентального шельфа и исклю-

чительной (морской) экономической 
зоны).

В то же время Д.В. Боброва опре-
деляет, что ограничение вещей в граж-
данском обороте указывает на то, что 
право собственности на определенные 
вещи может быть передано другому 
лицу с соблюдением требований, пред-
усмотренных законом.

Однако необходимо отметить, что 
на сегодняшний день основным норма-
тивно-правовым актом, регулирующим 
отношения в сфере приобретения пра-
ва собственности или передачи такого 
права на вещи, которые ограничены в 
гражданском обороте и в то же время 
являются объектами разрешительной 
системы (наиболее часто – оружие, 
боеприпасы и другое), является при-
каз МВД Украины № 622 от 21 августа 
1998 г. [6].

Наличие вещей, изъятых из граж-
данского оборота, ограниченных в 
гражданском обороте, определяется 
соображениями соблюдения государ-
ственной безопасности. Так, поста-
новлением Верховной Рады Украины 
«О праве собственности на отдельные 
виды имущества» от 17 июня 1992 г.  
(с последующими изменениями и до-
полнениями) был утвержден «Пере-
чень видов имущества, которое не 
может находиться в собственности 
граждан, общественных объединений, 
международных организаций и юри-
дических лиц других государств на 
территории Украины» и Специальный 
порядок приобретения права собствен-
ности гражданами на отдельные виды 
имущества изложены, соответственно, 
в приложениях № 1 и № 2 [7].

Что касается отдельных видов иму-
щества, для которых устанавливается 
специальный порядок приобретения 
права собственности гражданами (ору-
жие, взрывчатые и радиоактивные ве-
щества и тому подобное), то они могут 
быть приобретены только с разреше-
ния соответствующих органов испол-
нительной власти.

Все остальные – это вещи, не изъ-
ятые из гражданского оборота, поэтому 
они могут свободно отчуждаться, пере-
ходить в собственность по основаниям, 
предусмотренным законом.

Разделяя мнение А.В. Дзеры и  
Д.В. Бобровой по предоставленной 
ими классификации вещей, переходим 
сразу к их более детальному рассмо-
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трению. Для этого обратимся к рассмо-
трению современного законодатель-
ства, в частности обратим внимание на 
постановление Верховной Рады Украи-
ны «О праве собственности на отдель-
ные виды имущества», в которой дан 
перечень вещей, пребывание которых 
в гражданском обороте не допускается. 
К такой группе вещей согласно этому 
перечню относятся:

– оружие, боеприпасы (кроме охот-
ничьего и пневматического оружия и 
боеприпасов к нему, а также спортив-
ного оружия и боеприпасов к нему, 
приобретаемых общественными объ-
единениями с разрешения органов 
внутренних дел), боевая и специальная 
техника, ракетно-космические ком-
плексы;

– взрывчатые вещества и средства 
взрыва, все виды ракетного топлива, а 
также специальные материалы и обо-
рудование для его производства;

– боевые отравляющие вещества;
– наркотические, психотропные, 

сильнодействующие ядовитые лекар-
ственные средства (за исключением 
получаемых гражданами по назначе-
нию врача);

– противотуманные установки;
– государственные эталоны единиц 

физических величин;
– специальные технические сред-

ства негласного получения информа-
ции (указанные средства также не мо-
гут находиться в собственности юри-
дических лиц негосударственных форм 
собственности);

– электрошоковые устройства и 
специальные средства, применяемые 
правоохранительными органами, кро-
ме газовых пистолетов и револьверов и 
патронов к ним, заряженных вещества-
ми слезоточивого и раздражающего 
действия [7, с. 519].

Изъятые из оборота вещи находят-
ся исключительно в публичной (то есть 
государственной) собственности, а по-
этому, естественно, не могут быть пред-
метом сделок с частными лицами. Без-
условным является и тот факт, что такие 
объекты не могут находиться как в соб-
ственности граждан, так и обществен-
ных объединений, международных ор-
ганизаций и юридических лиц других 
государств на территории Украины.

Вследствие указанного правового 
статуса такие объекты не могут быть 
также предметом гражданско-право-

вых сделок или иным образом перехо-
дить от одного лица к другому. Закон в 
этом случае четко определяет, что на-
рушение этого правила влечет за собой 
признание таких сделок недействи-
тельными.

Для более четкого определения 
правового статуса указанных объектов 
изъятые из оборота вещи можно услов-
но разделить на две группы. В первой 
группе изъятия диктуются особым 
общественным назначением, что ис-
ключает частную собственность (такие 
вещи вполне можно называть публич-
ными вещами). Вторая группа изы-
мается из обращения в силу свойств, 
которые меняются со временем. Пока 
дело не угрожает окружающим, она 
может принадлежать любому, но как 
только она начинает представлять 
опасность, ее, по нашему мнению, 
нужно уничтожить. С этого момента ее 
существование представляет немалую 
угрозу для окружающих, а право част-
ной собственности – это лишь исклю-
чение, оправданное технической невоз-
можностью немедленной переработки.

Для изъятия из обращения публич-
ных предметов достаточно указать в за-
коне на то, что объект относится к ис-
ключительной собственности государ-
ства. Относительно «частных» вещей 
закон должен определить ту степень 
опасности, за пределами которой их от-
чуждение запрещается, и они подлежат 
обязательному уничтожению.

Как было отмечено нами ранее, в 
зависимости от того, насколько свобод-
но вещи обращаются в гражданском 
обороте, выделяют вещи, которые име-
ют свободное обращение, и вещи, кото-
рые ограничиваются в обороте.

В соответствии с этим рассмотрим 
немного подробнее гражданско-право-
вой статус вещей, ограниченных в 
обороте. Вещи, которые ограничива-
ются в обороте, – это вещи, которые 
могут принадлежать только отдельным 
участникам гражданского оборота, или 
обращение таких объектов, их приоб-
ретение или отчуждение может осу-
ществляться только по специальному 
разрешению.

Так, согласно постановлению  
Верховной Рады Украины «О праве 
собственности на отдельные виды иму-
щества» определен перечень ограни-
ченных в гражданском обороте вещей 
[7, с. 521].

Как считает А.А. Подопригора, 
ограничение вещей в гражданском 
обороте заключается в том, что право 
собственности на определенные вещи 
может быть передано другому лицу 
только на условиях, предусмотренных 
законом. Необходимость ограничения 
вещей в гражданском обороте вызы-
вается различными обстоятельствами. 
Так, ст. 129 ГК Украины устанавливает, 
что по соображениям государственной 
безопасности или по иным основаниям 
некоторые предметы могут быть при-
обретены только с особого разрешения 
(оружие, взрывчатые и радиоактивные 
вещества, сильнодействующие яды и 
тому подобное) [8, с. 234].

По определению А.С. Мазур, объ-
ектами, ограниченными в обороте, 
являются такие объекты, которые мо-
гут принадлежать только отдельным 
участникам гражданского оборота, или 
обращение таких объектов, их приоб-
ретение или отчуждение может осу-
ществляться только на основании соот-
ветствующего разрешения.

А приложением № 2 к указанному 
постановлению определен специаль-
ный порядок приобретения права соб-
ственности гражданами на определен-
ные виды имущества, а также установ-
лено, что граждане приобретают право 
собственности на такие виды имуще-
ства, приобретенного ими с соответ-
ствующего разрешения, оказываемой:

– на огнестрельное гладкостволь-
ное охотничье оружие – органами вну-
тренних дел по месту жительства ли-
цам, достигшим 21-летнего возраста;

– на огнестрельное охотничье на-
резное оружие (охотничьи карабины, 
винтовки, комбинированную оружие с 
нарезными стволами) – органами вну-
тренних дел по месту жительства ли-
цам, достигшим 25-летнего возраста;

– на газовые пистолеты, револьве-
ры и патроны к ним, заряженные ве-
ществами слезоточивого и раздражаю-
щего действия, – органами внутренних 
дел по месту жительства лицам, до-
стигшим 18-летнего возраста;

– на холодное оружие и пневматиче-
ское оружие калибра более 4,5 милли-
метра и скоростью полета пули свыше 
100 метров в секунду – органами вну-
тренних дел по месту жительства ли-
цам, достигшим 18-летнего возраста;

– на объекты, находящиеся на го-
сударственном учете как памятники 
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истории и культуры, – специально 
уполномоченными государственными 
органами охраны памятников истории 
и культуры;

– на радиоактивные вещества – Го-
сударственным комитетом Украины по 
ядерной и радиационной безопасно-
сти при наличии заключения органов 
территориальной санитарно-эпидеми-
ологической службы о возможности 
использования этих веществ будущим 
владельцем в существующих у него 
условиях.

Следует отметить, что указанные 
вещи, в частности такие, как оружие, 
являются особыми и признаются веща-
ми повышенной общественной опас-
ности. Поэтому вполне естественным 
является ограничение граждан в пра-
ве собственности на объекты такого 
рода и установление особого государ-
ственного регулирования для них. Со-
гласно законодательству эти объекты 
являются подконтрольными органам 
внутренних дел, следовательно, право 
собственности на них можно получить, 
откровенно говоря, только с их разре-
шения и только в порядке, предусмо-
тренном специальным ведомственным 
законодательством. 

Как видно из этих норм, имеющих 
ограничивающий характер, граждан-
ская правоспособность в этом случае 
приобретения права собственности на 
объекты, ограниченные в обороте, огра-
ничивается непосредственно норматив-
но-правовым актом (постановлением 
Верховной Рады Украины) по возраст-
ному принципу. Такое превышение сро-
ков общей гражданской правоспособ-
ности является оправданным для госу-
дарственных органов, однако не всегда 
понятным для пользователей-граждан –  
субъектов гражданского права.

Однако, по нашему мнению, поня-
тие гражданской правоспособности, в 
том числе и на все вещи, ограниченные 
в гражданском обороте, должно быть 
определено в полном объеме в граж-
данском законе как главном норма-
тивно-правовом акте, регулирующем 
гражданские отношения.

Все другие вещи, кроме тех, кото-
рые указаны в отдельных нормативных 
актах, имеют свободное обращение в 
гражданском обороте. Среди них вы-
деляют вещи, которые требуют специ-
ального разрешения или лицензии для 
свободного пользования ими.

Как известно, для приобретения ле-
карств, содержащих наркотические ве-
щества, нужен рецепт врача. Хозяйствен-
ная деятельность по обороту наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и 
прекурсоров, а также хозяйственная де-
ятельность по производству лекарствен-
ных средств, оптовой и розничной тор-
говли лекарственными средствами под-
лежит лицензированию согласно Закону 
Украины «О лицензировании определен-
ных видов хозяйственной деятельности» 
с учетом особенностей, определенных 
законами Украины «О наркотических 
средствах, психотропных веществах и 
прекурсорах» и « О лекарственных сред-
ствах» [9].

Проанализировав оба нормативно-
правовых акта, мы пришли к выводу, 
что на сегодняшний день Закон Укра-
ины «О наркотических средствах, пси-
хотропных веществах и прекурсорах» 
содержит все необходимые положения, 
касающиеся особенностей правового 
регулирования, в частности лицензи-
рования хозяйственной деятельности 
по обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров. 

Известно, что особое внимание в 
государстве уделяется обращению та-
ких вещей, как наркотические средства, 
психотропные вещества и прекурсоры. 
Рассматривая вопрос о государствен-
ной политике в сфере оборота наркоти-
ческих средств, психотропных веществ 
и прекурсоров, можно отметить, что 
она направляется в первую очередь на 
определение основных принципов и 
направлений государственного регу-
лирования отношений в сфере оборота 
наркотических средств, психотропных 
веществ и прекурсоров, установление 
государственного контроля за оборо-
том в Украине наркотических средств, 
психотропных веществ и прекурсоров 
и соблюдение законодательства о нар-
котических средствах, психотропных 
веществах и прекурсорах. Усилия го-
сударства в этих направлениях в своей 
совокупности призваны предотвратить 
незаконный оборот наркотических 
средств и установить определенные 
нормативы, которые бы ставили опре-
деленные рамки в поведении субъектов 
права по отношению к таким вещам.

Наркотические средства, психо-
тропные вещества и прекурсоры с уче-
том целесообразности их использова-
ния в медицинской практике и в зависи-

мости от степени их опасности для здо-
ровья человека и соответственно этому 
применяемых мер контроля за их обо-
ротом включаются в пронумерованные 
списки таблиц Перечня (770-2000-п)  
[10, с. 63].

Анализируя постановление Вер-
ховной Рады Украины «О праве соб-
ственности на отдельные виды имуще-
ства», мы пришли к выводу, что в ней 
закреплены не все объекты, которые 
ограничены в гражданском обороте. 
Так, Закон Украины «О государствен-
ном регулировании производства и 
оборота спирта этилового, коньячного 
и плодового, алкогольных напитков и 
табачных изделий» закрепляет такие 
нормы:

– незаконный оборот спирта эти-
лового, коньячного, плодового, спирта 
этилового ректифицированного вино-
градного, спирта этилового ректифи-
цированного плодового, спирта-сырца 
виноградного, спирта-сырца плодово-
го, алкогольных напитков и табачных 
изделий – импорт, экспорт, транспор-
тировка, хранение, торговля спиртом 
этиловым, коньячным и плодовым, 
спиртом этиловым виноградным, спир-
том этиловым плодовым, спиртом-сыр-
цом виноградным, спиртом-сырцом 
плодовым, алкогольными напитками и 
табачными изделиями с нарушением 
требований законодательства, регули-
рующего эти вопросы;

– незаконное производство спир-
та этилового, коньячного и плодового, 
спирта этилового ректифицированного 
виноградного, спирта этилового рек-
тифицированного плодового, спирта-
сырца виноградного, спирта-сырца 
плодового алкогольных напитков и та-
бачных изделий – производство спир-
та этилового, коньячного и плодового, 
спирта этилового ректифицированного 
виноградного, спирта этилового рек-
тифицированного плодового, спирта-
сырца виноградного, спирта-сырца 
плодового, алкогольных напитков и 
табачных изделий без наличия лицен-
зии на этот вид предпринимательской 
деятельности [9, с. 358].

Особенностью правового регулиро-
вания оборота этих товаров и вообще 
вещей, ограниченных в обороте, явля-
ется наличие государственного реаги-
рования и контроля, в частности, со сто-
роны правоохранительных органов –  
привлечение нарушителей к админи-
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стративной или уголовной ответствен-
ности именно за допущенные ими 
противоправные действия в несоблю-
дении прав или обязанностей по ним. 
Но, как показывает статистика, совер-
шенных правонарушений в сфере неза-
конной торговли некачественными, но 
не лицензированными алкогольными 
напитками и табачными изделиями, от 
чего страдает значительная часть на-
селения, к сожалению, не становится 
с каждым днем меньше. Поэтому по-
вышение уровня правовой регламен-
тации оснований обращения объектов 
права собственности, на которые рас-
пространяется правовой режим вещей, 
ограниченных или изъятых из оборота, 
а также значительное повышение от-
ветственности за незаконные действия 
в этой сфере отношений станут эф-
фективными, по нашему мнению, ме-
тодами усовершенствования системы 
законодательства в этом направлении 
на этапе становления и реформации 
законодательства нашего государства, 
что, безусловно, будет достаточно эф-
фективно способствовать реализации 
гражданами своих прав, свобод и за-
конных интересов с целью охраны и 
защиты своей жизни и здоровья.

Выводы. Учитывая вышеизложен-
ное, надлежащее нормативно-правовое 
упорядочение правовых оснований об-
ращения тех или иных объектов разре-
шительной системы, а в частности чет-
кости нормативных предписаний, их 
логичности, простоты, согласованно-
сти в одном нормативном акте, а также 
отсутствие многочисленных коллизий 
среди уже существующих нормативно-
правовых актов позволит в значитель-
ной степени облегчить процесс инте-
грации национального законодатель-
ства к потребностям граждан и защиты 
их законных прав и интересов.

В ходе рассмотрения гражданско-
го законодательства по закреплению в 
нем правовых оснований регулирова-
ния обращения вещей, которые ограни-
чены в обороте, мы выяснили некото-
рые его особенности:

– во-первых, согласно классифика-
ции вещей отдельной категорией граж-
данский закон определяет вещи, огра-
ниченные в общем гражданском оборо-
те, то есть несколько уменьшает права 
граждан на свободное приобретение, 
использование и распоряжение в связи 
с особыми качествами этих вещей;

– во-вторых, законодательство 
определяет перечень таких вещей в со-
ответствующих нормативно-правовых 
актах, которые не имеют отражения в 
основном акте гражданского законода-
тельства – ГК Украины, поэтому явля-
ются не очень удобными для использо-
вания субъектами приобретения этих 
прав;

– в-третьих, приобретение права 
собственности гражданами на опре-
деленные виды имущества возникает 
с соответствующего разрешения. Раз-
решение в зависимости от вида такого 
имущества (вещей) предоставляется 
различными государственными орга-
нами;

– в-четвертых, такое разрешение 
необходимо также для занятия некото-
рыми видами хозяйственной деятель-
ности, связанной с использованием ве-
щей, ограниченных в свободном граж-
данском обороте, в частности таких, 
как огнестрельное оружие, боеприпасы 
к нему, взрывчатые вещества, наркоти-
ческие средства, психотропные веще-
ства, драгоценные металлы, драгоцен-
ные камни, средства индивидуальной 
защиты и самообороны, алкогольные 
напитки, табачные изделия и другое;

– в-пятых, для обеспечения закон-
ности и соблюдения прав граждана-
ми субъектами предпринимательской 
деятельности во время пользования 
вещами, ограниченными в свободном 
обращении, установлена как адми-
нистративная, так и уголовная ответ-
ственность в случае несоблюдения ими 
установленных правил.
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Summary
The author of this article through the analysis of the properties that are inherent to this legal phenomenon examines the concept and 

nature of the restoration of lost proceedings in a civil trial. He identifies eight signs, which include procedural of the restoration of lost 
proceedings in a civil trial, complete character, universality, purposefulness, under the procedure restoration of the lost proceedings 
procedural issues are resolved, optionally, the immutability of the results of the restoration of the lost proceedings and inflexibility. 
The signs of restoration of the lost proceedings in a civil trial are derived on the basis of its legal nature, as a procedural security tool 
of civil procedure.

Key words: civil procedure, restoration of the lost proceedings, essence, signs.

Аннотация
В статье рассмотрено понятие и сущность восстановления утраченного судебного производства в гражданском процессе 

через анализ свойств, которые присущи этому правовому явлению. Выделено восемь таких признаков, к которым относится 
процедурность восстановления утраченного судебного производства в гражданском процессе, завершенный характер, уни-
версальность, целенаправленность. В рамках процедуры восстановления утраченного судебного производства разрешаются 
текущие процессуальные вопросы, факультативность, неизменность результатов восстановления утраченного судебного про-
изводства и безальтернативность. Указанные признаки восстановления утраченного судебного производства в гражданском 
процессе выводятся на основании его юридической природы как процессуально-обеспечительного средства гражданского 
процесса.

Ключевые слова: гражданский процесс, восстановления утраченного производства, сущность, признаки.

Постановка проблемы. Иссле-
дование понятие и сущности 

восстановления утраченного судебного 
производства в гражданском процессе 
необходимо для адекватного приме-
нения процедуры, в границах которой 
возобновляются материалы граждан-
ского дела, которіе отсутствуют в рас-
поряжении суда.

Актуальность темы исследования  
подтверждается степенью нераскрыто-
сти темы, поскольку в настоящее время 
очень мало научных работ по призна-
кам восстановления утраченного су-
дебного производства в гражданском 
процессе. 

Состояние исследования. Во-
просами сущности восстановления 
утраченного судебного производства 
в гражданском процессе занимались 
такие учёные, как В.В. Кормаров,  
О.В. Пидлубная, О.А. Штефан и дру-
гие. Но работы этих авторов дают та-
кую систему признаков, которые не 
соответствуют юридической природе 
восстановления утраченного судебного 
производства в гражданском процессе.

Целью и задачей статьи является 
исследование понятия и сущности вос-
становления утраченного судебного 
производства в гражданском процессе 
через анализ его свойств. Новизна ра-
боты заключается в том, что автором 

критически характеризуются при-
знаки, которые раньше выделялись, а 
также предлагаются новые, которые, 
по мнению автора, будут правильно 
отображать сущность восстановления 
утраченного судебного производства в 
гражданском процессе.

Изложение основного материала. 
Т.М. Киличава указывает, что «вос-
становление судебного производства –  
это восстановление на основании за-
явления лиц, участвовавших в деле, 
или по инициативе суда утраченного 
полностью или частично судебного 
производства по гражданскому делу, 
которое закончено принятием решения 
или в котором производство закрыто»  
[1, с. 336]. О.В. Пидлубная понятие 
«восстановление утраченного судебно-
го производства» рассматривает в че-
тырех смыслах: как институт граждан-
ского процессуального права, как со-
вокупность процессуальных действий, 
как правоотношение и как необязатель-
ный этап гражданского судопроизвод-
ства [2, с. 83]. Интересно, что вышеу-
казанный ученый, предлагая опреде-
ление «восстановления утраченного 
судебного производства», указывает на 
характерные признаки этого понятия 
[2, с. 85–86]. Такие же признаки в бо-
лее поздней научной работе выделяет  
О.М. Шиманович [3, с. 96].

Считаем, что признаки, которые 
должны характеризовать «восстанов-
ление утраченного судебного произ-
водства», с одной стороны, должны 
связываться с его правовой природой, 
а с другой – характеризовать особен-
ность процедуры восстановления утра-
ченного судебного производства.

Во-первых, восстановление утра-
ченного судебного производства вы-
ступает процедурным средством, по-
скольку оно реализуется в рамках са-
мостоятельной процедуры. Указанный 
признак восстановления утраченного 
судебного производства ранее не вы-
деляли. Очень много процессуальных 
действий, совершаемых в пределах 
всего гражданского процесса, могут 
пронизывать его различные стадии, вы-
деляясь в отдельную процедуру разре-
шения того или иного процессуального 
вопроса, связанного с необходимостью 
рассмотрения гражданского дела, об-
жалования или выполнения решения. В 
частности, среди таких процедур мож-
но назвать процедуру отвода, заочное 
производство как процедуру искового 
производства, процедуру судебного по-
ручения и прочее.

Особенностью вышеназванных 
процедур является то, что они высту-
пают составным компонентом граж-
данского судопроизводства. Непре-
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менной принадлежностью целостных 
систем выступают части целого, его 
компоненты. Это, очевидно, такие эле-
менты, без которых невозможна орга-
низация, структура любой реальной 
системы [4, с. 76]. Судебные процеду-
ры как имманентные процессуальным 
функциям в рамках той или иной ста-
дии гражданского судопроизводства 
являются формами процессуальной 
деятельности и в целом алгоритми-
зируют порядок стадий судопроиз-
водства [5, с. 144–215]. По мнению  
В.В. Комарова, концептуальное разви-
тие процессуальных процедур следует 
связывать с дифференциацией граж-
данской процессуальной формы как 
базовой конструкции гражданского 
процесса [6, с. 22–44].

Итак, если исходить из объема 
правовых понятий, то «гражданский 
процесс» выступает более широким 
понятием, охватывающим такое поня-
тие, как «вид гражданского судопроиз-
водства», составной частью которого 
являются разнообразные «процедуры», 
упорядочивающие рассмотрение и раз-
решение любого гражданского дела в 
пределах всего гражданского процесса. 
Наличие указанных процедур обуслов-
ливается существованием гражданской 
процессуальной формы.

Во-вторых, восстановление утра-
ченного судебного производства вы-
ступает завершенным средством.  
О.В. Пидлубная выделяла такой при-
знак института восстановления утра-
ченного судебного производства, как 
«завершенный характер производ-
ства», под которым понимала следую-
щее: «восстанавливаться может закон-
ченное производства» [2, с. 86]. Однако 
нами содержание этого признака пони-
мается иначе.

В пределах всего гражданского 
процесса суд должен решать очень 
много материальных и процессуаль-
но-правовых вопросов. Одни вопро-
сы имеют сложную природу своего 
решения, поэтому законодатель четко 
регламентирует процедуру их рассмо-
трения (например, процедура отвода 
судьи, процедура судебного поручения, 
процедура обеспечения доказательств 
и так далее). Указанная регламентация 
бывает настолько детальной, что мо-
жет включать в себя подготовительный 
этап, указывать особенность доказыва-
ния или пронизывать собой несколько 

стадий гражданского процесса, где бу-
дет определяться особенность ее про-
явления на этих этапах (например, про-
цедура обеспечения иска, процедура 
истребования судебных доказательств 
и так далее).

Однако ряд вопросов, которые 
должен решить суд в пределах граж-
данского процесса, или не имеют ре-
гламентированной заранее процедуры 
(например, процедура судебного экс-
перимента или предъявления вещи для 
опознания как одни из способов иссле-
дования вещественных доказательств), 
или их регламентация является частич-
ной, не носит завершенный характер 
(например, процедура примирения су-
пругов при расторжении судом брака).

Восстановление утраченного про-
изводства как процессуально-обеспе-
чительное средство имеет завершен-
ный характер. Это объясняется тем, 
что нормами закона четко определены 
предпосылки реализации этой проце-
дуры, круг субъектов, которые могут ее 
инициировать, документы, которые не-
обходимо подать для возбуждения этой 
процедуры, особенность доказывания 
в рамках этой процедуры, итоговые до-
кументы, должен вынести суд и их со-
держание и тому подобное.

В-третьих, восстановление утра-
ченного судебного производства яв-
ляется универсальным средством. 
Данный признак восстановления утра-
ченного судебного производства ранее 
в доктрине гражданского процесса не 
выделялся.

Указанный признак следует из 
юридической природы восстановле-
ния утраченного производства, которое 
мы рассматриваем как процессуаль-
но-обеспечительное средство. Отме-
тим, что восстановление утраченного 
производства может быть применено 
в отношении всех категорий граждан-
ских дел. Кроме того, восстановление 
утраченного судебного производства 
может быть применено всеми судебны-
ми звеньями, которые представлены в 
гражданском процессе Украины. Также 
восстановление утраченного судебного 
производства может быть применено 
на любой стадии гражданского про-
цесса, где возможно окончание произ-
водства по делу. Таким образом, вос-
становление утраченного производства 
является универсальным процессуаль-
но-обеспечительным средством в от-

ношении всего гражданского судопро-
изводства.

В-четвертых, восстановление 
утраченного производства является 
целенаправленным средством. Указан-
ный признак восстановления утрачен-
ного судебного производства выделя-
ется всеми учеными, но они сводили 
восстановление утраченного судебно-
го производства к реализации исклю-
чительно одной цели. Как указывает  
В.В. Комаров, при рассмотрении дел 
о восстановлении утраченного судеб-
ного производства защищаются не на-
рушенные материальные субъективные 
права или свободы, а процессуальные 
права, связанные с потерей судебного 
производства и снятием препятствий в 
их реализации [7, с. 1010]. 

Н.И. Матузов пишет: «Охрана и за-
щита субъективного права или охраня-
емого законом интереса – это не одно 
и тоже: охраняются они постоянно, а 
защищаются только тогда, когда нару-
шаются. Защита выступает моментом 
охраны, одной из ее форм. Эти понятия 
не совпадают» [8, с. 130–131]. Анало-
гичным образом думают другие уче-
ные [9, с. 124–125].

Особенность восстановления утра-
ченного производства заключается в 
том, что в отличие от других процес-
суально-обеспечительных мер, здесь 
нельзя на основании закона четко опре-
делить в защиту каких субъективных 
процессуальных прав направлено дан-
ное средство. Как показывает анализ 
судебной практики, наиболее часто оно 
применяется для обжалования реше-
ния [10].

Вместе с тем существует возмож-
ность начать применение восстановле-
ния утраченного судебного производ-
ства по инициативе суда. Как показыва-
ет судебная практика, иногда это про-
исходит даже без приглашения заинте-
ресованных лиц [11]. Следовательно, в 
таком случае нельзя говорить, что вос-
становление утраченного производства 
нацелено на непосредственную охрану 
(защиту) субъективных процессуаль-
ных прав этих субъектов, поскольку 
их нет даже во время рассмотрения за-
явления. Восстановление утраченного 
судебного производства по инициативе 
суда можно сравнить с исправлением 
опечаток и арифметических ошибок 
в судебном решении или с вынесения 
дополнительного судебного решения, 



LEGEA ŞI VIAŢA
SEPTEMBRIE 201556

что также совершаются по инициативе 
суда. В интересах государства, чтобы 
гражданское правосудие происходи-
ло по установленным ею же нормам, 
нарушение которых не соответствует 
требованиям законности гражданского 
процесса.

В-пятых, восстановление утра-
ченного производства направлено на 
решение текущих процессуальных во-
просов в рамках гражданского дела. 
Данный признак, несмотря на четкое 
указание учеными защиты субъектив-
ных процессуальных прав, тем не ме-
нее раньше не выделялся.

В рамках гражданского дела судом 
решаются различные правовые вопро-
сы: одни формируют материально-
правовые требования заинтересован-
ных лиц, поскольку они направлены 
на разрешение гражданского дела по 
существу, а остальные касаются реше-
ния процессуальных вопросов текуще-
го характера [12, с. 487]. Решение по-
следней группы вопросов оформляется 
постановлениями судов, которые не ре-
шают дела по существу, но направлены 
на упорядочение гражданского процес-
са, или в случаях, указанных в законе 
на его окончание [13, с. 8].

Конечно, нам сразу можно заявить 
формальные возражения относительно 
этого признака: дела о восстановлении 
утраченного судебного производства в 
соответствии с действующим законо-
дательством Украины заканчиваются 
вынесением судебного решения, а не 
определением (ст. 408 Гражданского 
процессуального кодекса (далее – ГПК) 
Украины). Но формальный метод по-
знания правовых явлений не во всех 
случаях дает возможность правильно 
отражать их правовую природу и сущ-
ность. В частности, в свое время про-
цесс рассмотрение дел особого произ-
водства завершался вынесением опре-
делений, а не решением суда, несмотря 
на то, что имело место разрешения дела 
по существу (ст. 238, 240, 249, 257 ГПК 
УССР 1929 г.) [14, с. 62, 64, 66–68].

По правилам восстановления утра-
ченного судебного производства граж-
данское дело разрешать по существу 
во время возобновления содержания 
процессуальных документов нельзя. В 
доктрине гражданского процесса вы-
деляют определения по самоконтролю 
суда собственных действий, среди ко-
торых выделяют определения по ис-

правлению арифметических ошибок и 
грамматических описок, определения о 
разъяснении решения суда и тому по-
добное [15, с. 80]. Поэтому, если вос-
становление утраченного производства 
осуществляется по инициативе суда, 
положительное судебное решение, вы-
несенное по результатам рассмотрения 
такого рода заявления, следует отно-
сить к вышеуказанной группе опреде-
лений.

В-шестых, восстановление утра-
ченного судебного производства но-
сит факультативный характер. Данный 
признак упоминали в доктрине граж-
данского процесса как непосредствен-
но (особенно сторонники концепции 
факультативного этапа гражданского 
процесса) [2, с. 82–86], так и косвенно.

В рамках гражданского процесса 
есть процессуальные меры, которые 
носят обязательный характер, посколь-
ку они должны совершаться независи-
мо от вида гражданского судопроизвод-
ства и категории гражданского дела, 
которые могут иметь место в рамках 
того или иного вида судопроизводства 
(в частности, распределение дел между 
судьями автоматизированной систе-
мой, разъяснительная деятельность 
суда, обсуждение вопросов судьями в 
совещательной комнате при вынесении 
судебного решения и тому подобное). 
Вместе с тем есть такие процессуаль-
ные средства, проведение которых не 
является обязательным в гражданском 
процессе. Их наступление будет зави-
сеть от наличия или отсутствия опреде-
ленных оснований для их совершения. 
Например, судебное поручение будет 
иметь место, если сторона дела будет 
иметь трудности в получении судеб-
ных доказательств.

Восстановление утраченного су-
дебного производства также имеет 
основание своего проведения: про-
изошла потеря полностью или ча-
стично судебного производства (ч. 1 
ст. 402 ГПК Украины). Если произ-
водство не утрачено, то нет причин в 
применении этих средств, поскольку 
сохраняется возможность получения 
копии или дубликата любого процес-
суального документа из материалов 
гражданского дела. Напротив, если 
по тем или иным причинам судопро-
изводство потеряно, то следует при-
менять восстановление утраченного 
судебного производства.

Почти все ученые фактически сво-
дят «потерянное судопроизводство» к 
исчезновению материалов гражданско-
го дела (полностью или частично). Од-
нако, несмотря на различные подходы 
к природе термина «производство», в 
доктрине гражданского процесса все 
ученые будут указывать на такое его 
свойство, как определенная упорядо-
ченная совокупность процессуальных 
действий. Это фактически аксиома 
гражданского процессуального права. 
Отсюда поднимается вопрос: как мож-
но потерять судебные процессуальные 
действия. Это просто объективно не-
возможно. Зато возможно потерять 
процессуальные документы, где указа-
ны действия, а также результат их со-
вершение будут зафиксированы (опре-
деление суда, решение суда, журнал 
судебного заседания, протокол совер-
шения процессуального действия, тех-
ническая запись судебного заседания и 
тому подобное). Естественным свой-
ством действий, которые формируют 
производства, является их фиксация  
[4, с. 71–91].

Исходя из вышеприведенного, 
считаем, что в конструировании ос-
нования восстановления утраченного 
судебного производства законодатель 
использовал фиктивный способ. Мы 
понимаем, что совокупность процессу-
альных действий, которые формируют 
судопроизводство, выступает системой 
гражданских процессуальных фактов, 
произошедших в прошлом, которые 
потерять невозможно. Но возможно 
потерять информацию о них, которая 
зафиксирована в материалах граждан-
ского дела. Вот почему утраченное су-
дебное производство – это факт полно-
го или частичного отсутствия материа-
лов гражданского дела в распоряжении 
суда, что подтвержден надлежащими и 
допустимыми доказательствами. При-
чем к указанным материалам относит-
ся одно требование: это должны быть 
материалы с производства, которое уже 
закончено. 

В-седьмых, восстановление утра-
ченного судебного производства долж-
но обеспечить неизменность результа-
тов применения этого процессуально-
обеспечительного средства. Данный 
признак, но под другим названием –  
«соответствие» – уже ранее выделя-
ли в науке гражданского процесса.  
В частности, О.В. Пидлубная указыва-
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ет, что «возобновленное гражданское 
дело должно отвечать содержанием 
материалам утраченного судебного 
производства» [2, с. 86]. О.А. Штефан 
указывает, что «возобновление утра-
ченного судебного производства заме-
няет утерянные оригиналы документов 
по делу навсегда или до тех пор, пока 
они не будут найдены» [16, с. 74].

Можем согласиться с выделением 
такой черты восстановления утрачен-
ного судебного производства, посколь-
ку в соответствии с действующими 
правилами суд или должен достоверно 
восстановить содержание процессуаль-
ного документа из материалов граж-
данского дела, или отказать в удовлет-
ворении заявления о восстановлении 
утраченного судебного производства.  
С целью недопущения злоупотребле-
ния в рамках восстановления утрачен-
ного судебного производства запреща-
ется во время ее применения заново 
разрешать гражданское дело. 

В-восьмых, восстановление утра-
ченного производства является безаль-
тернативным средством.

Большинство процессуальных 
средств, предусмотренных действую-
щим ГПК Украины, является безаль-
тернативным. То есть их разрабатыва-
ли, исходя из того, что именно такой 
вариант поведения будет больше соот-
ветствовать целям и задачам граждан-
ского процесса, лучше гарантировать 
реализацию принципов гражданского 
судопроизводства, защищать права и 
интересы лиц, участвующих в деле и 
так далее.

Но отдельные судебные процессу-
альные средства могут иметь альтер-
нативный характер. Например, если 
свидетель проживает за пределами 
территориальной юрисдикции суда, 
рассматривающего гражданское дело, 
то получение сведений этого свидете-
ля возможно в рамках действия трех 
альтернативных процедурных средств: 
а) на основании судебного поручения, 
которое направляется в суд по месту 
жительства свидетеля (ст. 132 ГПК 
Украины); б) на основании общей про-
цедуры, если свидетель, допрошенный 
в порядке судебного поручения, явится 
в суд, который рассматривает граждан-
ское дело (ч. 5 ст. 132 ГПК Украины); в) 
на основании допроса свидетеля в ре-
жиме видеоконференции (ст. 158¹ ГПК 
Украины).

Восстановление утраченного про-
изводства выступает безальтернатив-
ным судебным средством, которое 
должно применяться при установле-
нии факта утраты судебного произ-
водства. Иного варианта действий при 
установлении оснований восстановле-
ния утраченного судебного производ-
ства нет. Например, если сохранились 
незаверенные копии решения суда по 
гражданскому делу, а оригинала нет, 
то нельзя копии подписать и просто 
поставить в дело. Н.П. Ефремова, от-
мечая проблемность отсутствия про-
цедуры восстановления утраченного 
производства в уголовном процессе 
России, указывала, что следователи 
при потере материалов досудебного 
расследования самостоятельно их вос-
станавливали по памяти или прово-
дили повторный допрос свидетелей, 
особенно не афишируя случившееся 
[17, с. 22–23]. В гражданском про-
цессе при наличии разработанной  
процедуры восстановления утрачен-
ного судебного производства такого 
не должно происходить. 

Выводы. Таким образом, восста-
новление утраченного судебного про-
изводства характеризуется системой 
признаков, которые выражают ее сущ-
ность. Восстановление утраченного 
судебного производства – это завер-
шенное, универсальное и безальтерна-
тивное процессуально-обеспечитель-
ное средство, которое направленно на 
разрешение текущих процессуальных 
вопросов гражданского судопроизвод-
ства в отношении стабильного воз-
обновления содержания материалов 
гражданского дела законченного про-
изводства при доказанности факта их 
полного или частичного отсутствия в 
распоряжении суда с целью охраны (за-
щиты) субъективных гражданских про-
цессуальных прав лиц, участвующих 
в деле, и/или правопорядка и режима 
законности в сфере гражданского судо-
производства.
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ОКАЗАНИЕ ДЕЕСПОСОБНОМУ 
ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ ПОМОЩИ  

В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЕГО ПРАВ  
И ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ: 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Оксана МАКАРЕНКО,

судья  
Хозяйственного суда Харьковской области

Summary
The article is devoted to researching of different legislative approaches to regulation 

of rendering an assistance to a capable physical person in a realization of his rights 
and obligations in case, when he/she cannot do it him/herself as a result of a physical 
disability. An experience of such countries as Ukraine, Russian Federation, Georgia, 
Lithuania, Republic of Belorussia, Republic of Moldova is researched. Author makes 
a conclusion that in foreign countries such assistance is rendered through three main 
institutes such as assistance, wardship and curatorship.

Key words: rendering an assistance to a capable physical person, wardship, assistant.

Аннотация 
Статья посвящена изучению разных законодательных подходов к решению во-

проса об оказании дееспособному физическому лицу помощи в осуществлении 
его прав и исполнении обязанностей в случае, когда оно не может совершать это 
самостоятельно вследствие состояния здоровья. Изучается опыт таких стран, как 
Украина, Российская Федерация, Грузия, Литва, Республика Беларусь, Республика 
Молдова и других. Делается вывод о том, что указанная помощь в зарубежных 
странах реализуется в контексте трёх основных институтов: помощника, патрона-
жа и попечительства.

Ключевые слова: оказание помощи дееспособным лицам, патронаж, помощник.

Постановка проблемы. Граж-
данский кодекс Украины (далее –  

ГК) наряду с институтами опеки и по-
печительства предусматривает возмож-
ность оказания дееспособному физиче-
скому лицу помощи в осуществлении 
его прав и исполнении обязанностей в 
случае, когда физическое лицо вслед-
ствие состояния здоровья не может де-
лать это самостоятельно (ст. 78 ГК Укра-
ины) [1]. Данный институт имеет важное 
значение, так как является средством 
восполнения свойств, необходимых для 
рассудительного участия в гражданском 
обороте. Наряду с этим анализ граж-
данского законодательства зарубежных 
стран даёт основания сделать вывод о 
том, что в разных правопорядках вы-
шеуказанная помощь данной категории 
лиц может оказываться в рамках разных 
правовых институтов, что представляет 
научный интерес с точки зрения выяв-
ления общих закономерностей с целью 
совершенствования национального за-
конодательства, чем и обуславливается 
актуальность данной статьи.

Целью данной статьи является из-
учение законодательного опыта зару-

бежных стран в сфере регламентации 
отношений по оказанию дееспособному 
физическому лицу помощи в осущест-
влении его прав и исполнении обязан-
ностей.

Изложение основного материала. 
Прежде всего следует обратить вни-
мание на особенности регламентации 
данного института в национальном за-
конодательстве. Так, согласно ст. 78 
ГК Украины дееспособное физическое 
лицо, которое по состоянию здоровья 
не может самостоятельно осуществлять 
свои права и исполнять обязанности, 
имеет право выбрать себе помощника. 
Помощником может быть дееспособное 
физическое лицо. По заявлению лица, 
которое нуждается в помощи, имя её по-
мощника регистрируется органом опеки 
и попечительства, что подтверждается 
соответствующим документом. Помощ-
ник имеет право на получение пенсии, 
алиментов, заработной платы, почтовой 
корреспонденции, которая принадле-
жит физическому лицу, нуждающемуся 
в помощи. Помощник имеет право со-
вершать мелкие бытовые сделки в ин-
тересах лица, которое нуждается в по-
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мощи, согласно предоставленным ему 
полномочиям. Помощник представляет 
лицо в органах государственной власти, 
органах власти Автономной Республики 
Крым, органах местного самоуправле-
ния и организациях, деятельность ко-
торых связана с обслуживанием насе-
ления. Помощник может представлять 
физическое лицо в суде только на осно-
вании отдельной доверенности. Услуги 
помощника являются оплатными, если 
иное не установлено договоренностью 
сторон. Помощник может быть в любое 
время отозван лицом, которое нуждает-
ся в помощи. В этом случае полномочия 
помощника прекращаются. 

Обзор законодательства зарубежных 
государств целесообразно начать с тех 
стран, основой гражданских кодексов 
которых стал Модельный гражданский 
кодекс стран Содружества Независимых 
Государств (далее – СНГ) [2]. Статья 
55 данного нормативно-правового акта 
устанавливала институт патронажа над 
дееспособными гражданами, который 
является аналогом оказания помощи в 
порядке ст. 78 ГК Украины. В частно-
сти, предусматривалось, что по прось-
бе совершеннолетнего дееспособного 
гражданина, который по состоянию 
здоровья не может самостоятельно осу-
ществлять и защищать свои права и ис-
полнять обязанности, над ним может 
быть установлено попечительство в 
форме патронажа. При этом установле-
ние патронажа не влекло ограничения 
прав подопечного, а попечитель (по-
мощник) мог быть назначен органом 
опеки и попечительства только с согла-
сия такого гражданина. Распоряжение 
имуществом, принадлежащим подо-
печному, осуществлялось попечителем 
(помощником) на основании договора 
поручения или доверительного управ-
ления, заключенного с подопечным.  
В свою очередь было предусмотрено, 
что совершение бытовых и аналогичных 
им сделок, направленных на содержа-
ние и удовлетворение бытовых потреб-
ностей подопечного, должно осущест-
вляться попечителем (помощником) с 
согласия подопечного. Патронаж мог 
быть прекращен по требованию гражда-
нина, находящегося под патронажем.

Своеобразность подхода, закреплён-
ного в Модельном гражданском кодексе 
стран СНГ, заключается в том, что па-
тронаж рассматривается как разновид-
ность попечительства, а не как само-

стоятельный институт. Аналогичным 
образом данный вопрос урегулирован 
в гражданском законодательстве Респу-
блики Молдова (ст. 48 ГК Республики 
Молдова [3]), Республики Таджикистан 
(ст. 42 ГК Республики Таджикистан [4]), 
Республики Туркменистан (ст. 41 ГК 
Республики Туркменистан [5]), Киргиз-
ской Республики (ст. 76 ГК Киргизской 
Республики [6]).

В целом законодательства указан-
ных стран текстуально дублируют ст. 55 
Модельного гражданского кодекса стран 
СНГ с некоторыми дополнениями. В 
частности, в ч. 3 ст. 48 ГК Республики 
Молдова содержится уточнение каса-
тельно того, что бытовые сделки помощ-
ником совершаются с устного (курсив 
наш – О. М.) согласия подопечного. Ста-
тьи гражданских кодексов указанных 
стран, посвященные патронажу, также 
содержат бланкетные нормы касатель-
но дополнительных оснований для ос-
вобождения попечителя от исполнения 
своих обязанностей. Такими дополни-
тельными основаниями являются:

– помещение подопечного в соот-
ветствующее учреждение социальной 
защиты населения, лечебное или другое 
подобное учреждение, если это не про-
тиворечит интересам подопечного (ч. 4 
ст. 46, ч. 5 ст. 48 ГК Республики Молдо-
ва; ч. 1 ст. 40, ч. 4 ст. 42 ГК Республи-
ки Таджикистан; ч. 1 ст. 39, ч. 4 ст. 40 
ГК Республики Туркменистан; п. 2 ч. 1  
ст. 74, п. 2 ч. 4 ст. 76 ГК Киргизской Ре-
спублики);

– ненадлежащее выполнение обя-
занностей попечителем, в том числе 
при использовании им попечительства 
в корыстных целях или при оставлении 
подопечного без надзора и необходи-
мой помощи (ч. 3 ст. 40, ч. 4 ст. 42 ГК 
Республики Таджикистан; ч. 3 ст. 39, ч. 4  
ст. 41 ГК Республики Туркменистан;  
ч. 3 ст. 74, п. 2 ч. 4 ст. 76 ГК Киргизской 
Республики);

– наличие иных уважительных при-
чин (болезнь, изменение имущественно-
го положения, отсутствие взаимопони-
мания с подопечным и тому подобное) 
(ч. 5 ст. 46, ст. 48 ГК Республики Молдо-
ва; ч. 2 ст. 40, ч. 4 ст. 42 ГК Республики 
Таджикистан; ч. 2 ст. 39, ч. 4 ст. 41 ГК Ре-
спублики Туркменистан; ч. 2 ст. 74, п. 2  
ч. 4 ст. 76 ГК Киргизской Республики).

Отдельно следует выделить группу 
стран, которые, хотя и взяли за основу 
своих гражданских кодексов Модель-

ный гражданский кодекс стран СНГ, 
на законодательном уровне закрепили 
патронаж в качестве самостоятельного 
института, а не разновидности попечи-
тельства. Так, в соответствии со ст. 37 
ГК Республики Беларусь [7] по прось-
бе совершеннолетнего дееспособного 
гражданина, который по состоянию 
здоровья не может самостоятельно осу-
ществлять и защищать свои права и ис-
полнять обязанности, над ним может 
быть установлен патронаж. На первый 
взгляд законодатель сделал шаг вперёд, 
закрепив патронаж в качестве отдель-
ного института, однако анализ других 
положений ст. 37 ГК Республики Бела-
русь свидетельствует о том, что в целом 
подход к правовому регулированию дан-
ного института не был изменён, так как 
данная статья в целом также дублирует 
положения ст. 55 Модельного граждан-
ского кодекса стран СНГ. Аналогичным 
образом регламентация института па-
тронажа совершена, например, согласно 
законодательству Республики Армения 
(ст. 43 ГК Республики Армения [8]), 
Азербайджанской Республики (ст. 39 
ГК Азербайджанской Республики [9]). 
Следует отметить, что в результате вы-
деления патронажа в отдельный инсти-
тут в законодательствах этих стран была 
изменена терминология. В частности, в 
статьях кодексов речь идёт уже не о «по-
печителе», а о «помощнике» (ч. 2 ст. 37 
ГК Республики Беларусь; ч. 2 ст. 43 ГК 
Республики Армения; ст. 39.2 ГК Азер-
байджанской Республики), «патрона»  
(ч. 2 ст. 43 ГК Республики Армения;  
ст. 39.2 ГК Азербайджанской Респу-
блики) или «лицо, осуществляющее 
патронаж» (ч. 2 ст. 37 ГК Республики 
Беларусь), хотя лицо, над которым уста-
навливается патронаж, всё ещё рассма-
тривается как «подопечный».

Особое внимание следует обратить 
на законодательное регулирование ин-
ститута патронажа в законодательстве 
Российской Федерации, так как оно под-
вергалось изменениям в связи с приня-
тием Федерального закона Российской 
Федерации «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с принятием Фе-
дерального закона «Об опеке и попечи-
тельстве»» № 49-ФЗ от 11 апреля 2011 г.  
[10]. Предыдущая редакция ст. 41 ГК 
Российской Федерации «Патронаж над 
совершеннолетними дееспособными 
гражданами» [11] текстуально повто-
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ряла ст. 55 Модельного гражданского 
кодекса стран СНГ и исходила из того, 
что патронаж является разновидностью 
(формой) попечительства. В действую-
щей редакции ст. 41 ГК Российской Фе-
дерации [12] использован другой подход, 
согласно которому патронаж признаётся 
самостоятельным институтом наряду с 
институтами опеки и попечительства.

Из содержания ст. 41 ГК Российской 
Федерации следует, что над совершен-
нолетним дееспособным гражданином, 
который по состоянию здоровья не спо-
собен самостоятельно осуществлять и 
защищать свои права и исполнять свои 
обязанности, может быть установлен 
патронаж. В течение месяца со дня 
выявления такого гражданина ему на-
значается органом опеки и попечитель-
ства помощник. Помощник может быть 
назначен с его согласия в письменной 
форме, а также с согласия в письменной 
форме гражданина, над которым уста-
навливается патронаж. Работник орга-
низации, осуществляющей социальное 
обслуживание совершеннолетнего дее-
способного гражданина, нуждающего-
ся в установлении над ним патронажа, 
не может быть назначен помощником 
такого гражданина. Помощник совер-
шает действия в интересах граждани-
на, находящегося под патронажем, на 
основании заключаемых с этим лицом 
договора поручения, договора довери-
тельного управления имуществом или 
иного договора. Орган опеки и попечи-
тельства обязан осуществлять контроль 
за исполнением помощником своих 
обязанностей и извещать находящегося 
под патронажем гражданина о наруше-
ниях, допущенных его помощником и 
являющихся основанием для расторже-
ния заключенных между ними договора 
поручения, договора доверительного 
управления имуществом или иного до-
говора. Патронаж прекращается в связи 
с прекращением указанных договоров 
по основаниям, предусмотренным зако-
ном или договором.

Таким образом, основными послед-
ствиями реформирования патронажных 
отношений в Российской Федерации ста-
ли: а) закрепление института патронажа 
как самостоятельного института граж-
данского права, а не как разновидности 
попечительства; б) усиление роли орга-

нов опеки и попечительства в указанных 
правоотношениях. Вышеуказанные из-
менения в законодательстве стали пред-
метом оживлённой дискуссии в научной 
литературе и в целом были одобрены 
научным сообществом [13, c. 50–62;  
14, c. 46 –49; 15, c. 57–61; 16].

Анализ законодательства вышеука-
занных стран даёт основания говорить 
о том, что, несмотря на некоторую на-
циональную своеобразность, общим 
для них является то, что в основу зако-
нодательного регулирования института 
патронажа лёг подход, выработанный в 
Модельном гражданском кодексе стран 
СНГ, согласно которому патронаж рас-
сматривался как вид попечительства. 
В последующем в некоторых странах 
такой подход был изменен и патронаж 
был закреплён в качестве отдельного 
института, однако в некоторых странах 
патронаж до сих пор рассматривается 
как разновидность попечительства. В за-
конодательстве указанных зарубежных 
государств признаётся, что лицо, над 
которым устанавливается патронаж, не 
утрачивает своей дееспособности, а по-
мощник, представляя интересы такого 
лица, должен действовать на основании 
договора поручения или договора дове-
рительного управления имуществом. Во 
всех указанных государствах вопрос па-
тронажа отнесен к компетенции органов 
опеки и попечительства.

Следует отметить, что институт 
патронажа развился как ответвление 
института попечительства, поэтому не 
странно, что в некоторых зарубежных 
странах патронаж до сих пор не выде-
ляется, а физические недостатки либо 
заболевания, в свою очередь, рассматри-
ваются как ординарные основания для 
установления попечительства.

Отдельно следует обратить внима-
ние на государства, в которых возмож-
ность установления попечительства для 
указанной группы лиц закреплена в се-
мейном кодексе, подобно тому, как это 
имело место в советский период. Так, 
согласно ч. 2 ст. 173 Семейного кодек-
са (далее – СК) Республики Узбекистан 
[17] над совершеннолетними дееспособ-
ными гражданами, которые по состоя-
нию здоровья не могут самостоятельно 
реализовывать свои права и исполнять 
свои обязанности, попечительство мо-

жет быть установлено по их просьбе. 
При этом опека и попечительство уста-
навливаются по решению хокима1 райо-
на или города (ч. 1 ст. 174 СК Республи-
ки Узбекистан). Вместе с этим никаких 
особенностей для данного вида попечи-
тельства законодательство не содержит. 
Статья 127 СК Республики Казахстан 
[18] также предусматривает возмож-
ность установления попечительства над 
дееспособными гражданами и в целом 
построена по принципу ст. 55 Модель-
ного гражданского кодекса стран СНГ.

Однако большинство государств всё 
же закрепляют указанное основание для 
установления попечительства в граж-
данском кодексе. Так, указанный подход 
отображен, например, в гражданском 
законодательстве Грузии. Последнее не 
содержит понятия патронаж или какого-
либо аналогичного отдельного инсти-
тута. Согласно ст. 1277 ГК Грузии [19] 
попечительство устанавливается над не-
совершеннолетними в возрасте от семи 
до восемнадцати лет, а также над со-
вершеннолетними дееспособными ли-
цами по их просьбе, если по состоянию 
здоровья они не могут самостоятельно 
осуществлять свои права и исполнять 
свои обязанности. Попечительство так-
же устанавливается над совершеннолет-
ними лицами, которые злоупотребляют 
алкоголем или наркотическими веще-
ствами и ставят тем самым свои семьи 
в тяжёлое материальное положение. По-
печители назначаются органом опеки и 
попечительства, притом подбор попечи-
теля для совершеннолетнего дееспособ-
ного лица, которое по состоянию здоро-
вья не может самостоятельно защищать 
свои права и исполнять свои обязанно-
сти, возможен только с согласия нужда-
ющегося в попечительстве лица (ч. ч. 1, 
3 ст. 1281 ГК Грузии). По общему пра-
вилу обязанности попечителя выполня-
ются безвозмездно (ст. 1288 ГК Грузии).

Однако системный анализ норм 
гражданского законодательства Грузии 
не даёт возможности установить объём 
полномочий попечителей указанной ка-
тегории лиц. Дело в том, что согласно ГК 
Грузии опекун является законным пред-
ставителем подопечного и от его имени, 
исходя из его интересов, заключает все 
необходимые сделки (ч. 1 ст. 1293 ГК 
Грузии); попечитель лица от семи до во-
семнадцати лет даёт согласие на сделки, 
которые такое лицо не вправе по закону 
заключить самостоятельно (ч. 2 ст. 1293 

1 Хоким – мэр в Республике Узбекистан.
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ГК Грузии); попечитель лиц, которые 
злоупотребляют алкоголем или нарко-
тическими веществами, чем ставят свою 
семью в тяжёлое материальное положе-
ние, должен давать согласие на сделки о 
распоряжении имуществом, о распоря-
жении заработной платой, пенсией или 
иными видами дохода, за исключени-
ем мелких сделок бытового характера 
(ч. 1 ст. 16 ГК Грузии). В свою очередь 
полномочия попечителей дееспособных 
совершеннолетних лиц не установлены, 
из чего следует, что согласие попечите-
лей на совершение каких-либо сделок 
такими лицами не требуется. Это кажет-
ся логичным, так как лицо, над которым 
установлено такой вид попечительства, 
является дееспособным. Вместе с этим 
такая законодательная регламентация 
представляется не совсем удачной, так 
как полномочия попечителя в данном 
случае остались совершенно неопре-
делёнными. Можно сделать вывод, что 
каких-либо других особенностей для 
него не установлено, следовательно, на 
него распространяются общие правила 
попечительства, согласно которым он 
должен заботиться о содержании по-
допечного лица, создавать ему необхо-
димые бытовые условия, обеспечивать 
уход и лечение, защищать его права и 
интересы (ч. 1 ст. 1289 ГК Грузии). При 
этом попечитель без каких-либо особых 
полномочий представляет права и инте-
ресы подопечного лица в отношениях 
с третьими лицами, в том числе в суде  
(ст. 1290 ГК Грузии). Попечитель со-
вершеннолетнего лица может быть 
освобожден от своих обязанностей по 
просьбе находящегося под его попечи-
тельством лица (ст. 1301 ГК Грузии).

Гражданское законодательство Лит-
вы также предусматривает попечитель-
ство над дееспособным лицом. Соглас-
но ст. 3.279 ГК Литвы [20] «Попечитель-
ство над лицом, которое имеет полную 
дееспособность» по просьбе физическо-
го лица, которое имеет полную граждан-
скую дееспособность, однако не может 
осуществлять свои права или исполнять 
свои обязанности по состоянию здоро-
вья, такому лицу может быть назначен 
попечитель. Попечитель такого лица 
назначается судом по заявлению этого 
лица либо по ходатайству органов опе-
ки и попечительства. Попечитель может 
быть назначен только по его письмен-
ному согласию. Дееспособное лицо и 
попечитель должны заключить договор 

поручения либо договор доверительного 
управления имуществом, которые опре-
деляют права попечителя, связанные с 
управлением, использованием и распо-
ряжением имуществом дееспособного 
лица. Попечитель может быть заменён 
судом по заявлению дееспособного 
лица, над которым установлено попечи-
тельство. 

Как видно, попечительство над дее-
способным совершеннолетним лицом по 
законодательству Литвы урегулировано 
в отдельной норме и имеет свои особен-
ности. Обращает внимание своеобраз-
ность регулирования указанного вида 
попечительства, так как, несмотря на то, 
что попечитель и подопечный должны 
заключить договор, то есть их правоот-
ношения имеют договорную природу, 
назначение попечителя совершается в 
судебном порядке, в отличие от стран, 
которые рассматривались нами выше, 
где вопрос назначения помощника де-
еспособному лицу относился к компе-
тенции органов опеки и попечительства. 
Такая модель объединяет в себе, с одной 
стороны, договорную природу отноше-
ний между попечителем и дееспособ-
ным лицом, над которым установлено 
попечительство, а с другой – обеспечи-
вает большие судебные гарантии в срав-
нении с административными полномо-
чиями органов опеки и попечительства 
в других странах. Кроме того, это свиде-
тельствует о едином порядке назначения 
опекунов и попечителей независимо от 
оснований, по которым устанавливается 
опека или попечительство.

Выводы. Обзор гражданского за-
конодательства зарубежных стран даёт 
основания сделать вывод о том, что на 
уровне национальных правопорядков 
по-разному урегулирован вопрос оказа-
ния дееспособному физическому лицу 
помощи в осуществлении его прав и 
исполнении обязанностей. В частности, 
проанализированные национальные за-
конодательства позволяют выделить 
страны, в которых оказание такой помо-
щи осуществляется посредством:

а) института помощника (Украина);
б) института патронажа, который 

определён в законодательстве так:
– как самостоятельный институт 

гражданского права наряду с института-
ми опеки и попечительства (Республика 
Беларусь, Республика Армения, Азер-
байджанская Республика, Российская 
Федерация);

– как особенная форма попечитель-
ства (Республика Молдова, Республика 
Таджикистан, Республика Туркмени-
стан, Киргизская Республика);

в) института попечительства (Респу-
блика Узбекистан, Республика Казах-
стан, Грузия, Литва).
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ САНКЦИИ 
ЗА ПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ЗАКОННОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЖУРНАЛИСТОВ И ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

(СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ)
Виталий ПАВЛИКОВСКИЙ,

заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин и административного права 
Харьковского экономико-правового университета

Summary
The right to obtain, collect, store and disseminate information is an integral part 

of the modern information society. It is a leading role in the realization of this right in 
the modern world of media. Legal support of journalists' activity is the primary task of 
any modern democratic State. A serious problem which requires consent is the question 
of criminal-legal protection of freedom of speech and of the media against unlawful 
encroachments. The author of the article carried out comparative-legal analysis of the 
penal legislation of the countries of the former USSR with a view to establishing the 
characteristics of the criminal-law protection of the freedom of speech and the media. 
The author focused attention on building the criminal legal sanctions for hindering 
the lawful professional activities of journalists and their practical application by the 
courts. The findings allow us to formulate some suggestions to improve the criminal-law 
regulating freedom of speech and the media.

Key words: criminal responsibility, freedom of speech, freedom of journalistic 
activities, dissemination of information, criminal sanctions.

Аннотация
Право на получение, сбор, хранение и распространение информации является 

неотъемлемой частью современного информационного общества. Ведущую роль 
в реализации указанного права в современном мире играют средства массовой 
информации. Правовое обеспечение их деятельности является основной задачей 
любого современного демократического государства. Серьезной проблемой, тре-
бующей своего разрешения, является вопрос уголовно-правовой защиты свободы 
слова и деятельности средств массовой информации от противоправных посяга-
тельств. Автором статьи проведен сравнительно-правовой анализ действующего 
уголовного законодательства стран бывшего СССР с целью установления особен-
ностей уголовно-правовой охраны свободы слова и деятельности средств массо-
вой информации. Особое внимание уделяется вопросам построения уголовно-
правовых санкций за препятствование законной профессиональной деятельности 
журналистов и их практическому применению судебными органами. Полученные 
выводы позволяют сформулировать ряд предложений по совершенствованию уго-
ловно-правовой регламентации свободы слова и деятельности средств массовой 
информации.

Ключевые слова: уголовная ответственность, свобода слова, свобода журна-
листской деятельности, распространение информации, уголовно-правовые санкции.

Постановка проблемы. Раз-
работка проблем определе-

ния границ уголовно-правовых санк-
ций имеет не только теоретическое, 
но и практическое значение, так как 
эффективность наказания, как пра-
вило, снижается из-за недостатков в 
конструировании уголовно-правовых 
санкций. От санкций также зависит 
широта судебного рассмотрения. По-
этому вопрос построения уголовного 
закона – вопрос не только юридической 
техники, но и уголовной политики.  
В 2001 г. при принятии нового уголов-

ного кодекса Украины была введена в 
действие норма об ответственности за 
преступное препятствование законной 
профессиональной деятельности жур-
налистов. К сожалению, несмотря на 
стойкие негативные тенденции в сфере 
свободы деятельности журналистов, 
указанная норма имеет, в большинстве 
своем, декларативный характер [1].  
В Украине за 2014 г. совершено 286 на-
падений и 7 убийств журналистов [2], 
в тоже время зарегистрировано уго-
ловных правонарушений за указанный 
период только 74 (а направлено в суд 
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с обвинительным заключением всего  
7) [3]. Правоприменители указанную 
ситуацию объясняют несовершенством 
уголовно-правовой нормы, предусма-
тривающей ответственность за препят-
ствование законной профессиональной 
деятельности журналистов. Еще мень-
шее внимание уделяется санкции за 
указанное нарушение и возможности с 
ее помощью достичь указанных в зако-
не целей наказания.

Вопросами наказания в уголовно-
правовой науке занимались Л.В. Багрий-
Шахматов, М.И. Бажанов, Ю.В. Бау- 
лин, Я.М. Брайнин, Н.А. Гуторова,  
Т.А. Денисова, Н.И. Панов, В.М. Тру- 
бников, Ю.В. Шинкарев и другие.  
В украинской и российской юридиче-
ской науке проблематикой уголовно-
правовой защиты деятельности средств 
массовой информации занимались  
П.С. Берзин, Р.В. Вереша, С.П. Голо-
ватый, С.Я. Лихова, Т.В. Лазутина,  
А.П. Марущак, Л.В. Костенко,  
О.О. Красильникова, Д.Д. Кукушкин, 
Н.В. Кушакова и другие.

Цель статьи – разработка практи-
ческих рекомендаций по усовершен-
ствованию уголовного законодатель-
ства в сфере назначения наказания за 
нарушение свободы слова и журна-
листской деятельности.

Задачи статьи – проанализировать 
украинское и зарубежное уголовное 
законодательство в сфере защиты сво-
боды слова и журналисткой деятель-
ности, а также проблемы правоприме-
нительной практики в вопросах назна-
чения уголовных наказаний за препят-
ствование законной профессиональной 
деятельности журналистов.

Изложение основного материала. 
Необходимость уголовно-правовой за-
щиты деятельности средств массовой 
информации обусловлена целым рядом 
причин, основными из которых являет-
ся общественная ценность указанной 
деятельности, реализация конституци-
онного права человека на свободу сло-
ва, тяжесть вреда, причиненного огра-
ничением указанного права, как для 
отдельной личности, так и общества в 
целом. В украинском обществе толь-
ко три социальные институции имеют 
наибольшее доверие со стороны граж-
дан: церковь (баланс доверия-недове-
рия составляет +50%), СМИ Украины 
(+24,5%), Вооруженные силы Украины 
(+11%) [4]. Уголовная ответственность 

за нарушение свободы слова в таких 
случаях является обоснованным реше-
нием, обеспечивающим реализацию 
конституционных прав человека. 

Статья 50 Уголовного кодекса Укра-
ины (далее – УКУкраины) определяет 
цели наказания, которыми являются не 
только кара, но и исправление осуж-
денных, а также предупреждение со-
вершения новых преступлений как 
осужденным, так и иными лицами. 
Таким образом, законодатель, создавая 
уголовно-правовую норму, обязан не 
только указать признаки преступного 
деяния, но и определить такое нака-
зание за его совершение, которое даст 
возможность не только отплатить за 
содеянное, а также достичь исправле-
ния преступника и предупредить со-
вершение новых преступлений. Выбор 
санкции не менее важен, чем само при-
знание деяния преступным, а поэтому 
требует тщательного изучения как в те-
оретической плоскости, так и в практи-
ческих вопросах реализации санкций.

Большинство ученых дают опре-
деление санкции как части уголовно-
правовой нормы, имеющей государ-
ственно-принудительный качествен-
но-количественный характер, которые 
представляет собой формально опреде-
ленную объективно-субъективную мо-
дель уголовно-правового воздействия, 
которое применяется к лицам, совер-
шим преступление [5, с. 17].

Выбор санкций зависит от обще-
ственной опасности того или иного 
деяния. Чем выше характер и степень 
общественной опасности деяния, ко-
торое признается преступлением, тем 
суровее вид и размер устанавливаемо-
го законодателем наказания за его со-
вершение. Имеется и обратная связь: 
с помощью санкции проводится кате-
горизация преступлений по степени 
тяжести. Так, Уголовный кодекс Укра-
ины в зависимости от вида и размера 
наказания выделяет четыре вида пре-
ступлений по степени тяжести: неболь-
шой тяжести, средней тяжести, тяжкие 
и особо тяжкие преступления (ст. 12 
УК Украины). С некоторыми отличия-
ми аналогичную классификацию пре-
ступлений имеют уголовные кодексы 
бывших союзных республик. Законо-
датель, определяя наказание за опре-
деленное преступление, формально 
определяет степень его тяжести, таким 
образом устанавливая границы для су-

дебных органов в вопросах назначения 
наказания, освобождения от уголовной 
ответственности и наказания.

В Уголовном кодексе Украины от-
ветственность за нарушение свободы 
слова и деятельности средств мас-
совой информации предусмотрена  
ст. 171 «Воспрепятствование закон-
ной профессиональной деятельно-
сти журналистов». Указанная норма 
предусматривает уголовное наказание 
за умышленное воспрепятствование 
профессиональной деятельности жур-
налиста (ч. 1), а также преследование 
журналиста за выполнение профессио-
нальных обязанностей или критику, со-
вершенное должностным лицом либо 
группой лиц (ч. 2). Аналогичная норма 
об ответственности за воспрепятство-
вание деятельности журналиста с не-
которыми особенностями имеется в 
уголовных кодексах Азербайджана [6], 
Армении [7], Беларуси [8], Грузии [9], 
Казахстана [10], Молдовы [11], Россий-
ской Федерации [12], Таджикистана 
[13], Киргизии [14]. В то же время на-
рушение свободы слова и деятельно-
сти средств массовой информации по 
законодательству Латвии [15], Литвы 
[16], Эстонии [17], Туркменистана [18], 
Узбекистана [19] не является уголовно 
наказуемым.

Уголовное законодательство выше-
указанных государств с учетом анали-
за санкций за препятствование закон-
ной профессиональной деятельности 
журналистов без исключений относит 
данный вид правонарушения к престу-
плениям небольшой тяжести. Схожими 
являются и подходы к установлению 
видов наказания за указанное пре-
ступление. За совершение указанного 
преступления без отягчающих обстоя-
тельств предусматривается штраф, ис-
правительные (УК Азербайджанской 
Республики, УК Республики Армения), 
в отдельных случаях общественные, 
работы (УК Грузии, УК Республики 
Казахстан, УК РФ). Уголовные кодексы 
Республики Таджикистан и Республи-
ки Беларусь предусматривают более 
суровые наказания – арест (УК Ре-
спублики Таджикистан), ограничение 
свободы или лишение свободы (УК 
Республики Беларусь). Однако это об-
условлено особенностями состава пре-
ступления, который предусматривает 
уголовную ответственность за препят-
ствование профессиональной деятель-
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ности журналиста лишь в случае его 
совершения определенным способом – 
насилием либо уничтожением имуще-
ства. С этой точки зрения, санкция ч. 1 
ст. 171 УК Украины является более су-
ровой, предусматривая в качестве аль-
тернативы штрафу арест до 6 месяцев 
либо ограничение свободы до 3 лет. Та-
кое решение украинского законодателя 
объясняется установлением уголовной 
ответственности за вмешательство в 
профессиональную деятельность жур-
налистов независимо от способа его 
совершения, в том числе путем наси-
лия либо уничтожения имущества. Та-
ким образом, санкция ч. 1 ст. 171 УК 
Украины дает возможность суду при 
назначении наказания учитывать раз-
ницу в общественной опасности на-
сильственного и ненасильственного 
препятствования законной профессио-
нальной деятельности журналистов.

Общепризнанно, что в части второй 
и следующих частях устанавливаются 
более суровые наказания за квалифи-
цированный вид преступления. В ка-
честве квалифицирующих признаков 
для данного преступления абсолют-
ное большинство кодексов предусма-
тривает использование служебного 
положения, в отдельных случаях на-
силие либо уничтожение или повреж-
дение имущества. Объяснимым в этом 
случае является установление более 
суровых, а также отвечающих содер-
жанию правонарушения наказаний за 
препятствование законной професси-
ональной деятельности журналистов. 
Основными видами наказаний в таком 
случае выступают исправительные ра-
боты сроком до двух лет либо лишение 
свободы на тот же срок (УК Азербайд-
жанской Республики, УК Грузии, УК 
Республики Казахстан, УК РФ). В тоже 
время УК Республики Таджикистан за 
препятствование профессиональной 
журналистской деятельности, совер-
шенное с насилием, уничтожением 
или повреждением имущества либо с 
использованием своего служебного по-
ложения, устанавливает более суровое 
наказание в виде ограничения свободы 
сроком до трех лет или лишение сво-
боды на срок до пяти лет. Учитывая 
то обстоятельство, что в качестве ква-
лифицирующего признака все кодексы 
выделяют использование служебного 
положения, исследуемые санкции ста-
тьи предусматривают в качестве основ-

ного либо дополнительного наказания 
лишение права занимать определенные 
должности. На наш взгляд, именно 
данный вид наказания является наи-
более эффективным в вопросах преду-
преждения совершения должностными 
лицами указанного преступления. Как 
указывает С.И. Дементьев, усиление 
наказания четко усматривается лишь 
в случаях, когда в части второй статьи 
предусматривается минимальный срок 
наказания, равный максимальному по 
части первой [20, с. 142]. В качестве 
примера можно привести ст. 180-1 
УК Республики Молдова «Умышлен-
ное воспрепятствование деятельности 
средств массовой информации или за-
пугивание за критику», в которой ми-
нимальный размер наказания в виде 
штрафа каждой последующей части 
равен максимальному размеру штрафа 
предыдущей части. В отношении же 
других наказаний в указанных статьях 
всех без исключения кодексов такое 
правило, к сожалению, не соблюдает-
ся. Например, в наказании в виде ис-
правительных работ указывается толь-
ко максимальный срок наказания, что 
позволяет суду за квалифицированное 
преступление назначить наказание со-
размерное, а в некоторых случаях даже 
меньшее, нежели за основной состав.

В отличие от рассмотренных соста-
вов преступлений, ч. 2 ст. 171 УК Укра-
ины не является квалифицированным 
составом, а описывает признаки сход-
ного, но иного по содержанию право-
нарушения в сфере свободы слова. 
Как указывалось выше, ч. 2 ст. 171 УК 
Украины предусматривает ответствен-
ность за преследование журналиста за 
выполнение профессиональных обя-
занностей или критику совершенное 
должностным лицом либо группой 
лиц. Несмотря на это, украинский за-
конодатель предусматривает повы-
шенное наказание, по сравнению с ч. 
1 ст. 171 УК Украины, в виде штрафа 
до 200 необлагаемых налогом миниму-
мов доходов граждан либо ограниче-
ния свободы сроком до 5 лет, а также 
лишения права занимать определенные 
должности сроком до 3 лет. В целом 
повышение наказания связано с субъ-
ектным составом указанного правона-
рушения и является наказуемым только 
при его совершении группой лиц либо 
должностным лицом. В то же время 
деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 172 

УК Украины, не предусматривает ква-
лифицирующих обстоятельств, в том 
числе при совершении преступления 
группой лиц, должностным лицом или 
с применением насилия. Препятство-
вание законной профессиональной де-
ятельности журналистов является наи-
более распространенной формой на-
рушения свободы слова в Украине. За 
первое полугодие 2015 г. эксперты Ин-
ститута массовой информации зафик-
сировали 34 таких случая (за второе 
полугодие 2014 г. – 47 случаев) [21]. 
Большая часть указанных нарушений 
связана с использованием виновными 
своего служебного положения. Таким 
образом, отсутствие указанных квали-
фицирующих признаков в уголовном 
законодательстве Украины является 
существенным недостатком, который 
требует своего скорейшего устранения.

Анализ судебной и следственной 
практики применения уголовно-пра-
вовой нормы об ответственности за 
препятствование законной професси-
ональной деятельности журналистов 
подтверждает недостаточно серьез-
ную оценку общественной опасности 
данного правонарушения со стороны 
судебных органов. Из 24 судебных ре-
шений 9 связаны с освобождением от 
уголовной ответственности по различ-
ным основаниям (ст. ст. 45–46, 48 УК 
Украины), 15 с назначением наиболее 
мягкого наказания – штрафа [22]. Учи-
тывая незначительность размера необ-
лагаемого налогом минимума доходов 
граждан (установлен еще в 1996 г. и 
равен 17 грн.), указанный вид наказа-
ния исключает возможность достиже-
ния целей, предусмотренных ст. 50 УК 
Украины. 

Недостаточно обоснованным яв-
ляется также установление альтерна-
тивных штрафу наказаний. Переход 
в санкции ч. 1 ст. 171 УК Украины от 
штрафа сразу к аресту и ограничению 
свободы ставит перед судом дополни-
тельные требования к обоснованию от-
каза от штрафа. Поэтому необходимым 
является исключение такого разрыва 
между разными по степени строгости 
видами наказаний, в связи с чем целе-
сообразным следует признать введение 
в санкцию статьи общественных работ. 
Указанный вид наказания, по нашему 
мнению, в большей мере отвечает сте-
пени общественной опасности указан-
ного преступления и позволит эффек-
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тивнее реализовать превентивную цель 
наказания. Кроме того, учитывая тот 
факт, что препятствование законной 
профессиональной деятельности жур-
налистов может быть совершено с ис-
пользованием служебного положения, 
следует признать необходимость уста-
новления в качестве основного либо 
дополнительного наказания в виде ли-
шения права занимать определенные 
должности.

К сожалению, в судебной практи-
ке отсутствуют примеры применения 
санкций ч. 2 ст. 171 УК Украины. Тем 
не менее анализ санкции за пресле-
дование журналиста за выполнение 
профессиональных обязанностей или 
критику, совершенное должностным 
лицом либо группой лиц, позволяет 
указать на некоторые законодатель-
ные неточности. Во-первых, как и в 
первой части, отсутствует такой вид 
наказания, как общественные или ис-
правительные работы. Во-вторых, ли-
шение права занимать определенные 
должности предусматривается только 
в качестве основного вида наказания. 
В-третьих, законодатель, располагая по 
степени строгости наказания в санкции 
статьи, разместил лишение права за-
нимать определенные должности по-
сле более строго вида наказания в виде 
ограничения свободы.

Выводы. Учитывая важность тако-
го конституционного права человека, 
как право на свободу слова, абсолют-
ное большинство стран бывшего СССР 
устанавливают уголовную ответствен-
ность за препятствование законной 
профессиональной деятельности жур-
налистов.

Сравнительный анализ санкций 
за указанное преступление дает осно-
вание утверждать, что законодатель 
обоснованно отнес препятствование 
профессиональной деятельности жур-
налистов к преступлениям небольшой 
тяжести. За совершение указанного 
преступления без отягчающих обсто-
ятельств, предусматривается штраф, 
исправительные (УК Азербайджанской 
Республики, УК Республики Армения), 
в отдельных случаях общественные, 
работы (УК Грузии, УК Республики 
Казахстан, УК РФ). 

Санкция ч. 1 ст. 171 УК Украины 
является наиболее суровой, предусма-
тривая в качестве альтернативы штра-
фу арест до 6 месяцев либо ограниче-

ние свободы до 3 лет. Такое решение 
украинского законодателя объясняется 
установлением уголовной ответствен-
ности за вмешательство в професси-
ональную деятельность журналистов 
независимо от способа его совершения.

Недостатком ст. 171 УК Украины, 
предусматривающей ответственность 
за препятствование законной профес-
сиональной деятельности журнали-
стов, является отсутствие дифференци-
ации наказания в виде установления та-
ких квалифицирующих обстоятельств 
преступления, как насилие, уничтоже-
ние имущества, использование служеб-
ного положения.

Анализ судебной и следственной 
практики применения уголовно-пра-
вовой нормы об ответственности за 
препятствование законной професси-
ональной деятельности журналистов 
подтверждает необходимость измене-
ния подходов к оценке общественной 
опасности содеянного. Назначение 
штрафа как наиболее распространен-
ного вида наказания за данный вид 
правонарушения не в полной мере по-
зволяет реализовать цели наказания, в 
том числе общее и специальное пред-
упреждение.

Целесообразным является внесение 
изменений в санкцию ч. 1 ст. 171 УК 
Украины и установление таких видов 
наказаний, как общественные работы и 
лишение права занимать определенные 
должности, что позволит судам более 
эффективно использовать потенциал 
указанной уголовно-правовой нормы.
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Summary
In the article the essence of governance as a category of administrative and legal 

science in terms of theoretical and methodological and organizational and functional 
aspects of its implementation. The peculiarities of public administration in modern 
conditions of the interstate European integration as a process involving the perception 
of the need for the national legal system of the European legal and regulatory standards 
and their implementation in the most important spheres of public relations. It is proved 
that in the present conditions of social organization, governance takes place through the 
implementation of a focused, strong-willed activity of specific people – government 
managers who are officials of the public authorities, and the meaning of this activity is 
to perform administrative measures aimed at the enforcement of laws, the creation of 
regulations acts, their implementation and carrying out organizational activities.

Key words: public administration, administrative law, public authority, the European 
interstate integration, public service.

Аннотация
В статье рассматривается сущность государственного управления как кате-

гории административно-правовой науки с точки зрения теоретико-методологи-
ческих и организационно-функциональных аспектов его осуществления. Рас-
крываются особенности государственного управления в современных условиях 
европейской межгосударственной интеграции как процесса, предусматривающего 
необходимость восприятия национальной правовой системой европейских право-
вых и управленческих стандартов и их имплементации в важнейшие сферы обще-
ственных отношений. Обосновано, что в современных условиях организации об-
щественной жизни государственное управление происходит путем осуществления 
целенаправленной, волевой деятельности конкретных людей – государственных 
управленцев, которые являются должностными лицами органов публичной вла-
сти, а смысл такой деятельности заключается в выполнении действий администра-
тивного характера, направленных на исполнение законов, создание нормативных 
актов, их реализацию и проведение организационных мероприятий. 

Ключевые слова: государственное управление, административное право, пу-
бличная власть, европейская межгосударственная интеграция, государственная 
служба.

Постановка проблемы. Ком-
плексное административно-

правовое исследование функциональ-
ной природы, сущности и проблема-
тики осуществления государственного 
управления в современных условиях 
европейской межгосударственной ин-
теграции отражает крайне важные 
общественно-политические и юриди-
ческие вопросы на современном этапе 
становления и развития национальной 
правовой системы Украины, среди 
которых особенно следует отметить 
наиболее ключевые и определяющие 
актуальность данного исследования. 
Во-первых, это принципиальная невоз-
можность построения демократическо-
го, социального, правового государства 

(ст. 1 Конституции Украины) без над-
лежащего системного реформирования 
принципов, форм и методов государ-
ственного управления в соответствии 
с существующими условиями жизне-
деятельности общества. Во-вторых, 
важно акцентировать внимание на объ-
ективной необходимости правового 
обеспечения приоритетности принци-
па соблюдения и защиты прав и свобод 
человека и гражданина в практиче-
ском осуществлении государственного 
управления, что логично и неотъемле-
мо следует из принципа верховенства 
права как фундаментальной основы 
деятельности всех органов и должност-
ных лиц любой ветви власти в демокра-
тическом государстве, а также одно-
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временно выступает главной целью 
государственно-управленческого воз-
действия на соответствующие объек-
ты управления. В-третьих, серьезным 
законодательным пробелом является 
отсутствие в действующем законода-
тельстве комплексного, всеобъемлю-
щего подхода к вопросам администра-
тивной, административно-территори-
альной реформы, реформы института 
государственной службы и службы в 
органах местного самоуправления, а 
также других аспектов реализации те-
оретических конструкций о сущности 
государственного управления, прежде 
всего в части деятельности органов го-
сударственной исполнительной власти 
и местного самоуправления, что в сово-
купности составляет узкое понимание 
публичного управления в государстве.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается, кроме обозна-
ченных выше факторов, отсутствием 
комплексных научных исследований, 
рассматривающих природу государ-
ственного управления именно сквозь 
призму модернизации административ-
но-правовой материи в современных 
условиях европейской межгосудар-
ственной интеграции.

Состояние исследования. Различ-
ные аспекты определения сущности 
и правовой природы государствен-
ного управления неоднократно были 
проанализированы в работах как от-
ечественных, так и зарубежных уче-
ных в области административного и 
конституционного права, среди кото-
рых можно назвать Г.В. Атаманчука,  
Ю.П. Битяка, К. Шеннона, К. Поппера, 
В.Н. Шаповала, Ю.С. Шемшученко, 
В.А. Юсупова и других. В то же вре-
мя стоит отметить фактическое от-
сутствие в изученной достаточно ши-
рокой научно-монографической базе 
комплексного исследования проблема-
тики определения административно-
правовой природы государственного 
управления с учетом современного со-
стояния его реализации в практической 
управленческой деятельности органов 
государственной власти и местного 
самоуправления в Украине, что на-
прямую детерминирует цели и задачи 
представленного исследования. 

Целью и задачей статьи является 
определение административно-право-
вой природы и сущности государствен-
ного управления в современных усло-

виях европейской межгосударственной 
интеграции и проведения в Украине 
фундаментального реформирования 
административного права и отдельных 
институтов публичной власти. Новиз-
на работы заключается в попытке си-
нергетически объединить достижения 
теории государственного управления, 
теории и истории государства и права, 
конституционного и административно-
го права для разработки универсаль-
ного концептуального подхода к науч-
но-практическому пониманию места и 
роли государственного управления в 
жизнедеятельности современного ев-
ропейского общества. 

Изложение основного материала.  
Категорию «управление» в самой ши-
рокой интерпретации обычно опре-
деляют как родовое понятие, характе-
ризующее множество элементов или 
составных частей природы, общества, 
самого человека, причем чаще всего 
в специальной литературе рассма-
тривается управление кибернетикой  
(Н. Винер), предмет и научная спец-
ифика которой позволяет отметить 
наиболее общие (универсальные) 
качества взаимосвязей и взаимодей-
ствий в механических, биологических 
и социальных системах. Кроме того, в 
соответствии с этим разработаны ма-
тематические и информационные те-
ории управления (К. Шеннон, У. Росс 
Эшби), общая теория систем (Л. фон 
Бернталанфи), синергетика (Г. Хакен), 
«организмическая теория управления» 
(А. Колмогоров), другие теоретические 
конструкции, относящиеся к предмету 
так называемых. «точных» (или есте-
ственных) отраслей научного познания 
[1, с. 21–22]. В целом указанные теории 
дают основание для таких общих вы-
водов относительно определения сущ-
ности управления, как определенного 
процесса руководящего характера в си-
стеме «субъект-объект»: а) управление 
является функцией организованных 
систем различной природы (биологи-
ческих, общественных, социальных), 
что обеспечивает их целостность, то 
есть достижение задач, поставленных 
перед ними, сохранение их структуры, 
поддержание режима их деятельности; 
б) управление служит интересам взаи-
модействия элементов, составляющих 
ту или иную систему и представляет 
собой единое целое с общими для всей 
системы задачами; в) управление явля-

ется внутренним качеством целостной 
системы, основными элементами кото-
рой являются субъект (управляющий 
элемент) и объект (элемент, которым 
управляют), причем они постоянно 
взаимодействуют на основе самоорга-
низации (самоуправления); г) управле-
ние предполагает не только внутреннее 
взаимодействие элементов, которые в 
своей совокупности составляют систе-
му, а и множество целостных систем 
различного иерархического уровня, 
которые взаимодействуют между со-
бой, то есть необходимым является вы-
полнение функций как внутрисистем-
ного, так и межсистемного характера 
(в последнем случае система высшего 
уровня выступает как субъект управле-
ния по отношению к системе низшего 
уровня, которая, в свою очередь, в рам-
ках данного взаимодействия выступает 
как объект управления); д) управление 
по своей сути сводится к управляюще-
му воздействию субъекта на объект, со-
держанием которого является упорядо-
чение системы, обеспечение ее функ-
ционирования в полном соответствии 
с закономерностями ее существования 
и развития, то есть целенаправленное 
управляющее воздействие реализуется 
(осуществляется) в связях между субъ-
ектом и объектом непосредственно 
субъектом управления (его целенаправ-
ленными, волевыми, умышленными 
действиями); е) управление выступает 
как реальная категория тогда, когда су-
ществуют отношения подчинения объ-
екта управления субъекту управления, 
то есть упорядочивающее, руководя-
щее влияние оказывает именно субъект 
управления как система более высоко-
го порядка по отношению к объекту 
управления как системы более низко-
го порядка (при этом система более 
низкого порядка – объект управления 
иногда может вообще не представлять 
собой определенной организованной 
системы взаимосвязанных внутренних 
элементов).

Особый интерес с точки зрения ис-
следования общетеоретических основ 
сущности государственного управле-
ния представляет механизм осущест-
вления социального управления, кото-
рое вполне естественно представляет 
собой исключительно общественный 
институт, ведь предполагает наличие 
как субъектов, так и объектов целена-
правленного управляющего воздей-
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ствия (управления). В данном контек-
сте следует отметить, что на совре-
менном этапе (впрочем, так же, как и 
на всех предыдущих конкретно-исто-
рических этапах развития общества и 
общественных институтов) социаль-
ное управление существует в пределах 
взаимодействия людей, то есть на ос-
нове субъективного фактора, который 
является определяющим относительно 
содержания управленческой деятель-
ности в любой отдельной сфере или 
отрасли. 

Отталкиваясь от такого подхода, 
следует признать человека единствен-
ным возможным субъектом управле-
ния с социологической и философской 
точек зрения, в то время как объекты 
управления могут иметь разнообраз-
ную форму: людей, ресурсов, органи-
зационных систем, общественных благ, 
всего общества в целом и так далее. 
Стоит отметить и тот факт, что управ-
ление в человеческом обществе актуа-
лизируется в силу того, что общество, 
по утверждению К. Поппера, является 
открытой системой [2, с. 189], в кото-
рой будущее не детерминировано про-
шлым, а зависит от воли, энергии и 
организованности действий людей, а 
историческое наследие является про-
дуктом жизнедеятельности предыду-
щих поколений и также находится в от-
крытом состоянии для настоящего вре-
мени в части оценки и возможностей 
серьезного интеллектуального анализа, 
следовательно, личностные и соци-
альные взаимосвязи воспроизводятся 
постоянными усилиями, реальным 
поведением и активной деятельно-
стью людей, без чего, по определению  
Г.В. Атаманчука, «наступает энтро-
пия, хаос, анархия, произвол, распад»  
[1, с. 25]. 

Одним из видов такого обще-
ственного (социального) управления 
является государственное управление, 
которое характеризуется указанными 
общими чертами, то есть осуществля-
ется людьми в рамках особой, специ-
фической системы организации обще-
ства, которой является государство в 
смысле, достаточно точно раскрытом 
Ю.С. Шемшученко, который характе-
ризует указанную политико-правовую 
категорию в двух измерениях: 1) как 
совокупность людей, территории, на 
которой они проживают, и суверенной 
в пределах данной территории власти; 

2) как организацию политической вла-
сти, главный институт политической 
системы общества, который направля-
ет и организует с помощью норм пра-
ва совместную деятельности людей 
и социальных групп, защищает права 
и интересы граждан. Аккумулируя в 
своих руках властные полномочия, 
государство политически интегриру-
ет общество и представляет его как 
во внутренних делах, так и во внеш-
них отношениях. При этом назначе-
ние государства реализуется через его 
основные функции, которые в самом 
общем смысле классифицируются на 
функции внешние и внутренние. Более 
конкретизированным является разде-
ление функций государства на эконо-
мическую, политическую, идеологи-
ческую, социальную, экологическую, 
обеспечения правопорядка и обороны 
государства и другие. Относительно 
осуществления политической власти 
выделяют три главные функции: за-
конодательную, исполнительную и су-
дебную, иногда к ним приобщают еще 
и контрольно-надзорную функцию го-
сударства. Политические факторы го-
сударственной власти определяют фор-
му государства, под которой понимают 
организацию государственной власти 
и его устройство. Во-первых, это уста-
новленный порядок образования и 
организации высших органов государ-
ственной власти. Во-вторых, это спо-
соб территориального устройства го-
сударства, соответствующий порядок 
взаимоотношений центральной, регио-
нальной и местной власти. В-третьих, 
это средства и методы осуществления 
государственной (политической) вла-
сти. Таким образом, форма государства 
определяется тремя составляющими: 
формой государственного правления, 
формой государственного устройства и 
типом государственного (политическо-
го) режима [3, с. 155]. 

Кроме того, следует отметить тот 
факт, что для всех типов государств 
характерны признаки, отличающие 
государство от общества и его полити-
ческих организаций: наличие особого 
аппарата управления (публичной вла-
сти); суверенитет государства, то есть 
его независимость и самостоятель-
ность в осуществлении внутренней и 
внешней политики; исключительное 
право на принятие законов и других 
нормативных актов, обязательных для 

всего общества или его части; наличие 
аппарата принуждения; исключитель-
ное право государства определять де-
нежную систему, устанавливать и взи-
мать налоги и другие принудительные 
сборы с населения для общественных 
нужд и содержание аппарата управле-
ния и так далее [3, с. 155–156]. 

В этой связи стоит обратить внима-
ние также и на то, что государство – не 
единственная в историческом разрезе 
форма организации общества, более 
того, оно является продуктом истори-
ческого развития общественных от-
ношений в политической, социально-
экономической, правовой, культурной 
сферах жизнедеятельности людей. 
Исторически первой общественно-ор-
ганизационной формой было догосу-
дарственное общество, которое пред-
ставляло собой определенную общину 
как универсальную форму организации 
аграрных и других ранних обществ, 
через которую прошли (или проходят) 
все народы мира [4, с. 28]. В свою оче-
редь, исторически первой формой са-
моорганизации общины О.Ф. Скакун 
считает праобщину [4, с. 28], в период 
функционирования которой заверши-
лось биологическое развитие человека, 
возникли искусственно созданные ору-
дия труда для выполнения задач само-
сохранения и жизнеобеспечения, что 
стало началом перехода от праобщины 
к родовой общине благодаря формиро-
ванию коллективизма в производстве и 
потреблении, а несколько позже – к по-
явлению крестьянской общины. Осо-
бенностью указанного периода орга-
низации общественной жизни является 
отсутствие имущественного неравен-
ства, разделения труда, частной соб-
ственности. В результате тщательного 
историко-правового рассмотрения ука-
занных периодов можно выделить сле-
дующие основные признаки первобыт-
ного общественного самоуправления: 
а) первобытное общественное самоу-
правление существовало исключитель-
но в пределах рода, выражало его волю 
и основывалось на кровных связях;  
б) субъект и объект управления совпа-
дали; в) в качестве органов самоуправ-
ления выступали родовые собрания, 
под которыми понимаются собрания 
всех членов рода (мужчин и женщин) 
с процедурой избрания старейшин;  
г) общественные дела решались во-
леизъявлением взрослых членов рода 
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и избранных ими старейшин; д) власть 
старейшин, возглавлявших род, а так-
же военных начальников (только на 
период войны) базировалась исклю-
чительно на авторитете, опыте, уваже-
нии; е) должность старейшины не да-
вала никаких привилегий ее носителю;  
ж) отсутствие разницы между правами 
и обязанностями у членов рода [4, с. 28].

Таким образом, можно определить 
в качестве доказанного факта практи-
чески абсолютное отсутствие правовой 
категории государственного управле-
ния в догосударственном обществе, то 
есть необходимость в регулировании 
и упорядочении определенной систе-
мы, которой выступает государство, 
возникает исключительно после появ-
ления самой системы, а следователь-
но, возникновение государственного 
управления является объективным 
процессом, вызванным необходимо-
стью упорядочения принципиально но-
вых общественных отношений, иными 
словами – продуктом исторического 
процесса и общественно-политическо-
го, социально-экономического, куль-
турно-духовного развития общества 
как совокупности индивидов (которые 
именно под влиянием общественных 
отношений и взаимосвязей становятся 
личностями, приобретая индивидуаль-
но определенную совокупность соци-
ально значимых качеств человека, что 
находит свое дальнейшее проявление в 
отношениях между людьми) [1, с. 25]. 
В ходе дальнейшего исторического 
процесса с появлением государства и 
государственного управления индиви-
ды получают правовой статус граждан 
(подданных), политико-правовая сущ-
ность и значение которого заключается 
в принадлежности к формально опре-
деленному государству, объективируя 
то обстоятельство, что гражданские, 
политические, экономические, соци-
альные и культурные права и свободы 
в полном объеме предоставляются ис-
ключительно гражданам фактически 
состоявшегося и уже возникшего на 
политической карте мира суверенного 
государства [3, с. 141].

Таким образом, следует констати-
ровать, что основной формой обще-
ственного управления как необходи-
мого условия упорядочения и управ-
ляемости общества на современном 
конкретно-историческом этапе явля-
ется государственное управление, де-

терминируемое фактической организа-
цией всех современных общественных 
систем именно в форме государства, 
которые отличаются только по сво-
им внутренним системным качествам  
(то есть форме государства, диалек-
тически и системно-структурно со-
стоящей из формы государственного 
устройства, формы государственного 
правления и формы государственного 
(политического) режима). 

При этом необходимость управле-
ния любой системой в современных 
условиях общественного развития 
порождается фактом существования 
самой такой системы и связанной с 
этим необходимостью оптимального 
регулирования с помощью различных 
методов и форм как внутренних си-
стемных взаимосвязей и отношений, 
так и межсистемных связей с другими 
подобными системами аналогичного 
уровня (межгосударственное общение, 
осуществляемое в современном мире 
путем установления и поддержания 
международных отношений на основе 
международно-правовых принципов 
и норм), а потому в контексте адми-
нистративно-правового анализа сущ-
ности государственного управления 
крайне важной научно-практической 
задачей является правильное определе-
ние понятия и сущности государствен-
ного управления именно как админи-
стративно-правовой категории, то есть 
такой категории, теоретические и прак-
тические основы которой регламенти-
руются отраслевыми административ-
но-правовыми нормами, формально 
регулирующими общественные отно-
шения, возникающие в сфере функци-
онирования государственной исполни-
тельной власти, местного самоуправле-
ния и административной юстиции.

Выводы. На основе проведенного 
исследования можно сделать несколько 
выводов административно-правового 
характера о сущности государствен-
ного управления в современном обще-
стве в контексте усиления процессов 
европейской межгосударственной ин-
теграции: а) основной формой обще-
ственного управления как необходи-
мого условия упорядочения и управ-
ляемости общества на современном 
конкретно-историческом этапе явля-
ется государственное управление, де-
терминируемое фактической организа-
цией всех современных общественных 

систем именно в форме государства, 
которые отличаются только по своим 
внутренним системным качествам, 
что предполагает принципиальную 
возможность внедрения международ-
ных и европейских принципов, форм 
и методов публичного управления в 
управленческую и правовую практику  
административных органов Украины; 
б) сущностной природе государствен-
ного управления в узком (администра-
тивно-правовом) смысле присущи все 
признаки исполнительной власти, ос-
новным методом реализации которой 
является издание административных 
актов и выполнение общественно зна-
чимых действий для исполнения дей-
ствующих норм общих (законодатель-
ных) актов; в) государственное управ-
ление функционально реализуется 
путем осуществления целенаправлен-
ной, волевой деятельности конкретных 
людей – государственных управленцев, 
которые являются должностными ли-
цами органов государственной власти, 
а смысл такой деятельности заключает-
ся в выполнении действий администра-
тивного характера, направленных на 
выполнение законов, создании норма-
тивных актов, их реализации и прове-
дении организационных мероприятий; 
г) государственное управление осу-
ществляется в обществе исключитель-
но публичной властью, что следует из 
особой, уникальной роли и места го-
сударства в обществе; д) государствен-
ное управление осуществляется на ос-
нове действующего законодательства 
определенного государства на данном 
конкретно-историческом отрезке, то 
есть имеет формально определенный, 
нормированный характер, причем для 
государственного управления в узком 
его значении приоритетными являются 
профильные нормы конституционного 
(на общем уровне) и административ-
ного (на специальном уровне) права; 
е) государственное управление заклю-
чается в осуществлении регулирующе-
го и организационного практического 
влияния на объекты государственного 
управления, которыми являются обще-
ственные отношения в любой сфере 
жизнедеятельности общества, при этом 
происходит взаимодействие субъектов 
и объектов в рамках единой сложной 
системы, а потому управляющее воз-
действие субъекта нельзя считать ис-
ключительно односторонним.
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Хотелось бы надеяться, что резуль-
таты проведенного административ-
но-правового исследования и полу-
ченные теоретико-методологические 
результаты будут учтены при форми-
ровании концепции реформирования 
административно-правовых институ-
тов, в частности публичной службы, в 
Украине, станут хорошей основой для 
дальнейшего проведения сложной и от-
ветственной работы по приближению 
качества государственного управления 
к эффективным европейским принци-
пам и стандартам.
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Summary
The questions of the legal providing of forming and realization of state economic 

policy and such it direction as state policy of the foreign investment are considered in the 
article. The subjects of determination, providing of realization, forming, participating 
in forming and realization of state policy of the foreign investment are indicated. It is 
marked that the basic subjects of forming and realization of state policy are ministries 
that corresponds existent practice in most foreign countries. The process of forming 
of state policy includes the row of the stages: determination of priorities; forming of 
politics, making decision, monitoring, evaluation.

Key words: state economic policy, state policy of the foreign investment, basic 
stages of process of forming and realization of state policy of the foreign investment, 
authority and function of subjects of process of it forming and realization.

Аннотация
В статье рассмотрены вопросы правового обеспечения формирования и реа-

лизации государственной экономической политики и такого ее направления, как 
государственная политика иностранного инвестирования. Указаны субъекты опре-
деления, обеспечения реализации, формирования, участия в формировании госу-
дарственной политики иностранного инвестирования. Отмечено, что основными 
субъектами формирования и реализации государственной политики являются ми-
нистерства, что соответствует существующей практике большинства зарубежных 
стран. Процесс формирования государственной политики включает ряд стадий: 
определение приоритетов, формирование политики, принятие решений, монито-
ринг, оценивание.

Ключевые слова: государственная экономическая политика, государственная 
политика иностранного инвестирования, основные стадии процесса формирова-
ния и реализации государственной политики иностранного инвестирования, пол-
номочия и функции субъектов процесса ее формирования и реализации.

Постановка проблемы. Соглас-
но индексу инвестиционной 

привлекательности, который проводит-
ся Европейской Бизнес Ассоциацией 
(далее – ЕБА), в I квартале 2015 г. 85% 
бизнесменов не довольны состоянием 
инвестиционного климата в Украине, 
46% руководителей компаний-членов 
ЕБА считают, что бизнес-климат стал 
еще хуже, чем в декабре 2014 г., а 47% 
опрошенных не видят предпосылок для 
улучшений его и во II квартале 2015 
г. При этом, как подчеркивает ЕБА, в  
I квартале 2015 г. значительно пострадал 
финансовый сектор. Причиной бизнес 
называет невероятные темпы инфляции, 
нестабильность банковской системы, ко-
лебание валютного курса, недоступность 
кредитных ресурсов, валютные ограни-
чения и непоследовательную политику 
Национального банка Украины. Среди 

других дестабилизирующих факторов 
респонденты отметили налоговое давле-
ние, введение дополнительных импорт-
ных пошлин, неразрешенную ситуацию 
на востоке государства, а также непонят-
ную стратегию правительства относи-
тельно проведения реформ в целом.

А. Бочи отмечает, что позиции 
Украины в международных рейтин-
гах, которые часто являются важными 
факторами для вложения инвестиций 
инвесторами, также не совсем уте-
шительны. Так, анализ «Индекса эко-
номических свобод – 2015» засвиде-
тельствовал, что в Украине наихудшие 
условия для развития экономики среди 
стран Европы и большинства пост-
социалистических стран. При этом в 
2015 г. наша страна ухудшила общий 
рейтинг среди 178 стран: с 155 места 
до 162 [1, с. 2].
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Указанное подчеркивает необходи-
мость активизации государственной 
деятельности с целью развития эконо-
мических процессов, одним из направ-
лений которой является государствен-
ная политика иностранного инвестиро-
вания (далее – ГПИИ). ГПИИ является 
одним из направлений государствен-
ной экономической политики (далее – 
ГЭП), а также одним из направлений 
внешнеэкономической и инвестицион-
ной политики государства, что подчер-
кивает особенности данного направле-
ния деятельности.

Актуальность темы исследо- 
вания. ГПИИ определяет механизм 
активизации иностранного инве-
стирования, поэтому чрезвычайно 
важной является разработка научно-
обоснованной, целесообразной и эф-
фективной политики, что относится к 
компетенции государственных орга-
нов. К числу органов, участвующих 
в формировании и реализации ГЭП 
и такого ее направления, как ГПИИ, 
относится ряд государственных ор-
ганов, полномочия которых регла-
ментированы действующим законо-
дательством. Так, согласно Консти-
туции Украины к числу полномочий 
Верховной Рады Украины в эконо-
мической сфере относится опреде-
ление основ внутренней и внешней 
политики (п. 5 ст. 85) [2]. Конститу-
ция Украины закрепляет, что Каби-
нет Министров Украины обеспечи-
вает осуществление внутренней и 
внешней политики государства (п. 1  
ст. 116), реализацию финансовой, це-
новой и инвестиционной политики 
(п. 3 ст. 116). Однако вопросы фор-
мирования и реализации ГЭП, в том 
числе и ГПИИ как целенаправленной 
государственной деятельности, пол-
номочия и функции субъектов осу-
ществления этого процесса недоста-
точно исследованы, что определяет 
актуальность данной работы.

Состояние исследования. При 
подготовке статьи были использова-
ны работы украинских и зарубежных 
авторов: В. Аверьянова, О. Андрийко, 
И. Ахметзянова, М. Бен-Гера, Я. Берна-
зюка, А. Бочи, Е. Гетьмана, Т. Гуржий, 
С. Джеймса, Е. Додина, Д. Журавлева, 
С. Кивалова, М. Краснова, Ю. Кунева, 
И. Оксема, М. Погорелко, И. Репина,  
Е. Сазонова, С. Сулакшина, В. Чернад-
чука, В. Якунина и других.

Целью и задачей статьи является 
анализ действующего законодатель-
ства Украины, регулирующего вопро-
сы формирования и реализации ГПИИ, 
полномочия и функции субъектов осу-
ществления этого процесса, а также 
выработка предложений по совершен-
ствованию действующего законода-
тельства.

Изложение основного материала. 
Политика является многозначным по-
нятием, однако мы будем использовать 
указанный термин как целенаправлен-
ную деятельность органов исполни-
тельной власти по привлечению ино-
странных инвестиций с целью разви-
тия экономики Украины.

Закон Украины «Об основах вну-
тренней и внешней политики» от 1 
июля 2010 г. [3] (далее – Закон) опре-
деляет основные направления госу-
дарственной политики, в том числе в 
экономической сфере. Статья 12 Зако-
на закрепляет, что определение и реа-
лизация основ внутренней и внешней 
политики осуществляются на основе 
тесного взаимодействия и координа-
ции усилий Верховной Рады Украины, 
Президента Украины, Кабинета Мини-
стров Украины, министерств, других 
центральных и местных органов ис-
полнительной власти по данному на-
правлению. Таким образом, в Законе 
указаны участники процесса форми-
рования и реализации государственной 
политики. Рассмотрим более подробно 
их полномочия и функции.

Верховная Рада Украины как ор-
ган законодательной власти в Украине 
определяет основы внутренней и внеш-
ней политики путем принятия законов, 
вносит в случае необходимости в них 
изменения, законодательно регулирует 
отношения, направленные на развитие 
и совершенствование внутренней и 
внешней политики в соответствующих 
сферах.

Президент Украины как глава госу-
дарства, гарант государственного су-
веренитета, территориальной целост-
ности Украины, соблюдения Конститу-
ции Украины, прав и свобод человека 
и гражданина путем обращения с еже-
годными и внеочередными посланиями 
к Верховной Раде Украины о внутрен-
нем и внешнем положении Украины 
вносит предложения по определению 
и совершенствованию внутренней и 
внешней политики с учетом внутрен-

него и внешнего положения Украины, 
реализует право законодательной ини-
циативы путем внесения изменений 
в Закон, применяет право вето в от-
ношении принятых Верховной Радой 
Украины законов по основаниям их не-
соответствия определенным Законом 
принципам внутренней и внешней по-
литики государства.

Администрация Президента Укра-
ины, которая является постоянно дей-
ствующим вспомогательным органом, 
созданным Президентом Украины 
согласно п. 28 ст. 106 Конституции 
Украины, и осуществляет деятель-
ность в соответствии с Положением 
«Об администрации Президента Укра-
ины» от 2 апреля 2010 г. [4], проводит 
анализ политических, экономических, 
социальных, гуманитарных и других 
процессов, которые осуществляются 
в Украине и мире, готовит по его ре-
зультатам для подачи на рассмотрение 
Президента Украины предложения по 
вопросам формирования и реализации 
внутренней и внешней политики госу-
дарства, направленной на обеспечение 
соблюдения Конституции Украины, 
прав и свобод человека и гражданина, 
государственного суверенитета, терри-
ториальной целостности Украины.

Закон Украины «О Кабинете Мини-
стров Украины» от 27 февраля 2014 г.  
[5] закрепляет, что к основным зада-
чам Кабинета Министров Украины 
как высшего органа в системе орга-
нов исполнительной власти относятся 
такие: обеспечение государственного 
суверенитета и экономической само-
стоятельности Украины – осуществле-
ние внутренней и внешней политики 
государства; обеспечение проведения 
бюджетной, финансовой, ценовой, ин-
вестиционной политики; организация 
и обеспечение осуществления внеш-
неэкономической деятельности и так 
далее. Согласно ст. 20 основными пол-
номочиями Кабинета Министров Укра-
ины в сфере экономики и финансов 
являются обеспечение осуществления 
государственной экономической поли-
тики, осуществление прогнозирования 
и регулирования национальной эконо-
мики, обеспечение разработки и вы-
полнения общегосударственных про-
грамм экономического и социального 
развития, обеспечение осуществления 
внешнеэкономической политики Укра-
ины и другие.
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Закон Украины «О государствен-
ном прогнозировании и разработке 
программ экономического и социаль-
ного развития Украины» от 23 мар-
та 2000 г. [6] определяет полномочия 
участников государственного прогно-
зирования и разработки программ эко-
номического и социального развития. 
Так, Верховная Рада Украины утверж-
дает общегосударственные программы 
экономического, социального развития 
(ст. 15). Кабинет Министров Украины 
организует подготовку прогнозов эко-
номического и социального развития 
Украины на среднесрочный и кратко-
срочный периоды, подготовку про-
гнозов развития отдельных отраслей 
экономики на среднесрочный период 
и тому подобное (ст. 16). Центральный 
орган исполнительной власти, который 
обеспечивает формирование государ-
ственной политики в сфере экономи-
ческого и социального развития, как 
главный исполнитель и координатор 
работ по прогнозированию экономи-
ческого и социального развития вместе 
с другими центральными и местными 
органами исполнительной власти, На-
циональным банком Украины готовят 
прогнозы экономического и социаль-
ного развития Украины на средне-
срочный и краткосрочный периоды. 
Другие центральные органы исполни-
тельной власти принимают участие в 
разработке прогнозов экономического 
и социального развития Украины на 
среднесрочный и краткосрочный пе-
риоды (ст. 17). Рада Министров Авто-
номной Республики Крым, местные 
государственные администрации и 
органы местного самоуправления раз-
рабатывают прогнозы экономического 
и социального развития Автономной 
Республики Крым, областей, районов 
и городов на среднесрочный период, 
программы экономического и социаль-
ного развития Автономной Республики 
Крым, областей, районов и городов на 
краткосрочный период, а также обе-
спечивают контроль за выполнением 
соответствующих показателей про-
грамм экономического и социально-
го развития Автономной Республики 
Крым, областей, районов и городов на 
краткосрочный период. Рада Мини-
стров Автономной Республики Крым, 
областные, Киевская и Севастополь-
ская городские государственные адми-
нистрации берут участие в разработке 

проектов прогнозов экономического 
и социального развития Украины на 
среднесрочный и краткосрочный пери-
оды, общегосударственных программ 
экономического и социального разви-
тия, других государственный целевых 
программ, а также обеспечивают вы-
полнение задач, определенных этими 
программами, на соответствующей 
территории (ст. 18).

Закон Украины «О центральных 
органах исполнительной власти» от 
17 марта 2011 г. [7] закрепляет, что 
система центральных органов испол-
нительной власти включает министер-
ства Украины и другие центральные 
органы исполнительной власти, кото-
рые участвуют в пределах своей ком-
петенции в формировании и реализа-
ции внутренней и внешней политики 
в соответствующей сфере, разработке 
в пределах предоставленных полномо-
чий проектов законов и других норма-
тивно-правовых актов, направленных 
на реализацию основ внутренней и 
внешней политики, политики в одной 
или нескольких сферах, а другие цен-
тральные органы исполнительной вла-
сти (например, Фонд государственного 
имущества Украины, службы, агент-
ства, инспекции и так далее) выполня-
ют отдельные функции по реализации 
государственной политики.

Положение о Министерстве эконо-
мического развития и торговли (далее –  
Минэкономразвития), утвержденное 
Постановлением Кабинета Министров 
Украины от 20 августа 2014 г. [8], уста-
навливает, что Минэкономразвития 
является главным органом в системе 
центральных органов исполнительной 
власти, который обеспечивает форми-
рование и реализацию государствен-
ной политики экономического, соци-
ального развития и торговли, государ-
ственную промышленную политику, 
государственную инвестиционную 
политику, государственную внешне-
экономическую политику и тому по-
добное, которые являются основными 
задачами данного органа исполнитель-
ной власти.

Утвержденное 23 апреля 2011 г. 
Указом Президента Украины Поло-
жение о Министерстве аграрной по-
литики и продовольствия Украины [9] 
определяет, что данный орган является 
главным в системе центральных ор-
ганов исполнительной власти по во-

просам формирования и обеспечения 
реализации государственной аграрной 
политики, политики в сфере сельского 
хозяйства и вопросов продовольствен-
ной безопасности государства.

Органы местного самоуправления, 
осуществляющие деятельность в соот-
ветствии с Законом Украины «О мест-
ном самоуправлении в Украине» от 21 
мая 1997 г. [10], в пределах Конститу-
ции и законов Украины решают вопро-
сы местного значения в соответствую-
щих сферах внутренней политики и в 
сфере внешнеэкономической деятель-
ности.

Кроме того, в реализации основ 
внутренней и внешней политики при-
нимают участие политические партии, 
общественные организации в порядке, 
предусмотренном законом. Постанов-
лением Кабинета Министров Украины 
«Об обеспечении участия обществен-
ности в формировании и реализации 
государственной политики» от 3 но-
ября 2010 г. был утвержден Порядок 
проведения консультаций с обществен-
ностью по вопросам формирования и 
реализации государственной политики 
[11], который определяет основные 
требования к организации и проведе-
нию органами исполнительной власти 
консультаций с общественностью по 
вопросам формирования и реализации 
государственной политики.

Выводы. Таким образом, Конститу-
ция Украины и действующее законода-
тельство закрепляют полномочия субъ-
ектов процесса формирования и реали-
зации ГЭП и такого его направления, 
как ГПИИ. Так, Верховная Рада Укра-
ины определяет основы внутренней и 
внешней политики. Президент Украи-
ны принимает участие в определении 
и совершенствовании внутренней и 
внешней политики. Кабинет Мини-
стров Украины обеспечивает реализа-
цию внутренней и внешней политики. 
Министерства являются главными ор-
ганами в системе центральных органов 
исполнительной власти, которые фор-
мируют и реализуют государственную 
политику по отдельным направлениям. 
Другие центральные органы исполни-
тельной власти выполняют отдельные 
функции по реализации государствен-
ной политики. Органы местного само-
управления реализуют вопросы мест-
ного значения в сфере внутренней и 
внешней политики. Политические пар-
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тии и общественные организации уча-
ствуют в формировании и реализации 
государственной политики.

Таким образом, основными участ-
никами процесса формирования и ре-
ализации ГПИИ являются министер-
ства, что соответствует сложившейся 
практике во многих зарубежных стра-
нах. Так, С. Джеймс и другие авторы 
указывают, что министерства играют 
ведущую роль в системе политики, 
поскольку это наиважнейшие органы, 
которые разрабатывают и реализуют 
политику и законодательство в секто-
рах экономики, находящихся в сферах 
их компетенции. Такие функции ми-
нистерств вытекают из секторальных 
обязательств и часто называются «ли-
нейными функциями». Кроме того, 
некоторые министерства также имеют 
«горизонтальные функции» в системе 
политики в связи с тем, что они больше 
сотрудничают непосредственно с дру-
гими министерствами. Таким образом, 
эти министерства выполняют двойную 
роль в системе политики: одновремен-
но как линейные министерства относи-
тельно их сфер компетенции и как го-
ризонтальные министерства с особыми 
функциями в самой системе политики 
[12, с. 17].

Отметим, что в действующем за-
конодательстве Украины недостаточно 
всесторонне урегулированы вопросы, 
связанные с функциями министерств 
на стадиях процесса формирования и 
реализации ГПИИ, то есть на стадиях 
определения приоритетов, формиро-
вания политики, принятия решений, 
мониторинга, оценивания и так далее. 
Указанное обуславливает необходи-
мость принятия Закона Украины «Об 
основах внешнеэкономической по-
литики Украины на среднесрочный и 
долгосрочный периоды», закрепления 
в нем полномочий и функций участ-
ников процесса формирования и ре-
ализации данного направления дея-
тельности. Концепция проекта Закона 
Украины «Об основах внешнеэкономи-
ческой политики Украины на средне-
срочный и долгосрочный периоды», 
утвержденная распоряжением Каби-
нета Министров Украины от 27 июня 
2012 г. [13], указывает, что принятие 
такого закона обеспечит формирование 
с учетом национальных интересов и на 
основе стратегических и программных 
документов единой государственной 

внешнеэкономической политики, что 
будет содействовать увеличению объ-
емов притока иностранного капитала в 
экономику Украины.
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Summary
Consider the system in the direction of the motives prompting the individual to physical culture and sports. Explore the features 

and capabilities of the person from the position valeology to select the state of methods of physical education in society. Analyzed the 
state policy of physical education as a means of prevention, development and the enrichment of society. Substantiated impact on the 
humanitarian aspects valeology adaptability, initiative, and value orientations.
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Аннотация
Проанализирована государственная политика физического воспитания как средство профилактики, развития и духовного 

обогащения общества. Изучены концептуальные основы валеологии и особенности развития личности с целью выбора го-
сударством методов физического воспитания в обществе. Рассмотрены мотивы в системе побуждения личности к занятиям 
физической культурой и спортом. Обосновано влияние гуманитарных аспектов валеологии на адаптивность, инициативность 
и ценностные ориентации личности.

Ключевые слова: физическая культура, управление, государственная политика, валеология, концептуальные основы, 
воспитание, общество.

Постановка проблемы. Кри-
териями, по которым можно 

судить о влиянии валеологии на лич-
ность, выступают объективные и субъ-
ективные показатели. Опираясь на них, 
можно выявить существенные свой-
ства и меру проявления валеологии в 
человеческой деятельности. О государ-
ственной политике физического вос-
питания можно судить по тому, как и в 
какой конкретной форме проявляются 
личностные отношения к физической 
культуре, ее ценностям. Органы госу-
дарственного управления используют 
физическое воспитание как средство 
профилактики, создают центры и пун-
кты оздоровления и реабилитации 
средствами физической культуры, диа-
гностико-консультационные центры. 
Сложная система потребностей лич-
ности, ее способностей предстает как 
мера освоения физической культуры 
общества и мера творческого самовы-
ражения в этом обществе.

Гуманитарные знания дают воз-
можность преодолеть технократиче-
ское и узкопрофессиональное мыш-
ление, воспитывают духовно богатую 
личность, обладающую развитым чув-
ством социально-культурной и нрав-
ственной ответственности. Валеоло-
гия направлена на то, чтобы развить 
целостную личность, гармонизировать 
ее духовные и физические силы, акти-

визировать готовность полноценно ре-
ализовывать свои сущностные силы в 
здоровом и продуктивном стиле жизни, 
физкультурной деятельности, в само-
построении необходимой социокуль-
турной комфортной среды, являющей-
ся неотъемлемым элементом общества 
[2]. Валеология в сфере гуманитарной 
политики означает очеловечивание, 
выдвижение личности в качестве глав-
ной ценности.

Актуальность темы исследо- 
вания. Валеология обосновывает ин-
тегральное качество личности как ус-
ловие и предпосылку эффективной 
физкультурной деятельности, как обоб-
щенный показатель культуры, как цель 
саморазвития и самосовершенствова-
ния. Теоретический материал по вале-
ологии формирует мировоззренческую 
систему научно-практических знаний 
и отношение граждан к физической 
культуре. Эти знания необходимы, что-
бы понимать природные и социальные 
процессы функционирования физиче-
ской культуры общества и личности, 
уметь их творчески использовать для 
личностного развития, самосовершен-
ствования, чтобы государство имело 
возможность организовать здоровый 
образ жизни при выполнении учебной, 
физкультурной и социокультурной де-
ятельности. Валеология характеризует 
свободное, сознательное самоопреде-

ление личности, которая на разных эта-
пах жизненного развития из множества 
ценностей осваивает те, которые для 
нас наиболее значимы.

Состояние исследования. Анализ 
научных исследований показывает, 
что в социальной жизни, в системе об-
разования и воспитания, в сфере ор-
ганизации труда, повседневного быта, 
здорового отдыха валеология проявля-
ет свое воспитательное, образователь-
ное, оздоровительное, экономическое и 
общекультурное значение, способству-
ет возникновению такого социального 
течения, как физкультурное движение, 
совместной деятельности людей по ис-
пользованию, распространению и при-
умножению ценностей [5].

Гуманитарные аспекты валеологии 
должны изучаться как мотивационно-
ценностный компонент, активное поло-
жительное эмоциональное отношение 
к физкультуре, сформированная по-
требность в ней, система знаний, инте-
ресов, мотивов и убеждений, организу-
ющих и направляющих волевые усилия 
личности, познавательная и практиче-
ская деятельность по овладению цен-
ностями, нацеленность на здоровый 
образ жизни, физическое совершен-
ствование личности в обществе. Кроме 
того, физическое воспитание связано с 
законом единства организма и среды, 
зависит от условий жизни человека, в 
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том числе и географической среды [3]. 
При выборе средств и методов физиче-
ского воспитания необходимо учиты-
вать влияние указанных законов.

Целью и задачей статьи является 
изучение концептуальных основ вале-
ологии в осуществлении государствен-
ного управления физической культурой 
в стране. Новизна работы заключается 
в том, что государственную политику 
по физической культуре следует рас-
сматривать как особый род деятельно-
сти, результаты которого полезны для 
общества и личности; вмешиваться в 
этот процесс с целью управления им 
можно только с учетом особенностей и 
возможностей личности.

Изложение основного материала.  
Владея и активно используя разноо-
бразные физические упражнения, че-
ловек улучшает свое физическое состо-
яние и подготовленность, физически 
совершенствуется, воспитывается. Фи-
зическое воспитание – это биологиче-
ский процесс становления, изменения 
естественных свойств организма в те-
чение жизни человека [4]. С помощью 
физического воспитания, различных 
видов спорта, рационального пита-
ния, режима труда и отдыха можно из-
менять в необходимом направлении 
показатели физической культуры. В 
основе управления физическим вос-
питанием лежит биологический закон 
единства форм и функций организма. 
В то же время физическое развитие об-
уславливается законами наследствен-
ности, которые необходимо учитывать 
как факторы, благоприятствующие или 
препятствующие физическому совер-
шенствованию человека.

Физическое воспитание тесно свя-
зано со здоровьем человека. Здоровье 
выступает как ведущий фактор, кото-
рый определяет не только гармонич-
ное развитие личности, но и успеш-
ность профессиональной деятельно-
сти, что составляет общее жизненное 
благополучие. Основы валеологии и 
физическая реабилитация связаны с 
направленным использованием физи-
ческих упражнений в качестве средств 
лечения заболеваний и восстановления 
функций организма, нарушенных или 
утраченных вследствие заболеваний, 
травм, переутомления и других при-
чин. Их разновидностью является ле-
чебная физическая культура, которая 
имеет широкий комплекс средств и 

методов, связанных с характером забо-
леваний, травм или других нарушений 
функций организма. Физическая куль-
тура оказывает оперативное влияние 
на текущее функциональное состояние 
организма, нормализуя его и способ-
ствуя созданию благоприятного функ-
ционального фона жизнедеятельности. 
Ее следует рассматривать как компо-
нент здорового образа жизни.

Человек ставит перед собой цели 
определенной трудности, имеет опре-
деленный уровень притязаний, кото-
рый должен быть адекватным его ре-
альным возможностям. Если уровень 
притязаний занижен, то это может ско-
вывать инициативу и активность лич-
ности в физическом совершенствова-
нии. Зато завышенный уровень может 
привести к разочарованию в занятиях, 
потере веры в свои силы. Убеждения 
определяют направленность оценок и 
взглядов личности в направлении ва-
леологии, побуждают ее активность, 
становятся принципами ее поведения. 
Они отражают мировоззрение чело-
века, придают его поступкам особую 
значимость и направленность. Потреб-
ности – главная побудительная, на-
правляющая и регулирующая сила по-
ведения личности. Потребности тесно 
связаны с эмоциями, переживаниями, 
ощущениями приятного и неприятно-
го, удовольствия или неудовольствия. 
В связи с самооценкой возникают та-
кие личностные качества, как самоува-
жение, тщеславие, честолюбие. Само-
оценка – это результат сравнительного 
познания себя, а не просто констатация 
наличных возможностей [8].

Невозможно судить о влиянии вале-
ологии на личность, опираясь лишь на 
процесс развития физических возмож-
ностей личности и не учитывая ее мыс-
ли, чувства, ценностные ориентации, 
направленность и степень развитости 
интересов, потребностей, убеждений. 
Валеология – теоретическая основа со-
циально-культурного бытия индивида, 
основополагающая модификация его 
общей и физической культуры [1]. В 
качестве практических компонентов 
валеологии выступают физические 
упражнения, естественные силы при-
роды; их комплексное взаимодействие 
обеспечивает наибольший оздорови-
тельный и развивающий эффект. Бу-
дучи интегрированным результатом 
воспитания и спортивной подготовки, 

она проявляется в отношении человека 
к своему здоровью, физическим воз-
можностям и способностям, в образе 
жизни и физической деятельности, а 
также предстает в единстве знаний, 
убеждений, ценностных ориентаций и 
в их практическом воплощении.

Физическую культуру можно опре-
делить как степень раскрытия потен-
циальных возможностей личности. 
Физическая культура представлена в 
результатах деятельности человека, 
зафиксирована в спортивных ценно-
стях, действует в социальной среде 
государства как носитель ценностей, 
создает новые ценности, необходи-
мые для развития физической куль-
туры последующих поколений [7]. 
Валеология же представлена сово-
купностью аспектов, регулирующих 
поведение человека в процессе физ-
культурно-спортивной деятельности, 
к которым относятся разнообразные 
виды спорта, игры, комплексы физи-
ческих упражнений, этические нор-
мы. На развитых формах валеология 
продуцирует эстетические ценности. 
Результатом деятельности в этой сфе-
ре являются физическая подготовлен-
ность и степень совершенства навы-
ков, высокий уровень развития жиз-
ненных сил, нравственное, эстетиче-
ское, интеллектуальное развитие.

Если же человек не имеет опреде-
ленных целей в физкультурной дея-
тельности, то он не проявляет интереса 
к ней. Отношения задают предметную 
ориентацию, определяют социальную 
и личностную значимость валеоло-
гии в жизни. Валеология выражает 
совокупность отношений личности к 
ценностным ориентациям в жизни и 
физкультурной деятельности. Эмоции 
обладают свойством заразительности, 
что очень важно при занятиях физ-
культурно-спортивной деятельностью. 
Эмоции – важнейший компонент цен-
ностных ориентаций, наиболее глубо-
ко характеризующий их содержание и 
сущность. С помощью эмоций выра-
жаются удовольствие, удовлетворение, 
величина потребности, оценка личной 
значимости.

Под ценностями понимаются пред-
меты, явления и их свойства, необходи-
мые обществу и личности в качестве 
средств удовлетворения потребностей. 
Они формируются в процессе регу-
лирования государством социального 
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опыта личности и отражаются в ее це-
лях, убеждениях, идеалах, интересах. 
В формировании определенных цен-
ностей, способных удовлетворить по-
требности, проявляется единство фи-
зического, психического и социального 
развития личности.

Ценностные ориентации людей 
рассматриваются государственной по-
литикой как способы, с помощью ко-
торых объекты физической культуры 
дифференцируются по их значимости. 
В структуре физкультурно-спортивной 
политики государства ценностные ори-
ентации тесно связаны с эмоциональ-
ными, познавательными и волевыми 
ее сторонами, образующими содержа-
тельную направленность личности. 
Характер же направленности в самой 
деятельности чаще зависит от того, ка-
кой личностный смысл имеет система 
тех или иных ценностей, определяю-
щая действенность отношений инди-
вида к тем объектам, ради которых эта 
деятельность осуществляется.

Валеология отражает такую сте-
пень физических возможностей лично-
сти, ее пластической свободы, которая 
позволяет ей наиболее полно реализо-
вать свои сущностные силы, успеш-
но принимать участие в необходимых 
обществу и желательных для нее ви-
дах социально-трудовой деятельности, 
усиливает ее адаптивные возможности 
и рост на этой основе социальной от-
дачи. Волевые усилия регулируют по-
ведение и деятельность личности в со-
ответствии с поставленными целями, 
принятыми решениями; волевая актив-
ность определяется силой мотива. Во-
левое усилие направляется разумом, 
моральным чувством, нравственными 
убеждениями. Валеология призывает 
развивать волевые качества, в частно-
сти, упорство в достижении цели, кото-
рое проявляется через терпеливость и 
настойчивость.

Физическое воспитание является 
не просто необходимым процессом 
для человека, а элементом его личност-
ной структуры; практическая деятель-
ность на основе валеологии – один 
из эффективных механизмов слияния 
общественного и личного интересов, 
формирования общественно необхо-
димых индивидуальных потребностей 
[6]. Ее специфическим ядром являются 
отношения, развивающие физическую 
и духовную сферу личности, обогаща-

ющие ее нормами, идеалами, ценност-
ными ориентациями. При этом проис-
ходит превращение социального опыта 
в свойства личности и превращение ее 
сущностных сил во внешний результат. 
Целостный характер такой деятельно-
сти делает ее мощным средством по-
вышения социальной активности лич-
ности.

В физической культуре человек 
стремится расширить границы сво-
их возможностей; это огромный мир 
эмоций, порождаемых успехами и не-
удачами, популярнейшее зрелище, 
действенное средство воспитания и 
самовоспитания человека, в котором 
присутствует сложнейший процесс 
межчеловеческих отношений. Спорт 
– это собственно соревновательная де-
ятельность и специальная подготовка 
к ней, он живет по определенным пра-
вилам и нормам поведения [9]. В нем 
ярко проявляется стремление к побе-
де, достижению высоких результатов, 
требующих мобилизации физических, 
психических и нравственных качеств 
человека. Поэтому часто говорят о 
спортивном характере людей, успеш-
но проявляющих себя в разных сферах 
жизнедеятельности. Удовлетворяя по-
требности человека, занятия спортом 
становятся физической и духовной не-
обходимостью.

В гуманитарной сфере государ-
ственной политики регулирование 
побуждений к занятиям физической 
культурой и спортом очень важны. 
Они отражают избирательное отноше-
ние человека к объекту, обладающему 
значимостью и эмоциональной при-
влекательностью. Когда уровень осоз-
нания интереса не высок, преобладает 
эмоциональная привлекательность. 
Чем выше этот уровень, тем большую 
роль играет объективная значимость. В 
интересе отражаются потребности че-
ловека и средства их удовлетворения. 
Удовлетворение потребностей сопро-
вождается положительными эмоциями, 
неудовлетворение – отрицательными. 
Человек обычно выбирает тот вид дея-
тельности, который в большей степени 
позволяет удовлетворить возникшую 
потребность и получить положитель-
ные эмоции. Возникающая на основе 
потребностей система мотивов опреде-
ляет направленность личности, стиму-
лирует и мобилизует ее на проявление 
активности.

Выводы. Валеология регулирует 
социокультурный слой практики, на-
правленный на освоение природных 
сил и опосредованных их культурным 
отношением к своим физическим воз-
можностям. Развитие физических спо-
собностей человека рассматривается в 
рамках процесса воспитания как раз-
витие элементов физической культуры, 
особых личностных качеств. Гумани-
таризация управленческого процесса 
подчеркивает огромную роль лично-
сти, ее самоценность. Лишь при этом 
она может достигать такого состояния, 
при котором становятся возможными и 
необходимыми социальные и индиви-
дуальные процессы саморазвития, са-
мовоспитания; они отражают наиболее 
действенные и долговременные резуль-
таты влияния валеологии.

Системная и целенаправленная 
гуманитарная подготовка и формиру-
емая в ее процессе личностная куль-
тура определяют свойства адаптивно-
сти, самообучаемости, самостоятель-
ности и инициативности личности. 
Валеология прямо и опосредованно 
охватывает такие свойства и ориен-
тации личности, которые позволяют 
ей развиваться в единстве с физиче-
ской культурой общества, достигать 
гармонии знаний и творческого дей-
ствия, чувств и общения, физического 
и духовного, разрешать противоречия 
между природой и производством, 
трудом и отдыхом, физическим и ду-
ховным. Достижение личностью та-
кой гармонии обеспечивает ей соци-
альную устойчивость, продуктивную 
включенность в жизнь и труд, создает 
ей моральный комфорт.
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Summary
The article provides a comparative analysis of the hereditary contract, which is 

governed by the Civil Code of Germany with a hereditary contract in Ukraine, revealed 
the legal nature of these contracts, proposals for necessary additions to the Law of 
Ukraine “On Notary” authority such as a notary public control over the implementation 
of the hereditary contract. The author states the dual nature of the hereditary contract: as 
will and contract. The analysis leads to the conclusion that in Ukraine can be attested: 
inheritance and hereditary contracts. The author gives preference to hereditary contract, 
which differs substantially from such contract, that is attested in German and has specific 
positive features, which can be the basis for the changes in the legislation of Ukraine or 
the introduction in notary practice.

Key words: hereditary contract, contract of inheritance, Germany, Ukraine, 
inheritance law, contract law, mixed contract, notary.

Аннотация
В статье дан сравнительный анализ наследственного договора, который регла-

ментируется Гражданским уложением Германии с наследственным договором в 
Украине, раскрыта правовая природа этих договоров, внесены предложения по 
необходимости дополнения Закона Украины «О нотариате» таким полномочием 
нотариуса, как контроль над исполнением наследственного договора. Автор кон-
статирует двойственный характер наследственного договора: как завещания, так 
и договора. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что в Украине 
могут удостоверяться договора о наследовании и наследственные договора. Автор 
отдает предпочтения именно наследственному договору, который существенно от-
личается от немецкого наследственного договора и имеет специфические положи-
тельные черты, которые могут быть основой для изменений в законодательство 
или их внедрение в нотариальную практику.

Ключевые слова: наследственный договор, договор о наследовании, Германия, 
Украина, наследственное право, договорное право, смешанный договор, нотариус.

Постановка проблемы. В Гер-
мании, а с 2004 года в Укра-

ине в гражданском законодательстве 
регламентируются договора с одина-
ковыми названиями, которые отнесе-
ны законодателем как в Германии, так 
в Украине к книге «Наследственное 
право» и названы они как наследствен-
ные, но по своей природе они имеют 
существенные отличия. При переводе 
Гражданского уложения Германии (да-
лее – ГУГ) российские ученые термин 
«Erbvertrag», который буквально озна-
чает наследственный договор, пере-
вели как договор о наследовании [1]. 
Считаем, что анализ этих договоров 
надо проводить системно с учетом их 
места в гражданском праве Германии 
и Украины, то есть к какой подотрасли 
гражданского права надо отнести дан-
ный договор: к договорному или на-
следственному праву. 

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается степенью суще-
ственных отличий вышеуказанных 
понятий, а также необходимостью 
сравнительного аспекта двух право-
вых систем для внесения качественных 
предложений по усовершенствованию 
законодательства Украины. 

Состояние исследования. Науч-
ный анализ правовой природы наслед-
ственного договора осуществлялся мно-
гими зарубежными и отечественными 
учеными: В.О. Аболонин, Н.П. Шама,  
В.М. Васильченко, Е.И. Фурса и дру-
гие. 

Целью и задачей статьи является 
сравнительный анализ наследственно-
го договора, который регламентируется 
Гражданским уложением Германии с 
наследственным договором в Украине.

Изложение основного материала.  
В Германии наследственный договор 
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включен в систему оснований воз-
никновения наследственных право-
отношений, поскольку для немецкого 
законодательства характерно то, что 
термином «Erblasser» обозначено как 
завещателя (§ 1937 ГУГ), так и субъ-
екта договора о наследовании (§ 2274 
ГУГ), который переводится как насле-
додатель и одновременно завещатель. 
Итак, фигура наследодателя опреде-
лена в § 2274 ГУГ как центральная, 
но в § 2276 ГУГ предусмотрено поло-
жение о заключении договора в при-
сутствии обеих сторон без указания 
контрагентов. С анализа § 2294 ГУГ и 
§ 2295 ГУГ следует, что контрагентом 
в договоре может стать наследник, а 
с § 2288 ГУГ можно установить, что 
контрагентом может стать отказо-
получатель. В отличие от немецкого 
законодательства, в Украине имеют 
место другие термины, которые, по 
нашему мнению, более точные для 
договорного права, если мы говорим 
о наследственном договоре как эле-
менте договорного права. Так, в ст. 
1302 Гражданского кодекса Украины 
(далее – ГК Украины) к субъектам на-
следственного договора отнесены от-
чуждатель и приобретатель. Уже это 
отличает данные отношения от на-
следственных и приближает к другим 
видам договоров. В частности, такая 
же терминология применена в общих 
положениях ГК Украины по отноше-
нию к договорному праву (ст. ст. 334, 
363 ГК Украины) и непосредственно 
к подобному договору пожизненного 
содержания (ухода) согласно ст. 744 
ГК Украины. Но в отличие от других 
договоров, из ч. 3 ст. 1307 ГК Украины 
следует общее правило о том, что обя-
зательным положением наследствен-
ного договора в Украине является 
контроль за исполнением его условий, 
а именно: «Отчуждатель вправе на-
значить лицо, которое будет контро-
лировать исполнение наследственного 
договора после его смерти». Другим 
общим правилом для таких договоров 
является следующее положение: «В 
случае отсутствия такого лица контро-
лировать исполнение наследственно-
го договора будет нотариус по месту 
открытия наследства». Парадокс за-
ключается в том, что последнее по-
ложение каким-либо образом не ото-
бражено ни в Законе Украины «О но-
тариате» (далее – Закон), ни в Порядке 

совершения нотариальных действий 
нотариусами Украины, поскольку в 
ст. 34 Закона отсутствует такое полно-
мочие нотариуса, как «контроль над 
исполнением наследственного дого-
вора». Поэтому после нотариального 
удостоверения наследственного до-
говора нотариус не обязан осущест-
влять такой контроль, поскольку он не 
берет за это деньги. Автор считает, что 
такой недостаток законодательства 
должен быть устранен, путем допол-
нения Закона Украины «О нотариате» 
и Порядка совершения нотариальных 
действий нотариусами Украины таким 
нотариальным действием, как «кон-
троль над исполнением наследствен-
ного договора». Поэтому положение 
абз. 2 ч. 3 чт. 1307 ГК Украины «отсут-
ствие такого лица» следует восприни-
мать в двух аспектах: 1) не назначение 
контролирующего лица в договоре;  
2) смерть контролера, невозможность 
исполнения обязательств по уважи-
тельным причинам или односторон-
ний отказ. Правовой смысл и значение 
наследственного договора для право-
вой системы Германии трудно вос-
принять из-за сложности немецкого 
языка, юридической терминологии и 
отсутствия кардинальных признаков 
в законодательстве, которые бы при-
давали этому договору особое право-
вое значение. Так, исследованием 
наследственного договора Германии, 
Австрии и Швейцарии под эгидой 
Центра нотариальных исследований 
при Федеральной нотариальной пала-
те России занимался В.О. Аболонин. 
Этот ученый отмечает, что согласно § 
1941 ГУГ наследодатель может путем 
договора назначить наследника, а так-
же установить завещательный отказ 
и возложение. При этом наследником 
(наследником по договору) или отка-
зополучателем могут быть назначены 
как другая сторона по договору, так и 
третье лицо. Следовательно, договор о 
наследовании имеет двойную природу 
и сочетает в себе завещательное рас-
поряжение на случай смерти и обыч-
ный гражданско-правовой договор. 
Именно договорная природа отличает 
наследственный договор от обычно-
го завещания [2]. Исходя из анализа 
данной точки зрения, становится оче-
видным, что автор констатирует двой-
ственный характер наследственного 
договора: как завещания, так и догово-

ра. Но в этой связи возникает вопрос, 
а зачем нужен такой договор, если на-
следников и отказополучателей можно 
назначить и в завещании. Кроме того, 
к участникам данного договора целе-
сообразно относить и наследников, 
которые имеют право на обязательную 
долю, поскольку они наделяются пра-
вом на оспаривание данного договора 
(§ 2281 ГУГ). То есть автор, во-первых, 
правовой смысл такого договора ви-
дит в том, что наследодатель пытается 
посадить за стол переговоров всех за-
интересованных лиц, чтобы выразить 
свою волю и послушать возражения со 
стороны заинтересованных лиц, найти 
компромиссный вариант и зафиксиро-
вать его, что позволит стабилизиро-
вать правоотношения до и особенно 
после смерти наследодателя. Подпись 
наследников и отказополучателей в 
договоре – это доказательство их со-
гласия с волей наследодателя. Поэто-
му подобный договор имеет право на 
жизнь в Украине, но его нужно назвать 
Договор о наследовании, чтобы отли-
чать от Наследственного договора. 
Второй аспект правового смысла су-
ществования договора о наследовании 
в Украине связан с первым, посколь-
ку наследственный договор сложнее 
оспаривать как вследствие доброволь-
ности заключения и признание его ус-
ловий обеими сторонами, так и в силу 
требований законодательства. Итак, 
наследственный договор имеет пре-
имущества по отношению к завеща-
нию. Третий аспект правового смысла 
данного договора заложен в ч. ч. 2, 3 
§ 2275 ГУГ, где предусматривается 
возможность заключения договора 
между супругами и помолвленными, 
а также в ч. 2 § 2276 ГУГ, в которой 
регламентируется вопрос смешанного 
договора, когда условия наследствен-
ного договора включаются в брачный 
договор. Следовательно, этот договор 
направлен и на урегулирование на-
следственных отношений между су-
пругами и помолвленными, что долж-
но быть интересным и для украинских 
ученых. Четвертый аспект правово-
го смысла наследственного догово-
ра можно уточнить и применить для 
правовой ситуации, которая сформу-
лирована и регламентируется в § 2278 
ГУГ. Так, в «наследственном договоре 
каждая из договаривающихся сторон 
может сделать соответствующее до-
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говору распоряжение на случай смер-
ти». То есть в редакции этой нормы за-
ложены условия наследования как ми-
нимум двух лиц, которые не способны 
предсказать, кто из них умрет первым, 
поэтому определяют те условия, кото-
рые должно соблюдать лицо, оставше-
еся живым. Отличие данной редакции 
договора от завещания супругов в том, 
что после смерти первого лица будет 
происходить наследование вторым 
лицом с соблюдением установленных 
для нее условий, если иное не предус-
мотрено в договоре. Более того, мы не 
можем установить в законодательстве 
Германии каких-либо ограничений по 
количеству лиц, которые могут уча-
ствовать в таком договоре (например, 
три или четыре и так далее), посколь-
ку в ч. 1 § 2278 ГУГ указано буквально 
следующее: «каждая договаривающа-
яся сторона». В связи с этим трудно 
согласиться с точкой зрения В.О. Або-
лонина, что «наследодатель может пу-
тем договора назначить преемника», 
поскольку в такой ситуации стороны 
добровольно заключают договор, а 
не назначают приемников. Согласно  
ч. 2 § 2278 ГУГ другие распоряжения, 
кроме как назначение наследников, за-
вещательные отказы и завещательные 
возложения, не могут быть сделаны 
по договору. Эта норма императивная, 
поэтому включает конкретные усло-
вия, которым должен отвечать наслед-
ственный договор. Для сравнения, как 
отмечает В.О. Аболонин, в Австрии и 
Швейцарии наследственный договор 
используется только для урегулирова-
ния наследственных отношений меж-
ду супругами и в случае назначения 
ими наследниками третьих лиц [2]. То 
есть, в отличие от предложенных авто-
ром целей наследственного договора, 
в этих странах такой договор имеет 
ограниченное действие.

Украинские юристы в свое время 
встретили появление в проекте Граж-
данского кодекса Украины наслед-
ственного договора критически и ука-
зывали, что этим договором ограни-
чивается правоспособность [3, с. 632; 
5, с. 74]. Но затем эти сомнения были 
развеяны и признаны как ложные дру-
гими учеными [4; 5], и эта позиция 
автором поддерживается. Многочис-
ленные исследования [6; 7; 8;] доказы-
вают, что по своей правовой природе 
наследственный договор сложный и 

вызывает существенный интерес уче-
ных [9; 10; 11; 12; 13]. В своей научной 
работе Н.П. Шама привела пример из 
нотариальной практики о заключении 
наследственного договора супругами, 
после смерти которых имущество, 
указанное в договоре, переходило к 
приобретателю, и сделала его право-
вой анализ [14]. Приведенная гипотеза 
прямо противоречит положениям за-
конодательства Германии, где субъек-
ты наследственного договора могут в 
нем определять наследников, устанав-
ливать последовательность наследова-
ния и даже его условия на тридцать лет 
вперед от даты смерти наследодателя. 
Из этого следует, что наследственный 
договор в Украине кардинально отли-
чается от наследственного договора в 
Германии. Такое отличие обусловлено 
тем, что в законодательстве Украины 
предусмотрено больше запретов по 
отношению к этому договору, чем в 
немецком. Рассмотрим это положение 
более подробно. Когда имущество пе-
реходит по наследственному договору 
к приобретателю, то снятие запрета 
будет происходить без вмешательства 
суда. Следовательно, и в этом случае 
нотариус действовал на основании 
наследственного договора, где было 
сделано предписание о наследовании 
другим супругом. Поэтому при фик-
сации нового владельца именно на-
следственного имущества, указанного 
в наследственном договоре, запрет от-
чуждения не должен действовать, но 
и снятие запрета не должно происхо-
дить, поскольку право на имущество, 
согласно договору, теперь должно 
быть зарезервировано за приобрета-
телем, который станет его владельцем 
после смерти второго из супругов. По-
пробуем упростить задачу и решить ее 
иначе, в частности путем разложения 
наследственного договора на элемен-
ты. Если в ч. 2 ст. 628 ГК Украины до-
пускается заключать договор, в кото-
ром содержатся элементы различных 
договоров (смешанный договор), по-
этому в соответствии с общепризнан-
ным принципом свободы договора 
допустимо в наследственный договор 
включать положения иных договоров, 
главное чтобы этим договором не на-
рушались права третьих лиц. Поэто-
му супруги как отчуждатели вместе с 
приобретателем вправе включать в до-
говор различные условия, включая те, 

которые определяют порядок наследо-
вания пережившим супругом.

Итак, в наследственном договоре 
допустимо комплексно определять во-
просы перехода права собственности 
на принадлежащее отчуждателю иму-
щество как по договору, так и путем 
прямого указания наследников. Авто-
ром здесь применяется аналогия с не-
мецким законодательством, регламен-
тирующим наследственный договор, 
который должны учитывать нотари-
усы при удостоверении договоров с 
иностранным элементом. И опять-та-
ки, исходя из принципа свободы дого-
вора, во всяком случае, для отрицания 
такой позиции мало ссылаться на су-
ществование самостоятельного поня-
тия завещание, а нужно найти прямой 
императивный запрет, поскольку сво-
бода договора держится на свободе 
сделки каждого из контрагентов. Бо-
лее того, Н.П. Шама допускает другую 
правовую ошибку, поскольку считает, 
что «в случае ˂…˃ между вторым из 
супругов и приобретателем возника-
ет общая долевая собственность на 
имущество, которое было определена 
в наследственном договоре»[14]. Но 
это упрощенная система восприятия 
трансформации общей совместной 
собственности в долевую, посколь-
ку такое разделение происходит на 
добровольных началах нотариусом 
путем удостоверения договора или 
при наличии спора судом. А в случае 
смерти одного из супругов, который 
согласен на половину совместно при-
обретенного имущества, передача осу-
ществляется путем выдачи свидетель-
ства о праве собственности на долю в 
общем имуществе супругов или опять 
же в судебном порядке. Для того что-
бы обойти такие проблемные вопро-
сы, супругам «разрешено» включать в 
предмет договора общую совместную 
собственность и личную собствен-
ность любого из супругов. Трудно 
согласиться еще с одним выводом  
Н.П. Шамы о том, «что обеспечить 
исполнение обязанности отчуждате-
ля НЕ отчуждать имущество, опре-
деленное в наследственном догово-
ре, если таким имуществом является 
движимое имущество, практически 
невозможно» [14]. Подавляющее 
большинство дискуссий о сущности и 
применения наследственного догово-
ра имеет место среди юристов в силу 
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сложности бессистемного его воспри-
ятия. Поэтому считается, что попыт-
ки украинских ученых найти место 
наследственного договора в системе 
гражданского права заслуживают вни-
мания. Так, В.М. Васильченко считает, 
что законодатель не случайно вслед-
ствие существенных особенностей 
обязательства, возникающего из на-
следственного договора, отвел место 
самостоятельного правового институ-
та именно в системе наследственного 
права [15, с. 65].

Выводы. Таким образом, наслед-
ственный договор по своей юридиче-
ской природе следует признать само-
стоятельным видом договорного обя-
зательства» [16]. Автор считает, что 
эти концепции имеют право на жизнь, 
но должны согласовываться между со-
бой по следующим правовым обстоя-
тельствам: 

– когда в наследственном договоре 
регламентируются отношения между 
отчуждателем и приобретателем к 
моменту смерти отчуждателя, что в 
ст. 1305 ГК Украины обозначено как 
«до открытия наследства», то такие 
отношения очень похожи на договор 
пожизненного содержания (ухода), ко-
торый отнесен к обязательственному 
праву. Так, отчуждатель вправе огово-
рить в договоре, по соглашению с при-
обретателем, условия пожизненного 
ухода и содержания, а после смерти 
– исполнения других условий, поэто-
му трудно согласиться с В.М. Слом, 
который видит в этом существенные 
различия [17]; 

– при регламентации отношений 
«после открытия наследства» наступа-
ют специфические и присущие только 
наследственному договору (и в опре-
деленной степени завещанию) отно-
шения. Следовательно, в силу специ-
фики наследственного договора он мо-
жет включать в себя условия договора 
пожизненного содержания (ухода), что 
отличает украинский наследственный 
договор от договора с таким же назва-
нием в немецком законодательстве, и 
с присущими только ему условиями, 
которые могут быть подобными заве-
щательному отказу и возложению. По-
этому наследственный договор можно 
расценивать как смешанный и спец-
ифический договор вследствие отсут-
ствия в нем равенства материальных 
прав сторон. Объясняется это тем, что 

подобно договору пожизненного со-
держания (ухода), который может быть 
элементом наследственного договора, 
в последнем также нельзя просчитать 
размер предоставляемого приобре-
тателем содержания, поскольку не-
возможно предусмотреть срок жизни 
человека, которому будет предостав-
ляться такое содержание. Поэтому ав-
тор соглашается с точкой зрения В.М. 
Васильченко в том, что к такому до-
говору могут быть применены прави-
ла, касающиеся наследования только 
в тех случаях, когда при заключении 
наследственного договора стороны, 
а точнее наследодатель искусственно 
пытался лишить права на наследова-
ние лиц, имеющих право на обязатель-
ную долю. Считаем, что в таком слу-
чае, наследники, которые имеют право 
на обязательную долю, ссылаясь на ст. 
235 ГК Украины, могут ставить вопрос 
о признании такого договора мнимым, 
поскольку содержанием реальной 
сделки была передача имущества на 
случай смерти другому лицу в обход ст. 
1241 ГК Украины. При очевидном дис-
балансе получаемых приобретателем 
прав и выгоды, по сравнению с испол-
няемыми им обязанностями, заинтере-
сованные лица могут требовать от суда 
признать такой договор как минимум 
частично недействительным, посколь-
ку исполнение объема распоряжений 
отчуждателя, указанных в договоре, 
не соответствуют размеру, получаемо-
го приобретателем дохода, указанного 
в договоре. Кроме того, реально со-
вершенные приобретателем действия 
могут не соответствовать стоимости 
или объему содержания, указанного 
в договоре, поэтому можно требовать 
частичного возврата незаконно по-
лученных доходов. Вполне понятно, 
что срок исполнения обязательств по 
наследственным договорам законода-
тельством Украины не ограничен. Сле-
довательно, он может измеряться сро-
ком жизни приобретателя имущества, 
но рационально все же применять ана-
логию с немецким законодательством 
и целесообразно установить такие 
ограничения сроком на 30 лет. Если 
мы признаем собственника имущества 
нуждающимся в постороннем уходе и 
содержании, то представляется вполне 
справедливым его право на распоря-
жение своим имуществом путем за-
ключения наследственного договора 

для первоочередного удовлетворения 
собственных потребностей, а не по-
требностей других лиц. 

Говоря о предмете наследственно-
го договора, следует определять ком-
плексность прав и обязанностей обеих 
сторон договора. Рассматривая эти от-
ношения с двух сторон договора, мы 
и способны определить предмет дого-
вора, которым со стороны отчуждате-
ля является то имущественное благо, 
которое передается приобретателю, 
а со стороны приобретателя – дей-
ствие имущественного или неимуще-
ственного характера до открытия на-
следства или после его открытия (ч. 1  
ст. 1305 ГК Украины). При этом, по на-
шему мнению, не совсем корректно 
в ч. 1 ст. 1305 ГК употребляется союз 
«или» и его нужно заменить на «и», 
хотя это возможно реализовать в нота-
риально удостоверяемых договорах и 
без внесения изменений в эту норму, 
а по договоренности обеих сторон до-
говора. С учетом изложенного выше 
трудно согласиться с тем, что отдель-
ные ученые признают наследственный 
договор односторонним [18, с. 357] и 
тем более, когда его одновременно ква-
лифицируют как двусторонний договор 
и одностороннюю сделку [19, с. 25].  
Таким образом, договор не может быть 
односторонним, поскольку один чело-
век не способен стать одновременно на 
сторону двух сторон и иметь адекватные 
права и обязанности хотя бы потому, что 
при возникновении у одного человека 
тождественных прав и обязанностей по 
договору они будут поглощаться. Поло-
жение относительно самостоятельности 
наследственного договора и отсутствия 
его связи с наследственным правом со-
мнительно, так как при исполнении обя-
зательств приобретателем по договору 
после открытия наследства существует 
потенциальная возможность, что пред-
мет договора со стороны отчуждателя 
(вещь, особенно недвижимая) станет 
наследственным имуществом. Автор 
считает, что предмет наследственного 
договора трансформируется в наслед-
ственное имущество с соответствую-
щим обременением по исполнению 
воли собственника этого имущества и 
только при невозможности его исполне-
ния, доведенные наследниками в суде, 
обременения могут быть уменьшены 
или признаны такими, которые не могут 
быть исполнены. 
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У каждой из сторон договора бу-
дут субъективные интересы. При дли-
тельном исполнении условий договора 
приобретатель будет настаивать на ско-
рейшем переходе прав на имущество 
отчуждателя, поскольку оно может 
быть обесцененным или поврежден-
ным. Проведенный анализ позволяет 
сделать вывод о том, что в Украине 
могут удостоверяться договора о на-
следовании и наследственные догово-
ра. Автор отдает предпочтения именно 
наследственному договору, который 
существенно отличается от немецко-
го наследственного договора и имеет 
специфические положительные черты, 
которые могут быть выхолощены на 
основании не совсем корректных гипо-
тез ученых путем внесения изменений 
в законодательство или их внедрение в 
нотариальную практику.
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Summary
In this article the genesis, concept, features, content and value of the hearsay evidence as a type of evidence in criminal proceeding 

is described; the features of the concept and the admissibility of hearsay testimony are analyzed; the condition of fundamental human 
and civil rights while obtaining hearsey evidence in criminal proceedings is described. Analysis of the legal acts and the relevant 
scientific literature on the subject is made. Suggestions to improve the legal terminology and theoretical and practical positions on the 
research topic are given.
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Аннотация
В статье исследованы генезис, понятие, признаки, суть и значение показаний с чужих слов как вида доказательств в 

уголовном производстве. Раскрыты особенности понятия и допустимости показаний с чужих слов. Охарактеризованы усло-
вия обеспечения основных прав человека и гражданина при получении показаний c чужих слов в уголовном производстве. 
Проведен анализ нормативно-правовых актов и соответствующей научной литературы по данному вопросу. Разработанные 
предложения по совершенствованию правовой терминологии и выделены собственные теоретико-практические позиции по 
теме исследования.

Ключевые слова: показания, показания с чужих слов, допустимость, криминальное производство.

Постановка проблемы. Дей-
ствующий Уголовный про-

цессуальный кодекс Украины (далее –  
УПК Украины) [1] требует дальней-
шего своего пересмотра в связи с теми 
современными евроинтеграционными 
и реформационными процессами, 
которые происходят в украинском 
обществе. Расширение видового раз-
нообразия показаний как вида доказа-
тельств в уголовном процессе только 
усилило необходимость тщательного 
изучения вопросов соблюдения прав 
и свобод человека в уголовном про-
изводстве. Наряду с этим возникает 
и потребность исследования новой 
для украинского уголовного процесса 
правовой конструкции – показания с 
чужих слов и обеспечения их практи-
ческого использования в конкретном 
уголовном производстве при соблю-
дении требований принадлежности и 
допустимости.

Актуальность темы исследования  
обусловлена отсутствием фундамен-
тального исследования показаний с 
чужих слов в уголовном производстве 
с учетом новых требований уголовно-
го процессуального законодательства. 
Более того, именно при получении по-
казаний с чужих слов наиболее веро-
ятным есть нарушение прав и свобод 
человека, поэтому задание представи-
телей науки сегодня – предостеречь с 

помощью научных рекомендаций воз-
никновение такого рода нарушений.

Вопросу понятия, значения и осо-
бенностей показаний с чужих слов 
как процессуального источника до-
казательств в уголовном процессе и 
проблемам соблюдения прав человека 
и гражданина при их получении уделя-
ли внимание многие ученые-юристы. 
Теоретические основы нашего иссле-
дования охватывают труды таких уче-
ных, как А.Р. Белкин, В.В. Гончаренко,  
Г.Ф. Горский, Е.Г. Коваленко, В.В. Ко-
роль, А.П. Кучинская, М.М. Михеенко, 
В.Т. Нор, А.Е. Омельченко, Т.В. Омель-
ченко, А.П. Острийчук, Н.А. Погорец-
кий, М.С. Строгович, А.К. Тугарова, 
И.Я. Фойницкий, В.П. Шибико, Н.Е. Шу- 
мило, А.Г. Яновская и другие. Не при-
уменьшая научной ценности наследия 
этих ученых, отметим, что в условиях 
дальнейшей демократизации обще-
ства, евроинтеграционных процессов в 
Украине с учетом ратификации Согла-
шения об ассоциации с Европейским 
Союзом [2] возникает необходимость 
выяснения смысла и значения понятия 
«показания с чужих слов» в современ-
ных условиях.

Целью и задачей статьи является 
исследование правовых проблем полу-
чения в уголовном процессе показаний 
с чужих слов с соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина в усло-

виях реформирования уголовного про-
цессуального законодательства. Новиз-
на работы заключается в комплексном 
анализе национального и зарубежного 
правового понимания понятия, призна-
ков, особенностей и применения пока-
заний с чужих слов.

Изложение основного материала. 
В ч. 1 ст. 97 УПК Украины унормиро-
вано, что показаниями с чужих слов 
является высказывание, совершенное 
в устной, письменной или иной форме, 
по определенному факту, которое осно-
вывается на объяснении другого лица. 
Такое определение, на наш взгляд, яв-
ляется несовершенным, поскольку к 
показаниям с чужих слов должны вы-
ставляться намного высшие норматив-
ные требования, чем к другим видам 
доказательств ввиду сомнительности 
подтверждения источника их проис-
хождения. В то же время в этом опреде-
лении используется понятие «объясне-
ние». Проанализировав действующий 
УПК Украины, мы можем констатиро-
вать, что такого вида доказательств, как 
«объяснение» в УПК Украины не пред-
усмотрено. Существует другой вид 
доказательства – показания, которые 
должны приниматься во внимание, но 
отнюдь не «объяснения». Кроме того, 
В.И. Точиловский указывает, что такое 
определение не отвечает на вопрос о 
том, подпадают под данную категорию 
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такие, например, распространенные 
виды доказательств: а) показания в суде 
свидетеля о содержании документа, ко-
торый он читал, но автором которого 
он не является (если такие показания 
допускаются, то возникнет вопрос при-
нимать в качестве доказательств (по за-
вершении допроса) только показания 
свидетеля о документе или показания 
вместе с документом); б) показания в 
суде эксперта-криминалиста по поводу 
документа, который он исследовал (на-
пример, на предмет возможной поддел-
ки), но автором которого (документа) 
он не является (то же о документе, по 
которому свидетельствовал эксперт –  
допускается ли он в качестве доказа-
тельства на основании показаний экс-
перта); в) предоставлены через свиде-
телей в суде коммерческие документы 
(платежные поручения, договора и 
тому подобное), авторы которых не 
вызываются в качестве свидетелей; г) 
предоставлены через свидетелей в суде 
письменные заключения экспертов, 
авторы которых не вызываются в суд 
в качестве свидетелей; д) документы, 
которые подаются стороной как дока-
зательство (так называемые evidence 
from the bar table) [3]. 

Считаем, что буквальное толкова-
ние/перевод заимствованного из англо-
саксонской системы термина «hearsay» 
как «показания с чужих слов» искажает 
смысл этого термина. «Hearsay» – это 
не слухи и сплетни, а документы, ко-
торые допускаются в качестве доказа-
тельств чаще всего в форме письмен-
ных доказательств, представляемых 
стороной процесса при допросе свиде-
телей, которые не являются авторами 
информации, изложенной в данном 
документе. Кроме того, в ст. 97 УПК 
Украины указание на форму выраже-
ния (письменное или устное) предо-
ставлено в отношении лица, дающего 
показания в суде, но не лица, на чье 
утверждение ссылается свидетель. В 
то же время формулировка не включа-
ет устные утверждения и документы, 
которые предлагаются (экспертом) в 
качестве доказательств не для под-
тверждения их правдивости (например, 
документы с отпечатками пальцев или 
следами подделки). 

Т.В. Омельченко, анализируя из-
ложенную нормативную позицию, 
указывает, что сомнения вызывает не-
обходимость использования показаний 

с чужих слов. Так, суд вправе признать 
невозможным допрос лица в таких слу-
чаях: 1) если лицо отсутствует во время 
судебного заседания в результате смер-
ти или через тяжелую физическую или 
психическую болезнь; 2) отказывается 
давать показания в судебном заседа-
нии, не подчиняясь требованию суда 
давать показания; 3) не прибывает на 
вызов в суд, а его местонахождение не 
было установлено путем проведения 
необходимых мероприятий розыска;  
4) находится за границей и отказывает-
ся давать показания. По мнению учено-
го, обстоятельства, предусмотренные 
пунктами 2 и 4, не свидетельствуют о 
невозможности допроса и способству-
ют использованию недостоверных до-
казательств [4, c. 255]. Похожего мне-
ния придерживаются А.В. Молдаван 
и С.М. Мельник, которые указывают, 
что указанная новелла может приво-
дить к случаям оговора лица в совер-
шении преступления без возможности 
проверить обвинительные показания 
(например, первоисточника может 
давно не быть в живых) [5, c. 6]. Мы 
согласны с этой позицией и заметим, 
что в части определения понятия, пра-
вил принадлежности и допустимости 
этого доказательства в действующем 
уголовном процессуальном законода-
тельстве имеются существенные про-
белы и коллизии. Так, в связи с тем, 
что законодательная база устанавлива-
ет только общие условия применения 
этого доказательства и не определяет 
его детальное содержание, возникает 
необходимость предоставления суда-
ми разъяснения к нему. Однако правом 
на признание таких доказательств до-
пустимыми наделен только суд. Но это 
не значит, что собирать такие показа-
ния не допускается в стадии досудеб-
ного расследования. Согласно п. 1 ст. 
65 УПК Украины свидетелем является 
физическое лицо, которому известны 
или могут быть известны обстоятель-
ства, подлежащие доказыванию в ходе 
уголовного производства и вызванное 
для дачи показаний. В соответствии 
со ст. 133 УПК Украины следователю 
и прокурору предоставляется право 
вызвать для допроса в качестве свиде-
телей таких лиц. Такие доказательства 
могут использоваться на стадии досу-
дебного расследования для принятия 
соответствующих процессуальных ре-
шений. 

В соответствии с ч. 1 ст. 86 УПК 
Украины доказательство признается 
допустимым, если оно получено в по-
рядке, установленном УПК Украины. 
Часть 1 ст. 87 УПК Украины устанав-
ливает, что недопустимы являются 
доказательства, полученные в резуль-
тате существенного нарушения прав 
и свобод человека, гарантированных 
Конституцией и законами Украины, 
международными договорами, согла-
сие на обязательность которых предо-
ставлено Верховной Радой Украины, 
а также любые другие доказательства, 
установленные благодаря информации, 
полученной в результате существенно-
го нарушения прав и свобод человека. 
В науке уголовного процесса допусти-
мость доказательств рассматривают 
не только как одно из процессуальных 
свойств доказательства, но и как эле-
мент криминальной процессуальной 
формы. Значение правовой регламен-
тации института допустимости доказа-
тельств определяется тем, что она уста-
навливает процедуру познания факти-
ческих обстоятельств в соответствии 
с задачами уголовного судопроизвод-
ства, а также учитывая их относитель-
ную приоритетность. Именно поэтому 
институт допустимости доказательств 
отражает то или иное преимущество 
законодателя, который стоит перед вы-
бором между установлением истины 
любой ценой и осознанной готовно-
стью снизить вероятность ее достиже-
ния для уменьшения риска осуждения 
невиновного, а также сузить сферу 
ограничения конституционных прав 
граждан [6, с. 5].

Заметим, что самой большой про-
блемой в части допустимости пока-
заний с чужих слов в качестве дока-
зательств в уголовном производстве 
является принадлежность источника 
данных, которые образуют содержа-
ние этого доказательства. Отметим, что 
УПК Украины определяет 3 возможных 
пути признания судом показаний с чу-
жих слов допустимыми: 1) независимо 
от возможности допросить лицо, пре-
доставившее первичные объяснения, 
в исключительных случаях, если такие 
показания являются допустимым дока-
зательством по другим правилам допу-
стимости доказательств (ч. 1 ст. 97); 2) 
при наличии согласия двух сторон (ч. 4 
ст. 97); 3) если подозреваемый, обвиня-
емый создал или способствовал созда-
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нию обстоятельств, при которых лицо 
не может быть допрошено (ч. 5 ст. 97). 
Ю.М. Середа указывает, что ст. 97 УПК 
Украины «Показания с чужих слов» 
следует дополнить такой нормой: «Не 
могут быть доказательствами показа-
ния с чужих слов, источник которых 
неизвестен. Если показания основыва-
ются на сообщениях других лиц, то эти 
лица должны быть также допрошены».

Мы согласны с этой позицией, 
ведь достоверность источника доказа-
тельственной информации отражает 
сущность доказательств и их назна-
чение в конкретном уголовном произ-
водстве, однако это общее требование 
допустимости ко всем источникам до-
казательств, в том числе и показаний 
с чужих слов, а потому мы не считаем 
целесообразным вносить в УПК Укра-
ины такие изменения. 

В части использования в уголов-
ном производстве показаний с чужих 
слов также существует практика Ев-
ропейского суда по правам человека. 
Показательным в этом контексте яв-
ляется дело «Х. против Федеративной 
республики Германия» [8]. Пункт 1 
статьи Конвенции допускает, что с це-
лью полного установления истины суд 
первой инстанции может опираться на 
косвенные доказательства («свидетель-
ство с чужих слов»), при условии, что 
их использование в конкретных обсто-
ятельствах не является несправедли-
вым. В этом деле каких-либо призна-
ков несправедливости в использовании 
косвенных доказательств, на которые 
опирались немецкие суды, нет. Комис-
сия отмечает, что обвинительный при-
говор заявителю вынесено с учетом не 
только тех доказательств, которые свя-
занны с показаниями граждан А. и В. 
в полиции, но и показаний госпожи Г., 
которая на суде заявила, что получила 
героин от заявителя, и на показаний 
двух полицейских, граждан Г. и П., ко-
торые заявили на судебном заседании, 
что они нашли у заявителя следы хра-
нения и потребления наркотических 
средств. Наконец комиссия отмечает, 
что, несмотря на разногласия между 
показаниями граждан А. и В. в поли-
ции и их последующими показаниями 
в ходе судебного разбирательства (как 
в районном, так и в земельном судах), 
пришлось рассмотреть вопрос о до-
стоверности их показаний. Комиссия 
считает, что суды тщательно их иссле-

довали, и их решение относительно 
достоверности показаний спорных во-
просов в свете п. 1 ст. Конвенции также 
не ставит [9, с. 326].

Анализируя вышеизложенное ре-
шение, заметим, что вопрос о целесо-
образности использования показаний с 
чужих слов решается в условиях суще-
ствования и других доказательств по 
делу. Исключительно на показаниях с 
чужих слов, по нашему мнению, суд не 
может строить свою позицию, посколь-
ку есть угроза, что последние носят 
характер предположений. Кроме того, 
органы досудебного расследования, 
сторона защиты и потерпевший заин-
тересованы в получении доказательств 
из первоисточников, когда лицо лично 
воспринимало факты, имеющие значе-
ние для уголовного производства, из 
первичных источников информации. 
Такие доказательства относятся к чис-
лу более надежных, поскольку к мини-
муму сводится количество носителей 
фактических данных и их интерпрета-
торов. Такие свойства первичных до-
казательств уменьшают влияние субъ-
ективного фактора и придают им более 
убедительный характер [9, c. 226].

Заметим, что вопрос о допустимо-
сти показаний с чужих слов непосред-
ственно связан с правом обвиняемого 
на перекрестный допрос свидетелей 
обвинения. Согласно практике Евро-
пейского суда по правам человека ст. 
6.3 (d) Конвенции требует возможно-
сти перекрестного допроса свидетелей 
только в тех случаях, когда показания 
играют основную или решающую роль 
в обеспечении осуждения. Как прави-
ло, осуждение не должно основываться 
на показаниях свидетеля, которому об-
виняемый не имел возможности задать 
вопрос в досудебной стадии, когда сви-
детель давал показания, либо на более 
поздней стадии процесса [10]. 

Мы считаем, что существуют сле-
дующие случаи, когда возникает необ-
ходимость получения показаний с чу-
жих слов: 1) когда это доказательство 
предоставляет дополнительную, но не 
единственную возможность суда уста-
новить существенные обстоятельства 
для уголовного производства, а также 
когда без наличия такого доказатель-
ства невозможно полно, объективно 
и всесторонне установить все обстоя-
тельства дела; 2) если есть сомнения в 
достоверности других доказательств и 

нужно их подтверждение или основа-
ние для их опровержения (применяется 
для проверки других доказательств);  
3) когда доказательство, на которое мог 
бы сослаться суд в обоснование своего 
решения, потеряно или его невозможно 
получить; 4) когда с помощью показа-
ний с чужих слов возможно установить 
местонахождение и наличие других 
доказательств, имеющих значение для 
конкретного уголовного производства. 

В Заключении Главного научно-экс-
пертного управления на проект Уголов-
ного процессуального кодекса Украины 
отмечается, что существуют правила, 
которыми следует руководствоваться 
суду при решении вопроса о допусти-
мости показаний с чужих слов в ка-
честве доказательств, независимо от 
возможности допроса лица, предоста-
вившего первичные объяснения. Они 
касаются значимости таких показаний 
для уголовного производства, харак-
теристики лиц, которые предоставили 
первичные и производные объяснения, 
условий и способов их получения, со-
гласованности с другими доказатель-
ствами, наличии заинтересованности 
у свидетелей, а также возможностью 
проверки показаний с чужих слов пу-
тем допроса лица, предоставившего 
первичные объяснения [11].

На рассмотрение Верховной Рады 
Украины также постоянно вносятся за-
конопроекты, связанные с обеспечени-
ем защиты прав человека в уголовном 
производстве, в том числе вносился и 
законопроект об исключении положе-
ний о признании доказательствами по-
казаний с чужих слов (регистр. № 2112 
от 28 января 2013 г. [12]). Считаем, что 
такой проект является обоснованным, 
ведь строится на утверждении имен-
но гарантированности допустимости 
определенных доказательств в уголов-
ном процессе, так как показания с чу-
жих слов в любом случае не могут га-
рантировать достоверность определен-
ных сведений, которые должен учесть 
суд при постановлении приговора в 
уголовном производстве. Заметим, что 
использование данного вида показаний 
в процессе доказывания главного факта 
является, с одной стороны, опасным, а 
с другой – необходимым, вынужден-
ным. Опасность заключается в том, что 
лицо, которое их предоставляет, не мо-
жет нести ответственность за их лож-
ность [11]. 
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Более того, такое лицо редко может 
доказать происхождение такой инфор-
мации документально. А в этом случае 
при неустановлении первичного источ-
ника происхождения информации воз-
никает вопрос о допустимости такого 
доказательства. Поскольку показания 
с чужих слов – это заимствованная 
правовая конструкция, которая нашла 
свое широкое применение в правовой 
системе США, соответственно, необхо-
димо проанализировать понятие и зна-
чение показаний с чужих слов в этом 
государстве. Так, согласно уголовному 
процессуальному законодательству 
США к таким показаниям относится 
любая информация, которая не каса-
ется личных знаний свидетеля, а явля-
ется полученной от третьих лиц. Такое 
заявление свидетеля обычно влечет за 
собой протест представителя другой 
стороны, и суд может запретить при-
сяжным принимать это заявление во 
внимание. Однако из общего правила 
недопустимости показаний с чужих 
слов в качестве доказательств есть ис-
ключения: 1) заявление лица, которое 
находилось на грани смерти; 2) спон-
танные высказывания; 3) заявления, 
сделанные свидетелем вне зала суда и 
письменно или иным образом зафик-
сированы (такие заявления могут быть 
представлены в качестве доказательств 
при условии, что свидетель в суде под-
твердит их подлинность); 4) заявления 
третьих лиц, которые могут уличить 
их в совершении противоправного де-
яния; 5) документы, записи, свидетель-
ства и тому подобное [13, c. 377].

Более того, в части письменной 
формы этого доказательства украин-
ский законодатель не дает определения 
условий, необходимых для признания 
определенного письменного документа 
показанием с чужих слов. В отличие от 
украинского права, «Федеральные пра-
вила доказательств» США [14] дают 
достаточно широкий спектр уточнений 
таких объектов. По законодательству 
США показаниями с чужих слов могут 
быть признаны, согласно п. 5 Правил 
803, записанные воспоминания в таких 
случаях: а) когда они касаются чего-то, 
что лицо знало прежде, но теперь не 
может вспомнить достаточно хорошо, 
чтобы давать точные и полные показа-
ния; б) когда они были сделаны вскоре 
после описываемого события; в) когда 
они точно отражают знания личности 

[14]. Одним из процессуальных требо-
ваний для признания таких показаний 
допустимыми в США является то, что 
другой стороне уголовного производ-
ства должно быть сообщено к судеб-
ному разбирательству о намерении их 
приобщения к материалам расследо-
вания и информацию о лице, которое 
предоставляет эти показания.

Практика показывает, что суще-
ствуют ситуации, когда получить 
первоначальные доказательства про-
сто невозможно (смерть лица, предо-
ставившего первичные объяснения, ее 
психическая болезнь и тому подобное), 
и без обращения к производным дока-
зательствам решить вопрос о виновно-
сти лица невозможно. В таком случае 
суд вынужден использовать такие до-
казательства, по возможности хотя бы 
частично подтвердить их другими до-
казательствами, собранными по делу. 
Иначе необоснованное искусственное 
ограничение допустимости доказа-
тельств может привести к неполному 
установлению обстоятельств дела, как 
следствие, вынесение необъективного 
и несправедливого решения по делу 
[15, с. 72]. Заметим, что в отличие от 
США, в государствах романо-герман-
ской правовой семьи несколько иное 
понимание понятия «показания с чу-
жих слов». Так, доказательства допу-
скаются во всех системах, где оценка 
представленных доказательств и реше-
ние вопроса о виновности/невиновно-
сти обвиняемого осуществляются про-
фессиональными судьями (с участием 
или без участия «присяжных»). До-
пускаются они в Германии, Франции, 
других традиционных системах кон-
тинентальной Европы. Поэтому фран-
цузские и немецкие судьи могли бы не 
согласиться с категоричным утвержде-
нием о том, что показания с чужих слов 
не способствует установлению истины 
по делу [3, с. 102].

Выводы. Поскольку показания 
являются самым распространенным 
источником доказательств, то в соот-
ветствии к ним должны относиться по-
вышенные требования в части принад-
лежности и допустимости такого вида 
доказательства в уголовном производ-
стве. Создание надлежащего норма-
тивного основания для регулирования 
понятия, видов и правил получения и 
использования, применение показаний 
с чужих слов в уголовном производ-

стве создаст условия для надлежащего 
уровня обеспечения прав и свобод че-
ловека и гражданина, как следствие –  
уменьшение количества обращений 
лиц в Европейский суд по правам че-
ловека.
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Summary
The article discusses the relationship between the theoretical categories of 

“Legal Status of Prosecutor’s Office” and “Legal Status of Prosecutors”. Designated 
etymological, philosophical, social and legal principles category “legal status” 
established its elements and structure. Done definition of the legal status of prosecutor’s 
office and established the peculiarities of the legal status of the implementation of 
the function of representing the interests of the citizen or the state in court. Consider 
special legal status (legal modus) of prosecutor implement the function as the subject of 
representation. The common legal and procedural legal components of the legal status 
of the prosecutor are analyzed.

Key words: legal status, prosecutor, prosecutor’s office, function of representing the 
interests of the citizen or the state in court.

Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы соотношения теоретических категорий «пра-

вовой статус прокуратуры» и «правовой статус прокурора». Определены этимо-
логические, философские, социальные и правовые основы категории «правовой 
статус», установленные ее элементы и структура. Осуществлено определение 
понятия правового статуса прокуратуры, а также установлены особенности осу-
ществления этого правового статуса при реализации функции представительства 
интересов гражданина или государства в суде. Рассмотрен специальный правовой 
статус (правовой модус) прокурора как субъекта реализации функции представи-
тельства. Проанализирована общая правовая и процессуальная правовая составля-
ющая правового статуса прокурора.

Ключевые слова: правовой статус, прокурор; прокуратура, функция предста-
вительства интересов гражданина или государства в суде.

Постановка проблемы. Реали-
зация прокуратурой функции 

представительства интересов гражда-
нина или государства в суде возмож-
на только в пределах определенных 
правоотношений, одним из важней-
ших элементом которых является на-
личие конкретного и компетентного 
субъекта. При этом следует пони-
мать, что для того, чтобы конкретный  
субъект (de facto) стал «субъектом пра-
ва» и приобрел признаки так называ-
емого «существа юридического», он 
должен быть наделенным рядом юри-
дически-правовых свойств, формиру-
ющих в совокупности термин-понятие 
«правовой статус».

Различные аспекты правового 
статуса государственных органов, в 
том числе и прокуратуры, исследу-

ются в трудах многих выдающихся 
ученых, в частности А.М. Бандурки,  
Е.Н. Блаживского, Л.Р. Грицаенко, 
Ю.М. Грошевого, Л.М. Давыденко, 
В.В. Долежана, П.М. Каркача, М.В. Ко-
сюты, М.И. Курочки, И.Е. Марочкина, 
А.Р. Михайленко, Н.И. Мичка, Е.М. По- 
повича, Н.О. Рыбалки, Н.В. Руденка, 
В.В. Сухоноса, В.Я. Тация, Ю.М. То-
дыки, Ю.С. Шемшученко, П.В. Шум-
ского, Н.К. Якимчука и других.

Отдельно следует отметить, что, 
учитывая комплексность этого вопро-
са, значительный вклад в разработку 
теоретических и практических поло-
жений непосредственно по вопросам 
особенностей процессуального стату-
са прокурора как субъекта реализации 
функции представительства интересов 
гражданина или государства в судах 



SEPTEMBRIE 2015 87LEGEA ŞI VIAŢA

различных специализаций сделано в 
работах таких ученых, как А.В. Агеева,  
А.В. Анпилогов, В.М. Бевзенко,  
С.С. Бычкова, М.М. Говоруха, К.В. Гуса-
рова, Т.О. Дунаса, О.Г. Кучера, О.П. Нат- 
рус, Ю.Е. Полянский, М.Н. Руденко, 
И.А. Павлуник, С.Я. Фурса, С.А. Чван-
кина, М.И. Штефан.

В то же время, несмотря на боль-
шое количество научных исследова-
ний, в науке отсутствует единый ком-
плексный и сбалансированный подход 
к этому вопросу. Тем более его акту-
альность повышается в разы, учитывая 
реформу прокуратуры в Украине, что 
однозначно повлияет на методологи-
ческую основу дальнейших научных 
исследований вопросов правового 
статуса прокуратуры как субъекта ре-
ализации функции представительства 
прокурором интересов гражданина или 
государства в суде.

Принятие Закона Украины «О про-
куратуре» (2014 г.) [1] и внесение им 
изменений в процессуальное законо-
дательство существенно реформируют 
механизм реализации прокуратурой 
Украины функции представительства 
интересов гражданина или государства 
в суде, что обусловливает необходи-
мость в дополнительных исследова-
ниях общеметодологических вопросов 
правового статуса прокуратуры как 
субъекта реализации функции предста-
вительства интересов гражданина или 
государства в суде, что и составляет 
цель этой статьи.

Изложение основного материала.  
Вопрос формирования правового ста-
туса субъекта на сегодня является од-
ной из самых главных проблем юри-
спруденции.

На общем этимологическом уров-
не термин-понятие «статус» (от лат. 
status – состояние, положение) обычно 
означает место или состояние кого-ли-
бо или чего-либо, то есть положение 
[2, с. 634]. В то же время в смысле 
философской науки понятие статуса 
направления связывается с его соци-
альной составляющей и означает со-
относительное положение (позицию) 
индивида или группы в социальной 
системе, определяемое по ряду призна-
ков, специфичных для данной системы. 
При этом каждый статус может срав-
ниваться с другим по тому или иному 
признаку, соотносимому с господству-
ющей системой ценностей, приобретая 

таким образом определенный социаль-
ный престиж [3, с. 653]. В то же время, 
будучи формализованным в правовых 
нормах, социальный статус приобрета-
ет признаки «правового статуса».

Связанность и производность пра-
вового и социального статусов под-
черкивается в научной литературе.  
В частности, И.С. Окунев отмечает:  
«В основе правового статуса лежит 
фактический социальный статус, то 
есть реальное положение личности в 
данной системе общественных отно-
шений. ˂...˃ Право лишь закрепляет 
правовой статус, вводит его в законода-
тельные рамки. Социальный и право-
вой статусы соотносятся между собой 
как содержание и форма» [4, с. 43].

Поэтому формирование правового 
статуса прокуратуры должно рассма-
триваться в неразрывной связи с поло-
жением этого органа в системе обще-
ственных (социальных) связей или, 
как отмечает Л.Р. Грицаенко, изучая 
элементы конституционно-правового 
статуса прокуратуры, правовой статус 
является универсальной правовой ка-
тегорией, которая позволяет раскрыть 
роль и место любого субъекта права в 
системе общественных отношений на 
каждом конкретном историческом эта-
пе развития общества [5, с. 115–116].

Несмотря на важность этой право-
вой категории, следует отметить, что 
Конституция Украины ни разу не ис-
пользует словосочетание «статус про-
куратуры», при этом оперируя другими 
видовыми составляющими этой право-
вой категории (в частности, «статус 
судей», «статус народных депутатов 
Украины» и другие).

В то же время это понятие полу-
чило свое нормативное закрепление 
на уровне специального законодатель-
ства. Так, в Законе Украины «О про-
куратуре» (2014) указываются норма-
тивно-правовые акты, определяющие 
«статус прокуроров» (ч. 1 ст. 4), закре-
пляется единый статус прокурора как 
предпосылка к закреплению единства 
системы прокуратуры (п. 2 ч. 5 ст. 7, 
ч. 2 ст. 15), определяется перечень лиц, 
наделенных статусом прокурора (ч. 1 
ст. 15).

Поэтому определение содержатель-
ной сущности термина-понятия «пра-
вовой статус прокуратуры», как и лю-
бого другого субъекта права, зависит от 
содержательного наполнения составля-

ющих элементов, которые формируют 
его структуру.

Так, по нашему мнению, наиболее 
упрощенный в этом смысле подход 
был продемонстрирован А.В. Сидо-
ренко, который отмечает, что консти-
туционный статус прокуратуры – это 
совокупность конституционных норм, 
регулирующих ее организацию и дея-
тельность [6, с. 8–9].

Другие авторы, кроме собственных 
полномочий, которые традиционно 
формируют содержательную составля-
ющую правового статуса прокуратуры, 
среди других содержательных состав-
ных частей выделяют цели, задачи, 
функции, направленность деятельно-
сти, принципы, местонахождение про-
куратуры в системе государственных 
органов [7, с. 198].

Существенно расширяет перечень 
и структуру элементов правового ста-
туса прокуратуры Л.Р. Грицаенко, кото-
рый проанализировав научные рассуж-
дения, обобщил элементы конституци-
онно-правового статуса прокуратуры 
по двум составляющим: основные и 
неосновные (дополнительные) элемен-
ты. К основным элементам автор отнес 
общую правоспособность (основные 
полномочия), формы, принципы и га-
рантии деятельности. К неосновным 
(второстепенным) элементам, которые 
являются таковыми, по мнению учено-
го, поскольку редко находят свое пря-
мое определение на законодательном 
уровне и имеют производный характер, 
могут быть отнесены интерес, ответ-
ственность [5, с. 117, 121].

Еще шире видит содержание пра-
вового статуса прокуратуры В.С. Шо-
бухин, включающий в него правовые 
нормы, регулирующие деятельность 
прокуратуры; закрепление в них места 
роли и значения прокуратуры в госу-
дарственном механизме, полномочия 
по реализации возложенных функций; 
наименование прокуратуры; принципы 
организации и деятельности; система 
прокурорских органов и порядок их 
основания; направления деятельности 
прокуратуры, включая права, обязан-
ности и ответственность участников 
прокурорско-надзорных отношений; 
особенности финансирования и мате-
риально-технического обеспечения; 
порядок назначения и требования, 
предъявляемые к прокурорским ра-
ботникам; меры правовой защиты и 
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социальной поддержки прокурорского 
работника [8, с. 17].

При этом следует отметить, что 
структура, содержание и объем состав-
ляющих элементов правового статуса 
прокуратуры зависит не только от того, 
какие из этих элементов включаются в 
состав системы правового статуса, но 
иногда от того, из какого отраслевого 
правового ракурса ведется научное ис-
следование указанной категории, по-
скольку данный вопрос является пред-
метом активной дискуссии в рамках 
предмета различных отраслей права. 
Так, исследователи административ-
но-правового статуса прокуратуры 
среди основных его элементов особое 
внимание обращают на задачи и цели, 
полномочия и компетенцию, ответ-
ственность, порядок формирования и 
процедуру деятельности этих органов 
[9, с. 9; 10, с. 102].

Все приведенное выше лишний раз 
доказывает, что, несмотря на серьезные 
научные разработки вопросов правово-
го статуса прокуратуры, на сегодняш-
ний день нет единой точки зрения по 
этому вопросу. Нет четкой определен-
ности в понимании элементов и струк-
туры правового статуса прокуратуры, 
субъектов, которые реализуют этот 
правовой статус, а главное – особен-
ностей этого правового статуса при ре-
ализации функции представительства 
интересов гражданина или государства 
в суде.

Характеризуя структуру элемен-
тов правового статуса прокуратуры, 
сразу хочется воздержаться от форми-
рования его содержания на основании 
«солянки» всех возможных элементов. 
По нашему убеждению, формирование 
признаков, а соответственно, понятия 
правового статуса прокуратуры долж-
но происходить на основании тради-
ционных и устоявшихся взглядов на 
понимание правового статуса субъек-
та права в целом как составной части 
социального статуса, определяющей 
правовое положение субъекта права 
относительно других субъектов права, 
имеет официальное признание со сто-
роны государства, формальную опре-
деленность, характеризуется систем-
ностью, стабильностью и обусловлен 
существующей системой обществен-
ных отношений [4, с. 58].

Учитывая это, не вдаваясь в со-
держательную характеристику состав-

ляющих элементов правового статуса 
прокуратуры, считаем, что под право-
вым статусом прокуратуры следует по-
нимать правовое положение органов и 
учреждений прокуратуры, наделенных 
совокупностью полномочий в рамках 
компетенции для реализации своих 
функций как направлений воздействия 
прокуратуры на общественно-право-
вую систему, которые находят свою ре-
ализацию в юридической деятельности 
прокуратуры для достижения целей, 
закрепленных законодательством, и 
определяют роль и место этих органов 
и учреждений в обществе и государ-
стве.

При формировании этого понима-
ния правового статуса прокуратуры 
сразу следует определиться с тем, ка-
ким образом оно соотносится с поня-
тием «правового статуса прокурора». 
Ведь, как можно заметить из изло-
женных выше определений, довольно 
часто учеными эти понятия рассма-
триваются как синонимичные или же 
взаимоисключающие друг друга. По 
нашему мнению, такой подход неве-
рен.

Выводы. Бесспорно, правовой 
статус прокуратуры тесно связан с 
правовым статусом прокурора, по-
скольку именно прокурор является 
носителем полномочий, предоставлен-
ных органам прокуратуры, и призван 
достичь целей, определенных законо-
дательством о прокуратуре. Так, в со-
ответствии с ч. 1 ст. 5 Закона Украины  
«О прокуратуре» (2014 г.) функции 
прокуратуры осуществляются исклю-
чительно прокурорами, их делегиро-
вание, а также присвоение другими ор-
ганами или должностными лицами не 
допускается. Такой подход законодате-
ля четко определяет, что единственным 
исключительным субъектом, который 
имеет правовую возможность реали-
зации функций прокуратуры, является 
прокурор.

В то же время, такая законодатель-
ная связанность совершенно не сви-
детельствует о том, что прокурор рас-
творяется как индивидуализированная 
правовая личность в прокуратуре как 
государственном органе. Несмотря на 
определенную тесную правовую связь, 
прокурор был, есть и будет оставаться 
отдельным субъектом права, который 
наделен своим собственным правовым 
статусом. Правовой статус прокурора 

и правовой статус прокуратуры в си-
стеме своих элементов пересекаются, 
однако они не являются тождествен-
ными, поскольку к правовому статусу 
прокуратуры относятся элементы, ко-
торые не присущи правовому стату-
су прокурора (особенно, что касается 
структурирования ее системы), и в то 
же время к правовому статусу проку-
рора относятся элементы, которые не 
присущи правовому статусу прокура-
туры. Как верно отмечается в литера-
туре, правовой статус прокурора охва-
тывает собой его положение как внутри 
системы прокуратуры (в зависимости 
от занимаемой должности), так и вне 
ее, то есть в обществе и государстве, 
когда прокурор выступает участником 
соответствующих правоотношений  
[8, с. 18]. Учитывая это, следует четко 
отделять правовой статус прокуратуры 
от правового статуса прокурора, кото-
рые, несмотря на близость и взаимную 
зависимость, являются различными 
правовыми категориями.

Правовой анализ Закона Украины  
«О прокуратуре» (2014 г.) дает осно-
вания выделить следующие законода-
тельно определенные элементы право-
вого статуса прокурора, а именно: 
полномочия (права и обязанности как 
общие, так непосредственно связанные 
с выполнением возложенных на орга-
ны прокуратуры функций), ответствен-
ность, гарантии. Не детализируя каж-
дый из данных элементов, остановим 
свое внимание на исследовании специ-
ального правового статуса прокурора 
(правового модуса) по реализации им 
функции представительства интере-
сов гражданина или государства в суде.

Специфика указанного правового 
статуса прокурора заключается в том, 
что он носит комплексный характер 
и включает в себя как общий правовой 
статус прокурора, определенный пре-
имущественно нормами Закона Украи-
ны «О прокуратуре» (2014 г.), особенно 
в части внесудебных форм реализации 
функции представительства интересов 
гражданина или государства, так и со-
ответствующий процессуальный ста-
тус прокурора, определенный нормами 
процессуального законодательства, в 
части процессуальных форм реализа-
ции функции представительства.

И именно в этом контексте возмож-
ные дальнейшие научные исследова-
ния указанных вопросов.
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БЕЗДОКУМЕНТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ  

В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Дарья ТРОФИМЕНКО,

соискатель кафедры гражданско-правовых дисциплин юридического факультета 
Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина

Summary
In this article the author has briefly studied the concept of “book-entry securities”, 

as enshrined in the legislation of Ukraine and foreign countries, which belong to the 
states of continental and Anglo-Saxon legal system. The study revealed particular 
understanding of the legal nature of such securities in these countries and to determine 
their place in the system of analyzing processes of civil rights. Results suggest that in 
today’s stock market in most developed states in the back are two equivalent forms of 
existence of securities – documentary and non-documentary. First – certified securities 
are recognized things, and the second – uncertified under which recognized a set of 
property rights. However, these two forms are the same legal institution – Institute 
for Securities. Regarding the position of Ukrainian legislator, it can not be considered 
certain, forcing further research uncertificated securities in Ukraine.

Key words: uncertificated securities, property rights, legal nature of the notion.

Аннотация
В данной статье автором было кратко изучено понятие «бездокументарные 

ценные бумаги», закрепленное в законодательстве Украины, а также зарубежных 
странах, которые относятся к государствам континентальной и англо-саксонской 
правовой системы. В ходе исследования было выявлено особенности понимания 
правовой сущности таких ценных бумаг в этих странах и определенно их место 
в системе объектов гражданских прав. Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что на современном фондовом рынке большинства развитых государств в 
обороте находятся две равноценные формы существования ценных бумаг – до-
кументарная и бездокументарная. Первая – сертифицированные ценные бумаги, 
которые признаются вещами, а вторые – бездокументарные, под которыми при-
знаются совокупность имущественных прав. Однако эти обе формы являются 
единым правовым институтом – институтом ценных бумаг. Позиция украинского 
законодателя относительно этого вопроса не может быть признана бесспорной, 
что вынуждает проводить дальнейшие исследования бездокументарных ценных 
бумаг в Украине. 

Ключевые слова: бездокументарные ценные бумаги, имущественные права, 
правовая природа, понятие.

Постановка проблемы. С на-
чала 90-х гг. XX ст. Украина 

пережила глубокий системный кризис, 
который также затронул и экономику 
страны. На протяжении 1991–1998 гг. в 
государстве сократилось производство, 
начал гибнуть средний и малый бизнес 
[1]. Однако, имея цель выхода из сло-
жившейся ситуации, начав реформы 
с 1999 г., в течение последних менее 
чем двух десятков лет Украина идет по 
пути экономических преобразований, 
пытаясь стать полноправным субъек-
том мирового финансового рынка. За 
этот период было осуществлено огром-
ное количество реформ, направленных 
на становление стабильной рыночной 
экономики. Развитые рыночные отно-
шения возможны только при наличии 
эффективного фондового рынка, на ко-

тором вращается значительная часть 
государственного и частного капитала, а 
уровень доверия граждан настолько вы-
сок, что каждый стремится вложить сво-
бодные финансовые ресурсы в ценные 
бумаги и, если так можно выразиться, 
не прикладывая лишних усилий, заста-
вить их работать. Однако рынок ценных 
бумаг должен быть прост и понятен не 
только экономистам, финансистам либо 
юристам, но и простому обывателю, 
что, в свою очередь, обуславливает не-
обходимость однозначного понимания 
любого финансового инструмента, в том 
числе ценных бумаг различных форм су-
ществования.

Сегодня значительным камнем прет-
кновения является понимание сущности 
бездокументарных ценных бумаг в виде 
учетных записей на счетах в ценных 
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бумагах в системе депозитарного уче-
та ценных бумаг [2]. Согласно ч. 3 ст. 3 
Закона Украины «О ценных бумагах и 
фондовом рынке» [2] они являются цен-
ными бумагами, а согласно ст. 177 Граж-
данского кодекса Украины [3] – вещами. 
Таким образом, позиция украинского за-
конодателя такова, что он рассматривает 
их (не разграничивая документарные 
ценные бумаги и бездокументарные) в 
рамках единого правового института, 
распространяя на них правовой режим 
вещей. Однако современная судебная 
практика руководствуется иным понима-
нием бездокументарных ценных бумаг. 
Так, при рассмотрении в 2012 г. иска, по-
данного ПАО «Банк «Киевская Русь» к 
ПАО «Укрсиббанк» о признании права 
собственности на простые именные ак-
ции, взыскании убытков и обязательства 
исполнить действия, суд, оставляя ис-
ковые требования без удовлетворения, 
в мотивировочной части, излагая свою 
позицию относительно правовой приро-
ды таких ценных бумаг, указал, что они 
являются нематериальными объектами 
гражданских прав, электронной формой 
учета собственников капитала, которым 
принадлежит определенный объем прав, 
закрепленный словесной оболочкой 
«эмиссионные ценные бумаги», опре-
делив при этом запись на счете ценных 
бумаг в депозитарной системе эквива-
лентом бумажной ценной бумаги [4]. 
Таким образом, на сегодняшний день в 
Украине имеют место две противопо-
ложные позиции (законодателя и судеб-
ной практики), которые свидетельству-
ют о несовершенстве дефиниции такой 
формы существования ценных бумаг и 
порождают необходимость их дальней-
шего научного исследования.

Актуальность темы исследования 
подтверждается отсутствием единого 
подхода к пониманию юридической 
сущности бездокументарных ценных 
бумаг и наличием значительных проти-
воречий в украинском законодательстве 
и правоприменении, что приводит к по-
требности изучения опыта зарубежных 
стран, где становление последних явля-
лось ответом на потребности развития 
финансового рынка и имеется более зна-
чительный опыт в их обращении.

Современным исследованием в 
данном направлении занимается боль-
шое количество ученых, в том числе  
А.Н. Латыев, В.Л. Яроцкий, Е.А. Суха-
нов, В.А. Лапач, С.В. Ротко, Р.Р. Хай-

брахманов, В.И. Гостюк, Л.М. Саванец,  
С.Я. Вавженчук, В.А. Габов, С.И. Ши-
мон и многие другие [5].

Цель и задача публикации – иссле-
дование дефиниции бездокументарных 
ценных бумаг в зарубежных странах с 
выявлением особенностей их правовой 
природы и места в системе объектов 
гражданского права, что, в свою оче-
редь, даст возможность пересмотреть 
правовые позиции украинского законо-
дательства.

Изложение основного материала.  
Понятие «ценные бумаги» является 
одним из самых спорных в юриди-
ческой литературе. В свое время еще  
Г.Ф. Шершеневич отметил, что «само 
понятие «ценные бумаги» до сих пор 
еще не успело выясниться ни в жиз-
ни, ни в науке, ни в законодательстве»  
[6, с. 63]. И хотя с тех пор прошло более 
ста лет, проблема до сих пор остается 
актуальной, тем самым подтверждая то, 
что ценные бумаги – не только один из 
самых сложных институтов граждан-
ского права, но и институт, который по-
стоянно развивается и совершенствуется  
[7, с. 341]. Особую значимость данное 
высказывание приобрело с появлением 
бездокументарных ценных бумаг, су-
ществующих как запись в реестрах. Их 
правовая природа до сих пор вызывает 
научные споры, а разнообразные под-
ходы законодателей различных стран 
к формулированию законодательной 
дефиниции и пониманию их сущности 
свидетельствуют о различиях правовых 
школ и традиций. Континентальная и 
англо-саксонская правовые системы по-
своему отразили зарождение новых пра-
вовых отношений в законодательстве [8]. 
В большинстве экономически развитых 
стран процесс дематериализации ценных 
бумаг практически завершился и на мно-
гих фондовых рынках в обороте пребы-
вают исключительно бездокументарные 
ценные бумаги как, например, во Фран-
ции, Швеции, Швейцарии, Люксембурге 
и так далее. На сегодняшний день в этих 
странах вопрос об их правовой сущности 
и месте в системе объектов гражданских 
прав является урегулированным. Однако 
интеграция Украины в мировое эконо-
мическое сообщество приводит к необ-
ходимости изучения и учитывания уже 
существующих пониманий сущности 
бездокументарных ценных бумаг.

Считается, что США являются 
первопроходцами в процессе демате-

риализации ценных бумаг. Хотя такое 
утверждение можно считать спорным, 
учитывая существование в конце XIX ст. 
в Германии Кассового Союза ценных 
бумаг, в который за плату передавались 
сертификаты (бланки) на хранение или, 
например, первые попытки иммобили-
зации ценных бумаг, осуществленные 
во Франции еще в 1854 г., когда ценные 
бумаги хранились в центральном банке. 
Однако становление современных без-
документарных ценных бумаг произо-
шло именно в США в 60-х гг. XX ст. как 
ответ на «бумажную проблему», которая 
была обусловлена несправляемостью с 
колоссальным выпуском ценных бумаг 
в виде бумажных документов. Здесь 
нужно отметить, что свое распростране-
ние они получили в различных странах 
практически в одинаковый временной 
промежуток, а точнее 60–70 гг. XX ст. 
Само же появление легальной дефини-
ции «бездокументарная ценная бумага» 
в нормативно-правовых актах в раз-
личных стран приходится на 80–90-е гг.  
[9, с. 49; 10, с. 11].

В американском праве под «без-
документарной ценной бумагой» 
(uncertificated security) понимается цен-
ная бумага, не подтвержденная сертифи-
катом (документом письменной формы), 
что закреплено в Унифицированном 
торговом кодексе (далее – УТК) США  
п. 15 § 8–102 (Uniform Commercial Code), 
вступившего в силу в 1978 г. Следует 
отметить, что такое определение лишь 
указывает на отнесение их к собственно 
ценным бумагам и на их внешнюю фор-
му существования. 

При исследовании понятия «бездо-
кументарная ценная бумага» в амери-
канском праве необходимо учитывать, 
что собственно определение термина 
«ценные бумаги» («securities») в законо-
дательстве США отсутствует, как и от-
сутствует перечень существенных при-
знаков, которые бы определяли их право-
вую природу. Такая особенность связана 
с тем, что к моменту законодательного 
закрепления ценных бумаг те практи-
чески уже существовали, поэтому от-
сутствовала необходимость в выведении 
четкой дефиниции. Это привело к тому, 
что Законами 1933 г. и 1934 г. (Securities 
Aсt of 1933 и Securities Exchange Aсt of 
1934) был дан лишь открытый перечень 
инструментов, под которыми понима-
ются ценные бумаги. США, восприняв 
английскую теорию оборотных доку-
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ментов (negotiable instruments), истори-
чески берущую начало в законе Вели-
кобритании «Об оборотных векселях» 
1882 г., включило в данный перечень ряд 
финансовых инструментов, которые с 
точки зрения украинского законодатель-
ства ценными бумагами не являются. Та-
кой подход имеет сугубо практическую 
цель. Как сказано в решении Верхов-
ного суда США по делу «Марин Бэнк», 
«федеральная представительная власть 
(Конгресс) намеренно определила аме-
риканскую ценную бумагу («security») 
в общих чертах», потому что «хотела, 
чтобы понятие могло вместить в себя 
практически любой вид инвестиций, ко-
торый может быть продан как имеющий 
имущественную ценность» [11, с. 87].

В американском праве в бездоку-
ментарной форме могут существовать 
лишь инвестиционные ценные бумаги, 
которые представляют собой пай, уча-
стие или другой интерес в имуществе 
или предприятии эмитента или обяза-
тельство эмитента и выпускаются сери-
ями или классом или по своим условиям 
могут быть разделены на классы или 
серии паев, участий, интересов или обя-
зательств. Так, согласно п. «с» ст. 8-102 
ЕТК ценной бумагой признается «либо 
документарная, либо бездокументарная 
ценная бумага. Если ценная бумага яв-
ляется документарной, термины «цен-
ная бумага» и «документарная ценная 
бумага» могут обозначать либо немате-
риальный (intangible) имущественный 
интерес, либо документ, представляю-
щий такой интерес, либо и то, и другое, 
если это обусловлено контекстом». Это 
связано со значительными отличиями 
природы прав оборотных документов и 
инвестиционных бумаг. 

В связи с тем, что ценность 
«securities» по законодательству США 
заключается в их главном экономиче-
ском смысле – в инвестиционном харак-
тере, такие документы, как векселя, чеки 
и другие ценные бумаги, которые явля-
ются платежно-расчётными средствами, 
а не собственно инвестиционными ре-
сурсами, как следствие, относятся к дру-
гим оборотным документам (именуются 
«оборотными инструментами»). В част-
ности, в главе 3 УТК США, регулиру-
ющей «оборотные инструменты», речь 
идет о самостоятельной категории – сво-
бодно-циркулирующих платежно-рас-
чётных средствах, являющихся замени-
телем наличных денежных средств или 

кредита в рамках коммерческого оборо-
та. Оборотные инструменты устанавли-
ваются как безусловное обязательство 
или распоряжение уплатить (предъяви-
телю такого документа или по приказу) 
определенную сумму денег с процента-
ми или без таковых или с другими начис-
лениями, которые были указаны в обяза-
тельстве или в распоряжении [11, с. 84].  
Соответственно, их существование в 
бездокументарной форме согласно зако-
нодательству США исключено. Ведь их 
главной функцией является замена на-
личных денежных средств или кредитов 
в рамках коммерческого обращения. 

Таким образом, с точки зрения аме-
риканского права ценные бумаги могут 
рассматриваться как имущественные 
права и особой роли форме их суще-
ствования не придается. Как следствие, 
форма фиксации совокупности имуще-
ственных прав, в которой эти права за-
фиксированы (в документе, реестре или 
иным способом), не имеет юридическо-
го значения.

В Швейцарии, которая является 
страной континентального права и на 
сегодняшний день одной из самых раз-
витых и экономически стабильных 
стран мира, процесс становления без-
документарных ценных бумаг начался 
в конце 80-х – начале 90-х гг. XX ст., 
когда при выпуске акций имел место от-
ложенный выпуск непосредственно сер-
тификатов или так называемый выпуск 
ценных бумаг с поздним сертифици-
рованием. То есть печать сертификатов 
откладывалась на более поздний срок 
после распространения ценных бумаг 
либо даже сертификаты могли быть не 
выпущены вообще. С июля 1997 г. к тор-
говле на бирже начали преимуществен-
но допускаться только именные акции, 
которые учитывались в депозитарной 
системе SIS (SegaInterSettle – централь-
ный депозитарий Швейцарии) в форме 
бездокументарных материальных прав 
(согласно Циркуляру Швейцарского ре-
гистрационного комитета (Swiss Listing 
Committee) от 16 марта 1992 г. «Об обя-
зательном декларировании хранения 
именных акций в системе СИС для ком-
паний, акции которых торгуются на фон-
довой бирже»). П. Нобель, комментируя 
данный процесс, удачно подметил, что 
юридический принцип дематериализа-
ции ценных бумаг в Швейцарии осно-
ван на простой идее: вместо бумажной 
ценной бумаги, то есть материального 

актива, право владения больше не доку-
ментируется в форме сертификата, зна-
чимость бумажного сертификата сошла 
на нет. Такие ценные бумаги стали име-
новаться ценными правами, то есть пра-
вами, которые не представлены серти-
фикатом, но выполняют ту же функцию, 
что и физические ценные бумаги в виде 
бумажных сертификатов. Как следствие, 
в действительности в обороте начали на-
ходиться два особых вида финансовых 
инструментов: классические ценные бу-
маги как вещь и ценные (или как часто 
ученые определяют фондовые) права, 
которые по своей сути не отличались 
друг от друга, воплощая имуществен-
ные права. Но тем самым возник во-
прос: как же необходимо подтверждать 
имущественные права, возникающие из 
бездокументарных ценных бумаг, если в 
документарных ценных бумагах такое 
подтверждение осуществлялось наличи-
ем сертификата. В свое время П. Нобель 
обратил внимание, что практика оборота 
бездокументарных ценных бумаг сви-
детельствовала о том, что бездокумен-
тарные права (или стоимостные от англ. 
Value rights) все таки имели существен-
ные отличия от документарных, поэтому 
возникала необходимость установления 
для них собственного правового режима 
[12, с. 823–824].

С принятием в 2008 г. Закона 
Швейцарии «Об учетных эффектах» 
(Bucheffektengesetz) под бездокумен-
тарными ценными бумагами (учетными 
эффектами) понимаются обоснованные 
права требования или права членов в 
отношении эмитентов, которые записы-
ваются на счете, и информация, имею-
щаяся у владельцев счета и держателей 
счета (ч. 1 ст. 3). В свою очередь, опре-
деление ценной бумаги закреплено в ст. 
965 Швейцарского обязательственного 
кодекса, согласно которому «ценной бу-
магой является любой документ, с кото-
рым право связано таким образом, что 
на него нельзя претендовать и его нельзя 
передавать другим без данного докумен-
та». То есть швейцарское право различа-
ет непосредственно ценные бумаги как 
материальные объекты и признает их 
вещами, а бездокументарные – являются 
институтом обязательственного права, 
для которых установлен свой собствен-
ный правовой режим.

Таким образом, в Швейцарии до сих 
пор сохранилось традиционное право-
вое регулирование обращения докумен-
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тарных ценных бумаг, выпускаемых в 
виде сертификатов. Документарные цен-
ные бумаги, иммобилизованные в цен-
тральном депозитарии, а также ценные 
бумаги, существующие в виде немате-
риальных ценностей (прав-ценностей –  
фр. droits-valeurs в терминологии швей-
царского права) в книгах (регистрах) 
эмитента или национального централь-
ного депозитария, стали обозначаться 
термином «titres intermedies» (опосредо-
ванные ценные бумаги). 

В Российской Федерации первое 
упоминание о ценных бумагах, не нуж-
дающихся в бумажном носителе, по-
явилось в Положении про акционерные 
общества от 25 декабря 1990 г. № 601 
[13]. Далее Положением о выпуске и об-
ращении ценных бумаг и фондовых бир-
жах в РСФСР от 28 декабря 1991 г. № 78 
[14] была закреплена возможность су-
ществования ценных бумаг как в форме 
обособленных документов, так и в виде 
записей на счетах. Впервые легальный 
термин «бездокументарные ценные бу-
маги» был введен в российское граждан-
ское право Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 9 августа 
1994 г. № 906 «О выпуске казначейских 
обязательств» [15]. С 1 января 1995 г. 
вступила в силу ч. 1 Гражданского ко-
декса (далее – ГК) Российской Федера-
ции, закрепившая возможность выпуска 
именных и ордерных ценных бумаг в 
бездокументарной форме. Статья 149 ГК 
Российской Федерации определяла, что 
учет прав на бездокументарные ценные 
бумаги осуществляется путем внесения 
записей на счета лицом, действующим 
по поручению лица, обязанного по цен-
ной бумаге, или лицом, действующим на 
основании договора с правовладельцем 
или другим лицом, которое в соответ-
ствии с законом осуществляет права по 
ценной бумаге [16, с. 12–16]. 

Однако после принятия Федераль-
ного закона от 2 июля 2013 г. № 142-ФЗ 
«О внесении изменений в подраздел 3 
раздела I части первой Гражданского ко-
декса Российской Федерации» [17] для 
бездокументарных ценных бумаг был 
установлен иной правовой режим, неже-
ли для ценных бумаг в документарной 
форме, что повлияло на определение их 
места в системе объектов гражданских 
прав. На сегодняшний день российский 
законодатель определяет ценными бума-
гами документы, соответствующие уста-
новленным законом требованиям и удо-

стоверяющие обязательственные и иные 
права, осуществление или передача ко-
торых возможны только при предъявле-
нии таких документов (документарные 
ценные бумаги). При этом имеет место 
определение бездокументарных ценных 
бумаг как обязательственных и иных 
прав, которые закреплены в решении о 
выпуске или ином акте лица, выпустив-
шего ценные бумаги в соответствии с 
требованиями закона, осуществление 
и передача которых возможны только с 
соблюдением правил учета этих прав в 
соответствии со ст. 149 Гражданского 
Кодекса РФ и признание последних цен-
ными бумагами. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что российский законодатель осу-
ществил разграничение правового ре-
жима ценных бумаг в документарной 
и бездокументарной форме, признав 
первые как вещи, а вторые – как иное 
имущество со своим отдельным право-
вым режимом, рассматривая их как со-
вокупность имущественных прав. Это 
повлияло и на определение места без-
документарных ценных бумаг в системе 
объектов гражданских прав. Так, соглас-
но ст. 128 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации [18] в нынешней редак-
ции к объектам гражданских прав отно-
сятся вещи, включая наличные деньги 
и документарные ценные бумаги, иное 
имущество, в том числе безналичные 
денежные средства, бездокументарные 
ценные бумаги, имущественные права; 
результаты работ и оказание услуг; ох-
раняемые результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации (интеллек-
туальная собственность); нематериаль-
ные блага. 

Выводы. Подводя итог краткого экс-
курса в законодательство зарубежных 
стран, отметим, что на сегодняшний 
день в мире признано параллельное су-
ществование двух форм ценных бумаг: 
1) документарной, где ценная бумага 
является материальной вещью, суще-
ствует в виде бумажного документа и 
ее предъявление является одним из ос-
новных условий для перехода прав по 
ней; 2) бездокументарной, которая по 
своей природе является совокупность 
имущественных прав (и связанных с 
ними неимущественных), для которой 
устанавливается собственный правовой 
режим, отличный от классических цен-
ных бумаг. 

В этом плане позиция украинского 
законодателя о включении бездокумен-
тарных ценных бумаг в категорию ве-
щей нельзя признать бесспорной. У та-
ких ценных бумаг отсутствует сам мате-
риальный носитель, который и является 
тем критерием, позволяющим отнести 
то или иное благо к вещам. В действи-
тельности среди современных объектов 
гражданских прав есть и иные блага, 
которые лишены материального суб-
страта, однако на них распространяется 
правовой режим вещи. Таким образом, 
можно было бы признать, что и бездо-
кументарные ценные бумаги – вещи. Но 
такой подход не отображает правовой 
сути последних. Таким образом, напра-
шивается вывод о том, что такая форма 
существования ценных бумаг является 
неоднозначным правовым явлением. 
Понимание ее сущности в различных 
странах отличается в зависимости от 
правовых традиций и особенностей эко-
номического развития государства.
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КОНСТИТУЦИОННАЯ  
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Summary
The article is sanctified to the problem of forming of the specialized courts in 

Ukraine. It is known that in Ukraine the constitutional passes and judicial reforms. In this 
connection issues of the day of justice are a point at an issue, form scientific discussions. 
One of actual themes is sanctified to a number of the decisions related to forming of the 
system of department judicial on the basis of internal or external specialization. To the 
study of this question, in the context of recommendations from the side of European 
Commission and this publication is devoted.

Key words: constitutional foundations, justice, specialized courts, judicial reform.

Аннотация
Статья посвящена проблеме формирования специализированных судов в Укра-

ине. Известно, что в Украине проходит конституционная и судебная реформы.  
В этой связи актуальные проблемы правосудия являются предметом обсуждения, 
формируют научные дискуссии. Одна из актуальных тем посвящена ряду реше-
ний, связанных с формированием системы судебной власти на основе внутренней 
или внешней специализации. Изучению этого вопроса, в контексте рекомендаций 
со стороны Европейской Комиссии и посвящена данная публикация.
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Постановка проблемы. Одним 
из главных вызовов украин-

ской действительности является не-
обходимость проведения конституци-
онной реформы, которая с учетом объ-
ективной ситуации в стране, лучшего 
европейского опыта способна повлиять 
на качественное развитие украинского 
государства. Неотъемлемыми состав-
ляющими конституционной реформы 
является роль, задачи, содержание и 
структура судебной власти в Украине. 
В свою очередь, мировой и националь-
ный опыт свидетельствует о необходи-
мости функционирования специальной 
юстиции как гаранта соблюдения и за-
щиты прав и свобод человека с учетом 
специфики проблемы на достаточном 
профессиональном уровне.

Полностью разделяем мнение  
Ю.С. Шемшученко, который отмечает: 
«Слабость судебной власти в государ-
стве означает, что иные ветви власти 
сильнее, чем это необходимо для обще-
ства. Такой дисбаланс может привести к 
злоупотреблениям и нарушениям зако-
на со стороны законодательной и испол-
нительной власти, а суды не в состоянии 
будут гарантировать людям справедли-
вость» [5, с. 492]. В действительности 
дисбаланс в реализации властных пол-

номочий, наличие коррупции, недо-
ступность и необъективность судебной 
власти является закономерным основа-
нием для судебной реформы.

Цель статьи – с учетом зарубежно-
го опыта, рекомендаций международ-
ных экспертов предложить изменения 
в Конституцию Украины, продикто-
ванные желанием улучшить судебную 
систему Украины в целом и судебную 
специализацию в частности.

Состояние исследования. Отдель-
ные аспекты формирования и развития 
специализированной юстиции неодно-
кратно становились предметом иссле-
дования таких ученых, как О. Бачун,  
В. Барбара, О. Бурак, А. Георгица,  
Р. Енгибарян, С. Запара, В. Кисиль,  
Р. Куйбида, Л. Москвич, В. Смородин-
ский, Ю. Шемшученко и другие. При 
этом в свете конституционной и су-
дебной реформ остается актуальным 
вопрос исследования конституционно-
правового статуса специализирован-
ных судов в Украине.

Изложение основного материала.  
В настоящее время в Украине про-
должается конституционная реформа. 
Одним из ее приоритетов является 
анализ основополагающих принципов, 
по которым должна функционировать 
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судебная власть в Украине. Среди ак-
туальных вопросов следует выделить 
судебную специализацию, о которой 
идет речь в ст. 125 Конституции Украи-
ны [6], а именно то, что система судов 
общей юрисдикции в Украине стро-
ится по принципам территориально-
сти и специализации. При этом Закон 
Украины «О судоустройстве и статусе 
судей» [10] в ст. 1 под названием «Су-
дебная власть» отмечает, что судопро-
изводство осуществляется Конститу-
ционным Судом Украины и судами 
общей юрисдикции. Именно эта норма 
повторяет содержание ч. 3 ст. 124 Кон-
ституции Украины: «…судопроизвод-
ство осуществляется Конституцион-
ным Судом Украины и судами общей 
юрисдикции» [6]. Таким образом, спе-
циализация в украинском правосудии 
реализуется путем функционирования 
Конституционного Суда Украины и 
специализации в пределах судов общей 
юрисдикции. Согласно логике законо-
дателя реализация принципа судебной 
специализации может осуществлять-
ся в смешанной форме. В частности, 
к обособленной судебной подсистеме 
специализированного содержания от-
несен лишь Конституционный Суд 
Украины. Другие специализированные 
суды, согласно содержанию этих норм 
(на данный момент это не в полной 
мере соответствует действительности), 
могут существовать только путем фор-
мирования специализированных судеб-
ных органов в структуре судов общей 
юрисдикции.

К анализу судебных систем с вну-
тренней и внешней специализацией 
ученые обращались неоднократно. В 
частности, А. Георгица выделяет три 
модели построения судебной системы:

– судебная система с внутренней 
специализацией (универсальной юрис-
дикции): КНР, Нидерланды, Швеция, 
Япония;

– американская модель, которая су-
ществует в некоторых государствах с 
федеративным устройством;

– судебная система с внешней спе-
циализацией характеризуется тем, что 
наряду с системой общих судов дей-
ствуют другие самостоятельные систе-
мы судов (ФРГ, Португалия и т. д.) [3, 
с. 383–385].

В свете назревшей судебной ре-
формы одним из актуальных вопро-
сов является не только формирование 

специализированных судов по пред-
метному признаку, а и целесообраз-
ность определенного в Законе Украины  
«О судоустройстве и статусе судей» 
подхода к формированию специали-
зированной юстиции в пределах судов 
общей юрисдикции. В пользу такого 
подхода высказался Р. Куйбида, кото-
рый подчеркивает, что разделение су-
дов на общие и специализированные 
по отраслям материального и процес-
суального права не срабатывает, по-
скольку виды юрисдикции являются 
равнозначными, однопорядковыми 
и соотносятся как элементы единого 
целого (общей юрисдикции), а не как 
общее и специальное [7, с. 34].

Однако остается ряд актуальных 
вопросов, связанных с судебной специ-
ализацией. Неслучайно п. 5.4. Страте-
гии реформирования судоустройства, 
судопроизводства и смежных право-
вых институтов на 2015–2020 гг. пред-
усматривает пересмотр структуры 
судебной системы Украины в целом 
путем определения четких критериев 
и механизмов разграничения судеб-
ных юрисдикций административных, 
хозяйственных и общих (гражданских 
и уголовных) судов; оптимизации си-
стемы судов после детального анализа 
расхождений и оценки рисков с долж-
ным учетом требований по эффектив-
ности и справедливости; укрупнения 
отдельных элементов системы на со-
ответствующих уровнях (в частности, 
создание межрайонных судов, укруп-
нение апелляционных округов) [9].

Согласно обнародованному обще-
му выводу № 801/2015 Венецианской 
комиссии [11] были подготовлены ре-
комендации международными экспер-
тами, в том числе по вопросам специ-
ализации судов общей юрисдикции.  
В частности, Венецианская комиссия 
обратила внимание на содержание  
ст. 18 закона, а именно на то, что суды 
общей юрисдикции специализируются 
на рассмотрении гражданских, уголов-
ных, хозяйственных, административ-
ных дел, а также дел об администра-
тивных правонарушениях. Комиссия 
отметила: «Похоже, что хозяйственные 
суды, которые должны быть отменены 
по проекту Закона Украины «О судоу-
стройстве и статусе судей», который 
ранее направлялся в Венецианскую 
комиссию Министерством юстиции 
Украины, остаются самостоятельными 

судами специализированной формы. 
Это вопрос политического выбора ор-
ганов власти, которым виднее, какая 
система лучше всего подходит к обсто-
ятельствам страны. Однако Венециан-
ская комиссия и Директорат повторяют 
свои предыдущие выводы, указанные в 
п. 21 Рекомендаций CDL-AD(2011)033, 
что было бы проще разделить суды об-
щей юрисдикции на четыре группы: 
гражданские, хозяйственные, уголов-
ные и административные. В любом 
случае реформирования системы судо-
устройства можно рассмотреть в ходе 
реализации будущих конституционных 
изменений» [11].

Иными словами, Европейская Ко-
миссия в своих рекомендациях от-
носительно организации судебной 
власти Украины, осуществив анализ 
имеющейся ситуации, обратила вни-
мание на внутреннюю специализацию 
при организации национальных судов. 
Очевидно, имеется в виду, что, кроме 
специализированного Конституцион-
ного Суда Украины, должны функци-
онировать суды общей юрисдикции, 
которые в своих пределах разделяются 
на отделения, палаты с внутренней спе-
циализацией в рассмотрении граждан-
ских, хозяйственных, криминальных 
и административных споров. Но ука-
занное критериальное разделение не 
отражает всей специфики имеющихся 
категорий дел.

О более широком разделении сви-
детельствует и зарубежный опыт. 
Научной общественности известна 
классификация специализированных 
судов по предметному критерию. Как 
отмечает А. Бурак, детальное изуче-
ние судебных систем мира дает осно-
вания констатировать, что специали-
зация сейчас является общепринятым 
принципом. Национальные правовые 
и исторические традиции обусловлива-
ют большое разнообразие видов судеб-
ных юрисдикций.

Анализ судебных систем стран 
мира позволяет выделить следующие 
виды специализированных судебных 
органов: 1) конституционные; 2) ад-
министративные (в том числе финан-
совые, патентные, дисциплинарные);  
3) ювенальные (семейные); 4) след-
ственные; 5) военные; 6) коммерче-
ские; 7) по социальным вопросам; 8) по 
рассмотрению конфликтов юрисдик-
ций; 9) пенитенциарные; 10) мировые 
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[2, с. 25–27]. При этом уже в действу-
ющей модели украинской судебной 
системы функционируют ювенальные 
судьи и следователи-судьи. Учитывая 
военные действия, которые проходят 
на территории Украины, новое значе-
ние приобретает тема военных судов. 
Активно обсуждается проблема соз-
дания трудовых судов с привлечением 
непрофессиональных судей со стороны 
работодателей и профсоюзов Украины.

Все это заставляет задуматься о 
вопросе приемлемости горизонталь-
ной четырёхуровневой специализации 
в пределах судов общей юрисдикции 
(административной, гражданской, уго-
ловной и хозяйственной). Если Укра-
ина проводит глубокую реформу, свя-
занную со структуризацией судебной 
власти, связанной с обеспечением мак-
симально эффективной защиты прав и 
интересов физических и юридических 
лиц, следует в этом процессе заблаго-
временно учесть все национальные 
особенности и приоритеты.

Кроме того, остаются вопросы раз-
граничения полномочий высшего су-
дебного органа в системе судов общей 
юрисдикции, которым в соответствии 
со ст. 125 Конституции Украины явля-
ется Верховный Суд Украины. Эта же 
статья провозглашает, что высшими су-
дебными органами специализирован-
ных судов являются соответствующие 
высшие суды. Дуальность в высших 
судебных инстанциях послужила при-
чиной многих недоразумений и дис-
куссий в этой области.

Не случайно Венецианская ко-
миссия одобрила расширение про-
цессуальных полномочий Верховного 
Суда Украины [12]. Двойная касса-
ция, как отмечает А. Бурак, противо-
речит общепринятому европейскому 
принципу инстанционности судебной 
системы, которая исключает наличие 
двойной кассации. Указанный ученый 
считает: «В новой системе судоустрой-
ства функции суда первой инстанции 
должны выполнять местные участко-
вые и окружные суды. Судами второй 
инстанции должны быть апелляцион-
ные суды, которые также будут иметь 
внутреннюю предметную специали-
зацию, а по отдельной категории дел 
апелляционной инстанцией должен 
выступить окружной местный суд. 
Путем разделения функции кассации 
следует признать за высшими специ-

ализированными судами кассационные 
полномочия, за исключением пересмо-
тра дел в связи с исключительными 
обстоятельствами (которые следует от-
нести к исключительным полномочиям 
Верховного Суда Украины). Функции 
кассационной инстанции (пересмотр 
судебных решений по исключитель-
ным обстоятельствам) следует сохра-
нить за Верховным Судом Украины в 
таких случаях: 1) признание судебных 
решений международным судом, юрис-
дикция которого признана Украиной, 
вследствие нарушения международных 
обязательств Украиной; 2) установле-
ние в определенный законом способ 
неодинакового применения высшими 
специализированными судами одного 
и того же положения закона в анало-
гичных делах» [2, с. 25–27].

В свою очередь, Венецианская 
комиссия считает: «Несмотря на все 
изложенное, система судов выглядит 
слишком громоздкой. Поскольку выс-
шие специализированные суды долж-
ны действовать как кассационные ин-
станции и, следовательно, выполнять 
функции, которые обычно принадле-
жат Верховному Суду Украины, воз-
никает вопрос о том, не следовало бы 
объединить эти два уровня (высшие 
специализированные суды и Верхов-
ный Суд Украины) в один, таким об-
разом, хотя бы попробовать упростить 
систему, избавив ее излишней бюро-
кратии и административного бремени. 
В этом случае функции, которыми на-
делены высшие специализированные 
суды, могли бы выполняться специали-
зированными коллегиями или палата-
ми Верховного Суда Украины, а струк-
тура Большой палаты этого же суда в 
другом составе (как в Европейском 
суде по правам человека) пересматри-
вала бы вынесенные решения в связи с 
исключительными обстоятельствами.  
В качестве альтернативы (или до-
полнительного составляющей части) 
можно рассмотреть возможность обе-
спечения пересмотра решения в связи 
с исключительными обстоятельствами 
путем передачи дела специализирован-
ной кассационной коллегией или пала-
той на рассмотрение суда в его полном 
составе» [12]. Учитывая вышеизло-
женное, более целесообразным с точки 
зрения оперативности решения споров 
выглядит создание трехуровневой си-
стемы организации судебной власти 

в Украине с учетом того, что кассаци-
онной инстанцией должен выступать 
Верховный Суд Украины, в котором и 
формируются специализированные па-
латы Верховного Суда Украины.

Выводы. Таким образом, содер-
жание ст. 125 Конституции Украины 
должно, на наш взгляд, предусматри-
вать следующие положения:

1) система судов общей юрисдик-
ции в Украине строится по принципам 
инстанционности, территориальности 
и специализации;

2) специализация судов устанавли-
вается законом;

3) высшим судебным органом в си-
стеме судов общей юрисдикции явля-
ется Верховный Суд Украины, который 
является кассационной инстанцией.  
В Верховном Суде Украины создаются 
и действуют специализированные па-
латы Верховного Суда Украины.
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Summary
The author researches both peculiarities and unification problems in the sphere of 

international private air law to clarify and understand their unique character for this 
branch of law particularly and for the law of international commerce in whole. The 
unification spheres depending upon interests of the subjects’ groups participating in the 
regulated relations were outlined in the article. The author treats the conventions of 
international private air law to the modern ones, which are characterized thereby as the 
conventions of the new formation, where a great role is attributed not only to the material 
rules contained therein, but as well to the fundamental principles of law. 

Key words: interpretation, conventional and non-conventional unification, judicial 
unification, standardization, language problems, fundamental principles.

Аннотация
Автор исследует особенности и проблемы унификации в сфере международ-

ного частного воздушного права с целью выяснения их уникальности для этой 
отрасти и для права международной торговли в целом. В статье очерчены сферы 
осуществляемой унификации в зависимости от интересов групп субъектов, за-
действованных в регулируемых правоотношениях. Автор относит конвенции, ис-
пользуемые в сфере международного частного воздушного права, к числу совре-
менных, которые позиционируются как конвенции нового типа, где значительную 
роль играют не только указанные в них материальные нормы, но и основополага-
ющие принципы права.

Ключевые слова: толкование, договорная и внедоговорная унификация, су-
дебная унификация, стандартизация, языковые проблемы, основополагающие 
принципы.

Постановка проблемы. На-
личие более чем одного ино-

странного элемента в правоотношени-
ях, имеющих место в области между-
народного частного воздушного права, 
является скорее правилом, чем исклю-
чением. Поскольку воздушное судно 
является самым мобильным объектом, 
международное общество желает уста-
новить унифицированные правила, ко-
торые бы способствовали одинаковому 
развитию авиации в разных странах. 
Осуществляемая унификация имеет 
свои достижения и проблемы, часть из 
них присуща именно международному 
частному воздушному праву, другая же 
является отображением общих тенден-
ций унификации права международной 
торговли.

Актуальность темы исследо- 
вания. Вывод ЮНСИТРАЛ о потенци-
альной успешности гармонизации во-
просов при транспортировке в воздухе 
[1, с. 21], доказанный Варшавской, а 
за ней и Монреальской конвенциями, 
потерпел фиаско в новейших Конвен-

циях 2009 г. об общих рисках и неза-
конном вмешательстве, регулирующих 
вопросы ответственности эксплуатанта 
перед третьими лицами на поверхно-
сти, поскольку эти конвенции не были 
ратифицированы ни одной страной, а 
их вступление в силу на сегодняшний 
день является сомнительным.

Состояние исследования. Ино-
странные учёные (Р. Гуд, Л. Голдхирш, 
Дж. Томпикинс, П. Димпси, Р. Абей-
ратне, Бин Ченг, Р. Куминг, Р. Марго,  
Дж. Вул, М. Мильде, П. Санд и другие) 
изучали отдельные аспекты и пробле-
мы унификации международного част-
ного воздушного права, рассматривая 
процесс унификации в комплексе.

Украинские учёные сосредоточи-
ли свою работу в двух направлениях: 
первое – освещение проблем, которые 
могут возникнуть при осуществлении 
перевозки (И. Безлюдько, Я. Добидов-
ская, И. Диковская), второе – опреде-
ление предмета и метода воздушного 
права (В. Костицкий, В. Цимбалюк,  
Е. Шереметьева, О. Шереметьева,  
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Ю. Задорожный, Ю. Корнеев, А. Коз-
ловский, З. Боярская, О. Раскалей,  
О. Клепикова, В. Шинкарук, О. Они-
щенко, О. Мыронец и другие). При этом 
второе направление работы больше 
сосредоточено на публичных, чем на 
частных вопросах воздушного права. 
Между двумя этими направлениями нет 
других исследований, тем более отсут-
ствует какое-либо комплексное иссле-
дование частноправовых отношений с 
иностранным элементом в области воз-
душного пространства Украины.

Целью и задачей статьи является 
выделение особенностей и проблем 
унификации в сфере международного 
частного воздушного права на основе 
изучения конвенционной и неконвен-
ционной унификации.

Изложение основного материала. 
В зависимости от критерия классифи-
кации можно говорить о договорной 
(типовые или «модельные» националь-
ные законы; международные конвен-
ции и унификация методов междуна-
родной торговли [2, с. 14]) и внедого-
ворной (унифицированное применение 
норм судами разных стран, унифика-
ция правовой доктрины и договорной 
практики [3, с. 33–44]) унификации, ко-
торую, однако, другие учёные [4, с. 41] 
рассматривают как единый процесс.

Осуществляемое на современном 
этапе международное регулирование 
отношений в области международно-
го частного воздушного права условно 
можно разделить на четыре большие 
группы в зависимости от интересов 
групп субъектов:

1) пользователи воздушными суд-
нами – пассажиры, грузоотправители, 
грузополучатели: правоотношения ре-
гулируются документами Варшавской 
системы, которая была кодифицирова-
на (модернизирована) Монреальской 
конвенцией 1999 г.;

2) третьи лица на поверхности: Кон-
венции об общих рисках и незаконном 
вмешательстве 2009 г., целью которых 
является, с одной стороны, замена Кон-
венции об ущербе, причиненном ино-
странными воздушными суднами тре-
тьим лицам на поверхности 1952 г., и при-
нятого ей на замену Протокола 1978 г.,  
а с другой – по-иному урегулировать си-
туации, с которыми человечество стол-
кнулось в ХІХ в. (использование граж-
данских воздушных судов в качестве 
оружия массового поражения);

3) кредиторы: Конвенция о меж-
дународных гарантиях в отношении 
подвижного оборудования 2001 г., за-
менившая Римскую конвенцию об уни-
фикации некоторых правил, касающих-
ся обеспечительного ареста самолётов 
1933 г., и Конвенцию о международном 
признании прав на воздушные суда 
1948 г, направленную на обеспечение 
прав кредиторов в их правоотношени-
ях с должниками – лицами, которые 
приобрели авиационное оборудование;

4) собственники и лизингодатели: 
предложенная УНИДРУА Конвенция о 
финансовом лизинге не нашла своего 
применения, и правоотношения соб-
ственников и лизингодателей, с одной 
стороны, и лизингополучателей, с дру-
гой стороны, регулируются методами 
внедоговорной унификации.

Указанные правоотношения ре-
гулируются нормами современных 
конвенций, которые рассматривают-
ся нами как конвенции нового типа, в 
которых значительную роль играют не 
только указанные в них материальные 
нормы, но и общие, или фундамен-
тальные, принципы права, некоторые 
из которых получили статус универ-
сальных. Применение этих принци-
пов права рассматривается как способ 
унификации [5, с. 145], поскольку их 
разработка изначально рассматрива-
лась как способ урегулирования любой 
спорной ситуации, возникающей из до-
говора международной торговли, кото-
рый позволит достичь урегулирования 
даже без необходимости обращения к 
нормам права [2, с. 285].

Современные конвенции в своём 
тексте имеют специальные положения 
в отношении их применения, которые 
можно условно разделить на две груп-
пы. К первой группе относятся чёткие 
правила толкования, требующие учи-
тывать цель конвенции, её междуна-
родный характер, необходимость со-
действия достижению единообразия и 
предсказуемости в её применении, со-
блюдения добросовестности. Указан-
ные правила используются высшими 
судебными инстанциями разных стран 
при толковании любых международ-
ных конвенций, даже тех, которые не 
имеют специальных норм толкования в 
своём тексте. Таким образом, эти нор-
мы можно определить как универсаль-
ные и дополнительные нормы Венской 
конвенции 1969 г.

Вторая группа правил предусма-
тривает применение общих принципов, 
на которых основывается конвенция, 
а при отсутствии таких принципов –  
согласно праву, применимому в силу 
норм международного частного права 
местонахождения суда, то есть колли-
зионным нормам права lex fori. Таким 
образом, такие нормы должны быть 
определены для каждой конвенции, 
предусматривающей их применение.

Например, к общим принципам 
толкования Кейптаунской конвенции 
относятся такие: практичность; авто-
номия воли сторон; предсказуемость; 
прозрачность; внимательность к наци-
ональным правовым системам путём 
предоставления разрешения договари-
вающимся государствам предоставлять 
депозитарию конвенции декларации, 
исключающие частично или полно-
стью применения определённых поло-
жений конвенции или предоставляю-
щие возможность выбора предполага-
емых ею опций.

В Монреальской конвенции 1999 г. 
и Конвенциях 2009 г. заложены прин-
ципы добросовестности, автономии 
воли сторон; право несоблюдения уста-
новленных формальностей, согласно 
которому договорённость между дву-
мя сторонами не подпадает под любые 
установленные в конвенции формаль-
ности; достижение справедливого ба-
ланса интересов потребителей и меж-
дународной воздушной авиации, тре-
тьих лиц в соответствии с принципом 
наиболее полного возмещения; упо-
рядоченное развитие международных 
воздушных перевозок, стабильность 
деятельности международного воздуш-
ного транспорта и беспрепятственное 
передвижение лиц, багажа и грузов; 
разумность, согласно которой сторо-
ны должны вести себя по стандартам 
разумного человека; недопущение не-
гативных последствий, в силу чего сто-
рона должна осуществлять разумные 
меры для уменьшения ущерба другой 
стороны в случае нарушения договора; 
заботливость и ответственность.

При разрешении спора, согласно 
современным конвенциям, суды долж-
ны применять внутренние (принципы, 
на которых основывается определён-
ная конвенция) и внешние (Принципы 
международных коммерческих кон-
трактов УНИДРУА) общие принципы 
международного частного права, и 
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только в случае их недостаточности – 
коллизионные нормы права lex fori.

Эта особенность присуща как пра-
ву международной торговли в целом, 
так и международному частному воз-
душному праву в частности.

Особенностью осуществляемой 
унификации в международном част-
ном воздушном праве является модер-
низация (осовременивание) норм су-
ществующих конвенций (Варшавская 
система, состоящая из трёх конвенций, 
частноправовых договоров и протоко-
лов, была модернизирована в Монре-
альскую конвенцию 1999 г.; Конвенция 
1952 г., измененная Протоколом 1978 
г., была модернизирована в Конвенцию 
об общих рисках и незаконном вмеша-
тельстве 2009 г.; Римская конвенция об 
унификации некоторых правил, касаю-
щихся обеспечительного ареста само-
лётов 1933 г., и Женевская конвенция 
1948 г. были заменены Кейптаунской 
конвенцией 2001 г.).

Своё применение в сфере междуна-
родного частного права получил метод 
заимствования. Так, при разработке 
Конвенции о незаконном вмешатель-
стве в качестве образца для создания 
международного фонда компенсации 
была взята Конвенция о создании меж-
дународного фонда для компенсации 
ущерба за загрязнение нефтью 1971 г., 
принятая в качестве дополнения к меж-
дународной Конвенции о гражданской 
ответственности за ущерб за загрязне-
ние нефтью 1969 г. и рассматриваемая 
как дополнительная к Конвенции о 
гражданской ответственности за ущерб 
от загрязнения нефтью 1992 г., хотя зву-
чали предложения об использовании в 
качестве образца Конвенции 1972 г.  
о международной ответственности 
за ущерб, нанесённый космическими 
объектами, что дало бы возможность 
канализировать все иски против госу-
дарства, в котором произошло событие.

Однако практика показала, что при-
менение правил и механизмов одних 
конвенций в других не всегда является 
оправданным и целесообразным. Так, 
ставится под сомнение целесообраз-
ность использования институтов и 
концепций международного публич-
ного права (регулирование вопросов 
незаконного захвата воздушных судов, 
использование концепции ответствен-
ности операторов ядерных установок 
и регулирование ответственности экс-

плуатантов в случае нанесение ими 
ущерба третьим лицам на поверхности) 
в конвенциях частного права, предлага-
ется более внимательно относиться не 
только к схожим аспектам функцио-
нирования определённых механизмов 
(создание международного фонда для 
компенсации ущерба), но и к их отли-
чиям, поскольку особенности функци-
онирования и эксплуатации главного 
объекта международного частного воз-
душного права – воздушного судна – 
иногда делают невозможным функцио-
нирование предложенных механизмов.

Другой особенностью унификации 
в сфере международного частного воз-
душного права является использование 
метода стандартизации, то есть вклю-
чение одинаковых норм или правил в 
различные международные договоры. 
Так, например, при разработке Кон-
венций об общих рисках и незаконном 
вмешательстве 2009 г. в качестве «от-
метки уровня» изначально использова-
лись стандарты Монреальской конвен-
ции 1999 г.

Опыт Варшавской конвенции в 
части необходимости частой смены 
размеров ответственности перевозчи-
ка имел следствием включение в кон-
венции, касающиеся ответственности 
(Монреальскую и Конвенции 2009 г.), 
положений о периодическом автома-
тическом пересмотре самым депози-
тарием (то есть без необходимости до-
полнительного подписания изменений 
к существующему международному 
документу) лимитов ответственности 
перевозчиков и эксплуатантов и ис-
пользования в качестве валюты плате-
жа специальных прав заимствования 
МВФ.

Разработчики конвенций устанав-
ливают одинаковые (стандартные) 
принципы урегулирования определён-
ных аспектов правоотношений в раз-
личных международных актах. Так, 
конвенции об ответственности пере-
возчика (Монреальская 1999 г.) и экс-
плуатанта (Конвенции 2009 г.) устано-
вили единый строк исковой давности 
в 2 года и невозможность взыскания 
штрафов, штрафных санкций или лю-
бых других выплат, не относящихся к 
компенсации фактического вреда.

Принцип стандартизации широко 
используется не только в договорной, 
но и во внедоговорной унификации 
при создании торговых обычаев. Так, 

ИКАО разработала циркуляр «По-
следствия совместного использования 
кодов авиакомпании» № 269-АТ/110 
[6], который рассматривается Госави-
аслужбой Украины и авиационными 
органами других стран как обязатель-
ный к применению при заключении 
перевозчиками договоров совместного 
использования кодов (договоры кодше-
ринга и интрелайн-соглашения).

Расчёт по кооперационным догово-
рам о перевозке пассажиров и грузов 
(договоры кодшеринга и интрелайн-со-
глашения) осуществляется на пропор-
циональной основе, принципы которой 
разработаны ИАТА.

ИАТА для упрощения деятельно-
сти авиакомпаний предлагает формы 
типовых договоров (купли-продажи, 
финансового и оперативного лизинга, 
новации), которые могут использо-
ваться в качестве базы для дальнейших 
переговоров, хотя чаще всего стороны 
присоединяются к этим типовым до-
говорам, отмечая изменения их отдель-
ных положений в договоре присоеди-
нения.

При осуществлении авиационного 
страхования и перестрахования широ-
ко используются стандартные модель-
ные оговорки.

Организация экономического со-
трудничества и развития (OECD), чле-
ном которой Украина пока не является, 
установила унифицированные требо-
вания кредитных договоров при предо-
ставлении финансирования экспортны-
ми агентствами страны-производителя 
авиационного оборудования.

Современные процессы унифи-
кации и широко применяемый в них 
частноправовой метод привел к расши-
рению круга участников (от государств 
до непосредственных участников 
международного коммерческого обо-
рота) и признанию за ними функций 
разработчиков определённых правил, 
к участию правительственных и не-
правительственных организаций в про-
цессе нормотворчества [7]. Эта общая 
особенность ярко проявилась в сфере 
международного частного воздушного 
права.

Другой особенностью современно-
го этапа унификации является глоба-
лизации международных отношений 
и сложность реализации конвенций и 
соглашений, принимаемых на основе 
международно-правовой унификации: 
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большое количество ратификаций для 
вступления конвенции в силу делает 
сам процесс ратификации длительным, 
а возможность внесения оговорок мо-
жет в конечном счете разрушить уни-
фикационный эффект [7]. Так, Монре-
альская конвенция 1999 г. вступила в 
силу на шестидесятый день после даты 
передачи на хранение депозитарию 
тридцатой ратификационной грамо-
ты. Конвенции 2009 г. тоже предусма-
тривают их вступление в силу на ше-
стидесятый день после даты сдачи на 
хранение депозитарию тридцать пятой 
ратификационной грамоты. Кейптаун-
ская конвенция вступила в силу в пер-
вый день месяца, который наступил по 
истечении трёх месяцев с даты сдачи 
на хранение третьей ратификационной 
грамоты или документа о принятии, 
утверждении или присоединении, но 
только в такой категории объектов, к 
которой применяется соответствую-
щий протокол, который, в свою оче-
редь, вступает в силу после сдачи вось-
мой ратификационной грамоты.

Недостатком метода материально-
правовой унификации, который ис-
пользуется для разработки унифици-
рованных норм, направленных на уре-
гулирование правоотношений сторон 
в той или иной сфере, является слож-
ность согласования одинаковых пра-
вил для различных правовых систем, 
неодинаковость взглядов на вопросы 
международного договора, разница в 
уровнях правовой культуры и готовно-
сти государства инкорпорировать соот-
ветствующие правила во внутреннее 
право [7]. Разработанные, но не рати-
фицированные конвенции (речь идёт о 
Конвенциях 2009 г. об общих рисках и 
незаконном вмешательстве) являются 
подтверждением этого.

Формулировка унифицированных 
правил сталкивается с тремя основны-
ми проблемами: 1) избрание наиболее 
желаемого правила, которое позво-
лило бы построить «мостик» между 
различными правовыми системами;  
2) использование терминологии, ко-
торая имела бы одинаковое значение 
в различных национальных правовых 
системах; 3) использование языка как 
инструмента общения, который не 
имеет негативного влияния на значение 
выбранной терминологии.

Результатом такого правотворче-
ского процесса являются правила de 

novo, которые часто представляют со-
бой имплементацию определенных 
норм одной правовой системы в меж-
дународный договор. В сфере между-
народного частного воздушного права 
к таким правилам относятся концеп-
ция «небрежности», использованная 
в Монреальской конвенции 1999 г. и 
Конвенциях 2009 г., и концепция «обе-
спечительного интереса», использо-
ванная в Кейптаунской конвенции.

Использование таких правил или 
«вражеских концепций» [8, с. 24–42] 
влечёт проблемы в их толковании при 
разрешении споров, что присущие не 
только международному частному воз-
душному праву, но и праву междуна-
родной торговли вообще.

Заключение конвенций на несколь-
ких языках вызывает при их толкова-
нии как «языковую проблему» офи-
циальных текстов, так и проблемы 
национального перевода. Поскольку 
языковая проблема официальных тек-
стов и проблема национального пере-
вода существует давно, для ее преодо-
ления учёные предлагают публиковать 
международный договор не только на 
национальном языке, но и несколькими 
официальными языками, что позволит 
сторонам и судье в случае возникно-
вения проблем аутентичности переве-
дённых понятий использовать понятие 
официального языка, а официальный 
перевод на национальный язык – 
в качестве дополнительного средства 
толкования. Практическим вопло-
щением указанного механизма пре-
одоления языковых проблем является 
Европейский Союз, где официальные 
документы публикуются на всех язы-
ках государств, являющихся членами 
Европейского Союза.

В Украине такая двойная языковая 
проблема могла бы быть уменьшена в 
случае соответствующего изменения 
норм ст. 21 Закона Украины «О между-
народных договорах», что дало бы воз-
можность при рассмотрении споров в 
Украине использовать как официаль-
ный перевод на украинский язык, так и 
официальные тексты международных 
договоров.

Достижение единообразия в при-
менении унифицированного законода-
тельства судами является одной из це-
лей унификации. Установлено, что для 
ее достижения существуют преграды, 
которые не являются решенными до 

сих пор. К числу этих преград относят-
ся такие: отсутствие международного 
судебного трибунала, который мог бы 
обеспечить единообразие толкования 
договоров; отсутствие свободного до-
ступа к принимаемым решениям для 
использования их в аргументации; 
отсутствие в некоторых решениях ар-
гументации в соответствии с нацио-
нальными принципами изложения ре-
шений; информирование о существу-
ющих судебных решениях; изложение 
решений на разных языках (проблема 
необходимости перевода).

Указанные проблемы могут быть 
преодолены путём издания журналов, 
проведения симпозиумов и конфе-
ренций, осуществления специальных 
исследований, публикации судебных 
решений и унификации правовой док-
трины.

Проблема толкования является осо-
бенно актуальной для сферы междуна-
родного частного воздушного права, 
поскольку Монреальская конвенция, 
основанная на документах Варшавской 
системы, не определяет ключевых по-
нятий, которые позволяют квалифици-
ровать наличие или отсутствие ответ-
ственности перевозчика перед потер-
певшим лицом.

Установлено, что суды стран-
участниц Варшавской и Монереаль-
ской конвенции изучают практику 
судов других государств для достиже-
ния судебной унификации. Судебные 
решения высших судебных инстанций 
иностранных государств, принятые с 
использованием международных кон-
венций, получают статус источников 
унификационного права, в которых 
убедительность является тем факто-
ром, который заменяет собой обязан-
ность применения иностранного ре-
шения. При их изучении суды других 
стран принимают во внимание все име-
ющиеся судебные прецеденты и ака-
демические исследования, применяя 
сравнительно-правовой метод и кри-
тически их оценивая, что дает возмож-
ность говорить о трансформации ино-
странных решений в национальную 
практику через правовую доктрину.

Выводы. Поскольку националь-
ная доктрина в сфере международно-
го частного воздушного права только 
начинает развиваться в Украине, из-
учение иностранной правовой доктри-
ны с учётом особенностей и проблем 
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материально-правовой унификации 
международного частного воздушного 
права позволит достичь корректного 
понимания конвенционной и некон-
венционной унификации междуна-
родного частного воздушного права, 
а также его надлежащей имплемента-
ции.
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кандидат юридических наук, доцент,
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Summary
The scientific article is devoted to the definition of the procedural status of the 

applicants and claimants in the cases for protection of family rights and interests which 
are considered in the order of non-action civil proceedings. Based on the analysis of 
scientific doctrine and civil procedural and family law of Ukraine a definition of the 
mentioned participants of the civil process is formulated and the characteristics of their 
civil procedural status are determined. A comparative characteristic of civil procedural 
status of applicants and claimants for non-action civil proceedings with civil procedural 
status of the plaintiff for the cases of action proceedings is carried out.

Key words: applicant, claimant, non-action civil proceedings, special proceedings, 
writ proceedings, protection of family rights and interests.

Аннотация
Статья посвящена определению процессуального статуса заявителей и взыска-

телей по делам о защите семейных прав и интересов, которые рассматриваются 
в порядке неискового гражданского судопроизводства. На основании анализа на-
учной доктрины, а также гражданского процессуального и семейного законода-
тельства Украины формулируется дефиниция указанных участников гражданского 
процесса и определяются особенности их гражданского процессуального статуса. 
Проводится сравнительная характеристика гражданского процессуального статуса 
заявителей и взыскателей по делам неискового гражданского судопроизводства с 
гражданским процессуальным статусом истца по делам искового производства.

Ключевые слова: заявитель, взыскатель, неисковое гражданское судопроиз-
водство, особое производство, приказное производство, защита семейных прав и 
интересов.

Постановка проблемы. Укра-
инский законодатель среди 

лиц, участвующих в делах неискового 
гражданского судопроизводства (при-
казного и особого производства), на-
зывает заявителей и взыскателей (ч. 2  
ст. 26, ч. 2 ст. 99 Гражданского процес-
суального кодекса (далее – ГПК) Укра-
ины). Указанные субъекты граждан-
ских процессуальных правоотношений 
в связи с инициированием ими произ-
водства по делу наделяются особым 
процессуальным статусом, на который 
влияет также материально-правовая 
природа правоотношений, являющих-
ся предметом судебного рассмотрения. 
В семейных делах с учетом размеще-
ния отдельных процессуальных норм 
в семейном законодательстве такое 
влияние является весьма существен-
ным. Изложенное обуславливает ак-

туальность темы статьи, посвященной 
определению процессуального статуса 
заявителей и взыскателей по делам о 
защите семейных прав и интересов, 
которые рассматриваются в порядке 
неискового гражданского судопроиз-
водства.

Состояние исследования. На-
учные взгляды на проблему соста-
ва и гражданского процессуального 
статуса лиц, участвующих в делах, 
нашли свое отражение в исследова-
ниях таких украинских ученых, как  
С.С. Бычкова, Ю.В. Белоусов, К.В. Гу- 
саров, В.В. Комаров, Д.Д. Луспеник, 
Ю.Д. Притыка, С.Я. Фурса и другие. 
В то же время указанные процессуа-
листы исследовали в основном граж-
данский процессуальный статус лиц, 
участвующих в делах искового про-
изводства.
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Цель и задачи статьи. Проблем-
ные аспекты, связанные с определе-
нием гражданского процессуального 
статуса лиц, участвующих в отдель-
ных категориях дел неискового граж-
данского судопроизводства (в частно-
сти, заявителей и взыскателей), оста-
ются малоисследованными и требуют 
дальнейшей научной разработки.

Изложение основного материала.  
Заявитель является одним из главных 
субъектов, участвующих в делах осо-
бого производства. Законодатель не 
предоставляет дефиницию указанного 
участника гражданского процесса, что 
обуславливает наличие достаточно 
большого количества вариаций науч-
ной мысли в соответствующем кон-
тексте.

В научной доктрине заявитель 
определяется так: лицо, в защиту ох-
раняемых законом интересов которо-
го начато производство по делу, при-
чем независимо от того, по чьей ини-
циативе оно возбуждено [1, с. 8]; ак-
тивный субъект судебного процесса, 
который в соответствии с «моделью», 
зафиксированной в нормах процессу-
ального права, «запускает механизм» 
судебного разбирательства путем по-
дачи заявления в суд, имея при этом 
свой определенный интерес [2, с. 57]; 
физическое или юридическое лицо, 
по заявлению которого открыто про-
изводство по делу [3, с. 544; 4, с. 75]; 
лицо, по инициативе или в личных 
интересах которого суд возбуждает 
особое производство по делу об уста-
новлении соответствующего юриди-
чески значимого (в широком смыс-
ле) факта с целью удовлетворения 
его охраняемых законом интересов  
[5, с. 109].

Некоторые процессуалисты опре-
деляют заявителя как лицо, участву-
ющее в делах особого производства, 
через признаки указанного субъекта 
гражданских процессуальных право-
отношений. Так, С.Я. Фурса харак-
терными признаками заявителя по 
делам особого производства называет 
такие: а) необходимость судебного 
подтверждения обстоятельств, без ко-
торых заявитель лишен возможности 
осуществить свои права; б) возбуж-
дение дела для защиты его законных 
интересов, если отсутствует спор о 
праве; в) личную процессуальную и 
материально-правовую заинтересо-

ванность заявителя в деле, которая 
проявляется как в распространении 
на него всех правовых последствий 
судебного решения, вступившего в 
законную силу, так и в обязательной 
правовой связи установленного судом 
факта (обстоятельства) с охраняемым 
законом интересом заявителя и его 
правом; г) возложение на заявителя 
судебных расходов [6, с. 520].

Некоторые другие ученые глав-
ным признаком заявителя по делам 
особого производства считают нали-
чие у него юридической заинтересо-
ванности, которая имеет следующие 
особенности:

1) проявляется в том, что приня-
тое судом решение должно повлиять 
на его субъективные права или ох-
раняемые законом интересы, то есть 
обязательно должна быть взаимос-
вязь между юридическим фактом, 
который устанавливается судом, и 
субъективным правом либо охраня-
емым законом интересом заявителя  
[7, с. 206; 8, с. 511];

2) имеет значение предпосылки 
права на судебную защиту [9, с. 286];

3) определяется в зависимости от 
трех моментов: возможности лица 
быть управомоченным на обращение 
в суд за судебной защитой, характера 
предмета защиты и состояния мате-
риального права или охраняемого за-
коном интереса, подлежащих защите 
[10, с. 29].

Исследование научной доктрины 
дает основания для вывода о том, что 
большинство представителей процес-
суальной школы считают заявителем 
лицо, в интересах которого открыто 
особое производство по делу и кото-
рое имеет юридическую заинтересо-
ванность в рассмотрении дела. Соот-
ветствующий подход представляется 
нам обоснованным, поскольку, исхо-
дя из норм ГПК Украины (ст. ст. 237, 
238, 252, 258, 243 и других), можно 
утверждать, что особое производство 
по делу открывается действительно 
в интересах заявителя, юридическая 
заинтересованность которого заклю-
чается в принятии судебного решения 
в его пользу. В то же время следует 
отметить, что такой признак заявите-
ля, как открытие особого производ-
ства по делу в его интересах, полно-
стью поглощается другим признаком 
указанного субъекта гражданских 

процессуальных правоотношений – 
наличием юридической заинтересо-
ванности в рассмотрении дела.

Рассмотрим и другие предложен-
ные научной доктриной дефинитив-
ные признаки заявителя. В частно-
сти, нельзя согласиться с позицией 
Н.М. Ясинка, который считает, что 
заявитель «запускает механизм» су-
дебного разбирательства путем пода-
чи заявления в суд [2, с. 57]. В соот-
ветствии с положениями ст. ст. 45–46 
ГПК Украины в интересах заявителя 
с соответствующим заявлением в суд 
могут обратиться органы и лица, ко-
торым законом предоставлено право 
защищать права, свободы и интересы 
других лиц. В таком случае лицо, в 
интересах которого соответствую-
щие органы и лица обратились в суд, 
приобретает гражданский процессу-
альный статус заявителя, хотя и не 
«запускает механизм судебного рас-
смотрения».

По аналогичным мотивам мы не 
разделяем позицию Ю.В. Белоусова и 
Р.С. Никитенко.

Считаем неприемлемым также 
понимание С.Я. Фурсой юридической 
природы заявителя. Ученый опреде-
ляет ее через совокупность призна-
ков, среди которых один поглощается 
другим [6, с. 520]. Считаем, что такой 
признак заявителя, как необходи-
мость судебного подтверждения об-
стоятельств, без которых заявитель 
лишен возможности осуществить 
свои права, поглощается другим при-
знаком – личной процессуальной и 
материально-правовой заинтересо-
ванностью в деле.

Учитывая сказанное, заявителем 
следует считать лицо, в интересах ко-
торого открыто особое производство 
по делу.

В связи с тем, что заявитель мо-
жет выступать одним из инициато-
ров открытия производства по делу, 
он имеет некоторые схожие с истцом 
черты. Однако истец – это сторона 
спорного материального правоотно-
шения, которой противостоит дру-
гая сторона – ответчик. Заявитель 
не является стороной спорного мате-
риального правоотношения, ему не 
противостоит в процессе противопо-
ложная сторона, которая может иметь 
перед ним определенные обязанности  
[3, с. 508].
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Кроме того, заявление в особом 
производстве может быть подано 
определенным законом кругом лиц 
(заявителей), тогда как в исковом 
производстве это может сделать лю-
бое лицо, чьи права и охраняемые 
законом интересы нарушены. Так, на-
пример, по делам о предоставлении 
права на свидание с ребенком матери, 
отцу, лишенным родительских прав, в 
соответствии с ч. 1 ст. 168 Семейного 
кодекса Украины (далее – СК Украи-
ны) заявителями могут быть только 
мать и (или) отец, которые лишены 
родительских прав.

В некоторых категориях граждан-
ских дел, возникающих из семейных 
правоотношений, предусмотрена обя-
зательная множественность лиц, вы-
ступающих в гражданском процессу-
альном правовом статусе заявителя. 
В частности, по делам о расторжении 
брака по заявлению супругов, имею-
щих детей, заявителей по делу, исхо-
дя из ч. 1 ст. 109 СК Украины, должно 
быть всегда два – каждый из супру-
гов. Если желание расторгнуть брак 
возникает только у одного из супру-
гов, соответствующая категория дел 
характеризуется наличием спора о 
праве, в связи с чем подлежит рассмо-
трению в порядке другого вида граж-
данского судопроизводства – исково-
го. Множественностью отличается 
также субъектный состав заявителей 
по делам об установлении режима 
отдельного проживания супругов: со-
гласно ч. 1 ст. 119 СК Украины заяви-
телями в этой категории дел должны 
быть жена и муж. В случае нежела-
ния одного из супругов устанавливать 
режим отдельного проживания такой 
режим может быть установлен судом 
в порядке искового производства.

Учитывая изложенное, нельзя со-
гласиться с Г.А. Светличной, которая 
пишет: «В особом производстве на 
стороне заявителя возможно факуль-
тативное процессуальное соучастие, 
поскольку в соответствии с принци-
пом диспозитивности участие в про-
цессе – это право, а не обязанность 
заявителя (заявителей)» [1, с. 8].  
В то же время из приведенных при-
меров следует, что соучастие в делах 
особого производства может быть 
обязательным и тогда, когда без уча-
стия в деле каждого из заявителей его 
рассмотрение в порядке указанного 

вида неискового гражданского судо-
производства представляется невоз-
можным.

Согласно указанным нормам сле-
дует признать неприемлемыми также 
позиции тех процессуалистов, кото-
рые в принципе отрицают существо-
вание института процессуального 
соучастия в особом производстве  
(В.И. Тертишникова [11, с. 261],  
В.А. Кройтора [12, с. 187], В.Н. Крав-
чука и А.И. Угриновского [13, с. 633]).

Кроме того, в определенных ка-
тегориях дел особого производства, 
которые возникают из семейных пра-
воотношений, к лицу заявителя вы-
двигается специальное требование –  
наличие определенного законом ма-
териально-правового статуса. Напри-
мер, по делу об определении размера 
алиментов в твердой денежной сумме 
заявителями могут быть только лица, 
имеющие материально-правовой 
статус плательщика или получателя 
алиментов (ч. 1 ст. 184 СК Украины). 
Требование о наличии у заявителя 
материально-правового статуса со-
держит также ч. 3 ст. 234 ГПК Укра-
ины, согласно которой брак может 
быть расторгнут в порядке особого 
производства, если один из супругов 
осужден к лишению свободы. Следу-
ет обратить внимание на то, что соот-
ветствующее требование гражданско-
го процессуального закона является 
альтернативным и может касаться как 
личности заявителя, так и лица, вы-
ступающего в гражданском процессе 
в процессуальном статусе заинтере-
сованного лица.

Исследуя особенности участия в 
делах особого производства заяви-
теля, целесообразно остановиться и 
на его гражданском процессуальном 
статусе.

С.С. Бычкова, позицию которой 
мы разделяем, определяет граждан-
ский процессуальный статус как со-
вокупность закрепленных в граждан-
ском процессуальном законодатель-
стве прав, обязанностей и интересов 
указанных субъектов гражданских 
процессуальных правоотношений. 
Соответственно, элементами граж-
данского процессуального правового 
статуса следует считать субъективные 
гражданские процессуальные права, 
юридические гражданские процессу-
альные обязанности, законные граж-

данские процессуальные интересы. 
Основанием же его возникновения 
является гражданская процессуаль-
ная правосубъектность [14, с. 51].

Таким образом, содержатель-
но состоя из трех элементов и имея 
предпосылкой своего возникновения 
гражданскую процессуальную право-
субъектность, гражданский процес-
суальный статус лиц, участвующих 
в делах неискового гражданского су-
допроизводства, определяет их права, 
обязанности и интересы при рассмо-
трении гражданских дел. При этом 
содержание гражданского процессу-
ального статуса лиц, участвующих в 
делах, является разным и зависит от 
конкретного вида гражданского судо-
производства (особого либо приказ-
ного производства).

Гражданский процессуальный 
статус заявителя по делам особого 
производства, учитывая основания и 
предпосылки его возникновения, не-
сколько подобен гражданскому про-
цессуальному статусу истца по делам 
искового производства.

Так, и заявитель по делам особого 
производства, и истец по делам иско-
вого производства наделены общими 
правами лиц, участвующих в деле, 
предусмотренными в ч. 1 ст. 27 ГПК 
Украины, а также общей гражданской 
процессуальной обязанностью до-
бросовестно осуществлять свои про-
цессуальные права и исполнять про-
цессуальные обязанности (ч. 3 ст. 27 
ГПК Украины).

Разница в содержании общего 
гражданского процессуального ста-
туса заявителя и истца обуславли-
вается различными принципами, на 
которых базируется вид гражданско-
го судопроизводства, в котором они 
участвуют. Так, для истца, исходя из 
основного принципа искового произ-
водства (состязательности сторон), 
характерно наличие соответствую-
щей обязанности – подать все имею-
щиеся у него доказательства до или 
во время предварительного судебного 
заседания, а если предварительное 
судебное заседание по делу не прово-
дится – до начала рассмотрения дела 
по существу (ч. 2 ст. 27 ГПК Украи-
ны). В то же время на заявителя по 
делам особого производства, целью 
которого является установление на-
личия или отсутствия юридических 
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фактов, соответствующая общая 
гражданская процессуальная обязан-
ность не возлагается.

Что касается специальных граж-
данских процессуальных прав, ко-
торыми наделены заявитель и истец 
отдельно, индивидуально, то такие 
права подобны. Так, в соответствии 
с ч. 5 ст. 31 ГПК Украины заявитель 
по делам особого производства име-
ет права и обязанности сторон, кро-
ме установленных в разделе IV ГПК 
Украины. Понятно, что соответству-
ющую норму следует толковать не 
буквально, а адаптировав ее к спе-
циальной юридической процедуре 
рассмотрения дел в порядке особого 
производства. Исходя из этого, мож-
но утверждать, что заявитель по де-
лам особого производства вправе от-
казаться от заявленного требования, 
изменить его предмет или основание 
и так далее.

В то же время, как отмечает  
С. Рахмонов, у заявителя и других за-
интересованных лиц нет процессуаль-
ных прав, которые дают возможность 
распоряжаться материальными права-
ми. И это естественно, поскольку суд 
не рассматривает вопрос относитель-
но их прав и обязанностей [15, с. 15]. 
Поэтому, учитывая специфику граж-
данских дел, рассматриваемых в по-
рядке особого производства, следует 
констатировать, что у заявителя от-
сутствуют такие гражданские про-
цессуальные права, как право увели-
чить или уменьшить размер требова-
ния (которое в особом производстве 
не характеризуется количественными 
показателями), передать дело на рас-
смотрение третейского суда (ч. 5 ст. 
235 ГПК Украины), право заключить 
мировое соглашение (ч. 5 ст. 235 ГПК 
Украины). Конечно, учитывая указан-
ное, а также то, что в делах особого 
производства нет сторон (посколь-
ку особое производство не связано с 
разрешением материально-правового 
спора, заявитель и другие заинтере-
сованные лица не противостоят друг 
другу, как истец и ответчик), заяви-
тель не может наделяться специаль-
ными гражданскими процессуальны-
ми правами ответчика (правом при-
знать иск полностью или частично, 
предъявить встречный иск).

Как уже было отмечено, третьим 
элементом гражданского процессу-

ального статуса является законный 
гражданский процессуальный ин-
терес. И у истца по делам искового 
производства, и у заявителя по делам 
особого производства он состоит в 
стремлении добиться желаемого для 
себя процессуального результата – 
принятия решения суда об удовлетво-
рении иска (заявления).

В отличие от особого производ-
ства инициатором приказного произ-
водства является взыскатель.

В правовой литературе обращает-
ся внимание на употребление в тексте 
ГПК Украины нескольких терминов, 
обозначающих лицо, в интересах 
которого в суд подается заявление о 
выдаче судебного приказа [3, с. 235]. 
Так, в ч. 2 ст. 26, ч. ч. 2–4 ст. 98, ч. 
1 ст. 100, ч. 2 ст. 101, п. п. 5, 6 ч. 1  
ст. 103 ГПК Украины используется 
термин «заявитель», а в ч. 2 ст. 99, 
 ч. 6 ст. 100, ч. 2 ст. 102, п. 3 ч. 1,  
ч. ч. 2, 3 ст. 103, ч. 2 ст. 104, ч. ч. 3, 4 
ст. 105, ч. ч. 5, 8 ст. 105-1, ч. 1 ст. 106 
ГПК Украины – термин «взыскатель».

Как отмечает С.С. Бычкова, мож-
но предположить, что таким образом 
законодатель пытался разграничить 
статус лица, имеющего право требо-
вать с должника взыскания опреде-
ленных денежных сумм, до момента 
выдачи судебного приказа (поскольку 
требования лица еще не удовлетворе-
ны, оно является заявителем) и после 
этого (уже есть правовые основания 
для возникновения с момента всту-
пления в законную силу судебного 
приказа прав и обязанностей взыска-
теля) [3, с. 224].

Кроме того, в юридической литера-
туре заявителя (взыскателя) называют 
кредитором [16, с. 331–338], взыскате-
лем [17, с. 337], взыскателем (креди-
тором), заявителем-взыскателем, за-
явителем-кредитором [18, с. 92].

Считаем, что целесообразно уни-
фицировать наименование лица, ко-
торому принадлежит право требова-
ния о взыскании с должника опре-
деленных денежных сумм. Несмотря 
на то, что судебный приказ является 
исполнительным документом (п. 3 ч. 
2 ст. 17 Закона Украины «Об исполни-
тельном производстве»), необходимо 
оставить название «взыскатель», по-
скольку им является физическое или 
юридическое лицо, в пользу или в 
интересах которого выдан исполни-

тельный документ (ч. 2 ст. 8 Закона 
Украины «Об исполнительном про-
изводстве»). Использование другого 
наименования может вызвать нега-
тивную терминологическую «путани-
цу», однако уже не при рассмотрении 
и разрешении гражданского дела, а 
во время исполнительного производ-
ства [3, с. 224]. Кроме того, в другом 
случае содержание судебного приказа 
не будет соответствовать положениям 
п. 3 ч. 1 ст. 18 Закона Украины «Об 
исполнительном производстве», в ко-
торой установлены требования к ис-
полнительному документу (в частно-
сти, в нем должно быть указано наи-
менование или имя взыскателя), что, 
в свою очередь, повлечет нарушение 
нормативного предписания, закре-
пленного в ч. 2 ст. 103 ГПК Украины. 
Наконец, само название «взыскатель» 
подчеркивает очевидность и опреде-
ленность положения соответствую-
щего лица, что согласуется с целью 
приказного производства, которое 
основывается на бесспорных требо-
ваниях [19, с. 89].

Поэтому предлагаем изложить в 
новой редакции ч. 2 ст. 26, ч. ч. 2–4 
ст. 98, ч. 1 ст. 100, ч. 2 ст. 101, п. п. 5, 
6 ч. 1 ст. 103 ГПК Украины, заменив 
в указанных нормах термин «заяви-
тель» термином «взыскатель».

Таким образом, взыскатель – это 
лицо, в интересах которого открыто 
приказное производство по делу.

Учитывая цель статьи, следует об-
ратить внимание на то, что в порядке 
приказного производства рассматри-
вается только одна категория дел по 
защите семейных прав и интересов –  
о присуждении алиментов на ребенка 
в размере 30% прожиточного миниму-
ма для ребенка соответствующего воз-
раста (п. 4 ч. 1 ст. 96 ГПК Украины). 
При этом взыскателем по таким делам 
может быть любое лицо, наделенное 
правом соответствующего требова-
ния (один из родителей ребенка, орган 
опеки и попечительства и другие).

Что касается гражданского про-
цессуального статуса взыскателя, то 
он тождественен соответствующему 
статусу заявителя по делам особого 
производства с единственным отли-
чием: все специальные гражданские 
процессуальные права взыскатель 
реализует относительно заявления о 
выдаче судебного приказа.
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Выводы. Таким образом, процес-
суальный статус заявителей и взы-
скателей по делам о защите семей-
ных прав и интересов, которые рас-
сматриваются в порядке неискового 
гражданского судопроизводства, об-
уславливается спецификой процессу-
альной формы последнего. При этом 
семейное законодательство устанав-
ливает дополнительные требования 
к лицам, которые могут приобрести 
процессуальный статус заявителей и 
взыскателей по таким делам, а имен-
но: наличие определенного законом 
материально-правового статуса, мно-
жественность лиц и так далее.
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Summary
The paper signs of the importance of legal facts state registration in family law. The author identifies two groups of legal facts:  

1) the facts with state registration of which is associated the moment of it occur; these facts willful feature in the classification of legal 
facts related to action, namely to legal acts; 2) the legal facts, which provides for the mandatory state registration, but the absence of 
this does not make these facts nonexistent.

Key words: state registration, legal facts, state registration of legal action, state registration of legal events.

Аннотация
В статье раскрыта роль института государственной регистрации юридических фактов в семейном праве. Автор выделя-

ет две группы юридических фактов: 1) факты, подлежащие государственной регистрации, с моментом проведения которой 
связан момент их возникновения; эти факты в классификации юридических фактов получают характеристику юридических 
актов; 2) юридические факты, которые подлежат обязательной государственной регистрации, однако отсутствие такой реги-
страции не делает эти факты несуществующими.

Ключевые слова: государственная регистрация, юридические факты, государственная регистрация юридических собы-
тий, государственная регистрация юридических актов.

Постановка проблемы. На 
современном этапе разви-

тия общества все большее признание 
получает идея, что справедливость, 
воспринимаемая как принцип, лежа-
щий в основе права, имеет не только 
материальное, но и процедурное про-
явление. Справедливость выступает 
понятием, являющимся признаком 
действий и процедур, то есть прежде 
всего институтом государства и граж-
данского общества [1, c. 196]. Право 
рассматривается не только как вопло-
щение идеи справедливости, но и как 
принудительное средство обеспечения 
влияния на общество, то есть как сво-
еобразная принудительная справедли-
вость [2, c. 270]. Важными становятся 
не только нормы права как определен-
ные образцы, стандарты поведения, но 
и процедуры, процесс осуществления 
предписаний правовых норм, которые 
не должны отрываться от их содержа-
тельных характеристик [3, c. 44].

Тот факт, что при необходимости 
право будет реализовываться с помо-
щью юридически упорядоченной про-
цедуры принуждения, свидетельству-
ет о получении правом новых содер-
жательных качеств (наличие соответ-
ствующих процедур отличает право 
от других социальных регуляторов). 
Поэтому наряду с нормами, непосред-
ственно регулирующими поведение 

людей, появляются и другие нормы, 
обязывающие принимать меры для 
обеспечения соблюдения этих «пер-
вичных» норм [4, c. 18], которые, в от-
личие от предшествующих, получают 
статус правовой реальности в связи с 
их рациональностью и логической ис-
тинностью [5, c. 45].

Одна из таких процедур – про-
цедура государственной регистрации 
юридически значимых обстоятельств. 
Она не является институтом, специфи-
ческим только для семейного права. 
Однако целый ряд юридических фак-
тов в семейном праве получает спо-
собность выступать основанием для 
наступления соответствующих юриди-
ческих последствий только после про-
хождения процедуры государственной 
регистрации. В частности, это такие 
юридические факты, как заключение 
брака, его расторжение, изменение фа-
милии, усыновление, лишение и вос-
становление родительских прав. Кроме 
того, есть юридические факты, суще-
ствующие безотносительно факта их 
государственной регистрации, однако 
также требующие ее проведения (факт 
рождения и факт смерти). Такие факты 
получили название актов гражданско-
го состояния. Согласно определению, 
приведенному в ст. 49 Гражданско-
го кодекса Украины [6], это события 
и действия, неразрывно связанные с 

физическим лицом и инициирующие, 
изменяющие, дополняющие либо пре-
кращающие его возможность быть 
субъектом гражданских прав и обязан-
ностей. В связи с этим актуальность 
приобретает целый ряд вопросов, без 
решения которых характеристика роли 
юридических фактов в семейно-право-
вой сфере будет неполной. В частно-
сти, это вопрос о значении такого сугу-
бо публично-правового института, как 
государственная регистрация в семей-
ных отношениях, являющихся по своей 
природе частноправовыми, а также о 
разном характере самих юридических 
фактов, учитывая неодинаковое влия-
ние государственной регистрации на 
степень их юридической значимости. 
Отдельного внимания требует вопрос 
о последствиях отсутствия государ-
ственной регистрации тех юридиче-
ских фактов, для которых она является 
обязательной.

Состояние исследования. Значи-
мый вклад в изучение проблемы юри-
дических фактов сделали С. Алексеев,  
Е. Аместитова, М. Антонович, Н. Баглай, 
Л. Бойцова, А. Венгеров, Н. Воплен-
ко, Г. Гаджиєв, О. Грищук, В. Денисов,  
П. Евграфов, В. Евинтов, М. Козюбра,  
В. Косович, М. Костицкий, В. Лазарев, 
О. Лукашук, В. Мармазов, П. Недбайло, 
С. Несмеянова, И. Панкевич, А. Пи- 
голкин, В. Погорелко, П. Пушкар,  
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П. Рабинович, Н. Савчук, В. Сиренко, 
И. Слиденко, Д. Супрун, Ю. Тихоми-
ров, Ю. Тодыка, А. Толочко, В. Туманов,  
Т. Хабриева, О. Черданцев, М. Черкес, 
В. Шаповал, а также зарубежные уче-
ные А. Биштига, Е. Бредли, Б. Билл,  
С. Варбриг, Р. Вайт, Д. Гомьен, М. Дже- 
нис, П. ван Диик, Л. Зваак, Р. Кей,  
Р. Макдональд, Ф. Матчер, Х. Петцольт, 
Д. Харрис, Г. ван Хуф, Ф. Якобс и дру-
гие. Однако вопрос о значении государ-
ственной регистрации юридических 
фактов, в частности, в семейном праве, 
в правовой доктрине остается малоис-
следованным. Это подчеркивает важ-
ность раскрытия значения указанного 
института для возникновения и разви-
тия семейно-правовых отношений.

Целью статьи является исследова-
ние государственной регистрации юри-
дических фактов в семейном праве.

Изложение основного материа-
ла. Правовую основу государственной 
регистрации юридических фактов в 
семейном праве Украины составляют 
такие документы:

– соответствующие положения Се-
мейного кодекса Украины [7] (глава 4 
«Государственная регистрация брака», 
ст. 53 – в отношении регистрации из-
менения фамилии, глава 11 – в отноше-
нии регистрации расторжения брака, 
глава 12 – в отношении удостоверения 
происхождения ребенка путем государ-
ственной регистрации, ст. 144 – в отно-
шении обязанности родителей зареги-
стрировать рождение ребенка, ст. 164 – 
в отношении регистрации лишения ро-
дительских прав, ст. 169 – в отношении 
восстановления родительских прав);

– Закон Украины «О государствен-
ной регистрации актов гражданско-
го состояния» от 1 июля 2010 года  
№ 2398-VI [8];

– Правила государственной реги-
страции актов гражданского состояния 
в Украине в редакции приказа Мини-
стерства юстиции Украины от 24 дека-
бря 2010 года № 3307/5 [9];

– Правила внесения изменений в 
актовые записи гражданского состоя-
ния, их восстановления и аннулирова-
ния, утвержденные приказом Мини-
стерства юстиции Украины от 12 янва-
ря 2011 года № 96/5 [10];

– Порядок рассмотрения заявлений 
об изменении имени (фамилии, соб-
ственного имени, отчества) физическо-
го лица, утвержденный постановлени-

ем Кабинета Министров Украины от 11 
июля 2007 года № 915 [11];

– Инструкция по ведению Государ-
ственного реестра актов гражданского 
состояния граждан, утвержденная при-
казом Министерства юстиции Украины 
от 24 июля 2008 года № 1269/5 [12];

– Порядок ведения Государственно-
го реестра актов гражданского состоя-
ния граждан, утвержденный постанов-
лением Кабинета Министров Украины 
от 22 августа 2007 года № 1064 [13];

– Перечень документов, которые 
создаются в сфере государственной 
регистрации актов гражданского со-
стояния, со строками их хранения, ут-
вержденный приказом Министерства 
юстиции Украины от 30 декабря 2013 
года № 2804/5 [14].

Государственной регистрации в 
соответствии с названными норматив-
ными актами подлежат следующие 
факты: рождение физического лица и 
его происхождение, брак, расторжение 
брака, изменение имени, усыновление, 
лишение и восстановление родитель-
ских прав, смерть. Соответствующие 
сведения вносятся в Государственный 
реестр актов гражданского состояния 
граждан и Единый государственный 
демографический реестр.

Как предусмотрено ст. 9 Закона 
Украины «О государственной регистра-
ции актов гражданского состояния», 
государственная регистрация актов 
гражданского состояния проводится с 
целью обеспечения реализации прав 
физического лица и официального при-
знания и подтверждения государством 
фактов рождения физического лица и 
его происхождения, брака, расторже-
ния брака, изменения имени, смерти. 
Похожая мысль звучит при законода-
тельном объяснении значения государ-
ственной регистрации брака. Соглас-
но ст. 27 Семейного кодекса Украины 
государственная регистрация брака 
установлена для обеспечения стабиль-
ности отношений между женщиной и 
мужчиной, защиты прав и интересов 
супругов, их детей, а также в интересах 
государства и общества. Государствен-
ная регистрация брака удостоверяется 
свидетельством о браке, образец кото-
рого утверждает Кабинет Министров 
Украины.

На основании изложенного можно 
выделить следующие признаки ин-
ститута государственной регистрации 

юридических фактов в семейном пра-
ве, который представляет собой офи-
циальное признание и подтверждение 
государством возникновения, ограни-
чения, изменения или прекращения 
соответствующих юридически значи-
мых обстоятельств, сопровождается 
внесением соответствующей записи в 
определенный законом Государствен-
ный реестр – информационную систе-
му сведений, достоверность которых 
гарантирует государство [15]:

1) процедура государственной ре-
гистрации предусмотрена на законода-
тельном уровне;

2) государственная регистрация 
имеет правосоздающее либо правопре-
кращающее значение, поскольку она 
удостоверяет факт возникновения либо 
прекращения юридически значимых 
для семейных правоотношений обсто-
ятельств;

3) государственная регистрация 
имеет публичный характер [16, c. 147].

С позиций системного подхода взаи-
мосвязанные нормы о государственной 
регистрации юридических фактов об-
разуют в системе семейного права са-
мостоятельный правовой институт, ре-
гулирующий совокупность отношений, 
возникающих в случае необходимости 
государственного удостоверения юри-
дически значимых событий и действий 
в сфере семейно-правовых отношений.

Институт государственной реги-
страции юридических фактов в семей-
ных правоотношениях имеет неодно-
значную правовую природу. Доказа-
тельством этого служит наличие спора 
о его принадлежности к определенной 
отрасли права. Несомненным фактом 
является проникновение администра-
тивно-правовых норм в семейно-право-
вую сферу, однако это свидетельствует 
не о кризисе частноправового метода 
регулирования, а скорее об усилении 
элемента «координации» в нем.

Особенности института государ-
ственной регистрации юридических 
фактов в семейном праве заключаются 
в таком:

– путем совершения государствен-
ной регистрации прав реализуется не 
только частный, но и публично-право-
вой интерес в надлежащем (стабиль-
ном) правопорядке;

– орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию прав, является 
правоприменительным органом;
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– орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию прав, не 
обладает властно-распорядительными 
полномочиями в отношении заявите-
лей, однако особым юрисдикционным 
образом влияет на возникновение соот-
ветствующих правовых возможностей 
в семейной частноправовой сфере.

В свою очередь, нельзя отрицать и 
то, что институт государственной реги-
страции юридических фактов в семей-
ном праве обуславливается публично-
правовыми элементами по таким при-
чинам:

а) осуществляется регистрацион-
ная процедура при обязательном уча-
стии органа государственной власти и 
посредством осуществления этим орга-
ном соответствующего (специфическо-
го) действия;

б) действия органа государствен-
ной власти находят выражение в том, 
что информация о соответствующих 
юридических действиях и событиях 
вносится в государственный реестр 
либо совершается отказ от внесения 
соответствующих данных;

в) орган государственной регистра-
ции в случае нарушения с его стороны 
законных требований о порядке госу-
дарственной регистрации несет ответ-
ственность в порядке административ-
ного судопроизводства, то есть нормы 
процессуального права относят дея-
тельность государственного регистра-
тора к публично-правовой.

Приведенные признаки позволя-
ют исследователям предположить ад-
министративный или комплексный 
характер института государственной 
регистрации юридических фактов в 
семейном праве. Ученые исходят из 
того, что государственная регистрация 
является процедурой, осуществляемой 
исполнительным органом государства 
с вынесением соответствующего акта, 
следовательно, она имеет администра-
тивно-правовой характер. Они также 
обращают внимание на то, что государ-
ственная регистрационная служба яв-
ляется подразделением Министерства 
юстиции Украины, то есть органом 
государственной власти, деятельность 
которого носит властный характер.

Впрочем, такая позиция, по на-
шему мнению, имеет неоднозначную 
теоретико-правовую аргументацию. В 
целом аргументы в ее пользу сводятся 
к наличию публичного элемента в том 

или ином аспекте института регистра-
ции, что является определенной фор-
мой проникновения публичного права 
в сферу частного права. В то же время 
между участниками регистрационных 
правоотношений нет иерархического 
подчинения. Ни один из них не имеет 
властных полномочий в отношении 
других участников, отсутствуют так-
же функции контроля и управления. 
Кроме того, государственная регистра-
ция юридических фактов в семейно-
правовой сфере служит достижению 
такого результата, как возникновение, 
изменение либо прекращение семейно-
правовых прав и обязанностей. Соот-
ветственно, институт государственной 
регистрации выполняет обслуживаю-
щую роль для формирования семейных 
правоотношений [17, c. 300].

Таким образом, речь идет о нали-
чии дуализма правового регулирова-
ния, в котором материальные отноше-
ния носят частноправовой характер 
(заключение брака, его расторжение, 
усыновление ребенка), а процедурные 
отношения обуславливаются админи-
стративно-правовым регулированием. 
Государство заинтересовано в закре-
плении и стабильности брачно-семей-
ных отношений путем установления 
контроля за их возникновением и пре-
кращением. Это во многом обуславли-
вается тем, что государство берет под 
свою защиту соответствующие отно-
шения.

Выводы. Государственная реги-
страция юридических фактов в семей-
ном праве выполняет несколько функ-
ций. Во-первых, закон предоставляет 
соответствующим отношениям дис-
циплинирующее значение. Во-вторых, 
государственная регистрация вы-
полняет контролирующую функцию. 
В-третьих, закон связывает правовую 
охрану отношений (статусов), которые 
возникают на основании юридических 
фактов, подлежащих государственной 
регистрации, с признанием их действи-
тельности.

Важное значение действующее зако-
нодательство предоставляет регистра-
ции юридических фактов в качестве до-
казательства их существования. Так, в 
соответствии со ст. 37 Семейного кодек-
са Украины осуществленные органами 
государственной регистрации актовые 
записи при оспаривании в суде являют-
ся бесспорным доказательством удосто-

веренных ими актов (то есть действует 
презумпция действительности таких 
фактов). Однако нужно провести раз-
граничение между теми юридическими 
фактами, которые имеют юридическую 
силу только при условии их государ-
ственной регистрации, и теми, которые 
подлежат обязательной государствен-
ной регистрации, но отсутствие послед-
ней не приводит к потере ими своего 
юридического значения.

К первой группе относятся, в част-
ности, следующие факты: брак, растор-
жение брака, усыновление, изменение 
фамилии, лишение отцовства и тому 
подобное. Это те факты, с моментом 
государственной регистрации которых 
связан момент их возникновения и ко-
торые по своему волевому признаку в 
классификации юридических фактов 
относятся к действиям, а именно к 
юридическим актам. Без государствен-
ной регистрации они считаются несу-
ществующими. Установленные зако-
ном личные и имущественные права и 
обязанности участников семейных от-
ношений возникают лишь при условии 
регистрации соответствующего юри-
дического факта в государственных 
органах записи актов гражданского 
состояния. Соответственно, единствен-
ным доказательством, на которое мож-
но ссылаться в подтверждение их су-
ществования, выступает соответствую-
щая запись в государственном реестре. 
Так, если речь идет о браке, а закон 
связывает возможность возникнове-
ния тех или иных прав и обязанностей 
исключительно с пребыванием лиц в 
браке, факт их совместного прожива-
ния без государственной регистрации 
брака не сможет стать основанием для 
их возникновения (определение Выс-
шего административного суда Укра-
ины от 15 января 2013 года по делу  
№ К/9991/41025/11 [18], постановле-
ние Высшего административного суда 
Украины от 18 сентября 2013 года по 
делу № К/800/18789/13 [19]).

Вторая группа юридических фак-
тов – это такие факты, как рождение и 
смерть. Для них предусмотрена обяза-
тельная государственная регистрация, 
но отсутствие последней не делает 
указанные факты несуществующими. 
Эти юридические факты имеют статус 
событий, поскольку они существуют 
безотносительно воли человека. По-
этому права и обязанности родителей 
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в отношении ребенка возникают с мо-
мента его рождения, а не с момента 
государственной регистрации этого 
юридического факта. Смерть также 
приобретает характер правопрекраща-
ющего юридического факта с момен-
та своего наступления, а не с момента 
государственной регистрации. Кроме 
того, наличие таких юридических фак-
тов может подтверждаться не только 
фактом государственной регистрации, 
но и другими доказательствами, а ос-
новным негативным последствием от-
сутствия государственной регистрации 
в установленные сроки становится ад-
министративный штраф.
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