
СОДЕРЖАНИЕ

Вера ВОЗНАЯ. Полномочия органов местного  
самоуправления в организационно- 
хозяйственных отношениях...............................................3

Константин ГЕЙКО. Экспертизы  
при расследовании преступлений  
в сфере функционирования  
государственных целевых фондов .................................6

Людмила ДЕМИДОВА. Преступление  
и уголовный проступок (продолжение  
дискуссии о взаимосвязи) ..................................................10

Александр ДЖУРИНСКИЙ. Решение 
административно-правовых споров  
с участием юридических лиц в сфере  
социальной защиты граждан в Украине ......................14

Кристина ЖЕБРОВСКАЯ. Универсализм  
и релятивизм правовых ценностей:  
общее и особенное .................................................................18

Сергей ИВАНИЦКИЙ. Мультидисциплинарность  
как принцип построения адвокатуры ...........................21

Наталья КИДИНА. Критерии  
индивидуализации наказания  
несовершеннолетних при его назначении ..................25

Максим КОЛИБА. Философско-правовые  
подходы к определению содержания  
категории «свобода вероисповедания» ........................29

Максим КРАВЧЕНКО. Договор о предоставлении 
правовой помощи как основание  
для прав и обязанностей его сторон ..............................32

Зинаида КУКИНА. Эволюция теории 
корпоративного преступления .........................................36

Дарья МАЗНИЧЕНКО. Нормативно-правовое 
регулирование деятельности ОВД Украины  
в сфере защиты детей от насилия и жестокого 
обращения в семье: современное состояние  
и перспективы развития ......................................................39

Мария МЕЛЬНИК. Прекращение права 
на алименты в связи с приобретением  
ребенком в собственность  
недвижимого имущества ....................................................44

Наталия МУДРОЛЮБОВА. Шведский опыт  
выхода из кризиса с минимальными  
потерями в социальной сфере  
как альтернатива «долговому тормозу» .......................49

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. 9/3 (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



Владимир ПИСОЦКИЙ. Организационно-
правовые аспекты обеспечения публичных 
коммуникаций в процессе объединения 
территориальных общин в Украине ..................... 53

Платон ПРЕСИЧ. Внедрение европейского 
опыта рационализации государственной 
политики использования земель 
сельскохозяйственного назначения ...................... 57

Оксана РАКУЛ. Адаптация  
фискальной политики Украины  
к требованиям Евросоюза ......................................... 62

Ирина СЕРДЕЧНАЯ. Личное неимущественное 
право бабки, деда на воспитание внуков: 
семейно-правовой аспект .......................................... 66

Оксана СКРЫПНИК. Понятие 
административной процедуры  
реализации административно-правовых 
гарантий независимости судьи ............................... 70

Татьяна СТАДНИЧЕНКО. Реализация 
нормотворческой деятельности органов власти 
в условиях децентрализации: публично-
управленческий аспект ............................................... 74

Елена ТИХОНОВА. Финансовая безопасность 
стран «Большой семерки»: особенности 
уголовно-правовой охраны ....................................... 78

Василий ТОПЧИЙ. Меры уголовно-правового 
характера в отношении юридических лиц ........ 82

Евгений УСТИМЕНКО. Понятие санкций  
в административном праве Украины ................... 86

Алексей ХРОЛЕНОК. Развитие системы 
наказаний в советский период ................................ 90

Дмитрий ЧЕСТА. Проблема массовых  
увольнений работников: международно-
правовые стандарты ..................................................... 94

Виктор ШЕВЧУК. Влияние 
криминалистической ситуалогии  
на развитие концепции  
тактических операций ................................................. 98

Павел ЯКОВЛЕВ. Административная 
ответственность в сфере государственного 
регулирования тарифов на жилищно-
коммунальные услуги в Украине ........................... 102

Михаил ЯРОШЕНКО. Противодействие 
коррупции среди местных чиновников  
в приднепровской Украине  
во второй половине ХІХ в. ........................................ 106



SEPTEMBRIE 2015 3LEGEA ŞI VIAŢA

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 В ОРГАНИЗАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Вера ВОЗНАЯ, 
аспирант кафедры хозяйственного права 

Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого

Summary
The article is devoted to an actual problem of modern development of legislation on local self-government in the context of an 

accurate, detailed and legally correct systematization is organizational-economic powers of such bodies in the field of management. 
Today, the prospect of the development of modern legislation and the decentralization of state power to encourage the creation of 
effective, clear and effective mechanism of interaction of economic entities in the exercise of their professional activities. The article 
raises the problem of optimizing the use of scientific concepts, remedies and legal form of the two parts of the national legislation – 
Municipal and economic. Therefore, it is proposed powers of local governments in managing to formulate economic and legal format, 
because according to the Economic Code of Ukraine local governments are subjects of organizational-economic powers.

Key words: local government, economic competence, organizational-economic relations.

Аннотация
Статья посвящена актуальной проблеме современного развития законодательства о местном самоуправлении в контексте 

точной, детальной и юридически корректной систематизации именно организационно-хозяйственных полномочий таких ор-
ганов в сфере хозяйствования. На сегодняшний день перспектива развития современного законодательства и децентрализации 
государственной власти побуждает на создание эффективного, четкого и действенного механизма взаимодействия субъектов 
хозяйствования при осуществлении их профессиональной деятельности. В статье ставится научная проблема оптимизации 
использования понятий, правовых средств и правовых форм двух частей национального законодательства – муниципального 
и хозяйственного. Итак, предлагается полномочия органов местного самоуправления в сфере хозяйствования сформулиро-
вать в хозяйственно-правовом формате, ведь согласно Хозяйственному кодексу Украины органы местного самоуправления 
являются субъектами организационно-хозяйственных полномочий.

Ключевые слова: органы местного самоуправления, хозяйственная компетенция, организационно-хозяйственные  
отношения.

Постановка проблемы. Децен-
трализация как концептуаль-

ный фактор развития конституцион-
но-правового регулирования предус-
матривает сбалансирование властных 
полномочий органов государственной 
власти и органов местного самоуправ-
ления, расширение круга полномочий 
исполнительных советов в конкретном 
населенном пункте. В первую очередь 
это касается бюджетно-налоговых от-
ношений в их межбюджетном контек-
сте, но справедливо ставить вопрос 
и о более активном участии органов 
местного самоуправления в отношени-
ях в сфере хозяйствования. На сегод-
няшний день существует круг неопре-
деленных вопросов организационно-
хозяйственных полномочий органов 
местного самоуправления хозяйствен-
ной деятельности, выявление и совер-
шенствование которых может создать 
действенный механизм регулирования 
и управления в сфере хозяйствования.

Проблематика хозяйственно-право-
вого обеспечения хозяйственной ком-
петенции органов публичной власти 
рассматривалась в трудах таких уче-
ных-хозяйственников, как А.П. Вих- 
ров, И.М. Кравец, В.А. Устименко,  
Р.А. Джабраилов, Д.В. Задыхайло, 

М.В. Пашков, В.С. Щербина и других, 
но в исследованиях указанных специ-
алистов недостаточно внимания было 
уделено вопросам организационно-
хозяйственных полномочий органов 
местного самоуправления в сфере хо-
зяйствования и инструментально-пра-
вового согласования муниципального 
законодательства с хозяйственным.

С нашей точки зрения, следует уде-
лить внимание вопросам, касающихся 
полномочий и компетенции органов 
местного самоуправления. Проанали-
зировать действующее законодатель-
ство и выявить пробелы и расхож-
дения. Выяснить круг необходимых 
законотворческих мер повышения эф-
фективности участия органов местного 
самоуправления в хозяйственных пра-
воотношениях путем внесения соот-
ветствующих дополнений в текст Хо-
зяйственного кодекса Украины и муни-
ципального законодательства Украины.

Изложение основного материала. 
Хозяйственными отношениями следу-
ет считать отношения, возникающие 
в процессе деятельности субъектов 
хозяйствования в сфере общественно-
го производства, направленные на из-
готовление и реализацию продукции, 
выполнение работ или оказание услуг, 

имеющих ценовую определенность. 
Действующий Хозяйственный кодекс 
Украины разделяет хозяйственные от-
ношения на три типа:

1) Хозяйственно-производственные 
отношения – это отношения, возника-
ющие непосредственно в процессе осу-
ществления общественного производ-
ства, направленного на изготовление и 
реализацию продукции, на выполнение 
работ или оказание услуг, имеющих 
ценовую определенность, и на реализа-
цию дееспособности предприятия. Эти 
отношения возникают вокруг создания 
определенных благ, составляющих 
предмет хозяйственной деятельности. 
Вокруг этих благ возникают хозяй-
ственные обязательства. Несмотря на 
то, что ст. 3 Хозяйственного кодекса 
Украины предусматривает возникно-
вение хозяйственно-производствен-
ных отношений только между субъ-
ектами хозяйствования, в понимании 
ч. 3 этой статьи такие отношения мо-
гут возникать и с не хозяйствующими 
субъектами в процессе реализации хо-
зяйственных обязательств таких субъ-
ектов хозяйствования. Следовательно, 
субъектами хозяйствования являются 
хозяйственные организации – юриди-
ческие лица, созданные в соответствии 
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с Гражданским кодексом Украины, го-
сударственные, коммунальные и дру-
гие предприятия, созданные в соответ-
ствии с действующим Хозяйственным 
кодексом Украины, а также другие 
юридические лица, которые осущест-
вляют хозяйственную деятельность и 
зарегистрированы в установленном 
законом порядке; граждане Украины, 
иностранцы и лица без гражданства, 
которые осуществляют хозяйственную 
деятельность и зарегистрированы в 
соответствии с законом как предпри-
ниматели; субъекты хозяйствования в 
зависимости от количества работаю-
щих и доходов от любой деятельности 
за год могут принадлежать к субъектам 
малого предпринимательства, в том 
числе к субъектам микропредпринима-
тельства, среднего или крупного пред-
принимательства.

2) Внутрихозяйственные отноше-
ния – это отношения, возникающие 
между функциональными и террито-
риальными подразделениями одного 
предприятия. Несмотря на то, что та-
кие отношения носят хозяйственно-
производственный характер, они осу-
ществляются между субъектами, кото-
рые не имеют статуса субъектов права 
(цеха, филиала, представительства). Но 
это влияет на правовые последствия 
такой хозяйственной деятельности, в 
частности на отсутствие налоговых 
обязательств перед государством, от-
сутствие гражданской дееспособности 
и другое.

3) Организационно-хозяйственны-
ми отношениями являются отношения, 
складывающиеся между субъектами 
хозяйствования и субъектами органи-
зационно-хозяйственных полномочий 
в процессе управления хозяйственной 
деятельностью. Эти отношения име-
ют вертикальный характер, когда один 
субъект права имеет определенные 
права в отношении другого субъекта, 
в то время как другой субъект права 
имеет только обязанности. К организа-
ционно-хозяйственным можно в опре-
деленной степени отнести отношения 
экономического контроля, предусмо-
тренные законодательством о защите 
экономической конкуренции, посколь-
ку один из субъектов права имеет эко-
номическую власть над другим [1]. Од-
нако, чтобы выделить и разграничить 
именно к какому виду хозяйственных 
отношений следует отнести полномо-

чия муниципальных органов в сфере 
хозяйствования, надо выяснить право-
вую природу организационно-хозяй-
ственных и хозяйственно-производ-
ственных правоотношений, поскольку 
некоторые полномочия органов мест-
ного самоуправления имеют элементы 
и организационно-хозяйственных, и 
хозяйственно-производственных отно-
шений.

Надо отметить, что субъекты хозяй-
ствования и другие участники отноше-
ний в сфере хозяйствования осущест-
вляют свою деятельность в пределах 
установленного правового хозяйствен-
ного порядка, соблюдая требования 
действующего законодательства. Та-
ким образом, законодатель в ст. 5 Хо-
зяйственного кодекса Украины отмеча-
ет, что правовой хозяйственный поря-
док в Украине формируется на основе 
оптимального сочетания рыночного 
саморегулирования экономических от-
ношений субъектов хозяйствования 
и государственного регулирования 
макроэкономических процессов, ис-
ходя из конституционного требова-
ния ответственности перед человеком 
за свою деятельность и определение 
Украины как суверенного и независи-
мого, демократического, социального, 
правового государства.

Решения органов государственной 
власти и органов местного самоуправ-
ления по финансовым вопросам, воз-
никающим в процессе формирования 
и контроля за исполнением бюджетов 
всех уровней, а также из администра-
тивных и иных отношений управления, 
кроме организационно-хозяйственных, 
в которых орган государственной вла-
сти или орган местного самоуправле-
ния является субъектом, наделенным 
хозяйственной компетенцией, прини-
маются от имени этого органа и в пре-
делах его властных полномочий.

Хозяйственная компетенция орга-
нов государственной власти и органов 
местного самоуправления реализу-
ется от имени соответствующего го-
сударственного или коммунального 
учреждения, поскольку согласно по-
ложениям ст. 19 Конституции Украины 
непосредственное участие государ-
ства, органов государственной власти 
и органов местного самоуправления 
в хозяйственной деятельности может 
осуществляться только на основании, 
в пределах полномочий и способом, 

которые определены Конституцией и 
законами Украины [2].

Таким образом, Закон Украины  
«О местном самоуправлении в Укра-
ине» определяет исключительную 
компетенцию в сфере хозяйствования 
органов сельских, поселковых и город-
ских советов, а именно: утверждение 
программ социально-экономического 
и культурного развития соответству-
ющих административно-территори-
альных единиц, целевых программ по 
другим вопросам местного самоуправ-
ления; установление для предприятий, 
учреждений и организаций, относя-
щихся к коммунальной собственности 
соответствующих территориальных 
общин, размера части прибыли, подле-
жащей зачислению в местный бюджет; 
принятие решений об отчуждении в со-
ответствии с законом коммунального 
имущества; утверждение местных про-
грамм приватизации, а также перечня 
объектов коммунальной собственно-
сти, которые не подлежат приватиза-
ции; создание в случае необходимо-
сти органов и служб для обеспечения 
осуществления с другими субъекта-
ми коммунальной собственности со-
вместных проектов или совместного 
финансирования (содержания) комму-
нальных предприятий, учреждений и 
организаций, определение полномо-
чий этих органов (служб); предостав-
ление согласия на передачу объектов 
из государственной в коммунальную 
собственность и принятие решений о 
передаче объектов из коммунальной в 
государственную собственность, а так-
же о приобретении объектов государ-
ственной собственности и другие.

В свою очередь, к полномочиям ис-
полнительных органов сельских, по-
селковых, городских советов относят-
ся следующие: подготовка программ 
социально-экономического и культур-
ного развития сел, поселков, городов, 
целевых программ по другим вопро-
сам самоуправления, представление 
их на утверждение совета, организа-
ция их выполнения; представление со-
вету отчетов о ходе и результатах вы-
полнения этих программ; рассмотре-
ние проектов планов предприятий и 
организаций, которые принадлежат к 
коммунальной собственности соответ-
ствующих территориальных общин, 
внесение в них замечаний и предло-
жений, осуществление контроля за 
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их выполнением; предварительное 
рассмотрение планов использования 
природных ресурсов местного значе-
ния на соответствующей территории, 
предложений по размещению, специ-
ализации и развития предприятий и 
организаций независимо от форм соб-
ственности, внесение в случае необхо-
димости в соответствующие органы 
исполнительной власти предложений 
по этим вопросам; размещение на до-
говорных началах заказов на произ-
водство продукции, выполнение работ 
(услуг), необходимых для территори-
альной общины, на предприятиях, в 
учреждениях и организациях.

Также законом определены полно-
мочия в области бюджета, финансов и 
цен; полномочия по управлению ком-
мунальной собственностью; полномо-
чия в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства, бытового, торгового об-
служивания, общественного питания, 
транспорта и связи; полномочия в об-
ласти строительства и другие [3].

Поскольку организационно-хозяй-
ственные полномочия органов мест-
ного самоуправления указаны в Законе 
Украины «О местном самоуправлении 
в Украине» хаотично, необходимо чет-
ко разделять такие полномочия в сфере 
хозяйствования:

– учредительные полномочия, в 
частности, относительно права учреж-
дать хозяйственные общества и комму-
нальные унитарные предприятия;

– полномочия по реализации прав 
на использование коммунального иму-
щества, в том числе в отношениях:  
1) использования природных ресурсов; 
2) государственно-частного партнер-
ства; 3) аренды имущества (движимого 
и недвижимого); 4) передачи объектов 
в концессию; 5) осуществления заку-
пок необходимых товаров за средства 
местных бюджетов и другие;

– нормотворческие полномочия, в 
частности, относительно хозяйствен-
ной компетенции органов местного 
саморегулирования в Уставе терри-
ториальной общины, а также много-
численные подзаконные нормативно-
правовые акты, реализующие аренду 
(концессию), и тому подобное;

– властные полномочия в сфере го-
сударственного регулирования хозяй-
ственной деятельности;

– властные полномочия в сфере 
регулирования деятельности по ис-

пользованию объектов коммунальной 
собственности.

Учитывая вышесказанное, считаем, 
что эти полномочия можно дифферен-
цировать и в более детальном формате:

– осуществление органами мест-
ного самоуправления организационно-
хозяйственных полномочий по регули-
рованию хозяйственной деятельности;

– отношений по вопросам орга-
низационно-учредительного характе-
ра, по созданию органами местного  
самоуправления хозяйственных об-
ществ, а также осуществление корпо-
ратизации муниципальных унитарных 
предприятий;

– отношений по вопросам градо-
строительства, поскольку местное 
самоуправление обеспечивает созда-
ние полноценной жизненной среды, 
которая включает прогнозирование 
развития населенных пунктов и тер-
риторий, планирование, застройку 
и другое использование террито-
рий, проектирование, строительство  
объектов градостроительства, соору-
жение других объектов, реконструк-
цию исторических населенных пун-
ктов при сохранении традиционного 
характера среды, реставрацию и реа-
билитацию объектов культурного на-
следия, создание инженерной и транс-
портной инфраструктуры;

– отношений по вопросам исполне-
ния государственных программ эконо-
мического и социального развития;

– отношений по бюджетно-финан-
совым вопросам и ценообразования;

– хозяйственных правоотношений 
по вопросам аренды земельных участ-
ков, на которых расположены целост-
ные имущественные комплексы пред-
приятий, учреждений и организаций 
государственной или коммунальной 
собственности и аренды движимого и 
недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной и коммуналь-
ной собственности, поскольку органы 
местного самоуправления выступают 
как арендодатели; 

– отношений по вопросам концес-
сии коммунального имущества кон-
цессиедателем, в которых выступают 
органы местного самоуправления, 
в соответствии с Законом Украины  
«О концессиях» [4];

– комплексных хозяйственных 
правоотношений государственно-част-
ного партнерства, в которых одной из 

сторон согласно соответствующему 
законодательству могут быть органы 
местного самоуправления. 

С точки зрения типов хозяйствен-
ных отношений все же возникает во-
прос корректности определения стату-
са органов местного самоуправления 
в Хозяйственном кодексе Украины, 
ведь кроме организационно-хозяй-
ственных отношений органы местного 
самоуправления принимают участие 
в хозяйственно-производственных 
отношениях. То есть как владельцы  
объектов коммунального имущества 
они осуществляют деятельность по 
поводу аренды и концессии, а значит 
систематически передают в пользова-
ние объекты недвижимости с целью 
не только удовлетворения потребно-
стей населения, экономического и со-
циального развития соответствующей 
территории, но и получения прибыли, 
поступающей в местный бюджет. Вме-
сте с тем органы местного самоуправ-
ления активно участвуют в осущест-
влении финансовых операций, а также 
в отношениях купли-продажи муници-
пальные органы выступают со стороны 
покупателя и осуществляют закупки за 
счет местного бюджета.

Поэтому считаем необходимым 
внести поправки в текст Хозяйственно-
го кодекса Украины, выделить хозяй-
ственную деятельность органов мест-
ного самоуправления в отдельный ин-
ститут хозяйственного права – органы 
местного самоуправления как участник 
(субъект) хозяйственного права.

Выводы. Проанализировав дей-
ствующее законодательство, надо отме-
тить, что в Законе Украины «О местном 
самоуправлении в Украине» законода-
тель не дает соответствующей и над-
лежащей классификации полномочий 
органов местного самоуправления со-
ответственно их компетенции. Кроме 
того, Хозяйственный кодекс Украины 
не уделяет должного внимания вопро-
сам компетенции и полномочиям орга-
нов местного самоуправления, которые 
в свою очередь требуют детального 
изучения, совершенствования и созда-
ния единого действенного механизма, 
который обеспечил бы эффективное 
регулирование и управление в сфере 
хозяйствования.

В Гражданском кодексе Украины 
должны бать четко определены и за-
фиксированы, во-первых, субъекты 
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и участники организационно-хозяй-
ственных полномочий, во-вторых, 
средства и формы государственного 
(коммунального) регулирования хо-
зяйственной деятельности, в-третьих, 
способы реализации и тому подобное.
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В СФЕРЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ФОНДОВ
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Summary
The features of mechanism of crime committing in the sphere of state trust 

funds functioning, which are the Pension fund; the Fund for Support of farms, the 
Social Insurance Fund for temporary disability; the Fund of Social Insurance against 
unemployment; the Fund of Social Insurance against industrial accidents; the Persons 
with Disabilities Fund and others, which need the using of special knowledge, are defined 
in the article. There are some examples of public funds appropriation. The author states 
that the false documents of certain kind of enterprises are involved in the mechanism of 
these crimes. In order to establish their authenticity there were indicated some typical 
questions to be solved by forensic examination of documents, computer-technical and 
forensic accounting examination.

Key words: state funds, specific knowledge, financial and economic activity, 
judicial accounting.

Аннотация
В статье определены особенности механизма совершения преступлений в сфе-

ре функционирования государственных целевых фондов, которыми являются пен-
сионный фонд; фонд поддержки фермерских хозяйств, фонд социального страхо-
вания по временной потере трудоспособности; фонд социального страхования на 
случай безработицы; фонд социального страхования от несчастных случаев; фонд 
защиты инвалидов и другие, которые обусловливают необходимость использова-
ния специальных познаний. Приводятся примеры завладения государственными 
бюджетными средствами. Автор утверждает, что в механизме указанных пре-
ступлений обязательно фигурируют поддельные документы определенного рода 
предприятий, для установления их подлинности указываются типичные вопросы, 
решаемые криминалистической экспертизой документов, судебной компьютерно-
технической и судебно-бухгалтерской экспертизой. 

Ключевые слова: государственные целевые фонды, преступления, специаль-
ные знания, финансово-хозяйственная деятельность, судебные экспертизы. 

Постановка проблемы. Пре-
ступления в сфере функцио-

нирования государственных целевых 
фондов имеют ту особенность, что они 
посягают на государственные бюджет-
ные средства, которые имеют особен-
ное правовое регулирование и, соот-
ветственно, документооборот. В госу-
дарственных целевых фондах Украины 
(пенсионный фонд; фонд поддержки 
фермерских хозяйств, фонд социаль-
ного страхования по временной потере 
трудоспособности; фонд социального 
страхования на случай безработицы; 
фонд социального страхования от не-
счастных случаев; фонд защиты ин-
валидов и другие) аккумулируются 
значительные средства. Они формиру-
ются в результате выделения бюджет-
ных средств на целевые расходы или 
формируются из обязательных отчис-

лений (платежей), которые являются 
собственностью государства. Расходы 
из названых фондов должны осущест-
вляться только на определенные нуж-
ды, которые предусмотрены соответ-
ствующим законодательством. Именно 
эти средства привлекают внимание не-
добросовестных предпринимателей и 
коррумпированных чиновников.

Изложение основного материала.  
Так, правоохранительные органы в 
системе Украинского государственно-
го фонда поддержки фермерских хо-
зяйств неоднократно выявляли случаи 
завладения бюджетными средствами 
должностными лицами сельскохозяй-
ственных предприятий путем обмана. 
Например, злоумышленники, зная, что 
за счет средств указанного фонда под-
держки фермерских хозяйств осущест-
вляется оплата работ по составлению 
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технической документации при оформ-
лении государственных актов на право 
частной собственности на земельные 
участки, действовали следующим об-
разом. Они заключали соответствую-
щие договоры на исполнение проект-
ных работ с территориальными под-
разделениями государственного пред-
приятия «Государственный земельный 
кадастр», составляли подложные акты 
приема-передачи и другие документы, 
существенно завышая при этом объ-
емы фактически выполненных работ 
или не выполняя таких работ вообще. 
Поддельные документы подавались в 
территориальное подразделение соот-
ветствующего фонда, в результате чего 
на банковские счета использованных 
преступниками фермерских предприя-
тий перечислялись денежные средства 
в виде финансовой помощи на безвоз-
вратной основе для погашения расхо-
дов по составлению технической до-
кументации. Таким образом, злоумыш-
ленники путем составления и подачи 
подложных документов завладевали 
бюджетными средствами, предназна-
ченными для поддержки фермерских 
хозяйств [1]. Примерно такая же схема 
используется преступниками в системе 
Украинского государственного фонда 
защиты инвалидов, когда руководи-
тели предприятий, на которых факти-
чески инвалиды не работают, подают 
поддельные документы для получения 
безвозвратной финансовой помощи. 
Такие преступления могут содержать 
признаки нескольких составов, пред-
усмотренных ст. ст. 190, 191, 205, 222, 
364, 366 Уголовного кодекса Украины.

Анализ материалов уголовных про-
изводств в отношении названных пре-
ступлений показывает, что эти престу-
пления являются неявными и для выяв-
ления их следов (признаков) и получе-
ния доказательств нужны специальные 
приемы и методы экономического и 
правового исследования. Поэтому в 
структуре информации о признаках 
преступлений в сфере функционирова-
ния государственных целевых фондов 
преобладает информация, полученная 
от государственных органов, в компе-
тенцию которых входит проверка и кон-
троль деятельности указанных фондов. 
Это касается прежде всего анализа и 
оценки показателей хозяйственной де-
ятельности субъектов, связанных с де-
ятельностью государственных целевых 

фондов и самих фондов, направленного 
на выявление нарушений требований 
действующего законодательства. Такой 
анализ связан с использованием специ-
альных знаний из нескольких научных 
отраслей. В механизме указанных пре-
ступлений обязательно фигурируют 
поддельные (подложные) документы 
определенного рода предприятий, на 
основании которых руководителями 
территориальных подразделений госу-
дарственных фондов принимаются ре-
шения об оказании финансовой помо-
щи. Поэтому эти документы являются 
ключевыми доказательствами по дан-
ной категории уголовных производств. 
Однако таковыми они становятся толь-
ко после тщательного исследования с 
применением специальных знаний, в 
частности, в результате производства 
соответствующих экспертиз. 

Согласно Уголовному процессуаль-
ному кодексу Украины (далее – УПК 
Украины) экспертиза проводится экс-
пертом по обращению стороны уголов-
ного производства или по поручению 
следственного судьи или суда, если для 
выяснения обстоятельств, имеющих 
значение для уголовного производства, 
необходимы специальные знания. Но 
не допускается проведение эксперти-
зы для выяснения вопросов права (ч. 1 
ст. 242). Это означает, что анализ дей-
ствующего законодательства, которое 
регулирует функционирование госу-
дарственных фондов, и формулировку 
соответствующих выводов следователь 
(прокурор) должен осуществлять само-
стоятельно. Конечно, он при этом мо-
жет пользоваться консультациями спе-
циалистов-правоведов. 

Важно отметить, что для опреде-
ления размера материального ущер-
ба (а также вреда неимущественного 
характера, вреда окружающей среде), 
причиненного уголовным правонару-
шением, производство экспертизы яв-
ляется обязательным (ч. 6 ст. 242 УПК 
Украины). Также необходимо обратить 
внимание, что впервые уголовным 
процессуальным законодательством 
Украины стороне защиты предостав-
лено право самостоятельно привлекать 
экспертов на договорных условиях для 
проведения экспертизы, в том числе 
обязательной (ч. 2 ст. 243 УПК Укра-
ины). В связи с этим представляется, 
что в состязательном процессе вопрос 
о производстве той или иной эксперти-

зы приобретает для стороны обвинения 
особую актуальность – любая ошибка 
здесь может быть разрушительной для 
построения системы доказательств.

Поскольку в механизме преступле-
ний, совершаемых с использованием 
государственных целевых фондов, 
фигурируют поддельные (подложные) 
документы, отражающие определен-
ные аспекты финансово-хозяйствен-
ной деятельности предприятий, чаще 
всего при расследовании назначаются 
криминалистическая экспертиза доку-
ментов, судебная компьютерно-техни-
ческая экспертиза, судебно-бухгалтер-
ская экспертиза.

Криминалистическая экспертиза 
документов. Необходимость в назна-
чении такой экспертизы возникает при 
исследовании различных документов, 
которые были поданы в тот или иной 
государственный фонд для обоснова-
ния получения финансовой помощи 
(компенсаций, дотаций). 

Прежде всего речь идет о почер-
коведческой экспертизе, которая необ-
ходима для установления, кем именно 
были подписаны эти документы. То 
есть исследованию подвергается под-
пись, что является наиболее сложной 
разновидностью исследования в почер-
коведении. Сложности в ее проведении 
связаны с тем, что ни один человек не 
имеет устойчивого письменно-двига-
тельного навыка, почерк меняется в 
зависимости от психо-эмоционально-
го состояния, удобства позы во время 
письма, типа ручки и прочих незна-
чительных бытовых факторов, спо-
собных существенно изменять почерк 
человека. Кроме того, подписи могут 
выполняться умышленно измененным 
почерком. Поэтому для проведения 
экспертизы подписи на документе экс-
перту необходимы свободные и экспе-
риментальные образцы почерка прове-
ряемых лиц в достаточном объеме. 

Свободные образцы почерка могут 
быть получены путем изъятия руко-
писных документом, выполненных 
проверяемыми лицами до соверше-
ния противоправных действий и вне 
всякой связи с ними, общим объемом 
5–10 листов (заявления о приеме на 
работу или об отпуске, личная и слу-
жебная переписка, анкеты, автобио-
графии и тому подобное). Кроме того, 
для исследования подписей эксперту 
нужно представить 15–20 подписей 
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лиц, от имени которых они подлежат 
исследованию [2, с. 171]. Изъятие сво-
бодных образцов почерка осуществля-
ется в порядке получения временного 
доступа к вещам и документам (ст. ст. 
160–166 УПК Украины) или производ-
ства обыска (ст. 234 УПК Украины).

Экспериментальные образцы по-
черка – это рукописные тексты, специ-
ально выполненные предполагаемыми 
исполнителями по предложению сто-
роны уголовного производства в соот-
ветствии с требованиями уголовного 
процессуального законодательства. 
Получение экспериментальных образ-
цов почерка осуществляется в порядке 
ст. 245 УПК Украины. Необходимо от-
метить, что при назначении экспертизы 
подписи экспериментальные образцы 
отбираются двух видов: 1) почерка – 
в виде обозначения фамилии, имени и 
отчества лица, от имени которого ис-
следуется подпись; 2) подписи в раз-
личных привычных для данного лица 
вариантах темпа. Выполнить запись 
или подпись исполнитель должен не-
сколько раз. Для выполнения записи 
или подписи в одном темпе отводит-
ся не менее листа. На каждом листе 
обычно выполняется не менее 10 под-
писей. 

Стандартно эксперту направля-
ются 10 листов свободных образцов, 
5–10 листов текста эксперименталь-
ных образцов. Однако из этого не сле-
дует, что наличие этого сравнитель-
ного материала всегда оказывается 
достаточно для исследования и дачи 
заключения в каждом конкретном слу-
чае и не потребуются дополнительные 
образцы, о получении которых экс-
перт будет ходатайствовать [2, с. 173].  
Во всех случаях при подготовке мате-
риалов целесообразна предваритель-
ная консультация с экспертом, кото-
рый привлекается к производству по-
черковедческой экспертизы.

Относительно поданных в тот 
или иной государственный фонд до-
кументов может понадобиться прове-
дение технико-криминалистической 
экспертизы документов. В предпри-
нимательской деятельности широко 
используются документы, изготовлен-
ные с помощью компьютерной и ко-
пировально-множительной техники, а 
также клише печатей и штампов, изго-
товленные по зарубежным технологи-
ям. Нормативными актами, регулиру-

ющими порядок заказа и изготовления 
печатей и штампов, устанавливается 
только размер их рамок, но не регла-
ментируется конфигурация шрифта 
и его размеры, которые подбираются 
с учетом требований заказчика. При 
расследовании преступлений в сфере 
функционирования государственных 
целевых фондов может понадобиться 
исследование представленных в опре-
деленный фонд документов:

– для установления факта изготов-
ления документа с использованием 
компьютерной техники или получения 
копии с помощью копировально-мно-
жительной техники;

– для определения вида и модели 
технического средства, с помощью ко-
торого было изготовлен документ;

– для установления факта из-
готовления одного или нескольких  
документов с помощью одного и того 
же конкретного технического средства 
[3; 4].

Судебная компьютерно-техни-
ческая экспертиза. Необходимость в 
производстве данного вида эксперти-
зы обусловлена тем обстоятельством, 
что практически все документы, отра-
жающие различные аспекты деятель-
ности предприятий и государственных 
целевых фондов, создаются с исполь-
зованием компьютерных программ. 
Соответственно, кроме документов, 
оформленных на бумажных носите-
лях, остаются их электронные копии 
на машинных носителях (жестких 
дисках компьютерных устройств, CD-
дисках, флешкартах и тому подобном). 

Судебная компьютерно-техниче-
ская экспертиза в зависимости от ис-
следуемого компонента компьютерно-
го средства (аппаратного, программ-
ного, информационного, сетевого) 
подразделяется на следующие виды: 

1) аппаратно-компьютерная экс-
пертиза;

2) программно-компьютерная экс-
пертиза;

3) информационно-компьютерная 
экспертиза (данных);

4) компьютерно-сетевая эксперти-
за [5, с. 378–379].

Для расследования преступлений 
в сфере функционирования государ-
ственных целевых фондов наиболее 
характерной является информацион-
но-компьютерная экспертиза (ком-
пьютерная экспертиза данных). Судеб-

ная информационно-компьютерная 
экспертиза (данных) проводится для 
исследования данных, являющихся 
информационной составляющей ком-
пьютерной системы. Важно отметить, 
что при производстве информацион-
но-компьютерной экспертизы имеется 
возможность проводить исследование 
не только реально присутствующих 
на носителе информации данных, но 
и восстановить «удаленные», то есть 
считающиеся потерянными. 

Для названной категории рассле-
дований такие исследования является 
наиболее востребованными. Это об-
условлено тем, что, как отмечалось, 
одним из источников доказательств по 
данной категории уголовных произ-
водств выступают электронные копии 
управленческих и финансово-хозяй-
ственных документов, хранящиеся на 
компьютерных носителях. Нередко 
злоумышленники, предвидя возмож-
ность изъятия оригиналов докумен-
тов, в которых нашли отображение те 
или иные их действия, хранят эти до-
кументы не в офисах своих предпри-
ятий, а по месту жительства. Это, по 
их мнению, дает больше времени для 
совершения действий по сокрытию 
преступлений путем уничтожения 
или фальсификации таких докумен-
тов. В связи с этим принципиально 
важно учитывать то обстоятельство, 
что, кроме бумажных документов, 
существуют их электронные копии, 
которые могут находиться в несколь-
ких местах или у нескольких лиц (их 
одновременное уничтожение является 
достаточно проблематичным). Поэто-
му своевременное обнаружение и изъ-
ятие таких документов может сыграть 
не только ориентирующую роль, но и 
служить важным доказательством тех 
или иных обстоятельств в механизме 
совершения преступлений.

Для исследования информации, 
содержащейся на компьютерных но-
сителях, эксперту необходимо предо-
ставлять сам компьютерный носитель, 
а также компьютерный комплекс, в 
состав которого входит исследуемый 
носитель. В некоторых случаях можно 
ограничиться предоставлением толь-
ко компьютерного носителя (диск-
накопитель, CD-диск, флешкарта). 
Изъятие таких носителей осуществля-
ется в порядке получения временного 
доступа к вещам и документам (ст.  
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ст. 160–166 УПК Украины) или обы-
ска (ст. 234 УПК Украины), для произ-
водства которых всегда целесообразно 
привлекать соответствующего специ-
алиста.

Экспертом может быть решен  
следующий перечень типичных во-
просов:

– содержится на данном носителе 
какая-либо информация, относящаяся 
к финансово-хозяйственной деятель-
ности данного предприятия (государ-
ственного фонда), и если да, то каков 
ее характер и целевое назначение;

– содержатся ли на носителе зако-
дированные файлы и можно ли их рас-
шифровать;

– вносились ли в обнаруженные 
данные изменения и когда именно;

– есть ли на носителе информация, 
которая была уничтожена, и можно ли 
ее восстановить.

Одной из особенностей информа-
ционно-компьютерной экспертизы яв-
ляется то обстоятельство, что в связи 
с большим кругом решаемых ею во-
просов и огромным количеством ин-
формации, подлежащей переработке 
в процессе проведения исследования, 
она является одной из самых продол-
жительных по времени исполнения. 
Поэтому весьма важной в этом плане 
является правильная формулировка 
вопросов. Распространенной ошиб-
кой является постановка вопросов, 
взятых из методических пособий без 
учета особенностей предмета дока-
зывания в конкретном уголовном про-
изводстве. Также типичной ошибкой, 
как отмечают исследователи данной 
проблематики, является вопрос такого 
плана: «Какая информация, имеющая 
отношение к представленной фабуле 
дела, имеется на данном носителе ин-
формации?» Такая постановка вопро-
са делает практически невозможным 
решение задачи экспертом, поскольку 
требует помимо специальных знаний, 
которыми он владеет, еще и оценку 
доказательственного значения всей 
совокупности исследуемой им ин-
формации. Поэтому, учитывая спец-
ифичность данных исследований, о 
возможности решения тех или иных 
вопросов необходимо заранее прокон-
сультироваться с соответствующим 
экспертом [6, с. 204].

Судебно-бухгалтерская экспер-
тиза. Как отмечалось, особенностью 

преступлений в сфере функциониро-
вания государственных целевых фон-
дов является использование предпри-
ятий определенного профиля, которые 
в соответствии с законодательством 
могут обращаться в те или иные фон-
ды за оказанием финансовой помощи 
или получением иных финансовых 
преференций. В связи с этим в уголов-
ных производствах фактически всегда 
возникает потребность в анализе фи-
нансово-хозяйственной деятельности 
этих предприятий: движения денеж-
ных средств и материальных ценно-
стей, соответствия принятых решений 
должностными лицами действующе-
му законодательству. Инструментом 
такого анализа является документаль-
ная ревизия, но она используется в 
данной категории дел только как сред-
ство выявления признаков различных 
правонарушений, поэтому ее матери-
алы имеют ограниченное доказатель-
ственное значение в уголовном произ-
водстве. Таким образом, для проверки 
установленных ревизией фактов, при-
мененных при ее производстве мето-
дов и приемов, как правило, требуется 
проведение судебно-бухгалтерской 
экспертизы.

Результаты изучения материалов 
уголовных производств данной ка-
тегории показывают, что одним из 
самых распространенных способов 
маскировки документальных следов 
преступлений является искажение 
данных бухгалтерского учета и отчет-
ности. В связи с этим главной целью 
исследований в рамках судебно-бух-
галтерской экспертизы выступает 
установления наличия (отсутствия) 
фактов таких искажений на любой ста-
дии бухгалтерского учета, механизмов 
их образования, их количественной и 
качественной характеристик, степени 
влияния на финансовые показатели 
хозяйствующего субъекта. Поэтому по 
данной категории дел к числу основ-
ных задач судебно-бухгалтерской экс-
пертизы можно отнести следующие:

– установление тождества или раз-
личия данных реального бухгалтер-
ского учета данным, указанным в до-
кументах, поданных в определенный 
государственный целевой фонд для 
получения финансовых преференций;

– установление фактов искажения 
учетных данных специфическими 
для бухгалтерского учета приемами, 

степени их влияния на показатели хо-
зяйственной деятельности, которыми 
обосновывалось обращение в опре-
деленный государственный целевой 
фонд;

– установление соответствия отра-
жения в документах осуществленных 
финансово-хозяйственных операций 
правилам ведения бухгалтерского учета;

– установление размера материаль-
ного ущерба, причиненного неправо-
мерным обращением в государствен-
ный целевой фонд и необоснованной 
выплатой денежных средств.

Здесь важно подчеркнуть, что су-
дебно-бухгалтерская экспертиза ис-
следует записи бухгалтерского учета 
и на их основании документально 
обосновывает свои выводы, дающие 
ответы на поставленные вопросы. 
Поэтому эксперт сможет дать ответ 
на поставленные вопросы только при 
предоставлении ему соответствующих 
документов, в которых нашли отраже-
ние те или иные действия со стороны 
руководителей предприятия, а также 
руководителей государственного це-
левого фонда. Типичной ошибкой яв-
ляются те случаи, когда следователи, 
получая от сотрудников оперативных 
подразделений полученные ими мате-
риалы, без надлежащего их анализа и 
проверки, без консультации со специ-
алистами направляют их для проведе-
ния судебно-бухгалтерской эксперти-
зы. Кроме того, нередко субъектами, 
инициирующими экспертизу, форму-
лируются вопросы наиболее общего 
характера, не имеющих какой-либо 
связи с предметом доказывания по 
данной категории дел, что приводит 
к неоправданным затратам времени  
[7, с. 474].

Выводы. Суммируя изложенное, 
можно сделать вывод, что особенно-
сти подготовки экспертиз обуславли-
ваются спецификой объектов исследо-
вания, которыми выступают докумен-
ты, где отразились обстоятельства их 
оформления и подачи в определенный 
государственный фонд для осущест-
вления неправомерных целевых вы-
плат. Именно эти документальные 
данные, зафиксированные в выводах 
соответствующих экспертиз, являются 
ключевыми для формирования систе-
мы доказательств в делах о преступле-
ниях в сфере функционирования госу-
дарственных целевых фондов.
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Summary
The ways of introduction of criminal misdemeanor in the Ukrainian legal system 

that proposed by legislation and researchers are analyzed in the article, the draft Law of 
Ukraine № 2897 from 05.19.2015 (in the edited version from 06.03.2015) is considered. 
The draft Law represents one of the options of such implementation and substantially 
affects to the current legislation of Ukraine on criminal responsibility. The issue about 
conformity rules of the draft law with Constitution of Ukraine and other principles of 
the reforming the criminal justice in the state is examined by the author. Conceptual 
approaches of introduction of criminal misdemeanor are formulated. Several socially 
significant models that permit to continue humanization of criminal responsibility in the 
Ukrainian criminal legislation are defined.

Key words: criminal legislation, criminal misdemeanor, crime, criminal 
responsibility, offense, criminal offense, misdemeanor.

Аннотация 
В статье проводится анализ предлагаемых законодательством и исследователя-

ми путей внедрения уголовного проступка в украинскую правовую систему, а так-
же рассматривается проект Закона Украины № 2897 от 19 мая 2015 г. (в доработан-
ном варианте от 3 июня 2015 г.). Законопроект отражает один из вариантов такого 
внедрения и существенным образом влияет на действующее законодательство 
Украины об уголовной ответственности. Автором рассматривается вопрос о соот-
ветствии норм, содержащихся в проекте закона, Конституции Украины и другим 
принципам реформирования уголовной юстиции в государстве. Формулируются 
концептуальные подходы внедрения уголовного проступка. Выделяется несколько 
общественно значимых моделей, позволяющих продолжить гуманизацию уголов-
ной ответственности в украинском уголовном законодательстве.

Ключевые слова: уголовное законодательство, уголовный проступок, престу-
пление, уголовная ответственность, правонарушение, уголовное правонарушение, 
проступок.

Постановка проблемы. В науч-
ных кругах продолжается дис-

куссия о взаимосвязи понятий «пре-
ступление» и «уголовный проступок». 
Предмет научных споров вызван вве-
дением Уголовным процессуальным 
кодексом Украины 2012 г. (далее ‒ УПК 
Украины) нового понятия «уголовное 
правонарушение», разновидностями 
которого являются преступление и но-
вый, но в тоже время уже известный в 
дореволюционный (до 1917‒1919 гг.) 
период развития украинского уголов-
ного законодательства, вид ‒ уголов-
ный проступок. Кроме того, указанным 
актом законодательством Украины об 
уголовной ответственности признается 
Уголовный кодекс Украины (далее ‒ УК 
Украины) и Закон Украины об уголов-
ных проступках. В настоящее время на 
рассмотрении Верховной Рады Украи-
ны находится несколько законопроек-
тов, в которых предусмотрено введение 

уголовного проступка в украинское 
уголовное законодательство. Один из 
таких законопроектов уже вынесен на 
пленарное рассмотрение, что вызвало 
новую волну научных дебатов. 

Избранная тема исследования яв-
ляется актуальной, так как в научной 
среде еще не выработано общепри-
знанных подходов внедрения уголов-
ного проступка в правовую систему 
Украины. В связи с этим у законода-
теля отсутствуют научно обоснован-
ные ориентиры усовершенствования 
уголовного законодательства в таком 
направлении, которое было бы одо-
брено научной общественностью, со-
ответствовало ожиданиям общества и 
евроинтеграционному курсу развития 
нашего государства. Такая ситуация 
может привести к неправильным госу-
дарственным решениям и разрушению 
действующего уголовного законода-
тельства как системного образования. 
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В статье предлагается авторское виде-
ние разрешения такой проблематики. 

Наука уголовного права за доста-
точно длительный период времени 
(начиная с дореволюционного (досо-
ветского) периода и заканчивая сегод-
няшним днем) накопила достаточную 
информационную базу по различ-
ным аспектам уголовного проступка. 
Анализ позиций исследователей уже 
проводился автором статьи в ряде пу-
бликаций [2, с. 96‒99; 1, с. 567‒582] с 
разработкой предложений по возможно-
му решению обозначенной проблемы. 
Однако научные споры продолжаются. 
Опубликованы новые работы ученых 
по проблеме уголовного проступка  
[3, с. 98‒101; 5, с. 48‒82; 4, с. 514‒515; 6, 
с. 312‒330], а в Верховной Раде Украины 
рассматриваются новые законопроекты, 
в том числе № 2897 от 19 мая 2015 г.  
(в доработанном варианте от 3 июня 
2015 г.) [7]. Последний представляет 
собой еще одну попытку реализации 
положения Концепции реформирова-
ния уголовной юстиции, утвержденной 
Указом Президента Украины от 8 апре-
ля 2008 г. № 311/2008 [8], и новеллы 
УПК Украины относительно внедрения 
в уголовное законодательство Украины 
понятий «уголовное правонарушение» 
и «уголовный проступок». Разработчи-
ки проекта предлагают новую структу-
ру УК Украины, состоящего из книги 1, 
общей части и книги 2. Особенная часть 
со значительно увеличенным объемом 
кодекса, в том числе за счет криминали-
зованных деяний, которые в настоящее 
время не признаны преступлениями. 
Фактически ими предложен проект но-
вого УК Украины.

Цель статьи. Статья посвящена ана-
лизу возможных вариантов внедрения 
уголовного проступка в украинскую пра-
вовую систему, а также рассмотрению 
указанного законопроекта с позиции их 
соответствия основным принципам уго-
ловного права и реформирования уго-
ловной юстиции в Украине. 

В исследовании использованы такие 
научные методы: диалектический, дог-
матический, системно-правовый и си-
стемно-функциональный, сравнитель-
но-правовый, исторический и другие.

Изложение основных положений. 
Решающими аргументами введения 
уголовного проступка в националь-
ное законодательство, высказанными 
учеными и практиками на различных 

научных мероприятиях и в много-
численных публикациях, являются 
следующие: 1) целесообразность про-
должения внедрения принципа гумани-
зации в украинское уголовное законо-
дательство; 2) незначительная степень 
общественной опасности уголовного 
проступка, позволяющая применить 
наименее строгие виды наказания в 
виде взыскания и избежать негатив-
ных последствий в виде судимости;  
3) упрощенная процедура расследова-
ния, в том числе при судебном рассмо-
трении соответствующих материалов, 
и привлечения виновного к ответствен-
ности. Такие доводы соответствуют 
принципам гражданского общества и 
лучшим международным стандартам в 
сфере борьбы с преступностью. 

Позитивно воспринимаются обще-
ственностью, в том числе и научной, 
схожие с наведенными аргументами 
подходы, отражаемые в упомянутой 
ранее Концепции реформирования 
уголовной юстиции в Украине (далее –  
Концепция). Основной из них являет-
ся цель, для достижения которой осу-
ществляется реформирование ‒ гума-
низация уголовного законодательства 
путем трансформирования определен-
ной части преступлений в уголовные 
(подсудные) проступки с ограничени-
ем сферы применения наказаний, свя-
занных с лишением свободы, заменив 
их, например, штрафными санкциями. 

При этом основными критериями 
таких изменений, в частности, опре-
делены: а) степень опасности и право-
вые последствия уголовно наказуемо-
го деяния для личности, общества и 
государства; б) практика применения 
уголовного и административного зако-
нодательства; в) международный опыт 
защиты человека, общества и государ-
ства от преступлений и проступков. 

Также в Концепции отмечено, что к 
категории уголовных проступков долж-
ны быть отнесены такие деяния: а) от-
дельные деяния, отнесенные согласно 
действующему Уголовному кодексу 
Украины к преступлениям небольшой 
тяжести, которые в соответствии с по-
литикой гуманизации уголовного зако-
нодательства будут признаны законода-
телем такими, что не имеют значитель-
ной степени общественной опасности; 
б) предусмотренные действующим 
Кодексом Украины об административ-
ных правонарушениях деяния, которые 

имеют судебную юрисдикцию и не 
являются управленческими (админи-
стративными) по своей сути (мелкое 
хулиганство, мелкое хищение чужого 
имущества). 

Немаловажно, что далее Концеп-
ция содержит положение, в котором 
определено, что уголовные проступ-
ки должны быть объединены в новый 
Кодекс Украины об уголовных про-
ступках. За их совершение могут быть 
предусмотрены взыскания в виде кра-
ткосрочного лишения свободы, штра-
фа в определенном ограниченном 
размере, лишение специальных прав, 
привлечение к обязательным работам, 
а также может применяться специаль-
ная конфискация. Совершение уголов-
ных проступков не будет иметь таких 
правовых последствий, как судимость. 
На уголовные проступки будет распро-
страняться юрисдикция суда, который 
рассматривает уголовные дела в пер-
вой инстанции. При создании мировых 
судов дела о совершении уголовных 
проступков должны быть переданы на 
их рассмотрение.

Учитывая, что приведенные по-
ложения Концепции реформирования 
уголовной юстиции Украины имеют 
стратегическое значение для дальней-
ших действий государственных орга-
нов, научных учреждений и иных субъ-
ектов, вовлеченных в процесс борьбы с 
преступностью, можно сделать такие 
выводы: 1) уголовные проступки от-
личаются от иных проступков их под-
судностью; 2) к ним относятся опреде-
ленный вид трансформированных пре-
ступлений и административные право-
нарушения (неуправленческие, подсуд-
ные в настоящее время); 3) объединены 
уголовные проступки должны быть в 
отдельном Кодексе об уголовных про-
ступках; 4) за их совершение виновный 
подлежит привлечению к ответствен-
ности не в форме наказания, а в форме 
взыскания; 5) за уголовные проступки 
не наступают негативные последствия 
в виде судимости; 6) упрощенная про-
цедура расследования и принятия су-
дебного решения и привлечения вино-
вного к ответственности.

Новый УПК Украины 2012 г. ре-
шает вопрос относительно упрощения 
процессуального порядка расследова-
ния уголовного производства в суде 
1-й инстанции путем введения главы 
25 «Особенности предварительного 
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расследования уголовных проступ-
ков» и пункта 1 «Упрощенное произ-
водство по уголовным проступкам» 
главы 30. К такому порядку концеп-
туальных замечаний нет, за исключе-
нием вопроса о мировых судах, о ко-
торых идет речь в Концепции, однако 
реализация такого подхода до сих пор 
не начата.

Обратим внимание, что в Концеп-
ции отсутствует упоминание такого 
термина, как «уголовное правонару-
шение» и вообще не предусмотрено, 
что законодательство Украины об 
уголовной ответственности может со-
ставлять УК Украины и Закона Укра-
ины об уголовных проступках, как 
это указано в УПК Украины 2012 г. 
(п. 7 ч. 1 ст. 3). То есть законодатель 
при принятии нового такого кодекса 
вышел за пределы утвержденной на 
государственном уровне Концепции 
реформирования уголовной юстиции 
в Украине.

Введение в национальное уголов-
ное процессуальное и уголовное за-
конодательство института уголовного 
правонарушения, как уже отмечалось 
в юридической научной литературе, 
можно связать только с проявлением 
попытки авторов новелл как можно 
скорей приблизиться к законодатель-
ству большинства стран Западной 
Европы, США (на уровне федерации 
и отдельных штатов). Отличие за-
ключается в том, что в этих странах 
административные деликты входят в 
систему уголовно-правового регули-
рования, что отображается и в прак-
тике Европейского Суда по правам 
человека в Страсбурге, а в Украине и 
ряде стран СНГ такие деликты отно-
сятся к разным системам правового 
регулирования. Такой путь для на-
шей страны возможен только в слу-
чае, если не создается противоречие с 
конституционными нормами. Однако 
следует констатировать, что действия 
законодателя в части его новелл отно-
сительно уголовного правонарушения 
не соответствуют нормам Конститу-
ции Украины, какие бы аргументы не 
выискивали ученые и депутаты для 
оправдания таких действий.

Так, в Основном Законе Украины 
используются термины «правонару-
шение» (ч. 2 ст. 58, ч. 1 ст. 61, п. 22 ч. 
1 ст. 92), «преступление» (ч. 3 ст. 29,  
ч. 2, 30, ст. 31, ст. 34, ст. 62, ч. 3 ст. 76, 

п. 22 ч. 1 ст. 92 и другие) или «преступ-
ное» (ст. 60), но термин «уголовное 
правонарушение» в нем не встречает-
ся. Напротив, в п. 22 ч. 1 ст. 92 Кон-
ституции Украины провозглашено, 
что исключительно законами Украины 
определяются деяния, являющиеся 
преступлениями, административными 
или дисциплинарными правонаруше-
ниями, и ответственность за них. Та-
ким образом, разновидностями право-
нарушений признаются преступления, 
административные правонарушения 
и дисциплинарные правонарушения, 
а введение нового вида правонаруше-
ния ‒ уголовного, который имеет более 
широкий смысл, чем преступление, не 
соответствует конституционным поло-
жениям. Его место не может быть про-
межуточным между преступлениями 
и административными правонаруше-
ниями, так как в таком случае образу-
ется новый, не признанный Конститу-
цией Украины, вид правонарушения.

Как известно, в таких случаях сле-
дует либо вносить изменения в Кон-
ституцию Украины в части введения 
нового вида правонарушения, либо 
в УПК Украины. Последнее, на наш 
взгляд, является научно обоснован-
ным, соответствующим Конституции 
Украины и национальным традициям, 
на которые обращается внимание и в 
рассматриваемой Концепции. Зако-
нодателю нужно только решиться на 
реализацию такого шага, что сразу же 
«успокоит» большую часть научной 
общественности и введет процессу-
альное законодательство в правовое 
«поле».

Кроме того, ч. 2 ст. 3 УК Украины 
предусматривает, что всякий закон, 
вносящий изменение в действующее 
уголовное законодательство, должен 
соответствовать Конституции Украи-
ны и общепризнанным принципам и 
нормам международного права. 

Вышеприведенное подтверждает 
наличие казуса, возникшего в уголов-
ном процессуальном законодательстве 
и создавшего проблемы не только в 
науке уголовного права, но и права 
административного, а также в зако-
нотворческой деятельности в целом, 
и необходимость его развязывания. 
Исходя из такого вывода, можно сфор-
мулировать и заключение по всем за-
конопроектам, в том числе № 2987, 
предлагающим ввести в законодатель-

ство Украины неконституционный вид 
правонарушения в виде уголовного и 
уголовный проступок как его разно-
видность: такие законопроекты не со-
ответствуют Конституции Украины. 

Также обратим внимание на ст. 22 
Конституции Украины, где определе-
но, что «при принятии новых законов 
или внесении изменений в действую-
щие законы не допускается сужение 
содержания и объема существующих 
прав и свобод», а также ее ст. 6. В по-
следней предписано, что «органы за-
конодательной ˂…˃ власти соверша-
ют свои полномочия в установленных 
этой Конституцией пределах». То есть 
при внесении изменений в УК Укра-
ины в части внедрения уголовного 
проступка не могут быть расширены 
пределы установления уголовной от-
ветственности за счет, например, де-
яний отнесенных законодателем в на-
стоящее время до иных видов право-
нарушений. Как известно, уголовная 
ответственность является наиболее 
строгой ответственностью с негатив-
ными для человека последствиями.

Важно, что именно эти конститу-
ционные принципы нарушены в про-
екте Закона Украины «О внесении из-
менений в некоторые законодательные 
акты Украины относительно внедре-
ния уголовных проступков» № 2987 
в доработанном варианте от 3 июня 
2015 г.

Анализ проекта (Книги 2) показы-
вает, что его разработчики предлагают 
значительное расширение пределов 
криминализации деяний с признанием 
уголовными правонарушениями около 
100 деяний, которые являются адми-
нистративными проступками, пред-
усмотренными Кодексом Украины об 
административных правонарушениях 
и Таможенным кодексом Украины, 
но по своему характеру не являются 
правонарушениями против порядка 
управления. Так, определенные виды 
административных правонарушений 
в законопроекте «отнесены» к катего-
рии уголовных проступков (например, 
мелкая кража, мошенничество, при-
своение или растрата чужого имуще-
ства, мелкое хулиганство и другое). 

Что же касается конституционного 
пути введения уголовного проступка 
в законодательство Украины, то он 
определен в Концепции реформирова-
ния уголовной юстиции – разработка и 
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принятие нового, отдельного Кодекса 
Украины об уголовных проступках. 
При этом терминологическое обозна-
чение такого проступка может быть 
разным, соответствующим нашим на-
циональным традициям.

Каким может быть такой кодекс? 
Исследователи предлагают несколько 
конституционных моделей. Одна из 
них связана с решением проблемы от-
ветственности за поступок в пределах 
отдельного нормативного акта ‒ За-
кона (Кодекса) Украины о проступках  
[6, с. 328, 329; 5, с. 53‒84], без расшире-
ния пределов криминализации деяний. 
Законодательство об ответственности 
за проступки, по мнению разработчи-
ков такой модели, должен составлять 
только один нормативный акт – Закон 
(Кодекс) о проступках. В нем просту-
пок предлагается определить как пред-
усмотренное этим законом (кодексом) 
виновное деяние (действие или бездей-
ствие), не достигающее степени обще-
ственной опасности, присущей престу-
плению [5, с. 61].

Следует отметить, что предложен-
ная учеными модель не противоре-
чит Конституции Украины и в целом 
«духу» Концепции реформирования 
уголовной юстиции в нашем государ-
стве.

Вторая модель также соответ-
ствует двум критериям, изложенным 
выше, при этом она отражает ту госу-
дарственную политику, которая при-
суща сегодняшнему дню, в том числе 
в вопросах децентрализации государ-
ственной власти и наделения новыми 
полномочиями местные советы. В та-
кой модели (идея принадлежит про-
фессору В.И. Борисову), разрабаты-
ваемой в Научно-исследовательском 
институте изучения проблем преступ-
ности имени академика В.В. Сташи-
са Национальной академии право-
вых наук Украины (В.И. Борисовым,  
Л.Н. Демидовой, Т.А. Павленко,  
А.А. Пащенко), предлагается внедре-
ние проступка осуществить путем 
принятия Кодекса о антиобществен-
ных проступках (правонарушени-
ях). Предложено 2 уровня принятия 
решений: Верховная Рада Украины 
формирует руководящие принципы 
ответственности за проступки, основ-
ные правила, касающиеся проступков, 
ответственности за них в разных ее 
формах и так далее, а органы мест-

ного самоуправления формируют 
определенные нормы относительно 
ответственности за антиобществен-
ные проступки с учетом характерных 
для соответствующих регионов видов 
таких антиобщественных проступков. 
Кроме того, разработчики считают 
целесообразным рассмотрение дел 
о названных проступках мировыми 
судьями с введением в судебную си-
стему Украины такого субъекта, как 
мировой суд, что соответствует поло-
жениям уже упомянутой Концепции 
реформирования уголовной юстиции. 
Такой вариант разрешения проблемы 
проступка требует внесения в Кон-
ституцию Украины и Закон Украины о 
местном самоуправлении в части рас-
ширения полномочий и ответственно-
сти органов местного самоуправления. 
При этом именно громады как основ-
ной субъект гражданского общества 
получают права принимать активное 
участие в таком вопросе. Соответству-
ющие предложения ученых направле-
ны в Верховную Раду Украины.

Выводы. Изложенное позволяет 
сформулировать следующие выводы: 
1) определяющими при разрешении 
проблематики взаимосвязи преступле-
ния и уголовного проступка и разра-
ботке законопроекта с внедрением по-
следнего в украинское законодатель-
ство являются нормы Конституции 
Украины; 2) следует признать, что вве-
дение уголовным процессуальным за-
конодательством в понятийный аппа-
рат уголовного права нового понятия 
«уголовное правонарушение» и по-
нятия «законодательство Украины об 
уголовной ответственности» с новым 
содержанием (в понимании послед-
него как объединение УК Украины 
и Закона об уголовных проступках):  
а) не соответствует конституционным 
нормам; б) выходит за пределы поло-
жений Концепции реформирования 
уголовной юстиции в Украине, ут-
вержденной Указом Президента Укра-
ины от 8 апреля 2008 г. Созданные 
коллизии целесообразно устранить 
путем внесения соответствующих из-
менений в УПК Украины; 3) внедре-
ние уголовного проступка (с возмож-
ным иным его терминологическим 
обозначением) возможно осуществить 
путем разработки и принятия отдель-
ного кодекса, как это и предписано в 
упомянутой Концепции, с отражением 

основных принципов государствен-
ной политики, в том числе в вопросах 
децентрализации власти и передачи 
полномочий местным органам власти.
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Summary
In article court rulings and social legislation of Ukraine are analyzed. The analysis gives an opportunity to detect some problems, 

which arise during the adjudication of administrative-legal disputes with the participation of legal entities. It is pointed out at the 
relation between the efficiency of administrative justicement, promotion of social rights of citizens and solving these problems. Some 
proposals concerning the specific judicial process are made.
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Аннотация
В статье анализируется судебная практика и законодательство Украины в сфере социальной защиты граждан, что позво-

ляет выявить проблемы, которые возникают при решении административно-правовых споров с участием юридических лиц. 
Указывается на зависимость эффективности административного судопроизводства и обеспечения социальных прав граждан 
от преодоления этих проблем. Формулируются предложения касательно конкретных действий судов при решении админи-
стративно-правовых споров исследуемой категории.

Ключевые слова: административно-правовой спор, юридические лица, административное судопроизводство, социаль-
ная защита.

Постановка проблемы. Уча-
стие юридического лица в 

решении административно-право-
вых споров по поводу сбора и учета 
единого взноса на общеобязательное 
государственное социальное стра-
хование обусловлено его ролью как 
работодателя, который обязан пла-
тить единый взнос. Решая админи-
стративно-правовые споры этой ка-
тегории, суды сталкиваются с рядом 
проблем, которые снижают эффек-
тивность защиты субъективных прав 
и законных интересов юридических 
лиц от нарушений со стороны субъ-
ектов публичной администрации. 
Анализ судебной практики позволил 
выявить проблемы, связанные с юри-
дической квалификацией спорных 
правоотношений и установлением 
всех необходимых для правильного 
разрешения спора обстоятельств.

Актуальность темы исследо-
вания подтверждается необходимо-
стью совершенствования админи-
стративного судопроизводства.

Исследованию различных кате-
горий административно-правовых 
споров уделили внимание А. Белова, 
Ю. Божко, А. Веденяпин, В. Кицен-
ко, М. Мельник, В. Татьков и другие. 
Однако споры в сфере социальной 
защиты и участие юридических лиц 
в их решении остались вне поля зре-
ния ученых.

Целью статьи является выявле-
ние проблем решения администра-
тивно-правовых споров с участием 
юридических лиц в сфере социаль-
ной защиты граждан и формулиро-
вание предложений касательно их 
преодоления.

Изложение основного материала.  
Применение к спорным правоот-
ношениям не того закона, который 
подлежал применению, имеет своим 
следствием неверную оценку судом 
обстоятельств дела на соответствие 
критериям правомерности решения 
(действия, бездействия) субъекта пу-
бличной администрации, установлен-
ным административным процессу-
альным законодательством Украины 
(часть 3 статьи 2 Кодекса админи-
стративного судопроизводства Укра-
ины [1]). Такая зависимость прояв-
ляется, например, во время проверки 
административным судом пределов 
полномочий субъекта публичной ад-
министрации при взыскании суммы 
недоимки по единому взносу или за-
числении текущих взносов в погаше-
ние задолженности по уплате недо-
имки.

Действующим законодательством 
Украины установлены полномочия 
органов государственной власти в 
сфере сбора и учета единого взноса 
на общеобязательное государствен-
ное социальное страхование. Нали-

чие у плательщика единого взноса 
недоимки (сумма единого взноса, 
своевременно не начисленная и/или 
не уплаченная в установленные за-
коном сроки) позволяет налоговым 
органам отправлять таким платель-
щикам единого взноса требование об 
уплате суммы недоимки по установ-
ленной форме в определенные сроки 
(часть 4 статьи 25 Закона Украины 
«О сборе и учете единого взноса на 
общеобязательное государственное 
социальное страхование» [2]). Со-
гласно части 6 статьи 25 указанного 
закона [2] в случае если плательщик 
имеет неуплаченную сумму недоим-
ки, штрафов и пени, уплаченные им 
суммы единого взноса засчитывают-
ся в счет уплаты недоимки, штрафов 
и пени в порядке календарной оче-
редности их возникновения.

Однако полномочия налоговых 
органов по взысканию суммы не-
доимки и начисления штрафных 
санкций имеют определенные огра-
ничения, прямо предусмотренные 
Законом Украины «О сборе и учете 
единого взноса на общеобязательное 
государственное социальное страхо-
вание», или следуют из положений 
других законов. Частью 7 статьи 25 
Закона Украины «О сборе и учете 
единого взноса на общеобязательное 
государственное социальное стра-
хование» предусмотрено, что сумма 
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недоимки не подлежит списанию, 
в частности, в случае заключения с 
плательщиком единого взноса ми-
рового соглашения в соответствии 
с требованиями Закона Украины 
«О восстановлении платежеспособ-
ности должника или признании его 
банкротом».

Особое внимание следует обра-
щать на ограничения, которые об-
условлены положениями других за-
конов. В частности, до вступления 
в силу Закона Украины «О внесении 
изменений в Закон Украины «О вос-
становлении платежеспособности 
должника или признании его банкро-
том» [3] (19 января 2013 г.) следую-
щие ограничения были обусловлены 
наложением моратория на удовлет-
ворение требований кредиторов в 
связи с открытием процедуры бан-
кротства юридического лица. Задол-
женность по уплате единого взноса, 
срок выполнения которого наступил 
на момент открытия процедуры бан-
кротства, не могла быть взыскана 
или погашена за счет текущих взно-
сов, если процедура банкротства 
была начата до 19 января 2013 г.

На практике встречаются случаи, 
когда к спорным правоотношениям 
применяется нормативно-правовой 
акт, который не подлежит примене-
нию, что становится основанием для 
отмены такого решения судом кас-
сационной инстанции [4]. В случае 
возникновения спора по основани-
ям неправомерного списания нало-
говым органом суммы недоимки во 
время действия моратория на удов-
летворение требований кредиторов 
применению подлежит редакция За-
кона Украины «О восстановлении 
платежеспособности должника или 
признании его банкротом» [5], ко-
торая действовала на момент откры-
тия процедуры банкротства. В таком 
случае, как указано в Постановлении 
Высшего административного суда 
Украины [6], уплаченные платель-
щиком единого взноса текущие пла-
тежи не могут зачисляться в счет по-
гашения конкурсной задолженности, 
которая погашается в соответству-
ющей очередности согласно сфор-
мированному реестру кредиторов. 
Что интересно, обжалование юри-
дическим лицом решения субъекта 
властных полномочий о наложении 

финансовых санкций за нарушение 
требований закона об уплате еди-
ного взноса может стать причиной 
зачисления текущих взносов юри-
дического лица в погашение задол-
женности по уплате таких санкций, 
если решение относительно предме-
та обжалования вступит в силу после 
открытия процедуры банкротства.  
В таком случае суд ссылается на 
пункт 3 части 14 статьи 25 Закона 
Украины «О сборе и учете единого 
взноса на общеобязательное госу-
дарственное социальное страхова-
ние», в котором предусмотрено при-
остановление течения срока уплаты 
финансовых санкций [5]. И если на 
момент возбуждения дела о банкрот-
стве срок исполнения обязательств 
по уплате финансовых санкций не 
наступил в связи с их обжаловани-
ем в судебном порядке, то на такие 
обязательства не распространяется 
действие моратория на удовлетво-
рение требований кредиторов. Соот-
ветственно, полномочия налогового 
органа о взыскании недоимки не бу-
дут ограничены мораторием.

В случае возникновения теку-
щих обязательств по уплате единого 
взноса после введения моратория 
плательщик обязан платить не толь-
ко сумму вклада, но и штрафные 
санкции за нарушение этой обязан-
ности. Как указано в Постановлении 
Высшего административного суда 
Украины [7], мораторий не оста-
навливает выполнения должником 
денежных обязательств и обяза-
тельств по уплате налогов и сборов 
(обязательных платежей), которые 
возникли после введения моратория, 
а следовательно, и не прекращает 
мероприятий, направленных на их 
обеспечение. Однако из положений 
части 1 статьи 38 Закона Украины 
«О восстановлении платежеспособ-
ности должника или признании его 
банкротом» следует, что начисление 
штрафных санкций прекращается со 
дня принятия хозяйственным судом 
постановления о признании должни-
ка банкротом и открытия ликвидаци-
онной процедуры. Эта норма также 
определенным образом ограничива-
ет полномочия субъекта публичной 
администрации, в частности каса-
тельно начисления процентов за не-
уплату или несвоевременную уплату 

плательщиком основной суммы еди-
ного взноса после открытия ликви-
дационной процедуры. Поэтому суд 
должен выяснить, была ли прекра-
щена процедура банкротства и от-
крыта ликвидационная процедура.

Частью 8 статьи 25 Закона Украи-
ны «О сборе и учете единого взноса 
на общеобязательное государствен-
ное социальное страхование» уста-
новлены последствия ликвидации 
юридического лица, в частности 
установлено, кто является платель-
щиком единого взноса в случае лик-
видации юридического лица. При 
наличии недоимки по единому взно-
су у ликвидируемого юридическо-
го лица требование может быть на-
правлено ликвидационной комиссии, 
юридическому лицу, филиал, пред-
ставительство или обособленное 
подразделение которого ликвидиру-
ется, учредителям или участникам 
ликвидируемого юридического лица, 
или правопреемнику ликвидируемо-
го юридического лица. Однако, учи-
тывая вышесказанное, ответствен-
ность на перечисленных субъектах 
лежит только за уплату основной 
суммы недоимки, а штрафные санк-
ции взысканию не подлежат. При 
этом, как показывает практика [8; 9], 
неполное выяснение судами обстоя-
тельств дела относительно того, кто 
именно в данном случае выступает 
надлежащим плательщиком единого 
взноса, приводит к принятию судеб-
ных решений, которые не отвечают 
требованиям статьи 159 Кодекса ад-
министративного судопроизводства 
Украины относительно законности и 
обоснованности.

Законным является решение, при-
нятое судом в соответствии с норма-
ми материального права при соблю-
дении норм процессуального права. 
Обоснованным является решение, 
принятое судом на основании полно 
и всесторонне выясненных обстоя-
тельств в административном деле, 
подтвержденных теми доказатель-
ствами, которые были исследованы 
в судебном заседании. Однако при 
решении административно-право-
вых споров по поводу сбора и учета 
единого взноса на общеобязательное 
государственное социальное стра-
хование суды не всегда принимают 
предусмотренные законом меры, 



LEGEA ŞI VIAŢA
SEPTEMBRIE 201516

необходимые для выяснения всех 
обстоятельств по делу, тем самым 
нарушая один из принципов адми-
нистративного судопроизводства –  
принцип официального выяснения 
всех обстоятельств дела, который 
предусмотрен пунктом 4 части 1 ста-
тьи 7 и части 4 статьи 11 Кодекса ад-
министративного судопроизводства 
Украины. Следствием несоблюдения 
этого принципа является нарушение 
баланса между сторонами спорных 
административных правоотноше-
ний, из-за чего снижается эффектив-
ность защиты прав, свобод и интере-
сов невластных субъектов.

Одно из проявлений этого прин-
ципа предусмотренное частью 4 ста-
тьи 111 Кодекса административного 
судопроизводства Украины, которое 
заключается в полномочиях суда 
определять факты, необходимые для 
правильного разрешения спора, и 
выяснять, какими доказательствами 
стороны могут обосновывать свои 
доводы или возражения. В научной 
литературе [10; 11] также отмечает-
ся проблема неполного выяснения 
административными судами всех 
обстоятельств дела. Как отмечает  
Я.С. Калмыкова, принцип офици-
альности в полной мере реализуется 
при условии предварительного вы-
яснения важных для принятия реше-
ния обстоятельств дела [10, с. 196]. 
Поэтому в целях совершенствования 
механизма реализации принципа 
официальности нужно определить 
особенности решения администра-
тивно-правовых споров, обуслов-
ленные спецификой спорных ад-
министративных правоотношений. 
Основной задачей, которая должна 
быть выполнена для достижения 
указанной цели, является выявление 
особых обстоятельств дела, которые 
требуют доказывания и необходимы 
для правильного решения админи-
стративно-правового спора.

В спорах по поводу сбора и учета 
единого взноса на общеобязательное 
государственное социальное страхо-
вание такими особыми обстоятель-
ствами являются, например, наличие 
или отсутствие оснований взыскания 
недоимки. Практика показывает, что 
суды довольно часто принимают не-
обоснованные решения, лишь указы-
вая, что за истцом считается долг по 

единому социальному взносу на об-
щеобязательное государственное со-
циальное страхование [12] или счи-
тая письменные объяснения работ-
ников юридического лица достаточ-
ным основанием исчисления суммы 
единого взноса [13], или принимая 
во внимание только один из перечис-
ленных в законе документов (кар-
точка лицевого счета) как основание 
выставления требования об уплате 
недоимки [14]. Поэтому суды при-
ходят к выводу, что налоговым ор-
ганом правомерно принято обжалуе-
мое требование об уплате недоимки. 
То есть суд проверяет обжалуемое 
требование, только руководствуясь 
некоторыми критериями правомер-
ности решения (действия, бездей-
ствия) субъекта публичной админи-
страции, предусмотренными частью 
3 статьи 2 Кодекса административ-
ного судопроизводства Украины. Без 
внимания в данном случае остается 
критерий обоснованности приня-
тия налоговым органом требования 
(пункт 3 части 3 статьи 2 Кодекса ад-
министративного судопроизводства 
Украины). В свою очередь, это при-
водит к неполному выяснению судом 
обстоятельств дела, необходимых 
для правильного разрешения спора, 
в частности, правомерности начис-
ления суммы недоимки и штрафных 
санкций.

Действующим законодатель-
ством Украины установлен перечень 
документов, на основании которых 
должно осуществляться исчисление 
единого взноса. В соответствии с ча-
стями 2, 3 статьи 9 Закона Украины 
«О сборе и учете единого взноса на 
общеобязательное государственное 
социальное страхование» исчисле-
ние единого взноса осуществляется 
на основании бухгалтерских и дру-
гих документов, согласно которым 
производится начисление (исчис-
ление) или которые подтверждают 
начисление (исчисление) выплат 
(дохода), на которые в соответствии 
с настоящим законом начисляется 
единый взнос. Исчисление единого 
взноса органами доходов и сборов в 
случаях, предусмотренных этим за-
коном, осуществляется на основании 
актов проверки правильности начис-
ления и уплаты единого взноса, от-
четности, представляемой платель-

щиками в органы доходов и сборов, 
бухгалтерских и других документов, 
подтверждающих суммы выплат (до-
хода), на суммы которых (которого) 
в соответствии с настоящим законом 
начисляется единый взнос. Частью 
4 раздела VІ Инструкции о порядке 
начисления и уплаты единого взно-
са [15] установлено, что требование 
об уплате долга (недоимки) форми-
руется на основании актов докумен-
тальных проверок, отчетов платель-
щика о начислении единого взноса 
и учетных данных из информацион-
ной системы фискального органа. То 
есть принятие налоговыми органами 
требования об уплате недоимки так-
же имеет предусмотренные законо-
дательством основания, причем, как 
показывает практика [16; 17], во вни-
мание нужно принимать все вышепе-
речисленные документы.

Приведенное позволяет сделать 
вывод, что решение судом вопроса о 
правомерности требования об упла-
те недоимки должно сопровождаться 
установлением оснований начисле-
ния недоимки и оснований принятия 
требования о взыскании недоимки, 
которые являются элементами осно-
ваний взыскания недоимки. С этой 
целью суд при рассмотрении дела 
должен исследовать и дать оцен-
ку соответствующим документам, 
предусмотренным Законом Украины 
«О сборе и учете единого взноса на 
общеобязательное государственное 
социальное страхование» и инструк-
цией.

Выводы. Проведенный анализ 
научной литературы, законодатель-
ства Украины и судебной практики 
позволяет сделать следующие вы-
воды. Проблемы, которые возника-
ют при решении административно-
правовых споров по поводу сбора и 
учета единого взноса на общеобяза-
тельное государственное социальное 
страхование, снижают эффектив-
ность защиты прав и интересов юри-
дических лиц. Это также негативно 
сказывается на социальной защите 
граждан. Наиболее многочисленной 
группой проблем является неверная 
квалификация судами спорных пра-
воотношений и неполное выяснение 
обстоятельств дела, имеющих зна-
чение для правильного разрешения 
спора. В частности, необходимым 
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при решении этой категории споров 
является определение границ полно-
мочий налоговых органов по приня-
тию требования об уплате недоимки 
по единому взносу, зачислении теку-
щих платежей единого взноса в счет 
неуплаченных сумм единого взноса, 
начислению штрафных санкций за 
нарушение требований по уплате 
единого взноса. Выяснение всех об-
стоятельств дела требует в первую 
очередь определения оснований взы-
скания недоимки, которые включают 
основания начисления недоимки и 
основания принятия требования о 
взыскании недоимки. Преодоление 
этих проблем позволит повысить эф-
фективность административного су-
допроизводства, которое выступает 
средством обеспечения законности в 
публичном управлении, в частности 
в сфере социальной защиты граждан.
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Summary
The article is devoted to identifying the nature and peculiarities of the concepts of universalism and relativism of legal values. 

Particular attention is paid to the ratio of universal and relative legal values in the context of different civilizations. It was stressed that 
no matter what cultural, religious and other traditions existed among the various peoples, for a decent existence requires certain general 
conditions. In this sense, the idea of the need to recognize the universal legal values is global for all civilizations.
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Аннотация 
Статья посвящена выявлению сущности и особенности концепций универсализма и релятивизма правовых ценностей. 

Особое внимание уделено соотношению универсальных и релятивных правовых ценностей в контексте различных циви-
лизаций. Подчеркнуто, что какие бы культурные, религиозные и другие традиции не существовали у различных народов, 
для достойного существования необходимы определенные общие условия. В этом смысле идея о необходимости признания 
универсальных правовых ценностей является глобальной для всех цивилизаций.
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Постановка проблемы. Смысл 
существования человека в со-

временном обществе во многом рас-
крывается через основные правовые 
ценности: свобода, равенство, спра-
ведливость, достоинство, права и сво-
боды человека, ответственность и так 
далее. Все эти ценности признаются 
универсальными. Однако на уровне 
различных правовых культур отноше-
ние к ним все еще остается неодно-
значным – от отказа или безразличного 
отношения до безусловного принятия. 
Этим и объясняется особое значение и 
актуальность исследования концепции 
правовых ценностей.

Исследованию определения право-
вых ценностей вообще и концепции 
универсализма и релятивизма право-
вых ценностей в частности посвящены 
работы таких ученых, как В. Бартон, 
Х. Бехруз, А. Егоров, Е. Лукашева,  
В. Малахов, С. Максимов, Г. Мальцев, 
М. Марченко, П. Рабинович, А. Саидов 
и других.

Цель работы состоит в выявлении 
сущности и особенностей концепции 
универсализма и релятивизма право-
вых ценностей, а также их соотноше-
ния.

Изложение основного материала.  
Несмотря на противоречивость, неод-
нозначность восприятия различными 
правовыми культурами универсальных 
правовых ценностей, все же следует 
констатировать нарастающую их зна-
чимость, признание в качестве базовых 
правовых принципов. Причина – в их 

исторической оправданности. Изоля-
ция цивилизаций в современном мире 
не допустима. Р. Иеринг объявлял зам-
кнутость смертным грехом народов, 
поскольку высший закон истории есть 
общение. Это всеобщий закон для мира 
духовного и материального; жизнь есть 
заимствование извне и внутреннее 
присвоение; усвоение и ассимиляция –  
вот две основные функции, на суще-
ствовании и равновесии которых ос-
новывается бытие и здоровье всякого 
живого организма. Общение охватыва-
ет не только экономическую и техноло-
гическую стороны жизни народов, но 
и культурную: язык, нравы, религии, 
идеи, предрассудки, суеверия, искус-
ство, науку [1, c. 6].

В нынешний период реализации 
этих ценностей прослеживается одна 
немаловажная особенность – они вос-
принимаются как данность, без долж-
ного осознания их социальной зна-
чимости. Причиной тому являются 
вышедшие на первый план их потре-
бительские достоинства, проявляемые 
в виде доступных благ – отсутствия 
барьеров для самореализации, обеспе-
ченного права на частную собствен-
ность, возможности выражения мне-
ний, исповедания религиозных и иных 
убеждений и так далее. Осмысление 
понимания сущности и необходимости 
права, свободы, значимости неотчуж-
даемых достоинств человека при этом 
затушевывается. Общественным и ин-
дивидуальным сознанием в их подлин-
ном, первоначальном смысле они вос-

принимаются слабо. Такого рода осо-
бенность – показатель явно не в пользу 
приведенных выше ценностей. При 
кризисных социальных состояниях, 
совмещаемых нередко с интенсивной 
идеологической «обработкой», этот 
пробел может стать основой к достой-
ному легкому возврату к исконно тра-
диционному уровню общественного 
сознания. Вплоть до отказа от назван-
ных благ в пользу суррогативных или 
коллективных интересов, в которых 
нередко заинтересовано государство  
[2, c. 110].

Взаимодействие между различны-
ми правовыми системами, развитие 
экономических, информационных, эко-
логических, культурных и иных связей 
не могло не отобразится на восприятии 
универсальных правовых ценностей, 
заимствовании эталонов западной 
правовой культуры, готовности стро-
ить отношения в соответствии с ними. 
Однако по прошествии определенного 
времени стало ясно, что европейские 
правовые ценности, вобравшие в себя 
лучшие идеалы политической и право-
вой мысли европейского континента, с 
трудом воспринимаются представите-
лями иных цивилизаций.

Западные представления и идеи 
фундаментально отличаются от тех, ко-
торые присущи другим цивилизациям. 
В исламской, конфуцианской, буддист-
ской и православной культурах почти 
не находят отклика такие западные 
идеи, как индивидуализм, либерализм, 
конституционализм, права человека, 
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равенство, свобода, верховенство зако-
на, демократия, свободный рынок, от-
деление церкви от государства. Усилия 
Запада, направленные на пропаганду 
этих идей, зачастую вызывают враж-
дебную реакцию против «империализ-
ма» прав человека и способствует укре-
плению исконных ценностей собствен-
ной культуры. Сам же тезис о возмож-
ности «универсальной цивилизации» –  
это западная идея. Она находится в 
прямом противоречии с партикуляриз-
мом большинства азиатских культур, 
с их упором на различия, отделяющие 
одних людей от других. И действитель-
но, как показало сравнительное иссле-
дование значимости ста ценностных 
установок в различных обществах, 
ценности, имеющие первостепенное 
значение на Западе, гораздо менее важ-
ны в остальном мире. В политической 
сфере эти отличия наиболее четко об-
наруживаются в попытках Соединен-
ных Штатов Америки и иных стран 
Запада навязать народам других стран 
западные идеи демократии и прав че-
ловека. Современная демократическая 
форма правления исторически сложи-
лась на Западе. Если она и утвердилась 
кое-где в незападных странах, то лишь 
как следствие западного колониализма 
или давления [3, c. 43].

Критика навязывания универсаль-
ных (западных) правовых ценностей 
незападным цивилизациям содержит-
ся в работах А. Шайо: «Чем больше 
стремление навязать господство своих 
богов, то есть прав человека и правово-
го государства «варварам», тем меньше 
шансов на успех. Более того, если од-
ной из богинь является терпимость, то 
освобождение нетерпимых язычников 
приведет не только к неудаче миссио-
нера, но и к его отступлению от самих 
идеалов» [4, c. 3].

Совершенно очевидно, что мир не 
может быть единым домом, а жите-
ли различных цивилизаций жителями 
этого дома. «Как невозможна универ-
сальная (общемировая) цивилизация, 
также не возможен универсальный че-
ловек (природа человека). О единстве 
человеческой природы позволительно 
говорить лишь как о бессодержатель-
ной абстракции. Его же социальная 
сущность задана культурно-историче-
ским контекстом, в который помещен 
этот конкретный человек и который он 
интерпретировал в свой образ жизни, в 

том числе в политико-правовые ориен-
тации. Именно цивилизация, к которой 
волей судеб принадлежит каждый от-
дельный человек, определяет его со-
циальный, а следовательно, и правовой 
статус и наделяет конкретным объемом 
прав и обязанностей» [5, c. 80–81].

Выработанные на протяжении ве-
ков правовые ценности, которые со-
ставляют определенную «несущую 
конструкцию» цивилизаций, являются 
устойчивыми, сохраняющими насле-
дие своей правовой культуры и пере-
даваемые из поколения в поколение. 
В. Степин механизм передачи таких 
универсальных ценностей называет 
культурно-генетическим кодом того 
или иного типа социализации, а «му-
тации генного аппарата социальных 
организмов – это изменение мировоз-
зренческих универсалий культуры» 
[6, c. 76–77]. По мнению ученого, это 
система нравов, традиций, привычек, 
образов деятельности, предписаний, 
знаний, которые хранит культура. 
Весь этот сложно организованный на-
бор программ существует благодаря 
особой структуре, которая выступает 
своего рода геном социальной жизни  
[6, c. 76–77].

Наряду со стабильными компо-
нентами культуры, которые с трудом 
поддаются изменениям, мутациям 
(религия, традиции, обычаи, верова-
ния, нравы), в культуре существуют и 
динамичные элементы, которые в про-
цессе взаимодействия с другими ци-
вилизациями добровольно заимствуют 
целесообразные, полезные нормативы, 
оправдывающие себя в процессе при-
менения. К таким нормативам следует 
прежде всего отнести право.

Следует учитывать все более рас-
ширяющуюся сеть взаимодействия, 
общения и обмена, снижающих ло-
кальную ограниченность цивилизаций 
в условиях глобализации. Все это яви-
лось бы великим благом для мирового 
общественного развития, если бы гло-
бализационные процессы протекали 
бы в едином правовом пространстве, 
которое опиралось на принципы равен-
ства, справедливости, единые стандар-
ты [7, c. 24]. Однако следует признать, 
что взаимодействие правовых систем 
современного мира строится не на диа-
логе цивилизаций, а на монологе.

Говоря о соотношении универсаль-
ных и релятивных правовых ценностей 

в контексте различных цивилизаций 
необходимо отметить, что в юридиче-
ском сообществе отсутствует единый 
подход. Спорным остается вопрос, ка-
сающийся проблемы соответствия уни-
версальных правовых ценностей тре-
бованиям культурных, религиозных, 
ментальных и других особенностей 
различных региональных и националь-
ных правовых систем современности.

Основные положения концепции 
универсальных правовых ценностей 
сводятся к следующему. Сторонники 
универсальности правовых ценностей 
исходят из того, что природа челове-
ка определяется биологическими, а не 
культурными факторами, и поскольку 
у всех эта природа общая, то правовые 
ценности едины для всех. В частности, 
речь идет относительно универсаль-
ности такой правовой ценности, как 
права человека, в которых, по мнению 
некоторых, отражены важнейшие об-
щечеловеческие ценности, какими дол-
жен обладать каждый индивидуум, кем 
бы он ни был и где бы ни проживал.

Релятивистская концепция право-
вых ценностей утверждает: природа 
человека и его права определяются 
историческими, традиционными и 
культурными факторами, поэтому она 
отрицает универсальность правовых 
ценностей. У каждой культуры, полага-
ют сторонники данной концепции, есть 
свое видение мира, природы и жизни. 
Релятивизм рассматривает человека 
как часть сообщества, а последнее ви-
дится им в качестве основной и при-
оритетной социальной единицы. Идеи 
индивидуализма, свободы выбора и 
равенства отсутствуют в релятивизме 
[9, c. 186].

Вполне допустимо, что подобное 
утверждение может вызвать возраже-
ние. И как пример можно привести 
религиозные ценности, выраженные 
в заповедях, например, «не убей», «не 
укради», «не лжесвидетельствуй» и так 
далее. Разве эти ценности не являются 
универсальными для различных право-
вых культур? Считаем, что они универ-
сальны в той же степени, в какой уни-
версальной является свобода и ее мера. 
В качестве принципов «всеобщего 
права» можно предложить целый пере-
чень таких постулатов. Это и есть в не-
котором смысле проявление абстракт-
ной универсальной природы человека. 
Однако, чтобы стать нормой права, они 
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должны быть «переведены» не только 
на юридический «язык» законодатель-
ства, но и в практику фактических от-
ношений «живого», действующего пра-
ва. А это возможно лишь с помощью 
их интерпретации как профессиональ-
ным правосознанием юристов, так и 
обыденным правосознанием широких 
слоев населения. Такая интерпретация 
наполняет своим культурно-историче-
ским значением исследуемый феномен. 
Поэтому одни и те же (по названию) 
политико-правовые институты имеют 
весьма различное содержание в разных 
цивилизациях. Следовательно, и сво-
бода, и собственность, и демократия, и 
другие исходные принципы политики 
и права по-разному интерпретируются, 
имеют несхожее содержание и транс-
формируются в разные правовые нор-
мы в существующих сегодня цивилиза-
циях [5, c. 81].

Как отмечается в юридической ли-
тературе, восточная цивилизация без-
различно, а иногда даже враждебно, от-
носится к таким правовым ценностям, 
как свобода, равенство, индивидуализм 
и так далее. Они, наоборот, заинтере-
сованы в установлении коллективных 
прав, которые бы ограничивали инди-
видуальные права, обеспечивали госу-
дарственный суверенитет, крепкую го-
сударственную и религиозную власть. 
Основной декларируемой целью таких 
стран является развитие экономики и 
рост благосостояния населения, что, 
на их взгляд, требует концентрации 
неограниченной власти государствен-
ного руководства и правительства, а 
не ограничение такой власти в пользу 
индивида [10, c. 356–357]. Представи-
тели восточной цивилизации отдают 
предпочтение приоритету коллектив-
ных интересов над индивидуальными, 
коллективному единству народа, де-
спотичному типу власти и так далее.

В незападных цивилизациях осо-
бенно остро ощущаются трудности им-
плементации универсальных правовых 
ценностей. Подчас они воспринимают-
ся как новая форма империализма со 
стороны Запада.

Свидетельством тому являются ого-
ворки, сделанные определенными госу-
дарствами при подписании и ратифика-
ции важнейших универсальных между-
народно-правовых актов. Так, напри-
мер, исламские страны и те, в которых 
большинство населения составляют 

мусульмане, утверждают, что шариат 
имеет преимущество над современны-
ми нормами международного права. 
Например, при ратификации Конвенции 
ООН о ликвидации всех форм дискри-
минации в отношении женщин Объ-
единенные Арабские Эмираты сделали 
оговорки к ст. 2 (f), 9, 15 (2), 16 и 29 (1).  
В частности, к ст. 2 (f), которая обя-
зывает «принять необходимые меры, 
включая законодательные, для измене-
ния или отмены действующих законов, 
постановлений, обычаев и практики, 
которые представляют собой дискри-
минацию в отношении женщин». ОАЭ 
заявили, что этот пункт нарушает пра-
вила наследования, установленные в со-
ответствии с предписаниями шариата, 
а поэтому не считают себя обязанными 
следовать ему [11, c. 92]. 

Анализируя причины устойчивости 
норм, традиций, обычаев в восточных 
цивилизациях, нельзя не признать, 
что большую сопротивляемость инно-
вациям оказывают социокультурные 
образования, в которых религия и ее 
постулаты носят всеохватывающий 
характер, определяя весь стиль жизни 
народа, связывая его земную жизнь с 
космической, трансцендентной. И это 
закономерно, поскольку из всех компо-
нентов социокультурной регуляции ре-
лигия является наиболее устойчивым, 
обнаруживающим сопротивляемость в 
контактах с другими цивилизациями. 

В связи с этим возникает вопрос, 
существуют ли такие универсальные 
правовые ценности, которые бы нахо-
дили свое отражение во всех правовых 
культурах, применяемых к каждому 
индивиду, или такие ценности зависят 
от региональных, культурных, религи-
озных, политических, экономических, 
социальных, национальных и иных 
факторов.

Некоторые ученые на этот вопрос 
отвечают положительно и в качестве 
примера приводят такую правовую 
ценность, как справедливость, челове-
ческое достоинство. Так, Т.Г. Андру-
сяк считает, что «достоинство – это 
нравственная черта, которая отражает 
уникальную, непревзойденную цен-
ность человека. И с момента рождения 
каждого человека его достоинство есть 
одинаковым и «равным» с достоин-
ством других людей». П.М. Рабинович 
предлагает следующее определение 
данного понятия: «Достоинство чело-

века – это ценность человека как тако-
вого, самого по себе (самоценность) –  
независимо от любых его биологиче-
ских или социальных свойств. Из этого 
следует и принцип равенства всех лю-
дей, учитывая их достоинства». 

Очевидно, что достоинство челове-
ческой личности может быть гаранти-
рованно только при условии существо-
вания общечеловеческих моральных и 
общепризнанных правовых установок, 
обеспечивающих такую ценность че-
ловека. Хотелось бы верить, что диа-
лог цивилизаций позволит выработать 
общую концепцию охраны и защиты 
человеческого достоинства, на которую 
будет опираться система уважения, 
обеспечения и защиты человека.

Соотношение универсальных и 
релятивных концепций правовых цен-
ностей должно происходить на основе 
принципа равенства, что даст возмож-
ность гармонизировать и постепенно 
изменить те или иные элементы нор-
мативной системы. Восприятие про-
грессивных правовых ценностей в 
ряде правовых культур осуществляется 
под влиянием осознания преимуществ 
универсальных правовых ценностей, 
таких как идеи свободы, равенства, со-
циальной защищенности и так далее.

Выводы. Таким образом, можно ут-
верждать, что какие бы культурные, ре-
лигиозные и другие традиции не суще-
ствовали у различных народов, для до-
стойного существования необходимы 
определенные общие условия. В этом 
смысле идея о необходимости призна-
ния универсальных правовых ценно-
стей является глобальной для всех ци-
вилизаций. Концепция универсальных 
правовых ценностей не противоречит 
проявлениям культурного релятивизма. 
При всем разнообразии взглядов без 
существования определенного круга 
универсальных правовых ценностей 
невозможно существование справед-
ливого мира. Речь идет прежде всего 
о свободе, равенстве, справедливости, 
запрете дискриминации, рабства, гено-
цида и других ценностях.
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Summary
The article analyzes the theoretical and practical problems of formation of 

multidisciplinarity as the principle of legal profession in Ukraine and the world. 
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Аннотация
В статье анализируются теоретические и практические проблемы становления 

мультидисциплинарности как принципа построения адвокатуры в Украине и мире. 
Рассмотрены доктринальные и законодательные подходы к формированию орга-
низационной формы мультидисциплинарного партнерства. Исследованы материа-
лы судебной практики применения законодательства, касающегося организации и 
деятельности мультидисциплинарных партнерств. Содержание принципа мульти-
дисциплинарности раскрыто с позиций построения смешанной модели организа-
ционных форм адвокатской деятельности за счет включения в их состав предста-
вителей других профессий, на которых распространяются этические требования и 
специальный порядок допуска к осуществлению профессиональной деятельности 
(институциональный аспект) с целью предоставления адвокатских и других про-
фессиональных услуг (функциональный аспект).

Ключевые слова: адвокат, адвокатура, принцип мультидисциплинарности, 
мультидисциплинарная практика, мультидисциплинарное партнерство.

Постановка проблемы. Одним 
из последствий глобализации, 

тесной экономической интеграции 
между государствами и существенно-
го прогресса в технологической сфере 
стало усложнение связанных с ними 
проблем правового характера. Все ка-
тегории клиентов адвокатов все чаще 
нуждаются в интегрированной услуге, 
которая наряду с юридическими аспек-
тами позволяет одновременно решить 
неотделимые от них налоговые, бух-
галтерские, консалтинговые и другие 
вопросы. Необходимость мультидис-
циплинарного подхода к разрешению 
трудностей, встающих перед потре-
бителями услуг, обусловила активное 
привлечение к процессу оказания адво-
катской помощи представителей дру-
гих либеральных профессий. 

Сотрудничество со специалистами 
других отраслей существовало всегда, 
однако в современных условиях стала 
насущной необходимость углубленно-

го сотрудничества «под крышей» од-
ной организационно-правовой формы 
хозяйствования. 

В странах мира для обозначения 
совместной профессиональной работы 
представителей различных профессий 
в основном используется два термина –  
«мультидисциплинарная практика» 
(далее – МДП) и «альтернативные де-
ловые структуры» (от англ. alternative 
business structures – далее ABS). Не-
смотря на большое внимание к про-
блематике МДП в западной науке  
(Р.Л. Абель, Э.С. Адамс, С.Дж. Макгар-
ри, A.A. Патерсон, П.Д. Патон и дру-
гие), среди украинских ученых эти во-
просы практически не исследовались. 
Между тем транснациональные МДП 
(фирмы так называемой «Большой чет-
верки») ведут активную деятельность 
в Украине. Более того, несколько веду-
щих юридических фирм Украины («Ва-
силий Кисиль и Партнеры», «Aequo») 
позиционируют себя именно как муль-
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тидисциплинарные правовые фирмы 
[1; 2], что ставит на повестку дня во-
прос относительно обеспечения неза-
висимости, соблюдения требований 
профессиональной тайны и избежания 
конфликта интересов между адвоката-
ми и неадвокатами.

Целью статьи является исследо-
вание мультидисциплинарности как 
принципа построения адвокатуры.

Изложение основного материала. 
Существует немало подходов к опре-
делению МДП [3, c. 794; 4, с. 2200]. 
Формулируя понятие мультидисци-
плинарной практики, С.Дж. Макгарри 
отмечает, что МДП является практи-
кой различных профессий в рамках 
одной структуры и общих интересов 
прямо или косвенно, в одном или раз-
ных физических местах [5, c. 4–16].  
С точки зрения британского регулятора 
(Soliсitors Regulation Authority) муль-
тидисциплинарная практика является 
лицензированным органом, который 
сочетает предоставление зарезервиро-
ванных и не зарезервированных право-
вых услуг вместе с другими професси-
ональными услугами [6, c. 2].

В первом случае, как видим, акцент 
сделан на субъектах-представителях 
различных профессий, тогда как во 
втором – на интегрированном продукте 
их совместной работы. 

Ключевыми особенностями муль-
тидисциплинарной практики и органи-
зационных форм ее оформления (муль-
тидисциплинарное партнерство, LLP и 
другие) является то, что, во-первых, в 
рамках ее структуры предоставление 
услуг и распределение вознагражде-
ния осуществляется представителями 
двух или более профессий; во-вторых, 
результатом их работы является комби-
нированная услуга, которая состоит из 
юридических и других видов профес-
сиональных (аудиторских, управленче-
ских и так далее) услуг. 

Итак, мультидисциплинарную 
практику можно определить как осу-
ществляемую в рамках одной органи-
зационно-правовой формы хозяйство-
вания деятельность представителей 
различных профессий по предостав-
лению юридических и неюридических 
услуг.

Распространение мультидисципли-
нарной практики в мире и «трудный» 
допуск в ряды адвокатских объедине-
ний профессионалов-неадвокатов об-

условили тектонические сдвиги в ор-
ганизации профессии, что дает нам ос-
нование говорить о становлении муль-
тидисциплинарности как принципа 
построения адвокатуры. Его содержа-
ние состоит в построении смешанной 
модели организационных форм адво-
катской деятельности за счет включе-
ния в их состав представителей других 
профессий, на которых распространя-
ются этические требования и специ-
альный порядок допуска к осуществле-
нию профессиональной деятельности 
(институциональный аспект) с целью 
предоставления адвокатских и других 
профессиональных услуг (функцио-
нальный аспект).

Адвокатам первой половины XX 
века было трудно представить, что 
партнерами их фирмы станут не юри-
сты. На сегодня же МДП разрешена в 
Германии, Франции, Италии, Испании, 
Англии и Уэльсе, Австралии, Канаде 
и других. Запрет на создание МДП су-
ществует в большинстве штатов США, 
Польше, Венгрии, Португалии, Арген-
тине, Бразилии, Индии и других.

Откуда же дует ветер перемен, ко-
торый обусловил стремительный рост 
МДП на рубеже тысячелетий? В осно-
ве рассматриваемых процессов лежит 
развитие и углубление экономических 
связей на глобальном и региональном 
уровне. Соответственно изменились 
потребности клиентов, которые стали 
более сложными и ориентированны-
ми на комплексное решение. Юриди-
ческие вопросы часто неотделимы от 
коммерческих, аудиторских, налого-
вых, технических аспектов. Следова-
тельно, потребители стремятся полу-
чить все эти услуги в одном месте, не 
желая тратить дополнительное время и 
средства на привлечение каждого спе-
циалиста по отдельности. 

В условиях объективно существу-
ющей необходимости в интегрирован-
ной услуге предоставление клиентам 
исключительно правовой помощи не-
редко воспринимается последними как 
непонимание или неумение эффектив-
но удовлетворить их потребности. Вы-
сокий уровень конкуренции на юриди-
ческом рынке с большой вероятностью 
приведет к потере юристами этой кате-
гории клиентуры.

Будучи ответом на социальный за-
прос, МДП предлагает широкий диа-
пазон услуг «универсального магази-

на», принцип «единого окна» (one stop 
shop). Ее преимуществами для клиен-
тов считаются возможность получе-
ния всестороннего решения проблемы 
в рамках единого пакета правовых и 
смежных услуг, большего удобства, 
уменьшения цены и затрат времени за 
счет оптимизации общих эксплуатаци-
онных расходов (экономия на масшта-
бе) и увеличенного объема оказывае-
мой помощи. 

Для МДП новые возможности от-
крываются из-за расширения доступа 
к капиталу, которым обладают неюри-
сты. Инвестиции позволяют вложить 
деньги в развитие инноваций, техноло-
гии, инфраструктуры, кадров и рекла-
мы, содействуя созданию надлежащих 
условий для формирования достаточ-
ной клиентской базы для поддержания 
баланса качества и конкурентоспособ-
ной цены услуг. 

Ключевым аргументом против 
МДП является опасность нарушения 
так называемых основных ценностей 
юридической профессии – независимо-
сти, отсутствия конфликта интересов 
и сохранения профессиональной тай-
ны. Действительно, на членов разных 
профессий могут распространяться 
отличающиеся требования, например 
во многих юрисдикциях аудитор несет 
обязанность раскрытия информации о 
клиенте, в то время как адвокат должен 
хранить ее в тайне.

Не исключены попытки давления 
на адвокатов со стороны владельцев 
(менеджеров)-неадвокатов в коммер-
ческих или иных интересах фирмы, 
которые не согласуются с адвокат-
ской этикой. Банкротство корпорации 
Enron и последующий быстрый упадок 
Arthur Andersen засвидетельствовали 
реальность опасности согласованного 
невыполнения аудиторами и адвоката-
ми своих профессиональных обязанно-
стей в интересах общего работодателя.

Э.С. Адамс указывает на возмож-
ность подсознательной уступки адво-
катами коммерческим влияниям ради 
того, чтобы понравиться акционерам 
[3, c. 795]. Другие авторы обращают 
внимание на потенциальные негатив-
ные воздействия на профессиональную 
репутацию адвокатов [7, c. 17] или воз-
можность потери собственной профес-
сиональной культуры, если множество 
их ежедневных коллег и партнеров при-
дут из других профессий [4, c. 2231]. 
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В основе неформальных при-
чин сопротивления МДП лежат опа-
сения, что их главные лоббисты –  
аудиторские фирмы «Большой чет-
верки» (Deloitte Touche Tohmatsu, 
PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, 
KPMG) монополизируют рынок юри-
дических услуг. Дело в том, что в 
бухгалтерском бизнесе уровень кон-
центрации значительно выше, чем в 
правовой сфере. Общая численность 
сотрудников этих фирм приближает-
ся к 800 тыс. человек, а их суммарная  
выручка в 2014 году составила около 
120 млрд. долларов США. 

Даже крупные юридические фирмы 
не имеют подобных показателей, по-
этому часть адвокатов с боязнью ожи-
дает поглощения или существенного 
обострения конкуренции.

Показательным в этом плане стало 
дело Wouters, рассмотренное Европей-
ским Судом Справедливости (ECJ) 19 
февраля 2002 года. Основанием для 
обращения в суд стал наложенный Ни-
дерландской ассоциацией адвокатов 
(NOvA) запрет на создание мультидис-
циплинарного партнерства между ад-
вокатами и бухгалтерами. Существую-
щее ограничение помешало адвокатам 
г. Амстердама Дж.С. Уотерсу и Дж.В. 
Савелбергу вступить в сотрудниче-
ство с бухгалтерскими фирмами Arthur 
Andersen & Co. Belastingadviseurs и 
Price Waterhouse Belastingadviseurs BV, 
соответственно, нарушив, по мнению 
жалобщиков, положения Маастрихт-
ского соглашения относительно конку-
ренции, права на учреждение и свобо-
ды предоставления услуг. ECJ признал 
решение NOvA таким, что не нарушает 
ст. ст. 52, 59 Договора об учреждении 
ЕС, поскольку такое регулирование 
«было необходимо для надлежащей 
практики профессии юриста» [8]. 

В значительной степени ECJ реа-
лизовал концепцию «основных цен-
ностей» профессии юриста, указав в 
мотивировочной части на возможное 
несоответствие между «консультатив-
ными» действиями адвокатов и «кон-
тролирующими» действиями бухгалте-
ров, которые не связаны правилом про-
фессиональной тайны, соизмеримым с 
установленным для адвокатов.

Решение ECJ по делу Wouters и кон-
цепт «основных ценностей» профес-
сии стали основой негативной позиции 
CCBE по МДП. По мнению CCBE, 

проблемы, вытекающие из интегриро-
ванного сотрудничества между адво-
катами и неадвокатами с существенно 
отличными профессиональными обя-
занностями и разными правилами по-
ведения, создают препятствия, которые 
не могут быть преодолены с помощью 
средств, которые гарантировали бы до-
статочно важные условия обеспечения 
независимости адвоката и конфиден-
циальности клиента. Относительно 
тех стран, где такие формы кооперации 
разрешены, CCBE отмечает, что это 
является возможным из-за наличия у 
других профессий, которые являются 
частью партнерства, совместимых ос-
новных ценностей [9, c. 5].

Риторика «основных ценностей» 
является ведущей идеологической 
платформой, на основании которой 
крупные общественные организации 
юристов – ABA, IBA, UIA – возражают 
или допускают в ограниченном виде 
применение МДП. 

Несмотря на длительные дебаты, 
Американская ассоциация юристов 
(ABA) до сих пор запрещает учрежде-
ние компаний с неюристами для осу-
ществления юридической практики и 
распределение гонорара между ними 
за юридические услуги (п. 5.4 Модель-
ных правил профессионального по-
ведения [10, c. 99]). Из-за этого МДП 
разрешено только в округе Колумбия, 
законодательством других штатов не 
предусмотрено.

Международная ассоциация юри-
стов (IBA) придерживается более 
умеренного подхода. Так, в комбини-
рованной Резолюции по МДП, приня-
той IBA в июне 2001 года в Стамбуле, 
IBA считает необходимым поощрять 
регулятивные инстанции и уполномо-
ченные структуры обеспечивать нали-
чие и осуществлять поддержку правил 
комплексного сотрудничества между 
юристами и лицами, которые не явля-
ются юристами, в рамках которых уде-
ляется внимание существенно важным 
характеристикам сообщества юристов 
и которые обеспечивают наличие над-
лежащих гарантий (п. 7). 

Конкретизируя свою позицию, IBA 
указывает, что такие правила могли 
бы включать: a) точные требования 
относительно избежания противо-
речащих друг другу интересов, кото-
рые исключают возможность совме-
щения, например, аудиторских услуг 

с консультационными услугами или 
юридическим представительством; 
б) точные правила по ограничению 
доступа к конфиденциальной инфор-
мации; в) положения, определяющие 
минимальную долю в собственности 
и/или минимальную степень контро-
ля над принятием решений, которыми 
в различных видах МДП должны об-
ладать юристы; г) требование о том, 
что в случае с несовместимыми или 
противоречащими друг другу правила-
ми поведения между юристами и дру-
гими профессионалами, в отношении 
которых осуществляется регулирова-
ние, преимущественную силу должно 
иметь правило, которое обеспечивает 
наибольшую защиту клиента и обще-
ственных интересов [11].

Несмотря на то, что авторитетные 
общественные организации адвокатов 
декларируют негативную или сдержан-
ную позицию в отношении МДП, прак-
тика законотворчества ведущих госу-
дарств мира идет по пути расширения 
сферы применения этого института. 

Даже в Англии, известной своей 
приверженностью к сохранению веко-
вых традиций, после длительной дис-
куссии Правовое общество Англии и 
Уэльса в 1998 году выпустило консуль-
тационный материал с красноречивым 
названием «Мультидисциплинарная 
практика – Зачем?... Почему бы и нет?».

Как свидетельствуют некоторые за-
рубежные источники [12, c. 17; 7, с. 20],  
опыт применения МДП является до-
статочно позитивным. Вместе с тем 
не обошлось и без трудностей. Так, по 
состоянию на февраль 2015 года в Ан-
глии и Уэльсе зарегистрировано лишь 
370 ABS. Небольшое количество ABS, 
по признанию Soliсitors Regulation 
Authority, связано с тем, что регулирую-
щий орган чрезмерно регламентировал 
разрешительные процедуры относи-
тельно незарезервированной юридиче-
ской практики, что «удушило развитие 
МДП ˂...˃, привело к дублированию и 
конфликту регулирования ˂...˃, отдель-
ные правила стали препятствием для 
эффективного лицензирования и регу-
лирования ˂...˃, а это, возможно, увели-
чило расходы для фирм и удержало их 
от выхода на рынок» [6, c. 2].

Нужна ли МДП украинскому рын-
ку профессиональных услуг? По на-
шему мнению, необходима. Кроме 
высказанных выше аргументов в ее 
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пользу, следует учесть следующее. Во-
первых, де-факто мультидисциплинар-
ную практику в Украине осуществляют 
прямо или через связанные фирмы все 
аудиторские компании «Большой чет-
верки», а также немало отечественных 
юрфирм. Но эта совместная деятель-
ность с представителями других про-
фессий практически не урегулирована 
законодательством об адвокатуре. 

Если же компаньоны выбирают 
коммерческую форму хозяйствования 
(ООО, ЧП и другие), то соблюдение 
этических требований вообще перено-
сится в сферу доброй воли владельца 
крупнейшей доли уставного капитала, 
поскольку Правила адвокатской этики 
на него могут не распространяться. 

Так, например, представитель ау-
диторского гиганта PJSC «Deloitte & 
Touche Ukrainian Services Company» 
предлагает в Украине своим клиентам 
наряду с аудитом комплекс юридиче-
ских услуг в сфере хозяйственного, 
трудового, налогового и таможенного 
права, иммиграционного законодатель-
ства, корпоративных слияний и погло-
щений. В штате компании работают 
как юристы, так и адвокаты, что может 
создать риски, о которых говорилось 
выше.

Следовательно, юридическая регла-
ментация МДП только закрепит фак-
тически существующие отношения, 
придаст им правовую определенность, 
позволит уверенно и всесторонне за-
щитить права клиентов. 

Во-вторых, специфика украинско-
го юридического рынка заключается 
в том, что доминирующими здесь яв-
ляются не крупные международные, 
а национальные правовые фирмы. Ау-
диторские фирмы «Большой четверки» 
осуществляют правовое обслуживание 
очень ограниченной части клиентского 
корпуса, поэтому ожидать от них ши-
рокой экспансии было бы слишком оп-
тимистичным.

В-третьих, с развитием технологий 
и утверждением в течение последних 
десятилетий устойчивых клиентоцен-
тристских тенденций потребитель по-
степенно превратился в центральную 
фигуру, вокруг которой «вращаются» 
сервисные поставщики, обеспечивая 
максимальное удобство и оптималь-
ную цену услуг. Интернет пестрит 
предложениями комплексного решения 
всех проблем, не выходя из дома. Оче-

видно, что при отсутствии лицензируе-
мого органа потенциальный клиент бу-
дет склонен обратиться к нерегулиру-
емым поставщикам различной степени 
ненадежности. 

В-четвертых, это поможет зару-
бежным клиентам, которые привыкли 
пользоваться услугами МДП, осознан-
но выбрать себе в Украине правового 
советника. За рубежом МДП тщательно 
отрегулирована, поэтому иностранцы, 
очевидно, будут искать эквивалентного 
лицензируемого поставщика правовых 
и смежных услуг. 

Не секрет, что сейчас украинская 
юридическая фирма из двух сотрудни-
ков (как адвокатов, так и даже неюри-
стов) может рекламировать свои услу-
ги почти во всех отраслях права и ви-
дах практики, в том числе не юридиче-
ской, привлекая непосредственных ис-
полнителей на условиях аутсорсинга. 
Действенных гарантий прав клиентов 
таких фирм украинское законодатель-
ство не предусматривает, обязательное 
страхование отсутствует.

Наукой [7, c. 22–25; 4, с. 2217;  
5, c. 9–21] и законодательной практи-
кой [13, c. 2; 14, с. 33–35] зарубежных 
стран наработано много моделей МДП. 
Избрание конкретного образца для 
украинской адвокатуры должно про-
исходить по итогам обсуждения с ад-
вокатами в лице прежде всего органов 
адвокатского самоуправления.

Важно при этом принять во вни-
мание, что закрепление непропорци-
ональных ограничений на собствен-
ность неадвоката в МДП значительно 
уменьшит количество желающих ин-
вестировать из-за урезанных возмож-
ностей «миноритарного» владельца 
влиять на управление и распределе-
ние дохода. Оптимальным является 
формирование собственности МДП 
на паритетных началах, как это регла-
ментировано в Квебеке (Канада), где 
доля собственности адвоката должна 
составлять не менее 50% [15]. 

Выводы. Таким образом, на се-
годняшний день очевидна тенденция 
к утверждению и расширению сферы 
применения мультидисциплинарности 
как принципа построения адвокату-
ры в мире. Украина, по нашему мне-
нию, не должна остаться в стороне от 
этого процесса. Содержание данного 
принципа заключается в построении 
смешанной модели организационных 

форм адвокатской деятельности за 
счет включения в их состав предста-
вителей других профессий, на которых 
распространяются этические требова-
ния и специальный порядок допуска 
к осуществлению профессиональной 
деятельности (институциональный 
аспект) с целью предоставления адво-
катских и других профессиональных 
услуг (функциональный аспект).
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Главного научно-экспертного управления Аппарата Верховной Рады Украины 

Summary
The article is centered on the problem of defining the nature of criteria of minor’s 

punishment individualization while appointed by the court. Based on the analysis 
of legislation and present approaches in literature the punishment individualizing 
criteria’s definition is proposed, their correlation with appointing punishment criteria 
is shown, it’s differentiation. The systematization of the general and special criteria of 
individualization of punishment is presented in process of it’s appointment. 

Key words: punishment, minor, punishment’ individualization, criteria of 
punishment’ individualization, prosecution appointment, prosecution appointment, 
social danger of crime, personality of the accused subject, improvement of the accused 
one, appointment of the degree of punishment.

Аннотация
Статья посвящена проблеме определения сущности критериев индивидуализа-

ции наказания несовершеннолетних при его назначении судом. На основе анализа 
законодательства и существующих позиций в литературе предложено определение 
критериев индивидуализации наказания, показано их соотношение с критериями 
назначения наказания, его дифференциация, приведена систематизация общих и 
специальных критериев индивидуализации наказания в процессе назначения.

Ключевые слова: наказание, несовершеннолетний, индивидуализация нака-
зания, критерии индивидуализации наказания, назначение наказания, обществен-
ная опасность преступления, личность виновного, исправление осужденного, 
определение меры наказания.
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Постановка проблемы. На-
значение наказания, осо-

бенно несовершеннолетним, обу-
славливает социальную значимость 
уголовного закона. Как справедливо 
отмечает Р.Н. Хамитов, практический 
эффект уголовного законодательства 
проявляется прежде всего в назна-
чении наказания лицу, виновному 
в совершении преступления. В нем 
завязаны в своеобразный узел квали-
фикация преступлений, основание и 
пределы уголовной ответственности, 
ее дифференциация и индивидуали-
зация, принципы, задачи уголовного 
законодательства и цели наказания 
[1, с. 9–11]. Поэтому проблема инди-
видуализации, как и дифференциация 
уголовной ответственности и наказа-
ния несовершеннолетних, находилась 
и продолжает оставаться в центре 
внимания ученых и практиков.

Актуальность темы исследова-
ния. Несмотря на значительное коли-
чество научных работ, посвященных 
вопросам принципов и основ назна-
чения наказания несовершеннолет-
ним, и сегодня существуют проблемы 

и некоторые ошибки, связанные с их 
правильным применение судом при 
вынесении приговора. Безусловно, 
такие явления недопустимы, когда 
решается судьба человека, а особенно 
несовершеннолетнего. 

В теории уголовного права во-
просы, связанные с индивидуализа-
цией наказания при его назначении, 
рассматривались в работах М.И. Ба-
жанова, В.Ю. Баулина, Г.А. Криге-
ра, В.А. Навроцкого, В.В. Сташиса,  
В.Я. Тация, Н.И. Хавронюка и многих 
других. 

Целью и задачей статьи явля-
ется системный анализ общих начал 
назначения наказания несовершен-
нолетним, предусмотренных Уголов-
ным кодексом Украины (далее – УК 
Украины), а также принципов и кри-
териев его назначения, определение 
взаимосвязей между ними.

Изложение основного материала.  
В уголовном законе не используется 
понятие критериев индивидуализации 
наказания, как, впрочем, и само по-
нятие индивидуализации наказания. 
В то же время во многих статьях УК 
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Украины, регламентирующих назна-
чение наказания, выделяются те или 
иные обстоятельства, которые дол-
жен учитывать суд при определении 
меры наказания. Однако в понимании 
сущности критериев индивидуализа-
ции наказания, определении их круга, 
их соотношения с общими началами 
назначения наказания и ряда дру-
гих вопросов в литературе единства 
мнений не наблюдается. Например, 
многие авторы (особенно учебни-
ков) о критериях индивидуализации 
вообще не упоминают, а ограничи-
ваются лишь анализом общих начал 
назначения наказания. Одни авторы 
относят обстоятельства, учитывае-
мые судом при назначении наказания, 
к основаниям [2, c.165–166], другие –  
к критериям его индивидуализации 
[3, c. 411]. М.И. Бажанов ставил знак 
равенства между общими началами 
и критериями назначения наказания, 
которыми должен руководствоваться 
суд при назначении наказания по каж-
дому конкретному делу [4, c. 23–24]. 
По мнению Р.Н. Хамитова, общие на-
чала можно именовать и правилами, 
и критериями, и отправными положе-
ниями, и руководящими правовыми 
идеями и так далее [1, c. 33–34]. Он, 
следовательно, также не усматривает 
принципиальной разницы между об-
щими началами и критериями назна-
чения наказания и, соответственно, 
его индивидуализации. Кроме того, 
критерии используются в качестве 
синонимов оснований индивидуали-
зации наказания [5, c. 24]. И, наконец, 
наряду с критериями индивидуали-
зации уголовной ответственности и 
наказания в литературе выделяются 
критерии их дифференциации. Так, 
Ю.Б. Мельникова отмечает, что при 
установлении в законе критериев ин-
дивидуализации ответственности за-
конодатель, в общем, использует те 
же обстоятельства, которые выступа-
ют критериями дифференциации от-
ветственности [6, c. 40].

Имеются, на наш взгляд, все ос-
нования утверждать, что в теории 
уголовного права не выработано до-
статочно четкого понимания крите-
риев индивидуализации наказания, 
их соотношения с такими уголовно-
правовыми явлениями, как общие на-
чала, критерии назначения наказания, 
основания индивидуализации уголов-

ной ответственности и наказания и 
другие.

Обратимся к семантическому 
аспекту проблемы. В «Толковом сло-
варе украинского языка» разъясняет-
ся, что слово «критерий» происходит 
от греческого «kriterion» и определя-
ется как основание для оценки, опре-
деления или классификации чего-ли-
бо, мерило [7, c. 675]. 

Таким образом, в буквальном 
смысле слова критерии означают 
средства или признаки, на основании 
которых осуществляется оценка того 
или иного явления. Критерий – это 
своеобразное мерило соответствия 
того или иного установления опреде-
ленным требованиям, стандартам или 
обстоятельствам.

Именно такой смысл вложил за-
конодатель в определение принци-
па справедливости. В пункте 3 ч. 1  
ст. 65 УК Украины предусмотрено, 
что суд назначает наказание, учиты-
вая степень тяжести совершенного 
преступления, личность виновного 
и обстоятельства, которые смягчают 
и отягчают наказание. В отношении 
же несовершеннолетних, совершив-
ших преступления, при назначении 
им наказания суд, кроме упомянутых 
обстоятельств, должен учесть усло-
вия их жизни и воспитания, влияние 
взрослых, уровень развития и другие 
особенности личности несовершен-
нолетнего (ч. 1 ст. 103 УК Украины). 
В этой норме отражены критерии 
применения (назначения) наказания, 
поскольку к ним законодатель отнес 
не только индивидуальные свойства 
преступления и личности виновно-
го, но и характер, и типовые призна-
ки степени общественной опасности 
преступления, обстоятельства его 
совершения и аналогичные свойства 
личности виновного.

На наш взгляд, следует выделять 
критерии, как назначения, так и инди-
видуализации наказания. Назначение 
и индивидуализация наказания, хотя 
и взаимосвязаны между собой, тем не 
менее полностью не совпадают как 
по содержанию, социально-правово-
му предназначению, так и по их кри-
териям.

В литературе неоднозначно пони-
мается индивидуализация наказания. 
Одни авторы (М.И. Бажанов, И.И. Кар- 
пец и другие) сводят процесс инди-

видуализации к учету особенностей 
личности виновного и обстоятельств 
дела, смягчающих и отягчающих на-
казание, а другие (А.Д. Соловьев и 
другие) – указывают при этом на не-
обходимость учета не только степени, 
но и характера общественной опас-
ности преступления. Как нам пред-
ставляется, в последнем случае допу-
скается смешение индивидуализации 
и назначения наказания и, соответ-
ственно, их критериев. 

Из содержания п. 3 ч. 1 ст. 65 УК 
Украины, как мы уже указывали, вид-
но, что при назначении наказания 
суд должен учитывать степень тя-
жести преступления. В отечествен-
ной уголовно-правовой литературе 
большинство ученых степень тя-
жести совершенного преступления 
определяют как совокупность двух 
составляющих: 1) типичная степень 
тяжести; 2) индивидуальная степень 
тяжести. Так, например, Т.И. Иванюк 
указывает, что типичная степень тя-
жести совершенного преступления 
определяется ст. 12 УК Украины, а 
индивидуальная – с учетом фактиче-
ских обстоятельств конкретного дела. 
Такими обстоятельствами, напри-
мер, являются форма вины, мотивы 
и цели, способ, обстановка и стадии 
совершенного преступления, количе-
ство эпизодов, роль каждого из соу-
частников (если преступление совер-
шено в группе), тяжесть последствий, 
которые настали и тому подобное  
[8, с. 73–74].

Стоит заметить, что в уголовном 
законодательстве Российской Феде-
рации такое основание назначения 
наказания, как индивидуализация 
характеризуется, кроме степени тя-
жести преступления, характером 
общественной опасности преступле-
ния. Так, например, Т.В. Непомня-
щая утверждает, что с целью назна-
чения справедливого наказания суд 
в соответствующей части приговора 
должен отобразить обстоятельства, 
которые определяют характер обще-
ственной опасности преступления в 
каждом конкретном случае [9, с. 51].

Таким образом, на наш взгляд, 
нельзя согласиться с отождествле-
нием понятий назначения и индиви-
дуализации наказания, а потому не-
обходимо дополнить общие начала  
(ст. 65 УК Украины) указанием на 
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учет судом характера общественной 
опасности преступления. В заголов-
ке и содержании статьи не случайно 
идет речь о «назначении» наказания: 
оно не сводиться к индивидуализа-
ции наказания, предполагающей мак-
симальное приспособление уголов-
но-правовых норм к целям исправ-
ления, специальной превенции. На 
наш взгляд, «назначение» охватывает 
единство двух сторон – равенства и 
индивидуализации.

Если под сущностью индивиду-
ализации понимать максимальный 
учет конкретных данных, характе-
ризующих преступление и личность 
виновного, то ее критериями следует 
признать индивидуальные (но значи-
мые для уголовного права) свойства 
личности виновного, индивидуаль-
ную степень общественной опасно-
сти преступления, в том числе и об-
стоятельства его совершения, смягча-
ющие и отягчающие обстоятельства. 
Иначе говоря, критериями индивиду-
ализации наказания являются обсто-
ятельства, существенно влияющие на 
избрание в отношении лица, признан-
ного виновным в совершении престу-
пления, справедливого, обоснован-
ного и целесообразного наказания, 
и в то же время эти обстоятельства 
не рассматриваются законодателем в 
качестве типовых свойств личности 
виновного и данных, определяющих 
характер и типовую степень обще-
ственной опасности преступления.

В отличие от индивидуализации 
при назначении наказания суд должен 
руководствоваться не только ее крите-
риями, но и требованиями равенства, 
в частности учитывать характер и 
типовую степень общественной опас-
ности преступления, и типовые свой-
ства личности виновного. В п. п. 1 и 
2 ч. 1 ст. 65 УК Украины на этот счет 
закреплено важное положение, со-
гласно которому лицу, признанному 
виновным в совершении преступле-
ния, назначается справедливое нака-
зание в пределах, предусмотренных 
соответствующей статьей Особенной 
части УК Украины, с учетом поло-
жений его Общей части. Поскольку 
санкции норм Особенной части УК 
Украины определены прежде всего с 
учетом характера и типовой степени 
общественной опасности преступле-
ния и ряда типовых свойств личности 

виновного (в частности, несовершен-
нолетие), учет этих критериев име-
ет важное значение для реализации 
принципа равенства граждан перед 
законом. А требование индивидуа-
лизации, наряду с принципом равен-
ства, позволяет по каждому уголов-
ному делу назначать справедливое, 
сбалансированное наказание, мак-
симально учитывать не только типо-
вые, но и индивидуальные свойства 
преступления и личности виновного, 
максимально приспосабливая его ко 
всем целям наказания.

Таким образом, назначение наказа-
ния и его индивидуализация – понятия 
несовпадающие: первое своим содер-
жанием охватывает второе, поскольку 
в данном случае индивидуализация 
может осуществляться именно при на-
значении наказания. Поэтому следует 
различать критерии назначения и ин-
дивидуализации наказания; критерии 
последней охватываются понятием 
критериев назначения наказания, но 
не исчерпывают его содержание.

Например, в главе ХІ УК Украи-
ны, поскольку в ней регламентируется 
назначение наказания, предусматри-
ваются именно критерии его назначе-
ния. В ч. 1 ст. 65 УК Украины предпи-
сывается суду при назначении наказа-
ния учитывать такие обстоятельства: 
1) характер и степень общественной 
опасности преступления; 2) личность 
виновного; 3) обстоятельства, смягча-
ющие и отягчающие наказание. В то 
же время ст. 103 УК Украины (глава 
ХV «Особенности уголовной ответ-
ственности и наказания несовершен-
нолетних») предписывает суду при 
назначении наказания несовершенно-
летнему, кроме общих критериев на-
значения наказания, учитывать и усло-
вия его жизни и воспитания, влияние 
взрослых, уровень развития, а также 
иные особенности несовершеннолет-
него. Такими особенностями, соглас-
но пункту 5 Постановления Пленума 
Верховного Суда Украины от 16 апре-
ля 2004 г. № 5 «О практике примене-
ния судами Украины законодательства 
в делах о преступлениях несовершен-
нолетних», могут быть следующие: 
состояние здоровья; отношение к 
учебе или работе; данные о семье, по-
ведение в быту; обстоятельства, кото-
рые негативно влияли на воспитание 
несовершеннолетнего; отношение не-

совершеннолетнего к преступлению. 
Причём выводы суда о наличии или 
отсутствии обстоятельств, которые 
смягчают наказание несовершенно-
летнего, должны быть мотивированы 
в приговоре.

Таким образом, законодатель не 
ограничивается только перечисленны-
ми в норме УК Украины обстоятель-
ствами, а позволяет суду при принятии 
приговора учесть все индивидуальные 
(характерные для конкретного уго-
ловного дела и несовершеннолетнего) 
особенности (критерии). 

Исходя из особенностей законо-
дательной техники при регламента-
ции критериев назначения наказания,  
Л.Л. Кругликов выделяет следующую 
их систему:

1) характер и степень обществен-
ной опасности преступления;

2) личность виновного;
3) влияние назначенного наказа-

ния:
а) на исправление осужденного;
б) на условия жизни его семьи.
Он, следовательно, не признает в 

качестве самостоятельного критерия 
обстоятельства, смягчающие и отягча-
ющие наказание. Нам, однако, видится 
другое решение: поскольку некоторые 
из этих обстоятельств, которые суд мо-
жет признать смягчающими, могут и 
не относиться к преступлению и лич-
ности виновного, их было бы более 
правильным признать в качестве са-
мостоятельного критерия назначения 
и, соответственно, индивидуализации 
наказания. Возникает вопрос: какое 
значение имеет выделение, наряду с 
критериями назначения наказания, 
еще и критериев его индивидуализа-
ции. Тем более, что и сам законодатель 
не использует понятие индивидуали-
зации и поэтому не обособляет ее кри-
терии. Как нам представляется, выяв-
ление критериев индивидуализации и 
их учет при определении конкретной 
меры наказания, особенно при реше-
нии вопроса о наказании несовершен-
нолетнему, призваны способствовать 
преодолению формального подхода, 
назначению такого наказания, которое 
бы в максимальной степени сопряга-
лось с конкретными, индивидуальны-
ми обстоятельствами, характеризую-
щими содеянное и личность виновно-
го, и обеспечивало в первую очередь 
достижение целей исправления осуж-
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денного и специальной превенции, 
то есть предупреждения совершения 
им нового преступления. На основе 
критериев индивидуализации как раз 
и предоставляется возможность на-
значения по каждому конкретному 
уголовному делу не только формально 
законной, но и целесообразной меры 
наказания.

В отличие от индивидуализации 
критерии назначения наказания при-
званы обеспечивать достижение всех 
целей наказания, включая восстанов-
ление социальной справедливости и 
общую превенцию преступлений.

Только правильное сочетание кри-
териев, выражающих, с одной сторо-
ны, равенство лиц, совершивших пре-
ступление, а с другой – требование 
индивидуализации наказания позволя-
ет в каждом конкретном случае назна-
чать справедливое и целесообразное 
наказание.

Критерии назначения наказания, в 
том числе и его индивидуализация, как 
уже было отмечено, урегулированы в 
ст. 65 УК Украины, предусматриваю-
щей общие начала назначения наказа-
ния, то есть основополагающие тре-
бования, которыми должен руковод-
ствоваться суд при определении меры 
наказания по каждому уголовному 
делу и любому лицу, признанному ви-
новным в совершении преступления, 
в том числе и несовершеннолетнему. 
Поэтому учет каждого из критериев, 
предусмотренных в ч. 1 ст. 103 УК 
Украины, следует рассматривать в ка-
честве самостоятельных общих начал 
назначения наказания несовершенно-
летнему. Учет же критериев индиви-
дуализации должен осуществляться в 
рамках критериев назначения наказа-
ния, поэтому они не могут признавать-
ся в качестве самостоятельных общих 
начал назначения наказания.

Помимо общих критериев назна-
чения и, соответственно, индивидуа-
лизации наказания (ч. ч. 1 и 2 ст. 65) 
в УК Украины регламентируются и 
специальные критерии, поскольку 
они должны приниматься во внима-
ние при назначении меры наказания 
за отдельные формы совершения пре-
ступлений. Например, в соответствии 
с ч. 1 ст. 68 УК Украины при назначе-
нии наказания за неоконченное пре-
ступление учитываются обстоятель-
ства, в силу которых преступление не 

было доведено до конца. Эти обсто-
ятельства в каждом конкретном слу-
чае имеют индивидуальный характер, 
поэтому их, на наш взгляд, можно 
отнести к специальным критериям 
индивидуализации наказания. То же 
самое можно сказать и о специальных 
критериях, регламентированных в ч. 
1 ст. 103 УК Украины.

Помимо общих и специальных 
критериев индивидуализации наказа-
ния в УК Украины предусматривают-
ся и дополнительные ее критерии, то 
есть применительно к назначению от-
дельных видов наказаний. Например, 
в ч. 1 ст. 53 УК Украины предусмотре-
но, что размер штрафа определяется с 
учетом тяжести совершенного престу-
пления и имущественного положения 
осужденного. В отношении несовер-
шеннолетнего суд может назначить на-
казание в виде штрафа, если он имеет 
самостоятельный доход, собственные 
сбережения или имущество, на кото-
рое может быть наложено взыскание 
(ч. 1 ст. 99 УК Украины). 

Выводы. В заключение следует 
отметить, что в УК Украины закре-
плен целый ряд критериев индиви-
дуализации наказания, в частности 
которыми должен руководствоваться 
суд при назначении наказания несо-
вершеннолетнему. 
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Summary
The author analyses the fundamental philosophical and legal approaches of the domestic and foreign scholars to the definition of 

the category of «freedom of religion». Freedom of religion is studied as a legal category that is associated with the natural human right 
to free expression concerning confession of faith, as well as the realization of man’s worldview. The structural elements of the category 
of «freedom of religion», their peculiarities and contradictions are represented; the unity of positive and natural law in the content of 
the category of «freedom of religion», its value characteristics are pointed out; and the author's definition of its essence taking into 
account modern scientific achievements is given.
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Аннотация
В статье проводится анализ основных философско-правовых подходов отечественных и зарубежных учёных к опреде-

лению содержания категории «свобода вероисповедания». Исследована свобода вероисповедания как правовая категория, 
которая связана с естественным правом человека на свободное волеизъявление относительно исповедания веры, а также 
реализацией его мировоззрения. Показаны структурные элементы категории «свобода вероисповедания», их особенности и 
противоречия; отмечены единство позитивного и естественного права в содержании категории «свобода вероисповедания», 
её ценностная характеристика и дано авторское определение её сущности с учётом современных научных достижений.

Ключевые слова: свобода вероисповедания, правовая категория, религия, философско-правовая традиция, аксиология, 
права человека.

Постановка проблемы. Право-
вая категория «свобода веро-

исповедания» в философско-правовой 
мысли занимает достойное место, ибо 
связана она прежде всего с естествен-
ным правом человека на свободное во-
леизъявление относительно исповедания 
веры, реализацией мировоззрения чело-
века. Первым правовым актом, провоз-
гласившим по существу «свободу испо-
ведования религии», был «Миланский 
эдикт о веротерпимости» (313 р.), со-
держание которого даёт право (с незна-
чительным предостережением) назвать 
этот нормативно-правовой акт «эдиктом 
о свободе вероисповедования». До на-
стоящего времени нет чёткого подхода 
к пониманию такой категории права как 
свобода вероисповедания, хотя она со-
держит в себе немало содержательных 
составляющих, которые в свою очередь 
нашли воплощение в целом ряде норма-
тивно-правовых актов международного, 
межгосударственного и национального 
уровней. Однако Г. Дж. Берман преду-
преждал, что «рассматривать отношение 
права к религии исключительно с право-
вой точки зрения, то есть единственно 
с позиции правовых основ свободы ве-
роисповедания, составляет… большую 
ошибку, хотя и часто допускаемую»  
[1, с. 217].

Актуальность темы исследования 
подтверждается тем, что содержание 

категории «свобода вероисповедания» 
представляет собой как учёт приобре-
тённого опыта философско-правовой 
мысли, так и постоянное стремление 
человека к расширению его прав, реа-
лизации его естественных внутренних 
устремлений к свободе.

В условиях роста глобальных про-
цессов в мире наблюдается усиленное 
внимание к проблемам совести и сво-
боды вероисповедания, что в значитель-
ной степени связано с теми обществен-
ными явлениями, которые обусловлены 
трансформацией сознания. Это логиче-
ски постоянно вызывает стремление с 
позиций представления о справедливо-
сти, праве объяснить действительность, 
дать ответы на всё более противоречи-
вые вопросы, в частности, о свободе 
вероисповедования, ибо в современном 
мире с множеством проблем правовое 
удовлетворение свободы вероисповеда-
ния есть одним из мерил цивилизован-
ности.

Состояние исследования. Научный 
анализ проблем, связанных с определе-
нием содержания категории «свобода 
вероисповедания», осуществляется мно-
гими зарубежными и отечественными 
учёными. Среди них следует назвать  
Г.Дж. Бермана, Р. Циппелиуса, П. Раби-
новича, М. Бабия, Д. Вовка, Д. Гудиму,  
В. Кузнецова, В. Сорокуна, Л. Ярмол и 
др., труды которых послужили фунда-

ментальной базой для дальнейшего из-
учения рассматриваемых вопросов.

Целью статьи является определе-
ние содержания категории «свобода ве-
роисповедания», основанное на системе 
научных взглядов и разработок по этой 
проблеме. Новизна работы заключается 
в том, что в данной статье сделана по-
пытка показать не только разнообразие 
подходов к определению содержания ка-
тегории «свобода вероисповедания», но 
и дать авторское определение исследуе-
мой правовой категории.

Изложение основного материала. 
Зачастую категорию «свобода верои-
споведания» связывают с частью более 
ёмких категорий, таких как «свобода», 
«свобода совести», «свобода религии». 
Свобода предполагает вести определён-
ный предусмотренный человеком способ 
жизни. Это то, на чем основываются ос-
новные составные свободы вероиспове-
дания.

С точки зрения позитивного права 
свобода вероисповедания – это право 
граждан на исповедование любой ре-
лигии, на уважительное отношение со 
стороны государства к религиозным чув-
ствам и убеждениям граждан, религиоз-
но-церковным организациям, которые 
действуют в соответствии с законода-
тельно установленным порядком. В ст. 35  
Конституции Украины право свободы 
вероисповедания включает свободу ис-
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поведовать любую религию либо не ис-
поведовать никакой, беспрепятственно 
отправлять единолично или коллективно 
религиозные культы и ритуальные обря-
ды, вести религиозную деятельность.

Определение категории «свобода 
вероисповедания» невозможно без по-
нимания содержания понятий «свобода 
совести», «свобода религии», «свобода 
церкви» и соотношения их.

«Свобода совести» и «свобода рели-
гии» – понятия взаимосвязаны, но не тож-
дественны. Если первое понятие охваты-
вает своим содержанием широкую сферу 
духовного бытия человека, в которой он 
самоопределяется и самореализуется, то 
второе – свобода религии – возникает 
как свобода выбора и самоутверждения 
индивида только в системе религиозных 
координат. Право на свободу религии не 
может быть основанием для наглого и не 
толерантного отношения к иным религи-
ям и церквям. В этом контексте свобода 
религии не может существовать без двух 
компонентов: свободы вероисповедания 
и свободы церкви.

Свобода вероисповедания – состав-
ная часть структуры свободы совести и 
представляется в свободе выбора рели-
гиозного мировоззрения (вероисповеда-
ния), отправления религиозного культа 
и выявляет себя как внутренняя способ-
ность личности к религиозному само-
определению и самореализации, как её 
естественное право. Исходя из этого,  
М. Бабий подчеркивает, что свобода ве-
роисповедания предполагает равенство 
перед законом как верующих, так и раз-
личных конфессиональных направлений, 
к которым они принадлежат [2, с. 670].

Понятие «свобода церкви» харак-
теризует социально-правовые возмож-
ности функционирования церкви, ре-
лигиозных организаций, объединений 
верующих. Это понятие хотя и связано 
с понятием свободы совести, всё же не 
есть составной частью (элементом) ее 
структуры. Свобода церкви – это вид 
общественной свободы. Она включает: 
свободу создания, управления и функци-
онирования религиозных организаций, 
свободу хозяйственной, финансовой 
деятельности их и т. д. Два основных 
компонента свободы религии (свободы 
религиозной совести) – «свобода веро-
исповедания» и «свобода церкви» в со-
временном мире существуют вместе в 
тесной взаимосвязи, развивают и допол-
няют друг друга [2, с. 670].

Свобода вероисповедания имеет и 
позитивистский характер, когда рассма-
тривается как свобода выбора лично-
стью религиозного мировоззрения – её 
способность к свободному выбору опре-
делённых религиозных мировоззрен-
ческих принципов как таких, которые 
регулируют все аспекты жизнедеятель-
ности, а также религиозного самоопре-
деления и самореализации в избранной 
религиозной сфере. Это понятие, под-
чёркивает С. Орлов, характеризует вну-
треннюю присущую способность чело-
века к свободному религиозному само-
определению и правовые возможности 
для его реализации [3, с. 237]. Свобода 
вероисповедания – это равенство веру-
ющих всех конфессий перед законом – в 
правах и обязанностях, отсутствие лю-
бой дискриминации за вероисповедным 
принципом [4, c. 296].

Свобода вероисповедания по своей 
сущности есть и видом индивидуаль-
ной свободы. Н. Бердяев писал: «дей-
ствительная свобода обнаруживается не 
тогда, когда человек должен выбирать, а 
тогда, когда он сделал выбор; отсюда мы 
приходим к новому определению свобо-
ды, свободы реальной. Свобода есть вну-
тренней, творческой энергией человека. 
Через неё человек может творить со-
всем новые формы жизни, новую жизнь 
общества и мира. Но было бы ошибкой 
при этом понимать свободу как внутрен-
нюю причинность. Свобода находится 
вне причинных отношений, то есть сво-
бода не предполагает причинных объяс-
нений, потому что сама есть причиной»  
[5, с. 325]. Р. Апресян, развивая это суж-
дение Н. Бердяева, указывал, что фор-
мальная свобода человека обнаружива-
ется в свободе выбора; но выбор реален 
при наличии альтернатив, также доступ-
ных познанию [6, с. 501-502].

Структурными элементами свобо-
ды вероисповедания, отмечает Л. Яр-
мол, выступают как общесоциальные 
(естественные) права человека следую-
щие возможности: иметь религию или 
убеждения; принимать религию или 
убеждения; изменять свою религию или 
убеждения; исповедовать свою религию 
или убеждения; получать религиозное и 
(или) светское образование; удерживать-
ся от отдельных действий, несовмести-
мых с религиозными или иными убеж-
дениями человека [7, с. 36-37]. Делая 
ударение на том, что среди составных 
элементов свободы вероисповедания 

центральное место занимает право ис-
поведовать какую-то религию или иные 
убеждения, исследовательница приходит 
к выводу, что: свобода вероисповедания 
как общесоциальное (естественное) пра-
во человека – это возможность человека 
совершать определённые действия либо 
удерживаться от их совершения, при 
помощи чего объективируется его веро-
признание…; свобода вероисповедания 
как общесоциальное (естественное) пра-
во человека – это возможность человека 
совершать такие деяния, при помощи 
которых принимаются, изменяются и ис-
поведуются религиозные и иные убежде-
ния [7, с. 40, 145].

Однако, говоря о свободе вероиспо-
ведания, стоит оперировать больше по-
нятием «право» чем понятием «возмож-
ность». «Право» есть система норм и 
ценностей, которые вытекают из самой 
природы, человеческого разума, как им-
ператив, стоящий над государством и 
законом [8, с. 425]. Что же касается по-
нятия «возможность», то его семантика 
означает совершённость, допустимость 
чего-нибудь; наличие условий, благопри-
ятных для чего-либо; внутренние силы, 
ресурсы, способности [9, с. 462]. Ещё Р. 
Декарт определял «возможное» как мыс-
лимое ясно и отчётливо: законы мыш-
ления, в частности логики, являются 
первичным фильтром, отделяющим воз-
можное от невозможного [10, с. 422-423].

В последнее время в научной лите-
ратуре можно встретить в раскрытии со-
держания свободы религии при рассмо-
трении понятий «свобода вероисповеда-
ния» и «свобода церкви» ещё и понятие 
«свобода в религии». Так, М. Бабий ука-
зывает, что «свобода в религии» – спец-
ифическое религиеведческое понятие, 
которое практически не употребляется 
в научном обороте. Оно характеризует 
меру (предел) свободы, которую допу-
скает, скажем, то или иное вероисповеда-
ние для своих адептов в деле реализации 
вероисповедной практики, толкования 
тех или иных положений своего религи-
озного учения. Таким образом, речь идёт 
об уровне свободы верующего в орга-
низационно оформленном пространстве 
его религиозного выбора [2, с. 671].

Реализация принципов свободы в 
религии в рамках той или иной конфес-
сии достаточно проблематична. История 
религии многочисленными фактами сви-
детельствует, что та или иная Церковь, 
вероисповедное направление очень не-
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терпимо относятся к любым попыткам 
со стороны верующих проявлять сво-
боду мысли относительно наставлений 
авторитетов церкви, отдельных положе-
ний вероучения. В этой связи А. Черний 
справедливо указывает, что согласно 
Библии, Бог, создав человека по своему 
образу и подобию, дал ему способность 
к вольнодумным оценкам, ибо сам так 
действовал во время сотворения мира  
[2, с. 797]. Верующие же, которые до-
пускали религиозное вольнодумство, 
жестоко преследовались и безжалостно 
карались Церковью.

В философско-правовой категории 
свободы вероисповедования консолиди-
рующую роль имеет и ценностная пара-
дигма, без которой невозможен прогресс 
цивилизации. Если существует в обще-
стве стремление к формированию систе-
мы ценностей, на которую может ориен-
тироваться широкая общественность (в 
частности, верующие), то в таком обще-
стве исчезает главный источник проти-
воречий между отдельной личностью и 
обществом вообще.

Понятно, что разные исторические 
эпохи порождали разные философские 
системы, а с ними и разное понимание 
ценностей, например, таких как благо, 
справедливость, религиозность, гума-
низм. Г. Гегель усматривал в ценности 
духовный компонент, ибо всё, «что име-
ет ценность и значимость, – духовное 
за своей природой» [11, с. 404]. Причём 
эта духовность по Г. Гегелю, отмечал Д. 
Кирюхин, – религия духовной индивиду-
альности и возникновение её в религиях 
народов зависит от того, насколько зако-
ны свободы, нравственности и права со-
ставляют основные определения и руко-
водят жизнью народа [12, с. 114].

Свобода вероисповедания в цен-
ностном понимании имеет внутренний 
и внешний характер, вещественное и ду-
ховное выражение, а в праве – естествен-
ное и позитивное измерение. Ошибкой 
будет руководствоваться только рацио-
нальным подходом к свободе вероиспо-
ведания. Логично в подходе к свободе 
вероисповедания рассматривать эту ка-
тегорию в сочетании, взаимопроникно-
вении рационального и иррационально-
го, иногда – доминирование последнего, 
формирует стройную систему ценностей 
и ориентаций на них.

В подходе к ценностям свободы ве-
роисповедания, мы руководствуемся 
установившейся триадой – «общечело-

веческие ценности – общественные цен-
ности – личностные ценности», которая 
есть результатом исторического раз-
вития и свидетельствует о тенденции к 
выделению и проявлению сущностных 
ценностей человека. Благодаря указан-
ной триаде ценностей стало возможным 
изучение философско-правовых ценно-
стей свободы вероисповедания, что, в 
свою очередь, разрешает сделать суще-
ственный шаг к целостному видению 
аксиосферы исследуемой проблемы. Вот 
почему, исследуя свободу вероисповеда-
ния в философско-правовом измерении, 
мы рассматриваем её как право, пред-
ставление свободы вероисповедания как 
основного способа её обеспечения, по-
скольку воплощается это представление 
в нормах поведения, гарантированные 
организованной силой государства, её 
институтами.

Свобода вероисповедания имеет не-
посредственное отношение и к правам 
человека. История прав человека – это 
история очеловечения людей, история 
прогрессирующего расширения право-
вого признания как человека тех или 
иных людей для того или иного круга 
отношений. Она, подчёркивал П. Раби-
нович, берёт начало из библейской эпохи 
[13, с. 14-15].

Естественным есть и то, что свобода 
вероисповедания характеризуется и на-
циональным характером. Ещё Г. Сково-
рода, основывая свои знания на христи-
анской религиозной и украинской ми-
ровоззренческой традиции, был одним 
из защитников идеи свободы вероиспо-
ведания в украинской мысли ХVIII в. и 
относился к религиозности украинского 
народа как к непререкаемой ценности. 
Н. Костомаров среди отличий между 
украинцами и русскими выделил и ре-
лигиозность, которая много в чём харак-
теризует и понимание двумя народами 
свободы вероисповедания. Особенностя-
ми малорусской религиозности он на-
зывает отсутствие акцента на внешнюю 
обрядовость, «формальность» веры, 
терпимость к иноверцам и чужим рели-
гиозным традициям. Он отмечал, что у 
южно-русского народа много собствен-
но того, чего недостаёт великороссам: 
у них сильное чувство всеприсутствия 
Бога, скрытое размышление о Промысле 
над собой, сердечное стремление к ду-
ховному миру [14, с. 67-82]. С оценками  
Н. Костомарова можно соглашаться с не-
которыми предосторожностями, но, тем 

не менее, его работу «Две русские на-
родности» Д. Дорошенко назвал «Еван-
гелием украинского национализма»  
[15, с. 184].

Выводы. Свобода вероисповедания 
как философско-правовая категория про-
шла сложный путь своего становления: 
рождалась и развивалась в борьбе мно-
гих поколений людей (нередко с риском 
для собственной жизни) за право на сво-
боду мысли, убеждений, совести. Вместе 
с тем свобода вероисповедания остаётся 
в центре внимания как государственных, 
так и научных факторов, ибо возникают 
новые религиозные харизматические 
секты и течения, важное значение при-
обретают исследования прав человека на 
изменение религиозных убеждений как 
составной части права на свободу веро-
исповедования и тому подобное.

Изучение философско-правовых 
подходов к определению содержания 
категории «свобода вероисповедания» 
дало возможность рассматривать её как 
естественное, исторически сформиро-
ванное право человека на принятие, из-
менение, исповедание религиозных или 
иных убеждений, на надлежащее отно-
шение со стороны государства к религи-
озным чувствам и убеждениям граждан, 
религиозно-церковным организациям, 
которые действуют в соответствии с за-
конодательно установленным порядком, 
на ценностную мировоззренческую па-
радигму, без функционирования которых 
невозможен цивилизационный прогресс.
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Summary
In the article it is about the contract for the provision of paid legal assistance as 

the basis of the rights and obligations of its parties. The author comes from the 
incompleteness and inaccuracies clause 1 part 2 article 11 of the civil code of Ukraine, 
the need to improve safeguards for the protection of client’s rights and argues that the 
Treaty is not the ground, and only the fact of its conclusion.

Key words: contract, obligation, basis for the.

Аннотация
В статье речь идет о договоре на оказание платной правовой помощи как осно-

вании возникновения прав и обязанностей его сторон. Автор исходит из неполно-
ты и неточности п.1 ч.2 ст. 11 ГК Украины, необходимости повышения гарантий 
охраны прав клиента и обосновывает, что не договор является таким основанием, 
а лишь факт его заключения.

Ключевые слова: договор, обязательства, основание возникновения.

Постановка проблемы. Из-
вестно, что понятие «дого-

вор» полисемично, в том числе как 
основание возникновения правоот-
ношений, что определено ч. 2 ст. 11 
ГК Украины [2], и к основаниям воз-
никновения гражданских прав и обя-
занностей отнесены договоры и иные 
сделки. В связи с этим возникает ряд 
вопросов: 1) общего характера: а) по-
чему только возникновение прав и 
обязанностей и упущено изменение и 
прекращение? б) если договор – раз-
новидность сделки, то какой смысл 
акцентировать это в таком фразе за-
кона? в) почему договор – такое 
основание, а не его заключение?)  
2) специального утилитарного уров-
ня: а) какова особенность договора о 
правовой помощи как оснований воз-
никновения прав и обязанностей его 
сторон? б) каковы роль такого дого-
вора и его конструкции в достижении 
цели его заключения? Такие вопросы 
возникают и у иных представителей 
школ юридических фактов, договор-
ного права и исследований договоров 
о предоставлении правовой помощи. 
Перечень специалистов и точек зре-
ния в их модификации легче упустить, 
чем воспроизводить. К тому же они 
должны быть использованы уместно 
и содержательно, а не обобщенно, как 
якобы свидетельство анализа научных 
и не совсем научных положений.

Цель работы – раскрыть автор-
ский подход к пониманию договора 
как основания возникновения граж-
данских прав и обязанностей и сфор-
мулировать предложения по при-
ведению указанного выше пункта в 
разумное начало.

Объектом была конструкция 
юридического факта в частности 
договора как основания для прав и 
обязанностей сторон, а предметом – 
положения действующего законода-
тельства, практика его применения, 
научная доктрина.

Априори основание возникнове-
ния правоотношений влияет на их 
содержание и относительно специ-
ального проявления указанного до-
говора можно солидаризироваться с 
С.Я. Фурсой та Е.И. Фурсой в том, 
что правоотношение между адвока-
том и клиентом охватывает предо-
ставление правовой помощи нужда-
ющемуся в этом – самому клиенту 
или иному лицу за установленную 
соглашением плату [8, c. 26], но не 
содержание этого договора. Иное 
дело, что содержание договора, как 
его условия, предопределяют пра-
ва и обязанности его сторон. Но не 
только они: при осуществлении про-
фессиональной деятельности адво-
кат прежде всего должен исходить из 
процессуального законодательства и 
его статуса в нем требований Закона 
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Украины «Об адвокатуре и адвокат-
ской деятельности» [5]. Следова-
тельно, уже в постановочной части 
очевидно, что не только договор яв-
ляется основанием для возникнове-
ния, изменения и прекращения прав 
и обязанностей между адвокатом 
и клиентом, но и закон, а в случае  
обязательной правовой помощи – ре-
шение о назначении адвоката защит-
ником.

Следует отметить, что в послед-
нее время проблемы оснований воз-
никновения, изменения и прекра-
щения прав и обязанностей активно 
обсуждаются в науке гражданского 
права. Так, А.В. Коструба обосновал 
механизм прекращения имуществен-
ных отношений как нормативно 
установленный порядок их прекра-
щения в целом или отдельных право-
мочностей при помощи правопре-
кращающих юридических фактов и 
иных средств [4, c. 4]. Можно пред-
положить, что существование меха-
низма возникновения договорных 
правоотношений как установленная 
законом и основанная на договоре 
юридически значимая взаимозави-
симость его сторон, которая уточ-
няет их субъективные права и юри-
дические обязанности относительно 
предмета затруднения или спора.

Исходным для решения иссле-
довательской цели является то, что 
договоры не только направлены на 
возникновение, но и изменение и 
прекращение гражданских прав и 
юридических обязанностей как меж-
ду его сторонами, так и для третьих 
лиц, что проигнорировано гл. 2 ГК 
Украины. Следовательно, игнори-
рование оснований их изменения и 
прекращения является системным 
недостатком этой главы, к тому же 
трудно устранимым даже указанием 
на такие свойства договора в главе 
52 ГК, в частности в ст. 626. Дело в 
том, что иные основания ч. 2 ст. 11 
ГК Украины также проявляют право-
изменяющие и правопрекращающие 
и даже правотрансформирующие 
(правоизменяющие) свойства.

Заключенный договор кроме ос-
новных обязательств сторон предус-
матривает возможность иных: 1) их 
продолжение (пролонгацию), в част-
ности продолжение правовой по-
мощи при рассмотрении дела в апе-

ляционном и кассационном судах;  
2) при нарушении обязанностей – 
дополнительное акцессорное обяза-
тельство обеспечительного характе-
ра; 3) прав, а иногда и обязанностей 
для тех, на пользу которых заключен 
договор либо для правопреемников 
сторон договора. Последние два по-
следствия достаточно актуальны ис-
ходя из недостатков Закона Украины 
«Об адвокатуре и адвокатской дея-
тельности», в частности абсолюти-
зации выведения адвокатов от юри-
дической, кроме дисциплинарной, 
ответственности, в частности граж-
данско-правовой как проявления воз-
можного давления на адвоката.

Одновременно высказаны сомне-
ния с традиционными в цивилистике 
подходами к договору как основании 
возникновения гражданских прав 
и обязанностей даже «… таку чу-
дернацьку підставу для здійснення 
адвокатської діяльності як договір 
про надання правової допомоги (ч. 1 
ст.20); про те, що договір про надання 
правової допомоги ... укладається ...  
з адвокатським кабінетом (ч. 1  
ст. 20); про те, що угода може укла-
датись в спрощеній письмовій формі 
(ч. 2 ст. 22)» [3, c. 9]. Упрощенная 
форма в виде квитанции или полиса 
либо билета допускается, если дей-
ствующим законодательством это 
предусмотрено. Она – констатация 
того, что его стороны согласны с его 
последствиями и нормами права они 
достаточно урегулированы. Если 
таких правил нет, то заключенный 
упрощенной форме договор необхо-
димо признать недействительным 
вследствие нарушения его формы ст. 
218 ГК Украины. Это – возможность 
защитить клиента адвоката спосо-
бом, который предусмотрен п. 2 ч. 2 
ст. 16 ГК. 

В частности, при заключении до-
говора уточняются возможные санк-
ции для ненадлежащих его сторон и 
порядок их реализации добровольно 
или через суд. Их установление само 
по себе вторично, поскольку связано 
с иными основаниями: факта неис-
полнения или ненадлежащего ис-
полнения взятых обязательств, фор-
мализацией такого неисполнения, 
реакции нарушителя на предъявлен-
ные претензии, формой и строком её 
заявления иное. Следовательно, речь 

идет об объективно-субъективных 
основаниях их оценке и квалифика-
ции последствий: при добровольном 
исполнении требований из наруше-
ния обязательств – акцессорном обя-
зательстве, а при обращении в суд – о 
привлечении к гражданско-правовой 
ответственности. Кроме того, воз-
никают проблемы: 1) установления 
типологической и видовой принад-
лежности указанных последствий; 
2) перерастания акцессорного обя-
зательства в гражданско-правовую 
ответственность; 3) размежевания 
исполнения акцессорного обязатель-
ства от последствий привлечения  
к гражданско-правовой ответствен-
ности.

Значение договора и в том, что он 
как юридический факт, определяет 
содержание договорного обязатель-
ства [1, c. 14], или, если точнее ска-
зать, детализирует это содержание, 
поскольку типовая относимость до-
говора и его вид определены законо-
дателем или относительно непоиме-
нованных договоров доктриной пра-
ва. Речь идет об уточнении характе-
ристик предмета договора, особенно 
если он индивидуально определен, 
сроков, места и способа его предо-
ставления. При этом, если заключен 
договор, который предусмотрен ак-
тами законодательства, следует ис-
ходить из принятых законодателем 
подходов к конструкции типа и вида 
договоров как алгоритма поведения 
их сторон, что обеспечивает един-
ство правоприменительной и судеб-
ной практики. В этом усматривается 
стандартизация поведения сторон 
договора, возможность охраны прав 
слабой стороны, в частности физи-
ческого лица, а относительно дого-
вора о предоставлении правовой по-
мощи – человека-клиента. Этим сле-
дует озаботиться в нормотворчестве 
согласно ст. 3 Конституции Украины.

Позитивистская модель договора 
обеспечивает единство в достиже-
нии его цели (его исполнение), а в 
случае ненадлежащего исполнения – 
компенсаторность трат потерпевшей 
стороны при помощи его обеспече-
ния или применения санкций. В та-
ком аспекте договор – нормативная 
программа действий сторон на осно-
ве их формализации и упорядочива-
ния, баланса частных и публичных 



LEGEA ŞI VIAŢA
SEPTEMBRIE 201534

(правопорядок) интересов в преде-
лах усредненной гносеологически 
оправданной модели (типа, вида). 
Уровень детализации договора пре-
допределяет степень свободы при 
формировании его условий и опреде-
лении правового положения сторон.

При этом мы никаким образом 
не игнорируем ст. 6 ГК Украины, 
согласно которой стороны могут от-
ступить от положений актов граж-
данского законодательства и уре-
гулировать отношения по своему 
усмотрению. Одновременно такому 
усмотрению должен быть критерий 
или предел: 1) в её п. 2 предусмотре-
но, что стороны не могут отступить 
от положений актов гражданского 
законодательства, если в них прямо 
указано об этом; 2) при разрешении 
спора из договора суд должен руко-
водствоваться прежде всего законом. 
Следовательно, законодатель пред-
усмотрел возможность через эти им-
перативы определять типы и виды 
договоров, их условия и требования 
на общем (ст. 203, 215 ГК Украины), 
обязательственно-договорном (глава 
52 ГК) и институционном (виды и 
подвиды договоров в актах законода-
тельства, типовые и примерные до-
говора) уровнях.

Следовательно, элементы импе-
ратива при договорном регулирова-
нии оправданы и вопрос лишь в том, 
в чью пользу и в каких случаях сле-
дует их устанавливать. Прежде всего, 
речь идет об охране прав и интересов 
слабой стороны договора, в частно-
сти физического лица потребителя. 
Даже если договор о предоставле-
нии правовой помощи формально к 
таким договорам не отнесен, то он 
подпадает под эту категорию. Тем 
более, если он является платным, 
то потребность такой охраны и га-
рантий для плательщика возростает. 
Иначе следует признать, что законо-
датель создает благоприятные усло-
вия для мошенников и злоупотребле-
нием положением сильной стороны 
договора. Достичь этого возможно 
усилением императива требований к 
содержанию и форме договоров пу-
тем утверждения Минюстом типово-
го договора о предоставлении право-
вой помощи или принятием Правил 
о предоставлении платной правовой 
помощи. Такой подход соответствует 

положениям разумности, справедли-
вости и добросовестности (п. 6 ст. 3 
ГК).

Для разграничения значения до-
говора необходимо различать его 
как основание возникновения, изме-
нения и прекращения гражданских 
прав и обязанностей (п. 1 ч. 2 ст. 11 
ЦК Украины) и как мононорматив-
ного регулятора отношений между 
его сторонами. По крайней мере, 
его значение и то, что он не может 
считаться мелкой бытовой сделкой  
[2, c. 18], свидетельствует о соблю-
дении императивов относительно 
письменной формы (ст. 207-208 ГК 
Украины) и проведения безналичных 
расчетов. Это повысит гарантии для 
клиента и возможности сдерживать 
аппетиты адвокатов. Иное дело от-
носительно компенсации затрат ад-
воката на предоставление правовой 
помощи: они могут быть оплачены 
клиентом или клиент предоставить 
наличность для их покрытия.

Договор о предоставлении плат-
ной правовой помощи используется 
если речь идет о профессиональной 
деятельности юриста в правоприме-
нительной или правозащитной сфе-
рах. Он очень близок с договором о 
бесплатной правовой помощи, кото-
рый предусмотрен Законом Украины 
«О бесплатной правовой помощи» 
[6], которая в его п. 1 ст. 1 определе-
на как такая, которая гарантируется 
государством полностью или частич-
но и предоставляется за счет средств 
Государственного бюджета Украины, 
местных бюджетов и иных источ- 
ников.

Уже в этом заложены иные, чем 
в договоре о предоставлении плат-
ной правовой помощи, последствия: 
гарантированность государством 
полностью или частично, в том чис-
ле организационное обеспечение её 
предоставления, случаи, когда она 
должна предоставляться, и катего-
рии клиентов, обязанность соответ-
ствующих распорядителей бюджет-
ных средств их выделять и пропу-
скать. Здесь речь идет об указаниях 
закона как основании для возникно-
вения этих правоотношений. Напро-
тив, в договоре об оказании платной 
правовой помощи основание возник-
новения не столько указание закона, 
сколько сам договор, гарантии госу-

дарства её представления сводятся 
к контролю за её качеством и со-
блюдении требований действующего 
законодательства либо в пределах 
процессуальной деятельности. Есте-
ственно, такая помощь оплачивается 
клиентом. При представлении такой 
помощи адвокатом сужен лишь круг 
лиц, которые являются исполнителя-
ми такой помощи: адвокат, помощ-
ник адвоката в указанных законом 
случаях, адвокатское объединение.

Юридическая конструкция до-
говора о предоставлении платной 
правовой помощи довольно противо-
речива как в своем названии – «дого-
вор о предоставлении правовой по-
мощи» или «договор о предоставле-
нии юридических услуг» [9, с. 367], 
так и в характеристике (платный 
или бесплатный), так и содержании 
(предмет – работа или услуга или то 
и другое), правовое положение сто-
рон, виды обеспечения исполнения 
обязанностей сторон и последствия 
их нарушения. С момента появления 
проекта Закона Украины «О право-
вой помощи» [7] от 3 ноября 2004 г. 
№ 6320 её содержание уточнялось от 
услуг правового характера, предста-
вительства и обеспечения права на 
защиту от обвинения (ч. 1 ст. 1) до 
лишь услуг правового характера, или 
всякой юридической деятельности и 
её результатах как проявления кон-
цепции широкого предмета правовой 
помощи и возможного перехода на 
концепцию личного или домашнего 
юриста.

Следует обратить внимание на 
первичную и вторичную правовую 
помощь. В ст. 21 Закона Украины 
«О бесплатной правовой помощи» 
указано, что предоставление безоб-
лачной вторичной правовой помощи 
осуществляется адвокатами, которые 
её предоставляют на постоянной ос-
нове за контрактом. Соответственно, 
Центр по предоставлению бесплат-
ной вторичной правовой помощи за-
ключает договор с адвокатом, кото-
рый включен в Реестр адвокатов, ко-
торые предоставляют такую помощь 
на временной основе на основании 
договора об её предоставлении. Та-
кой договор Центром заключается в 
интересах получателя правовой по-
мощи и является разновидностью 
договора на пользу третьего лица. 
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Нет препятствий для того, чтобы со 
временем такой договор трансфор-
мировался в договор о предоставле-
нии платной правовой помощи. 

Одновременно следует обратить 
внимание, что основанием возник-
новения прав и обязанностей явля-
ется даже не сам договор, а лишь 
факт его заключения, что и следует 
указать в п. 1 ч. 2 ст. 11 ГК Украи-
ны. Этого следует придерживаться в 
позитивистском плане и в практике. 
В противном случае очевидно несо-
ответствие и его тлетворное влияние 
на становление правовой позиции 
юристов, которые, не задумываясь, 
воспроизводят позицию законодате-
ля и упускают правоустанавливаю-
щее значение факта заключения до-
говора.

Таким образом, заключение до-
говора следует рассматривать в ши-
роком смысле как основание воз-
никновение прав и обязанностей 
между его сторонами и программу 
действия относительно предмета в 
пространстве и во времени, а также в 
узком смысле как предусмотренные 
конкретным договором как моно-
нормой права действия этих сторон 
по исполнению возложенных на них 
обязанностей, в тому числе и по обе-
спечению их надлежащего исполне-
ния, последствия ненадлежащего ис-
полнения и их реализацию.

Факт наличия договора для пись-
менных и устных договоров несколь-
ко иной по последствиям: если для 
письменных договоров основным 
регулятором является такой дого-
вор, за исключением случаев, когда 
он противоречит требованиям дей-
ствующего законодательства, то во 
втором случае – основным регулято-
ром является закон. В таком случае 
и последствия заключения договора 
могут иметь регулятивность: дого-
ворную, договорно-законную, закон-
ную. Такое правило применимо к по-
именованным договорам, к которым 
относятся договора о предоставле-
нии платной правовой помощи.

Даже неразвернутая конструк-
ция института предоставления плат-
ной правовой помощи как договора 
в позитивном праве – его алгоритм 
для установления обязанностей его 
сторон и обеспечения субъективных 
прав и охраняемых законом интере-

сов клиента как слабой стороны та-
кого договора. Одновременно пред-
почтительна и желательна более раз-
вернутая регламентация указанного 
нами договора в ГК, который, нако-
нец, должен урегулировать прежде 
всего отношения с участием физиче-
ских лиц и оправдать не только своё 
наименование но и предназначение.
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Summary
The paper studied the emergence of the concept of corporate or «white-collar» crime. The concept of corporate crime has born 

and was developed in the 1940s the US by famous criminologist and sociologist Edwin Sutherland. «White-collar» crime is a kind of 
universally recognized classic crime, which violates the criminal law. It differs from the way criminal law is applied to street crime. 
Today in many countries legislation provides criminal liability of companies for offenses committed by their employees. The nature of 
liability depends on the objectives pursued and the interests of the employee – whether he acted in personal interest or in the interest 
of the company. This analysis reveals the peculiarities of criminal liability of legal entities through the study of origin of the theory of 
corporate crime from the criminological, sociological and psychological points of view.

Key words: corporate crime, white collar crime, employee, company, liability.

Аннотация
В статье проведено исследование возникновения концепции корпоративного или «беловоротничкового» преступления. 

Впервые понятие «корпоративное преступление» было введено и разработано в 40-х годах прошлого века в США кримина-
листом и социологом Эдвином Сатерлендом. «Беловоротничковая» преступность является видом общепризнанной класси-
ческой преступности, которая во всех случаях нарушает уголовное законодательство. Она отличается от уличной способом 
применения уголовного законодательства, отделяя виновных преступников от других в административном порядке. Сегодня 
существует уголовная ответственность компаний за совершенные их сотрудниками преступления. Характер ответственности 
зависит от преследуемых целей и интересов сотрудника – действовал ли он в личных интересах или в интересах компании. 
Приведенный анализ позволяет выявить особенности уголовной ответственности юридических лиц путем исследования за-
рождения теории корпоративного преступления с криминологической, социологической и психологической точек зрения.

Ключевые слова: корпоративное преступление, «беловоротничковое» преступление, сотрудник, компания, ответствен-
ность.

Постановка проблемы. В ходе 
исследования проблемы уго-

ловной ответственности юридических 
лиц определяется значительный мас-
сив зарубежного опыта регламентации 
соответствующих отношений, который 
можно было бы успешно имплементи-
ровать в украинское законодательство. 
Не секрет, что одним из главных фак-
торов успешного функционирования 
экономики и обеспечения эффектив-
ной охраны общественных отношений 
является введение на законодательном 
уровне надлежащей ответственности 
за те или иные правонарушения. Со-
ответственно, те действия или бездей-
ствие, которые признаются законом 
преступлениями, не могут и не должны 
влечь за собой гражданскую или адми-
нистративную ответственность.

Актуальность темы. С развитием 
корпоративных отношений и увеличе-
нием влияния корпоративной деятель-
ности не только на причастных к ней 
лиц, но и на общество в целом, госу-
дарство и окружающую среду вопросы 
ответственности компаний за совершен-
ные правонарушения приобретают не-
заурядную важность. Когда руководство 
корпораций пытается любым способом 

увеличить доходы ценой малых затрат, 
работники тех же корпораций пытаются 
обойти закон с такой же целью, исполь-
зуя свою должность и причастность к 
компании, возникает вопрос, уместно 
применять исключительно граждан-
скую и административную ответствен-
ность для таких нарушителей. Ведь 
иногда такие попытки «заработать» 
приводят к крайне тяжелым послед-
ствиям не только для финансового со-
стояния причастных к компании лиц, но 
и для экономики государства в целом, 
для здоровья и жизни населения.

Цель статьи заключается в иссле-
довании основных подходов к понятию 
корпоративного преступления, в том 
числе возникновения самого понятия, 
структуры преступления и ответствен-
ности, которая наступает за соверше-
ние такого преступления.

Изложение основного материала 
исследования. В 2002 г. американский 
президент Джордж Буш подписал За-
кон Сарбейнза-Оксли (Sarbanes-Oxley) 
по борьбе с корпоративным мошенни-
чеством. В своей речи американский 
президент сравнил такое мошенниче-
ство с террористическим актом 11 сен-
тября 2001 и пообещал, что ни тому, ни 

другому не удастся подорвать амери-
канскую экономику.

В 1939 г. известный американский 
социолог и криминолог Эдвин Сатер-
ленд написал книгу о так называемых 
преступлениях «белых воротничков», 
в которой он доказывал, что преступ-
ность не является прерогативой толь-
ко бедных жителей глухих городских 
районов. Он считал, что совершение 
преступлений уже давно стало частью 
корпоративной культуры делового со-
общества. Он подсчитал, что далеко 
не одна из 70-ти тогдашних крупных 
американских компаний была хотя бы 
раз признана виновной в суде. Две из 
таких 70-ти корпораций признавались 
виновными более 50-ти раз, причем 
обвинения включали в себя как финан-
совое мошенничество, так и вводящую 
в заблуждение рекламу. В среднем на 
каждую такую компанию приходилось 
около 14-ти обвинений в совершении 
правонарушений.

С момента опубликования теории 
Сатерлендом прошло более 80 лет, но 
«белые воротнички» продолжают со-
вершать такие же преступления, а на-
учная теория стала только крепче с те-
чением времени.
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В 1940 г. в одной из своих статей 
Сатерленд выдвинул концепцию ре-
спектабельного преступника «в белом 
воротничке» с высоким социальный 
статусом. Согласно ей так называемые 
«белые воротнички» (англ. White collar: 
состоятельные люди – дельцы, поли-
тики, чиновники) совершают противо-
правные действия, причиняющие обще-
ству неизмеримо больший ущерб, чем 
обычные преступники из низших слоев 
общества («уличные преступники»). К 
тому же, по мнению автора, преступле-
ния этой не часто судимой части обще-
ства часто остаются безнаказанными.

Автор теории призвал включить 
такие преступления в предмет иссле-
дований криминологов и вести с ними 
не менее интенсивную борьбу, чем с 
общепринятыми уголовными престу-
плениями. Эта концепция была развита 
автором в книге «Преступность белых 
воротничков» (1949 г.) И положила на-
чало целому направлению в кримино-
логии. А экономическую преступность 
с тех пор называют «беловоротничко-
вой» [1, с. 45-59.]

В середине прошлого века (1940 г.)  
основатель теории «преступления 
белых воротничков» в своей статье 
(«Преступность белых воротничков» 
(«White Collar Criminality»)) для жур-
нала «Американский социологический 
обзор» (American Sociological Review) 
впервые объединил две науки – крими-
нологию и экономику (бизнес). Основ-
ной целью исследования преступности 
в верхних слоях общества, по словам 
автора теории, было не публичное 
разоблачение богатых слоев, а иссле-
дования чисто криминологического 
поведения субъектов преступления, ко-
торые до этого не рассматривались как 
классические преступники.

В то время криминологическая ста-
тистика показывала, что преступность 
более распространена среди самых 
низких слоев населения. Так, только 
2% заключенных преступников при-
надлежали к высшему классу. Такая 
статистика касалась преступников, за-
держанных полицией, органами право-
судия (в том числе для несовершенно-
летних), заключенных в местах содер-
жания обвиняемых в таких преступле-
ниях, как убийство, поджог, грабеж, 
кража, половые преступления, пьян-
ство и т.д., исключая автотранспортные 
правонарушения.

Тогдашние криминалисты, характе-
ризуя деликтное поведение, использо-
вали данные, полученные от государ-
ственных правоохранительных и су-
дебных органов. Основываясь на такой 
информации, они приходили к выводу, 
что преступность сконцентрирована в 
низших слоях общества, на социаль-
ном дне. Именно из-за такого проис-
хождения преступности основными 
причинами ее распространения, по их 
мнению, были бедность, психопатиче-
ские отклонения, включая слабоумие, 
плохие жилищные условия, а также не-
благополучные семьи.

Эдвин Сатерленд стал первым, кто 
сместил акцент в объяснении исто-
ков преступности из принадлежности 
преступника к беднейшим слоям насе-
ления. Так называемые «бароны-пре-
ступники» позапрошлого века были 
яркими представителями субъектов 
корпоративных преступлений. «Разве 
возможно эффективно управлять же-
лезной дорогой, следуя всем законам?» 
– иронически спросил один из самых 
богатых и успешных предпринимате-
лей США в XIX полковник Корнелиус 
Вандербильт. Сатерленд настаивал на 
том, что на страницах газеты «Уолл-
стрит» можно найти гораздо больше 
информации о преступлениях, чем в 
криминальных хрониках полицейских. 
По его мнению, любая профессия и 
сфера деятельности допускает элемент 
преступности в том или ином виде.

В мире бизнеса преступления «бе-
лых воротничков» проявляются в ос-
новном в форме искривления данных 
финансовой отчетности корпораций, 
в биржевых манипуляциях, коммерче-
ском подкупе, взяточничестве государ-
ственных служащих, прямых или опос-
редованных способах принуждения 
ради получения желаемого контракта 
или принятия выгодного законодатель-
ства, в обманчивой рекламе и торговой 
деятельности, присвоении или растра-
те имущества, налоговом мошенниче-
стве, недостаче товаров, использова-
нии средств не по целевому назначе-
нию в процедурах передачи активов и 
при банкротстве и т.д. Именно эти и 
подобные деяния известный американ-
ский гангстер Аль Капоне называл «за-
конным мошенничеством».

По теории Сатерленда, главным 
составляющим элементом всех корпо-
ративных преступлений является нару-

шение предоставленного или предпола-
гаемого доверия. Все такие преступле-
ния можно свести к двум категориям: 
введение в заблуждение относительно 
стоимости активов и двойные стандар-
ты в манипуляциях властными полно-
мочиями. Первую категорию можно 
приравнять к умышленному обману и 
мошенничеству, например в виде про-
дажи сомнительных ценных бумаг че-
рез подставных лиц. Вторая категория 
подобна обману партнера в компании. 
Например, работник компании покупа-
ет земельный участок, который очень 
нужен его фирме, а затем продает этой 
фирме столь необходимый ей участок, 
получая огромную прибыль от такой 
продажи. В этом случае принцип двой-
ственности заключается в том, что 
преступник занимает две антагони-
стические позиции. Первую позицию 
доверия, которую преступник нару-
шает, используя средства по нецелево-
му назначению и в интересах второй 
противоположной позиции. Примером 
сочетания таких противоположных по-
зиций является случай, когда тренера 
футбольной команды назначают судьей 
на матч, в котором будет играть коман-
да, которую он тренирует.

Среди примеров преступлений, 
которые проводились в рамках ком-
паний того времени, можно выделить 
несколько самых ярких. В 1920 г. Фе-
деральная Торговая Комиссия США 
отчиталась о том, что взяточниче-
ство в коммерческой сфере является 
общепринятой практикой во многих 
сферах бизнеса. В некоторых торго-
вых сетях чистой весовой недостачи 
товаров было достаточно для оплаты 
3,4% по инвестициям в эти товары. 
Так, в 1923–1925 гг. 70% банок с эфи-
ром были списаны из-за содержания 
вредных примесей. В 1934 г. в штате 
Индиана 40% образцов мороженого, 
проверенных Подразделением охраны 
здоровья населения, были запреще-
ны из-за нарушения законодательства.  
В 1908 г. согласно результатам провер-
ки Контролера денежного обращения в 
США случаи нарушения закона были 
зафиксированы в 75% проверенных за 
три месяца финансовых учреждениях. 
После проверки на детекторе лжи ока-
залось, что 20% работников нескольких 
чикагских банков осуществляли хище-
ния банковского имущества. До появ-
ления Государственной Комиссии по 
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ценным бумагам и фондовому рынку 
80% финансовых отчетов корпораций 
содержали заведомо ложные сведения.

Такая статистика, конечно, не гово-
рит о том, что каждый представитель 
бизнеса является преступником, но так 
же, как и не каждый бедняк является 
преступником. Финансовые потери от 
«беловоротничковой» преступности в 
несколько раз превышают финансовую 
«стоимость» традиционных форм пре-
ступлений. Так, работник сети бака-
лейных магазинов за год присвоил 600 
тыс. долл. США, что в шесть раз пре-
вышает ежегодные убытки от пятисот 
ограблений и краж в тех же магазинах. 
В 1931 г. газета «Нью-Йорк Таймс» 
опубликовала четыре случая присвое-
ния с убытком более миллиона долла-
ров США каждый, и совокупным убыт-
ком – 9 млн долл. США. Если для улич-
ных преступлений – грабежей, краж и 
т.д. – убытки в 1 млн долл. США – это 
редкое исключение, то на Уолл Стрит 
ущерб инвесторов в одном инвестици-
онном трасте в 1929–1935 гг. составил 
580 млн долл. США. Потеря такой сум-
мы была вызвана в первую очередь тем 
фактом, что портфельные активы были 
вложены в аффилированные компании, 
хотя основатели фонда широко рекла-
мировали и всегда призывали к широ-
чайшей диверсификации инвестиций, а 
служба безопасности очень тщательно 
выбирала безопасные ценные бумаги.

Хотя финансовые убытки от кор-
поративных преступлений имеют впе-
чатляющие масштабы, социальный эф-
фект от них даже больше. Преступле-
ния «белых воротничков» нарушают 
доверие, создавая сомнение и подозре-
ние, которые снижают уровень соци-
альной нравственности и вызывают со-
циальную дезорганизацию в широком 
масштабе. Другие виды преступлений 
осуществляют сравнительно незначи-
тельное влияние на социальные инсти-
туты или организации.

Итак, Сатерленд в своей теории 
доказывал, что корпоративный престу-
пление – это настоящее, равноправное 
другим преступлениям, преступление. 
Такое правонарушение не просто на-
зывается «преступление», и примене-
ние к нему такого названия не делает 
его хуже, так же как и воздержание от 
наименования его именно «преступле-
нием» не делает такое правонарушение 
лучшим, чем оно есть. Сатерленд дока-

зывал, что корпоративное правонару-
шение определенного характера долж-
но называться именно преступлением, 
ведь такие противозаконные действия 
нарушают именно уголовный закон.

Сатерленд положил начало иссле-
дованию нового в криминологии на-
правления – уголовной корпоративной 
преступности. Английский исследова-
тель М. Леви объяснял «беловоротнич-
ковое» преступление как такое, кото-
рое осуществляется «самим бизнесом 
против бизнеса» [2, с. 234.]

Теория Сатерленда была прорывом, 
который собрал много внимания, но 
не всегда положительного. Основным 
аргументом в критике концепции была 
неопределенность его теории с эмпи-
рической, концептуальной, методоло-
гической, правовой и политической то-
чек зрения [3]. Автора критиковали за 
чрезмерную академичность концепции 
и отсутствие практической стороны 
исследования, которая бы позволила 
законодательным, судебным и право-
охранительным органам применять ее 
на практике [4].

Выводы. Несмотря на волну кри-
тики, концепция «беловоротничковой» 
преступности получила дальнейшее 
развитие в работе Маршалла Клинарда 
и Ричарда Квинни «Системы крими-
нального поведения» 1973 г. («Criminal 
Behavior Systems»). Американские уче-
ные различали две группы преступле-
ний «белых воротничков»: 1) престу-
пления по роду деятельности; 2) прес- 
тупления корпораций. [5] К первому 
виду ученые относят преступления, 
совершенные индивидами с целью по-
лучить собственную выгоду в процес-
се профессиональной деятельности, 
а также преступления, совершенные 
работниками вопреки интересам соб-
ственной компании. Ко второму виду 
авторы отнесли преступления пред-
ставителей администрации корпора-
ций, которые осуществляются с целью 
получить прибыль для самой корпора-
ции, а также преступления корпорации 
в целом.

Различая преступления, совершен-
ные корпорацией, и преступления, со-
вершенные в интересах корпорации, 
Клинард и Квинни очертили проблему 
неопределенности термина «белово-
ротничковая» преступность по срав-
нению с корпоративной (corporate) и 
профессиональной (occupational) пре-

ступностью. Ученые определяли два 
последних вида преступлений как две 
формы «беловоротничкового» престу-
пления. По определению американских 
ученых, корпоративное преступление 
охватывало неправомерные действия 
работников корпорации, осуществля-
емые в пользу корпорации (компании, 
бизнеса в целом). Профессиональные 
преступления определялись учеными 
как нарушение законов (сводов правил, 
кодексов) в ходе осуществления легаль-
ной профессиональной деятельности. 
Выделив преступления, совершенные 
корпорацией и преступления, совер-
шенные против корпорации, Клинард и 
Квинни сделали важный шаг навстречу 
решению проблемы неопределенности 
концепции Сатерлендом.

После работы Клинарда и Квин-
ни был разработан ряд концепций, в 
которых ученые пытались конкрети-
зировать и детализировать явление 
преступности «белых воротничков». 
Российские авторы к «беловоротничко-
вой» преступности относят различные 
финансовые манипуляции, взяточниче-
ство, компьютерные, налоговые, бан-
ковские преступления, направленные 
на получение денежной выгоды лица-
ми, занимать высокую социально-эко-
номическую должность, за счет госу-
дарственной или частной компании, в 
которой они работают, или на получе-
ние денежной выгоды собственно част-
ной компанией [6, с. 50-51.].

Конечно, с тех пор корпоративная 
преступность приобрела совершенно 
иной характер. Одни ученые под кор-
поративной преступностью понимают 
противоправные действия, которые 
осуществляются от имени руководства 
корпорации ее представителями или 
собственно руководителями, использу-
ют официальный статус компании для 
увеличения капитала или защиты его 
интересов, выполняя или не выполняя 
соответствующие функции [7, с. 591].

Список использованной литера-
туры:

1. Сатерленд Э.Х. Являются ли пре-
ступления людей в белых воротничках 
преступлениями? // Социология пре-
ступности. Современные буржуазные 
теории: Сборник статей = The sociology 
of crime and delinquency: Перевод с 
англ. / Под ред .: Никифоров Б.С. ; 



SEPTEMBRIE 2015 39LEGEA ŞI VIAŢA

Пер.: Никифоров А.С., Яковлев А.М. ; 
Введение: Кудрявцев В.Н., Никифоров 
Б.С. – М .: Прогресс, 1966. – 368 c. –  
С. 45-59.

2. Мишин Г.К. Проблема эконо-
мической преступности. – М., 1994. –  
С. 41 ; Ведерникова О.Н. Теория и 
практика борьба с преступностью в Ве-
ликобритании. – М., 2001. – С. 234.

3. Edelhertz, H. (1980) «Transnational 
white-collar crime: a developing challenge 
and need for response» Temple Law Q. 
53: 1114-1126.

4. Geis, G. and H. Edelhertz (1973) 
«Criminal law and consumer fraud: a 
sociolegal view» Amer. Criminal Law 
Rev. 11 (Summer): 989-1010.

5. Quinney, Richard (1964) «The 
Study of White Collar Crime: Toward a 
Reorientation in Theory and Research», 
Journal of Criminal Law, Criminology 
and Police Science 55 (June): 208-14.

6. Никифоров А.С. Юридическое 
лицо как субъект преступления и уго-
ловной ответственности. – М., 2002. – 
С. 50-51.

7. Криминология : словарь-спра-
вочник / сост. Х.-Ю. Кернер ; пер с 
нем. В.Н. Кигас ; отв. ред. перевода  
А.И. Долгова. – М, 1998. – С. 248 ; Рос-
сийская Криминологическая энцикло-
педия / под общ ред. А.И. Долговой. –  
М., 2000. – С. 591.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОВД УКРАИНЫ  

В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ ОТ НАСИЛИЯ 
И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ В СЕМЬЕ: 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Дарья МАЗНИЧЕНКО,
ад’юнкт

Харьковского национального университета внутренних дел 

Summary
The article analyzes the state of the legal regulation of activities of the internal 

affairs bodies of Ukraine in the fight against domestic violence and child abuse. The 
author also analyzed the international law, norms which regulate relations in the field of 
prevention of violence against children. Given the shortcomings in the existing national 
legislation, identified the prospects of improving the administrative and legal framework 
of child protection from violence and abuse in the family in terms of democratization. It 
is indicated that this is an important condition for improving the performance of services 
and departments of internal affairs bodies in this area.

Key words: legal regulation, violence in family, child, cruel treatment, internal 
affairs bodies, Ukraine, effectiveness.

Аннотация
В статье дана характеристика нормативно-правового регулирования деятель-

ности органов внутренних дел Украины в сфере борьбы с насилием в семье и же-
стоким обращением с детьми. Кроме того, автор проанализировал международное 
законодательство, нормы которого регулируют отношения в сфере предупрежде-
ния случаев насилия в отношении ребенка. Учитывая недостатки в действующем 
национальном законодательстве, определены перспективы совершенствования 
административно-правовых основ деятельности служб и подразделений органов 
внутренних дел в сфере защиты ребенка от насилия и жестокого обращения в се-
мье в условиях демократизации общества.

Ключевые слова: нормативно-правовое регулирование, насилие в семье,  
ребенок, жестокое обращение, органы внутренних дел, Украина, эффективность.

Актуальность темы. Пробле-
ме защиты детей от насилия и 

жестокого обращения в семье уделяют 
огромное внимание все мировое сооб-
щество и Украина в том числе. Насилие 
в семье, по мнению общественности, –  
это «скрытая эпидемия мирового мас-
штаба» [1, с. 85], ведь насильственные 
действия в отношении ребенка – это не 
только нарушение прав и свобод ребен-
ка как человека, но и, в конце концов, это 
удар по формированию здорового обще-
ства. Именно поэтому международное 
сообщество и украинские государствен-
ные органы осознают всю остроту и 
важность данной проблемы и пытаются 
выработать единую правовую систему 
предупреждения всех форм насилия и 
защиты его жертв. Одной из важнейших 
составляющих этой системы является 
соответствующее правовое обеспечение 
деятельности государственных органов, 
в том числе и органов внутренних дел 

(далее – ОВД Украины), по предупреж-
дению насилия в семье. В данном кон-
тексте чрезвычайно актуальна проблема 
правовой защиты ребенка от насилия и 
жестокого обращения в семье.

Следует отметить, что проблема 
правового регулирования деятельности 
субъектов в борьбе с домашним наси-
лием, защиты детей часто были объек-
том внимания отечественных ученых, 
юристов-практиков. В этом аспекте за-
служивают внимания научные иссле-
дования Л.Н. Вольновой, И.М. Мачу-
ской, К.Л. Милютиной, Ю.В. Мельника,  
И.Б. Трофима. К сожалению, подавляю-
щее большинство исследований, посвя-
щенных данной тематике, имеют кон-
текстуальный характер и в большинстве 
своем рассматривают лишь отдельные 
аспекты деятельности правоохрани-
тельных органов по борьбе с насилием 
в семье. В частности, эти вопросы наш-
ли соответствующее отражение в науч-
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ных трудах А.М. Бандурки, А.В. Запо-
рожцева, А.Д. Коломоец, К.Б. Левченко,  
А.И. Сусловой и др. В свою очередь, 
правовые основы деятельности органов 
внутренних дел по защите детей от на-
силия и жестокого обращения в семье 
исследованы фрагментарно.

Поэтому цель статьи – анализ со-
временного состояния нормативно-пра-
вового обеспечения деятельности ОВД 
Украины по защите детей от насилия; 
определение путей его совершенствова-
ния в контексте формирования граждан-
ского общества в стране.

Изложение основного материала 
исследования. Прежде чем определить 
систему административно-правового 
регулирования деятельности ОВД по 
защите детей от насилия и жестокого 
обращения в семье, следует раскрыть 
сущность ряда категорий, в частности, 
«правовое регулирование», «админи-
стративно-правовое регулирование» 
«механизм правового регулирования». 
Так, исследуя понятие «правовое регу-
лирование», отметим, что сам термин 
«регулирование» имеет разное толкова-
ние. Например, в справочной литературе 
он означает «упорядочивать что-нибудь, 
управлять чем-то, подчиняя его соответ-
ствующим правилам, определенной си-
стеме [2, с. 1207]. В терминологическом 
значении понятие «регулирование» про-
исходит от латинского слова «regulo» –  
правило, и означает упорядочение, на-
лаживание, приведение чего-либо в со-
ответствие с чем-нибудь [3, с. 41].

По своей сути правовое регулиро-
вание охватывает различные стороны 
общественной жизни. Юридическую 
форму приобретают важнейшие виды 
общественных отношений во многих 
сферах человеческой деятельности, 
требующие законодательного закрепле-
ния и содержательной правовой напол-
ненности. В этом плане специальные 
юридические знания об особенностях 
права, правовом регулировании и обе-
спечении позволяют лучше разобраться 
в социальных процессах, подвергаемые 
юридическому воздействию со стороны 
государства и требуют своего юридиче-
ского упорядочения с одновременным 
наполнением его правовым содержа-
нием [4, с. 489]. Сам термин «правовое 
регулирование» в научной юридической 
литературе не получил однозначной 
трактовки. С.С. Алексеев, одним из 
первых ученых рассмотрел сущность 

правового регулирования, определив 
его как «осуществляемое с помощью 
правовых средств (юридических норм, 
индивидуальных предписаний) целе-
направленное нормативно-организаци-
онное воздействие на общественные 
отношения». Позже С.С. Алексеев в 
своих работах совершенствует понятие 
«правовое регулирование», понимая 
его в двух значениях: узком и широком. 
В узком правовое регулирование рас-
сматривается как «действие норм пра-
ва (системы правовых норм), других 
специальных юридических средств на 
поведение лица и общественные отно-
шения с целью их упорядочения и раз-
вития» [6, с. 219]. В широком смысле –  
как всестороннее воздействие на обще-
ственные отношения всех правовых 
явлений, в том числе и правовых идей, 
принципов правовой жизни общества, 
воплощенных в юридические формы 
(законы, нормативно-правовые акты и 
т.д.). В.И. Развадовский в своих работах 
заверяет, что понятие «правовое регули-
рование» является особой категорией, 
возглавляющей специфический поня-
тийный ряд, включающий «механизм 
правового регулирования», «правовые 
способы» и т.д. [5, с. 22-23]. При этом 
необходимо понимать роль правового 
регулирования как совокупности мер и 
способов реализации права.

С точки зрения О.Ф. Скакун, «пра-
вовое регулирование» следует рассма-
тривать как осуществляемое государ-
ством с помощью права и совокупно-
сти правовых средств упорядочение 
общественных отношений, их юриди-
ческое закрепление, охрана и развитие 
[7, с. 488]. При этом она выделяет сле-
дующие признаки правового регулиро-
вания: 1) является разновидностью со-
циального регулирования; 2) с его по-
мощью отношения между субъектами 
приобретают определенные правовые 
формы, которые имеют государствен-
но-властный характер (в юридических 
нормах государство определяет меру 
возможного и должного поведения); 
имеет конкретный характер, потому 
что всегда связано с реальными от-
ношениями; имеет целенаправленный 
характер (направленное на удовлетво-
рение законных интересов субъектов 
права); осуществляется с помощью 
правовых средств, обеспечивающих 
его эффективность [7, с. 489]. В свою 
очередь понятие «административно-

правовое регулирование» рассматрива-
ется учеными в более узкой трактовке. 
Так, В.И. Развадовский отмечает, что 
оно осуществляется такой комбинаци-
ей способов правового регулирования, 
в которой преобладают обязательства и 
запреты. Эта комбинация формируется 
через наделение участников правоот-
ношений субъективными юридиче-
скими правами и возложением на них 
обязанностей путем определения и 
закрепления в правовых актах опреде-
ленных правил поведения в результате 
правотворческой деятельности уполно-
моченных на это органов [5, с. 25-26]. 
Исследуя проблемы административно-
правового регулирования деятельно-
сти ОВД, мы склонны поддерживать 
позицию Х.П. Ярмаки, который отме-
чал, что «правовое регулирование – это 
правовое воздействие государства на 
общественные отношения» [8, с. 33].  
Говоря о механизме административ-
но-правового регулирования, наибо-
лее полно, по нашему мнению, суть 
этого понятия раскрыла Т.А. Коломо-
ец, определив его как «совокупность 
правовых средств, с помощью которых 
осуществляется правовое регулирова-
ние общественных отношений в сфере 
административного права» [9, с. 23]. 
При этом к составляющим механизма 
административно-правового регули-
рования отнесены: 1) нормы админи-
стративного права (общеобязательные 
правила поведения, установленные 
для регулирования общественных от-
ношений); 2) акты реализации норм 
права (процесс фактического вопло-
щения в жизнь предписаний правовых 
норм из-за поведения субъектов права);  
3) административно-правовые отно-
шения (волевые общественные отно-
шения, возникающие на основе норм 
права). В свою очередь, Х.П. Ярмаки 
к структурным элементам администра-
тивно-правового регулирования отно-
сит еще и акты толкования норм адми-
нистративного права [8, с. 38].

Учитывая все указанные толкова-
ния, попробуем дать собственное опре-
деление административно-правового 
регулирования деятельности органов 
внутренних дел, исходя из предмета 
нашего исследования и рассматривая 
его как совокупность административно-
правовых средств, с помощью которых 
регулируются общественные отноше-
ния в сфере защиты детей от насилия и 
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жестокого обращения в семье, и с помо-
щью которых ОВД Украины осущест-
вляют свою деятельность в этой сфере.

Правовое регулирование деятельно-
сти субъектов защиты и охраны ребенка 
от насильственных действий обеспечи-
вается большим количеством норматив-
но-правовых актов, которые отличаются 
друг от друга по многим признакам: 
названию, юридической силой, поряд-
ком принятия, вступления в силу, ве-
домственной принадлежности и тому 
подобное [10, с. 97]. Система норматив-
но-правового регулирования деятельно-
сти органов внутренних дел по защите 
детей от насилия и предотвращению 
жестокого обращения в семье составля-
ет совокупность законов и подзаконных 
нормативных актов, которые создают 
правовое поле для ее надлежащей ре-
ализации. Считаем, что нормативно-
правовые акты, регулирующие указан-
ную сферу деятельности ОВД Украины, 
можно разделить на несколько групп:  
1) Конституция Украины; 2) междуна-
родно-правовые акты; 3) законы Украи-
ны; 4) соответствующие кодексы Укра-
ины; 5) постановления Кабинета Ми-
нистров Украины; 6) указы Президента 
Украины; 7) ведомственные норматив-
но-правовые акты (МВД Украины);  
8) общие нормативно-правовые акты 
субъектов предупреждения и предот-
вращения насилия в семье; 9) государ-
ственные и региональные программы.

Хотелось бы отметить, что в сегод-
няшних условиях в Украине норматив-
но-правовая база урегулирования отно-
шений в сфере защиты детства, пред-
упреждения насилия в семье относи-
тельно сформирована. Украина впервые 
в Конституции отметила, что любое на-
силие над ребенком и его эксплуатация 
преследуются законом [11, Ст. 52]. Так, 
статья 28 Основного Закона закрепляет 
право каждого человека, в том числе и 
ребенка, на уважение его достоинства, 
и прямо указывает, что «никто не может 
быть подвергнут пыткам, жестокому, 
бесчеловечному или унижающему его 
достоинство обращению или наказанию 
[11]». Более того, государство обеспе-
чивает гарантии государственного со-
держания и воспитания детей-сирот и 
детей, лишенных родительской опеки 
[11, ст. 51].

Отметим, что частью национально-
го законодательства Украины являются 
действующие международные догово-

ры, согласие на обязательность которых 
дала Верховная Рада Украины в уста-
новленном законом порядке (ч. 1 ст. 9  
Конституции Украины). Они имеют 
приоритет перед нормами националь-
ного законодательства. Первым между-
народным документом, в котором рас-
сматривалась проблема прав ребенка, 
была Женевская декларация 1924 года. 
Она направлена на создание условий, 
обеспечивающих нормальное физиче-
ское и психическое развитие ребенка, 
право ребенка на помощь, надлежащее 
воспитание, защиту. Особую важность 
имеет Всеобщая декларация прав чело-
века. принятая Генеральной ассамблеей 
ООН 10 декабря 1948 года (введена в 
действие с 1976 г.). В ней впервые закре-
плены основы защиты прав детей. Свое 
развитие Декларация получила в паке-
тах прав человека, которые гарантиро-
вали равные права всем детям и обеспе-
чение решения их основных социаль-
ных проблем. Вторым важным шагом в 
сторону признания прав ребенка как че-
ловека стала Декларация прав ребенка, 
принятая Генеральной ассамблеей ООН 
20 ноября 1959 года. Именно этот доку-
мент регулирует положение ребенка в 
современном обществе. Интересно, что 
Декларация состоит из 10 принципов, 
провозглашающие, что ребенку, незави-
симо от цвета кожи, языка, пола, веры, 
законом должны быть обеспечены соци-
альная защита, условия и возможности, 
которые позволили бы ему развиваться 
физически, умственно, нравственно и 
духовно [1, c. 58]. Также к международ-
но-правовым актам по защите детей от 
насилия, ратифицированные Украиной, 
относятся: Конвенция о правах ребен-
ка от 20 ноября 1989 года, Конвенция 
Международной организации труда «О 
запрещении и немедленных мерах по 
искоренению наихудших форм детского 
труда» от 17 июня 1999 года, и Конвен-
ция Совета Европы о защите детей от 
сексуальной эксплуатации и сексуаль-
ного насилия от 25 октября 2007 года.

Имплементация международных 
стандартов противодействия насилию 
в отношении ребенка нашла свое про-
явление в положениях законодатель-
ных актов Украины, непосредственно 
направленных на их выполнение. Надо 
признать, что Украина – одна из первых 
стран, которая признала существование 
проблемы насилия в семье, юридически 
закрепив понятие «насилия в семье» и 

его виды в Законе Украины «О пред-
упреждении насилия в семье», который 
был принят 15 ноября 2001 по № 2789-III  
[12, Ст. 1]. Также в Законе определен 
перечень органов и учреждений, на ко-
торые возлагается осуществление мер 
по предупреждению и профилактике 
насилия в семье. Такими учреждениями 
являются: специально уполномоченный 
орган исполнительной власти по вопро-
сам предупреждения насилия в семье; 
органы внутренних дел (служба участ-
ковых инспекторов милиции; крими-
нальная милиция по делам детей); орга-
ны опеки и попечительства; кризисные 
центры; органы местного самоуправ-
ления; центры медико-социальной реа-
билитации жертв насилия в семье [12].  
У каждого из этих органов разные обя-
занности, следовательно, от их совмест-
ной работы зависит эффективность пре-
доставляемой помощи пострадавшим 
от насилия. Законом регламентированы 
и специальные меры по предупрежде-
нию насилия в семье. К ним относят-
ся: 1) официальное предупреждение о 
недопустимости совершения насилия 
в семье (выносится, при условии от-
сутствия в действиях признаков престу-
пления); 2) взятие на профилактический 
учет и снятия с профилактического уче-
та (членов семьи, которым было выне-
сено официальное предупреждение о 
недопустимости насилия в семье, служ-
ба участковых инспекторов милиции 
или криминальная милиция по делам 
детей берет на профилактический учет); 
3) защитное предписание (запрещает 
лицу, которому оно вынесено: осущест-
влять конкретные акты насилия в семье; 
получать информацию о местонахож-
дении жертвы насилия; разыскивать 
жертву насилия в семье; приходить к 
жертве насилия, если она временно на-
ходится не по месту жительства членов 
семьи; вести телефонные переговоры с 
жертвой насилия); 4) взыскание средств 
на содержание жертв насилия в семье 
в специализированных учреждениях 
(принимается в судебном порядке).

Законом Украины «О внесении из-
менений в некоторые законодатель-
ные акты Украины относительно со-
вершенствования законодательства по 
противодействию насилию в семье» 
от 25 сентября 2008 года данный пере-
чень специальных мер был дополнен 
обязанностью прохождения коррек-
ционных программ. И хотя коррек-
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ционные программы определены как 
«программы, направленные на форми-
рование гуманистических ценностей и 
ненасильственной модели поведения в 
семье лица, совершившего насилие», к 
сожалению, на практике существует не-
согласованность в порядке применения 
этой меры. 

На основании положений Конститу-
ции Украины и Конвенции ООН о пра-
вах ребенка был принят Закон Украины 
«Об охране детства» (2001 г.), который 
определил охрану детства стратегиче-
ским общенациональным приоритетом 
страны с целью обеспечения реализации 
прав ребенка на жизнь, охрану здоровья, 
образование, социальную защиту и все-
стороннее развитие. Закон закрепляет 
на национальном уровне само понятие 
«ребенок», как «лицо в возрасте до 18 
лет (до совершеннолетия)» [13, Ст. 1].  
Такое определение полностью соответ-
ствует понятию «ребенок», изложенно-
му в Конвенции ООН о правах ребенка. 
Важность этого законодательного акта 
заключается еще и в том, что им за-
креплено право ребенка на защиту от 
жестокого обращения и насилия различ-
ных видов и форм, а также указываются 
основные принципы государственной 
политики в этой сфере. Так, согласно 
ст. 10 Закона ребенок лично может об-
ратиться в орган опеки и попечитель-
ства, службы по делам детей, центров 
социальных служб для семьи, детей и 
молодежи, другие уполномоченные ор-
ганы за защитой своих прав, свобод и 
законных интересов [13]. В свою оче-
редь «Порядком рассмотрения обраще-
ний и сообщений по поводу жестокого 
обращения с детьми или угрозы его 
совершения», утвержденным приказом 
МВД Украины, МОН Украины и Мин-
соцполитики Украины от 19 августа 
2014 года № 564/836/945/577, предусмо-
трена процедура рассмотрения жалоб 
детей на жестокое обращение, насилие 
и издевательства над ними в семье и за 
ее пределами. Кстати, это единственный 
нормативно-правовой акт, в котором да-
ется определение понятия «жестокое 
обращение с ребенком» [14]. При этом 
следует обратить внимание на то, что 
данное понятие определено на уровне 
подзаконного нормативного акта, а не 
законом, что вызывает противоречия 
относительно его использования на ме-
жотраслевом уровне. В результате, по 
нашему мнению, необходимо закрепить 

понятие «жестокое обращение с ребен-
ком» и его признаки на законодательном 
уровне путем внесения соответствую-
щей статьи в Закон Украины «Об охране 
детства». 

На национальном уровне в Украи-
не принят ряд других законодательных 
актов, регламентирующих деятельность 
ОВД Украины по предупреждению и 
пресечению насилия в отношении ре-
бенка. Это, прежде всего, Законы Укра-
ины «О милиции» (1990 г.), «Об органах 
и службах по делам детей и специаль-
ных учреждениях для детей» (1995 г.), 
«О социальной работе с семьями, деть-
ми и молодежью» (2001 г.), «О внесении 
изменений в Кодекс Украины об адми-
нистративных правонарушениях отно-
сительно установления ответственно-
сти за совершение насилия в семье или 
невыполнение защитного предписания» 
(2003 г.), «О международных догово-
рах» (2004 г.) и другие.

Обязательства по выполнению 
требований Конвенции ООН о правах 
ребенка взяло на себя Правительство 
Украины, подписав 10 мая 2002 года 
Итоговый документ Специальной сес-
сии в интересах детей Генеральной 
Ассамблеи ООН «Мир, благоприятный 
для детей». Этот документ одним из 
приоритетных направлений определил 
защиту детей от жестокого обращения, 
насилия и эксплуатации. Важным ша-
гом на пути внедрения международных 
стандартов защиты прав ребенка в на-
циональное законодательство и прак-
тику Украины стало принятие Обще-
государственной программы «Нацио-
нальный план действий по реализации 
Конвенции ООН о правах ребенка» на 
период до 2016 года» и Государственной 
целевой социальной программы «Моло-
дежь Украины» на 2009-2015 годы», ут-
вержденной постановлением Кабинета 
Министров Украины от 28 января 2009 
года № 41. Кстати, целью Националь-
ного плана признано обеспечение опти-
мального функционирования целостной 
системы защиты прав детей в Украине 
в соответствии с требованиями Кон-
венции ООН о правах ребенка и с уче-
том целей развития, провозглашенных 
Декларацией тысячелетия ООН. Так,  
п. 4.7. Национального плана указано, 
что деятельность государства в этой 
области направлена на ликвидацию 
торговли детьми, сексуальной эксплуа-
тации, других форм жестокого обраще-

ния с ними; создание условий для эф-
фективной реабилитации детей. В свою 
очередь, основными задачами определе-
ны: 1) повышение эффективности про-
филактической и разъяснительной рабо-
ты среди родителей с целью предотвра-
щения жестокого обращения с детьми;  
2) совершенствование процедур по вы-
явлению детей, пострадавших от сексу-
альной эксплуатации, других форм же-
стокого обращения с ними; 3) создание 
системы реабилитации детей, постра-
давших от торговли ими, сексуальной 
эксплуатации, других форм жестокого 
обращения; 4) обеспечение системы за-
щиты детей от жестокого обращения, 
проведение соответствующей профи-
лактической работы [15].

Кроме общего законодательства в 
Украине постепенно формируется си-
стема специальных законодательных 
актов, которые непосредственно на-
правлены на защиту прав и интере-
сов ребенка, охрану его от всех форм 
насилия, внедрения международных 
стандартов предупреждения жестокого 
обращения с детьми. Прямой запрет на 
применение любых форм насилия в от-
ношении детей со стороны родителей 
или лиц, их заменяющих, содержится 
в Гражданском и Семейном кодексах 
Украины. Так, в ст. 159 Семейного ко-
декса Украины прямо определяет запрет 
на любые виды эксплуатации родителя-
ми своего ребенка, физические наказа-
ния ребенка родителями, а также при-
менение ими других видов наказаний, 
которые унижают человеческое досто-
инство ребенка. 

Следует подчеркнуть, что законо-
дательство Украины о предупреждении 
насилия в семье направлено на защиту 
всех членов семьи от его различных 
форм и проявлений, однако его нормы в 
полном объеме подлежат применению и 
в случаях совершения насилия в отно-
шении ребенка. Так, члены семьи, ко-
торые совершили насилие в отношении 
своих близких (в том числе и ребенка), 
несут уголовную, административную 
и гражданскую ответственность. В от-
личие от уголовного законодательства, 
административное законодательство 
Украины содержит специальную нор-
му, закрепляющую ответственность за 
насилие в семье, невыполнение защит-
ного предписания или не прохождение 
коррекционной программы. Названные 
действия квалифицируются по ст. 173-2 
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Кодекса Украины об административных 
правонарушениях (далее – КУоАП).  
В соответствии со ст. 221 КоАП дела об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных этой статьей, рассма-
тривают суды. Следует обратить вни-
мание, что введение ст. 173-2 КУоАП  
привело к возникновению коллизий и 
несоответствий в тексте статьи и тексте 
Закона по системе предусмотренных 
им специальных мероприятий по пред-
упреждению семейного насилия.

Во-первых, предусмотренный За-
коном Украины «О предупреждении 
насилия в семье» перечень форм на-
силия в семье (физическое, сексуаль-
ное, психологическое и экономиче-
ское) не соответствует тексту ст. 173-2  
КУоАП Украины, предусматривающей  
административную ответственность за 
«совершение насилия в семье, то есть 
умышленное совершение любых дей-
ствий физического, психологического, 
экономического характера». Сексуаль-
ное же насилие, как форма насилия 
в семье, не включена в диспозицию  
ст. 173-2 КУоАП.

Во-вторых, ч. 1 ст. 173-2 КУоАП 
предусмотрена административная от-
ветственность за «применение физиче-
ского насилия, которое не причинило 
физической боли и не повлекло теле-
сных повреждений». Но такая формули-
ровка не соответствует понятию физи-
ческого насилия в семье, содержащейся 
в Законе и тексте статьи КУоАП, где 
указано. что «в результате совершения 
насилия в семье мог быть или был на-
несен вред физическому, психическому 
здоровью потерпевшего». Такая несо-
гласованность приводит к тому, что на 
практике суды часто возвращают в ОВД 
дела о совершении физического насилия 
в семье ссылаясь на то, что жертве на-
силия была нанесена физическая боль. 
Такая позиция подтверждает, что нормы 
украинского законодательства не в пол-
ной мере предусматривают целостный 
и действенный механизм эффективного 
обеспечения прав и интересов ребенка.

Фактически, основная работа по 
прекращению домашнего насилия воз-
лагается на службу участковых ин-
спекторов милиции и криминальную 
милицию по делам детей, действующих 
в структуре милиции общественной 
безопасности МВД Украины [16]. Их 
полномочия регламентированы на под-
законном уровне, в частности, в Указе 

Президента Украины «О мерах по обе-
спечению защиты прав и законных ин-
тересов детей» от 5 мая 2008 года № 
411, Постановлении Кабинета Мини-
стров Украины «Об утверждении По-
ложения о Министерстве внутренних 
дел Украины» от 13 августа 2014 года 
№ 401, а также приказах МВД Украины 
«Об утверждении Инструкции по орга-
низации работы подразделений крими-
нальной милиции по делам детей» от 19 
декабря 2012 года № 1176, «Об утверж-
дении Положения о службе участковых 
инспекторов милиции в системе МВД 
Украины» от 11 ноября 2010 года № 550, 
«Об утверждении Инструкции по учету 
административных правонарушений» 
от 7 ноября 2012 года № 1017. 

В ходе своей практической деятель-
ности по профилактике и предупреж-
дению фактов насилия в семье, защите 
ребенка от жестокого обращения орга-
ны внутренних дел должны взаимодей-
ствовать с другими государственными 
структурами и общественностью. Это 
взаимодействие осуществляется на ос-
новании Закона Украины «Об участии 
граждан в охране общественного поряд-
ка и государственной границы» (2000 г.), 
а также «Инструкции о порядке взаимо-
действия структурных подразделений, 
ответственных за реализацию государ-
ственной политики по предупреждению 
насилия в семье, служб по делам детей, 
центров социальных служб для семьи, 
детей и молодежи и соответствующих 
подразделений органов внутренних дел 
по вопросам осуществления мероприя-
тий по предупреждению насилия в се-
мье», принятой совместным приказом 
МВД Украины и Министерства Украи-
ны по делам семьи, молодежи и спор-
та от 7 сентября 2009 под № 3131/386. 
Следует отметить, что одним из усло-
вий успешной работы в преодолении 
случаев насилия в отношении детей яв-
ляется тесная связь сотрудников ОВД с 
педагогическими коллективами учебно-
воспитательных учреждений (общеоб-
разовательных школ, высших учебных 
заведений), активное участие членов 
общественных формирований по охра-
не общественного порядка и предста-
вителей средств массовой информации. 
Такое взаимодействие должно базиро-
ваться на принципах своевременного 
реагирования на каждый случай наси-
лия в отношении ребенка, выявление 
причин и условий, способствующих 

домашнему насилию, использования 
информационных технологий и т.д.

Заключение. Таким образом, за-
щита ребенка от насилия и жестокого 
обращения в семье выступает одним из 
приоритетов государственно-правовой 
политики Украины. Анализ положений 
национального законодательства в сфе-
ре предупреждения насилия в семье, в 
том числе, и над детьми характеризует-
ся высокой степенью коллизийности. 
Следовательно, учет международно-
правовых документов в ходе совершен-
ствования нормативно-правовой базы 
деятельности ОВД Украины в сфере 
предупреждения насилия в отноше-
нии ребенка – залог успешной охраны 
прав детей и соблюдения наилучших 
их интересов, а также важная составля-
ющая международного механизма за-
щиты детей от насилия в современном  
обществе.
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Summary
Questions, considerated in this article are related to legal origin of termination 

of right to alimony in case of getting fixed assets by a child. There is analyzed the 
problems of identification of legal ground to termination of right to alimony. It finds 
out the conditions and reasons that give possibility to conclude a treaty of termination 
of right to alimony as a result of acquisition of right of property to fixed assets. It 
emphasizes an interconnection of investigated institute with the institutes of alimony 
obligations, acquisition of right of termination of alimony obligations, acquisition of 
right of fixed assets by a child. On this basis, emphasizes a separate group legal grounds 
for termination of right to alimony and points to their relationship with the essential 
conditions of studied treaty institute.

Key words: alimony obligations, grounds of nascence, changes and termination of 
family relationship, termination of law to alimony, transformation of family relationship, 
acquisition the right of property.

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы, касающиеся правовой природы прекраще-

ния права на алименты в связи с приобретением ребенком недвижимого имуще-
ства. Анализируются проблемы идентификации правовых оснований для прекра-
щения права на алименты. Выясняются причины и условия, которые дают возмож-
ность заключить договор о прекращении права на алименты в связи с приобрете-
нием права собственности ребенком на недвижимое имущество. Подчёркиваются 
зависимость исследуемого института с институтами алиментных обязательств, по-
лучение права на прекращение алиментных обязательств, приобретение права на 
недвижимое имущество ребенком. На основании этого выделяются в отдельную 
группу юридические основания для прекращения права на алименты и указывает-
ся на их связь с существенными условиями исследуемого договорного института.

Ключевые слова: алиментные обязательства, основания возникновения, изме-
нение и прекращение семейных правоотношений, прекращение права на алименты, 
трансформация семейных правоотношений, приобретение права собственности.

Постановка проблемы. Субъек-
тивное семейное право на пре-

кращение алиментных обязательств в 
связи с приобретением ребенком недви-
жимого имущества в собственность за-
нимает особое место в правовом регули-
ровании алиментных правоотношений. 
Что, соответственно, требует четкости 
определения механизма правового регу-
лирования правоотношений по прекра-
щению права на алименты, который не-
возможно представить без надлежащего 
выяснения сущности и содержания пра-
ва на прекращение алиментов в связи 
с приобретением ребенком в собствен-
ность недвижимого имущества.

Актуальность темы исследования.  
Это и объясняет чрезвычайную остроту 

поднятой проблематики, поскольку на 
сегодняшний день в науке семенного 
права практически нет фундаменталь-
ных исследований по данной проблема-
тике.

Состояние исследования. Конеч-
но, сложные вопросы алиментных 
обязательственных правоотношений, 
как и права на алименты, безусловно, 
были предметом многочисленных фун-
даментальных научных исследований, 
что позволило сформировать соответ-
ствующий пласт доктрины института 
алиментных обязательств. Среди таких 
исследователей возможно указать на  
Г. Ахмач [2], Ю.Ф. Беспалова [3], О.С. Во- 
лохова [5], О.О. Дэрия [8], Л.В. Сапей-
ко [24], Н. Панову [20], Л.А. Кузьмиче-
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ву [10], О.В. Копитову [11], А.М. Рябец 
[13], Т.О. Ариватюк [1], О.В. Демченко 
[7], А.Б. Гриняк [6], І.В. Жылинкову 
[9], О.Є. Мичурина [15]; А.М. Блащука 
[4], Л.Г. Личмана [16], О.В. Паракуду 
[21], Ж.Л. Чорную [36], О.В. Розгон 
[23], Р.И. Ташьяна [29, с. 183-191],  
С.Я. Фурсу и Є.І. Фурсу [25], и др.

Однако, несмотря на глубокие и 
порой фундаментальные исследова-
ния, проблематика именно сущности 
и содержания права на прекращение 
алиментов в связи с приобретением 
недвижимой собственности ребенком, 
к сожалению, не исследовалась, что 
является недопустимым и требует до-
полнительного исследования.

Целью и задачей статьи является 
решение задач, которые нацелены на 
выяснение сущности и содержания (ус-
ловий, оснований и т.д.) в отношении 
права на прекращение об уплате али-
ментов в связи с приобретением ребен-
ком права собственности недвижимого 
имущества. Решение поставленных за-
дач позволит четко определить предмет 
механизма правового регулирования 
правоотношений по прекращению пра-
ва об уплате алиментов в связи с при-
обретением ребенком права собствен-
ности на недвижимое имущество.

Изложение основного материала. 
В доктрине семейного права отмеча-
ется, что «алиментное обязательство –  
это отношение, в силу которого одни 
члены семьи имеют право требовать 
от других членов семьи предоставле-
ния им материального содержания в 
форме алиментов при наличии осно-
ваний и в порядке, предусмотренных 
законом или соглашением сторон» [11]. 
Но правовая природа института о пре-
кращении права на алименты в связи с 
приобретением ребенком недвижимого 
имущества в собственность, которая 
отображается исходя из центральной 
его нормы (ст.190 СК Украины), ох-
ватывает значительно шире спектр 
правоотношений, которые связаны с 
содержанием ребенка, причем тоже 
обуславливая регулирование и дей-
ствие именно той семейно-правовой 
конструкции по содержанию ребенка, 
которая обеспечивает реализацию и 
защиту имущественных интересов ре-
бенка, но иным способом.

Следует указать и на то, что в дан-
ной статье на самом деле отображена 
сущность этого института, который 

демонстрирует динамику и одновре-
менно общность различных семейно-
правовых и гражданско-правовых ин-
ститутов, которые объединяются, как 
представляется, общей целью об урегу-
лировании имущественных интересов 
ребенка, а также едиными часовыми 
отрезками этой договорной конструк-
ции. А именно «…тот из родителей, 
с кем проживает ребенок, и тот из ро-
дителей, кто проживает отдельно от 
него, с разрешения органа опеки и по-
печительства могут заключить договор 
о прекращении права на алименты для 
ребенка в связи с передачей права в его 
собственность на недвижимое имуще-
ство (жилой дом , квартиру, земель-
ный участок и т.д.)… (ч. 1)». Отсюда и 
представляется возможность точнее и 
глубже исследовать правовую природу 
и сущность права на прекращение али-
ментов и предоставление возможности 
приобрести ребенком в собственность 
недвижимого имущества.

Как известно, основанием как для 
возникновения, так и для прекращения 
того или иного субъективного права в 
праве традиционно соотносится с на-
личием определенного юридического 
факта [34, с. 87; 32], или совокупность 
фактических обстоятельств [30, с. 91]. 
До их появления право существует 
только в объективном смысле, безот-
носительно, что тоже подчеркивается в 
юридической литературе.

Как отмечается в юридической ли-
тературе, юридический факт – главное 
условие возникновения и динамики 
(изменения и прекращения) граждан-
ских правоотношений. И поэтому, в 
зависимости от правовых последствий, 
которые возникают вследствие насту-
пления того или иного юридического 
факта, юридические факты делятся на 
правообразующие, провоизменяющие 
и правопрекращающие [33, с. 107].

Так, по мнению Р.Б. Шишки, не-
смотря на существенный массив фак-
тов, нужно прежде всего выделять те 
юридические факты, которые являются 
юридическими условиями возникнове-
ния гражданских правоотношений. К 
таким ученый предлагает относить те 
обстоятельства, которые имеют юриди-
ческое значение для допустимости же 
основаниям возникновения правоот-
ношений [34, с. 95]. Концентрируясь на 
семейно-правовом институте алимент-
ных обязательств, следует привести в 

пример позицию Р.И. Ташьяна, кото-
рый, рассматривая договор о прекра-
щении права на алименты для ребенка 
в связи с передачей права собствен-
ности на недвижимое имущество, ут-
верждает, что возникновение случаев 
на получение алиментов или их невоз-
можности получения обуславливают 
ряд таких объективных и субъектив-
ных причин, как «отсутствие средств 
у плательщика алиментов, его уклоне-
ние от таких, отсутствие плательщи-
ка алиментов по месту жительства»  
[29, с. 183].

Однако предметно следует указать 
и на то, что Р.И. Ташьян, исследуя дан-
ный семейно-правовой договорной 
институт, не придает особого значения 
правовой природе учения о юридиче-
ских фактах, как в гражданском, так 
и в семейном праве. Ведь именно эти 
условия, по нашему мнению, довольно 
важны для выяснения сущности права 
на прекращение алименты и его со-
держания. Это обуславливается тем, 
что учение об юридических фактах 
охватывается правоприменительным 
процессом через многоаспектный моно-
лит договорной конструкции самого 
института о прекращении алиментов в 
связи с приобретением права собствен-
ности на недвижимое имущество. Ведь 
в теории права правоприменительный 
процесс традиционно состоит из «уста-
новления фактического обстоятельства 
дела, затем – установления юридиче-
ской основы дела, и собственно – раз-
решения самого дела и документаль-
ное оформление такого решения»  
[17, с. 174-175], что всегда основывается 
и закрепляется в каждом из таких этапов 
определенным юридическим фактом.

Безусловно, вопрос определения 
юридических оснований и условий в 
праве при возникновении правоотно-
шений давно сопровождается дискус-
сиями. А.Л. Пендяга в данном аспекте 
предостерегает, отмечая, что прежде 
всего возникают трудности раскрытия 
понятия «оснований» и «условий» в 
силу их соотношения и содержания. 
Нередко, отмечает ученая, эти понятия 
смешивают и принимают как тожде-
ственные, однако каждое из них имеет 
свое содержание и юридическое значе-
ние [19, с. 13]. Поэтому возникает во-
прос раскрытия их диалектики.

К примеру, по гносеологическому 
значению слова «основание», традици-
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онно понимается как «…нижняя опор-
ная часть какого-либо предмета, со-
оружения; основа… », или более адап-
тированно к гуманитарным наукам –  
как «… то главное, на чем базиру-
ется, основывается что-нибудь …», 
то есть, по сути «…научное осно-
вание… » [22]. Русско-украинский 
толковый словарь юридических тер-
минов связывает русское слово «ос-
нование» как «…начало существо-
вания, время возникновения ...»,  
а также как «…причина и повод…», 
что в переводе эти слова на украин-
ский предстают как «основа, начало, 
основа, основание», и т.д. [26, с. 147].  
Просматриваются как бы характери-
стики предпосылки к категории «прин-
цип», его этимологических основ 
(основание, основная идея). И это по-
нятно, почему, так как данные произ-
водные слова происходят от латинского 
«causa» (caussa) и означают – «…при-
чина, повод, побудительное начало ..»  
[15, с. 165], что отражает особое (специ-
фическое) значение как для содержания 
возникновения, изменения и прекраще-
ния правоотношений, так и для дого-
ворного института прекращения права 
на алименты в связи с приобретением 
ребенком права собственности на не-
движимое имущество. Поскольку имен-
но «causa» является элементом сделки 
и гражданского правоотношения, а сам 
термин есть цивилистическим.

Ведь в гражданском праве, учение 
об институте сделки определяет, что 
«causa» является основанием сделки 
(его целью), а сам договор – юридиче-
ским фактом [33, с. 272, 271]. Поэто-
му употребление в цивилистике слова 
«causa» соответствует предписаниям 
объективного права и обуславливают 
возникновение юридических послед-
ствий, – так что «causa» в этом свете, 
по мнению А.С. Кривцова, должна 
быть воспринята как правозарождаю-
щий (правовиникащий – М.М.) юриди-
ческий факт [12, с. 104].

При наличии таких обстоятельств, 
нужно подробнее обратить внимание на 
диалектическую и природу юридиче-
ской конструкции «прекращении права 
на алименты», сфокусировав взгляд на 
ее гносеологическом толковании.

Так, термин «изменение» представ-
ляется как переход чего-нибудь во что-
то качественно другое (о состоянии 
движения, признак, свойство и т.д.)  

[28, с. 384]. В толковом словаре рус-
ского языка приводится синоним укра-
инского «зміна», который трактуется 
как «измена». А в буквальном смысле 
понимается как «…предательство ин-
тересов, переход на сторону врага…», 
и предлагается как общее слово «из-
менить» в двух вариантах, первый за-
ключается по смыслу «…начаться, 
образоваться, зародится…», другой, 
трактуется как «…совершить преда-
тельство, пропустит вопреки своим 
привычкам….», или как «…перестать 
служит, ослабить (в силах спосиб-
ности, чувственных восприятии)…»  
[18, с. 209]. Под изменением граждан-
ских процессуальных правоотношений 
некоторыми учеными понимается не 
только замена одного субъекта другим, 
но и замена характера взаимоотноше-
ний [35, с. 139]. В свою очередь, значе-
ние слова «прекращение», сопоставля-
ется от совместно сокращенного слова 
«прекращать, прекратить», и толкуется 
как остановить какое-нибудь событие, 
процесс, состояние; переставать вы-
полнять на время любое действие, ка-
кой процесс [28, с. 656]. А в толковом 
словаре русского языка термин «пре-
кратить» толкуется как «перестать де-
лать что-нибудь», а термин «прекра-
титься» – как «кончиться, перестать» 
[18, с. 504]. Так вот, по нашему усмо-
трению, именно от прекращения али-
ментных правоотношений, собственно, 
права на алименты, наступает соответ-
ствующий правовой эффект, который 
служит основанием для договорной 
конструкции по приобретению в соб-
ственность ребенком недвижимого 
имущества. Одновременно полнота ин-
ститута приобретения ребенком права 
собственности недвижимого имуще-
ства, благодаря прекращению права на 
алименты, обосновывает правовые ос-
нование возникновения других право-
отношений в составе анализируемого 
договорного института. Что, соответ-
ственно, требует необходимости про-
должение детального исследования в 
данном аспекте.

Поэтому крайне важно дополни-
тельно сфокусировать поиск на от-
слеживании диалектики и этимологии 
слова «возникнуть». Так, к примеру, 
русскому слову «возникновение» упо-
добляется украинская его транскрип-
ция, которая происходит от совместно 
сокращенных слов, поскольку происхо-

дит именно от слова «возникнуть» с со-
ответствующим толкованием, как вот: 
«…зарождаться, начинать существо-
вать…»; или как «…показывать, ста-
новиться видным, стоять в воображе-
нии…» [28, с. 125]. В толковом словаре 
русского языка термин «возникнуть» 
толкуется как «…начаться, образовать-
ся, зародится…» [18, с. 80]. Между за-
имствованных слов, это понятие созер-
цается в слове «формировать» от лат. –  
formare, что означает «…образовы-
вать, составлять; предавать чему либо 
какую то форму, вид, законченность, 
зародится…» [27, с. 549]. Итак, выяс-
нение правовой природы оснований 
возникновения правоотношений тесно 
связано с определенным процессом, 
который дает возможность проявиться 
тем необходимым признакам, которые, 
по сути, наполняются и перекликают-
ся с «causa» в рамках обязательствен-
ных алиментных правоотношениях. 
В соответствии с такой трактовкой 
терминологии и определения последо-
вательности возникших обязательств, 
охватываемых словосочетанием «осно-
вания возникновения», вполне логично 
возможно узреть такие как те или иные 
основания к возникновении «прав и 
обязанностей» участников обязатель-
ственных правоотношений.

Несколько в ином ключе трансфор-
мации прав и обязанностей как осно-
ваний для возникновения гражданских 
правоотношений, в том числе и юриди-
ческих фактов, выделяет А.Е. Харито-
нов. Его позиция сводится к тому, что 
специфическим видом правомерных 
действий, порождающих гражданские 
права и обязанности, являются адми-
нистративные акты (акты управления), 
выдаваемые органами власти или мест-
ного самоуправления. Акт управления 
порождает административные право-
отношения между органом, издав-
шим акт, и лицами, которым этот акт 
адресован [31, с. 56]. С этим следует 
полностью согласиться. Ведь право-
вое основание на прекращение права 
на алименты в связи с зачислением в 
собственность ребенка недвижимого 
имущества невозможно в институте 
прекращения права между субъектами 
алиментных обязательств без предва-
рительного заключения (разрешения) 
органов опеки и попечительства.

Поэтому эта правовая связь за-
нимает существенное место в данном 
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институте правоотношений, где задей-
ствован орган государственной власти, 
который в первую очередь должен со-
гласовать, то есть выдать разрешение 
на прекращение алиментных обяза-
тельств. Следовательно, в данных пра-
воотношениях усматривается не только 
административно-правовой (публич-
ный) порядок взаимоотношений между 
государством и участниками алимент-
ных правоотношений (частных), но 
и реализация публичного и частного 
интереса. Где, с одной стороны (а) ор-
ганов опеки и попечительства, в связи 
с их полномочиями и служебных обя-
занностей; и, с другой – (б) участников 
алиментных правоотношений в силу 
обязанности по содержанию (роди-
телей) и реализацию права на содер-
жание (ребенком). Поэтому влияние 
и разрешение органов опеки и попе-
чительства на заключение договора 
по прекращению права на алименты в 
связи с приобретением в собственность 
ребенком недвижимого имущества яв-
ляется очевидным и предстает как ве-
ское основание к заключению такого 
договора.

Анализируя содержание ст. 190 СК 
Украины, следует указать на обяза-
тельное наличие таких юридических 
фактов, которые в своей общности со-
ставляют основания для прекращения 
права на алименты, а именно: (а)не-
движимого имущества для получения 
в дальнейшем ребенком в собствен-
ность; юридический факт (б)прожива-
ния ребенка отдельно от плательщика 
алиментов; а также (в)нотариальное 
удостоверение договора.

Что касается самой сделки (догово-
ра), то следует согласиться с мнением 
О. Розгон в том, что такой «договор 
должен соответствовать общим тре-
бованиям ст. 203 ГК Украины, соблю-
дение которых является обязательным 
для действительности сделки» [23]. 
Это означает, что отправной точкой, 
т.е. следующим основанием для пре-
кращения права на алименты в составе 
совокупности юридических необхо-
димых фактов, является юридический 
факт отсутствия противоречивых иму-
щественных интересов ребенка при 
совершении такой сделки (договора) 
родителями, что четко определено в  
ч. 6 ст. 203 ГК Украины. Поэтому такие 
условия будут характеризоваться суще-
ственностью в договорной конструк-

ции, что в дальнейшее будет влиять на 
действительность договора.

Выводы. На основании изложен-
ного среди оснований, которые дают 
право на прекращение алиментов, 
следует выделять обязательную сово-
купность таких юридических фактов, 
как: а) наличие волеизъявления участ-
ников алиментных обязательств;  
б) наличие разрешения органов опеки 
и попечительства; в) отсутствие усло-
вий, которые бы приводили к недей-
ствительности сделки; г) проживание 
ребенка не с алиментоплательщиком; 
д) наличие права собственности на 
недвижимое имущество в алименто-
плательщика на момент заключения 
договора; ж) нотариальное оформ-
ление сделки. Данные основания на 
прекращении права на алименты за-
крепляются на фундаментальном ме-
сте среди реализации института на 
прекращении права на алименты и за-
числения недвижимого имущества в 
собственность ребенка. Это связано в 
первую очередь с тем, что они состав-
ляют одну из групп существенных ус-
ловий такого договора.
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ШВЕДСКИЙ ОПЫТ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА  
С МИНИМАЛЬНЫМИ ПОТЕРЯМИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ  

КАК АЛЬТЕРНАТИВА «ДОЛГОВОМУ ТОРМОЗУ»
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Summary
The article shows the options for overcoming the crisis in Europe and the United States. The author notes that basic guidelines to 

problem solving of reduction of the foreign national debt is so-called «fiscal discipline».
The article focuses on the fact that by the special mechanisms of the struggle for a balanced budget with no debt – «debt brake» 

in Europe, the «fiscal cliff» in the US – is a crushing blow to the social rights of the most vulnerable segments of the population. The 
author offers the experience of the Kingdom of Sweden as an alternative to «debt brake» as an example of the way out of crisis, in 
which in order to stabilize situation in the country the interests of socially vulnerable groups are maximally protected and losses in the 
social sphere are minimal.

Key words: Kingdom of Sweden, debt brake, fiscal cliff, crisis, welfare state.

Аннотация
В статье показаны варианты выхода из кризиса стран Европы и США. Автор отмечает, что в основе схемы решения про-

блемы сокращения национальных внешних долгов лежит так называемая «финансовая дисциплина». В статье акцентируется 
внимание на том, что созданные особые механизмы борьбы за сбалансированный госбюджет без долгов – «долговые тормо-
за» в Европе, «фискальный предел» в США – являются сокрушительным ударом по социальным правам наиболее уязвимых 
слоев населения. Автор в качестве альтернативы «долговому тормозу» предлагает опыт Королевства Швеции как пример 
выхода государства из кризиса, в котором для стабилизации ситуации в стране максимально сохранены интересы социально 
незащищенных слоев населения и минимальны потери в социальной сфере.

Ключевые слова: Королевство Швеция, долговой тормоз, фискальный предел, кризис, социальное государство.

Постановка проблемы. Фи-
нансово-экономиче ский 

кризис 2008 года, начавшийся в 
США и быстро охвативший всю Ев-
ропу, усугубил рост дефицита бюд-
жета государств Европы и США. 
Сегодня мир переживает послед-
ствия этого глобального явления. 
Вопрос антикризисных мер и раз-
работки законодательных актов по 
предотвращению таких ситуаций 
встает особенно остро. Сохранение 
социальных благ, закрепленных в 
конституциях и законах государств, 
в условиях выхода из кризиса для 
многих стран стало во многом не-
разрешимой проблемой.

Актуальность темы исследо-
вания. Большинство стран Евросо-
юза, имеющих национальные дол-
ги, которые с каждым годом только 
увеличиваются, для стабилизации 
ситуации в стране по инициативе 
и под давлением Германии пошли 
по пути «долгового тормоза», пред-
ложенного еще до начала кризиса 
Швейцарией в качестве инструмента 
долговременной борьбы за сбалан-
сированный госбюджет без долгов. 
В результате жесткой экономии, ко-

торая происходит за счет сокраще-
ния социальных благ и социальных 
выплат и сворачивания бюджетных 
программ, страдают наиболее со-
циально незащищенные слои насе-
ления. «Долговой тормоз» является 
сокрушительным ударом по соци-
альным правам наиболее уязвимых 
слоев населения. Актуален поиск 
вариантов выхода стран из кризиса 
с учетом социальных интересов всех 
слоев общества.

Состояние исследования. На-
учный анализ проблемы законода-
тельного обеспечения социальной 
сферы опирается на труды зарубеж-
ных и отечественных ученых и спе-
циалистов. Л.фон Штейн – создатель 
первой научной концепции социаль-
ного государства. Основоположны-
ми трудами по исследованию ста-
новления разных моделей социаль-
ного государства являлись работы  
Ф. Наумана, A. Вагнера, Ю. Офнер, 
Л. Джордж, Г. Геллер, К. Хессе,  
К. Хогг, Р. Дарендорф, Г. Люббе-
Вольф, Х.Ю. Урбан и др. Негативные 
моменты в деятельности социально-
го государства отмечали Г. Рормо-
зер, М. Фридман, Ф. фон Хайек и др. 

Т. Маршалл, Т. Тилтон, Н. Фернис, 
К. Эспин-Андерсон предприняли 
попытку уточнить смысл понятия 
социально-правового государства.  
В результате ими выделено три его 
модели. Л. Эрхард, известный тео-
ретик и практик, разработчик фено-
мена социально ориентированного 
рыночного хозяйства, являющегося 
одной из основных характеристик 
современной стадии эволюции со-
циального государства. Функцио-
нирование социального государства 
в условиях современного кризиса 
исследуются в работах М. Аллена, 
Ф. Бергстена, Н. Захаровой, М. Мо-
гуновой, В. Дубинского. Их работы 
стали фундаментальной базой для 
дальнейшего исследования рассма-
триваемых вопросов.

Цель и задача статьи. Показать 
альтернативный «долговому тор-
мозу» вариант выхода государства 
из кризиса на примере Королевства 
Швеции, в котором для стабилиза-
ции ситуации в стране максималь-
но сохранены интересы социально 
незащищенных слоев населения и 
минимальны потери в социальной 
сфере.
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Изложение основного материала.  
Во все времена люди стремились к 
укреплению личного социального 
статуса и благополучию, к долгой и 
безбедной жизни и удовлетворению 
других своих потребностей. Однако 
в любой стране при любом государ-
ственном строе население неоднород-
но по потребностям и возможностям 
их удовлетворения.

Социальное государство предпо-
лагает:

• поддержку социально незащи-
щенных слоев населения (безработ-
ных, пенсионеров, инвалидов);

• охрану труда и здоровья людей;
• поддержку семьи, материнства, 

детства;
• устранение социального нера-

венства путем перераспределения 
доходов;

• поощрение благотворительной 
деятельности;

• финансовую поддержку образо-
вательных и культурных программ;

• борьбу с безработицей.
Высший этап в развитии соци-

ального государства связан с созда-
нием в государственном механизме 
и структуре гражданского общества 
таких механизмов социальной адап-
тации населения, которые не только 
зависят от социального курса пра-
вительства, но сами определяют вы-
бор такого курса. Иначе говоря, речь 
идет о создании социальной инфра-
структуры общества, которая всякий 
раз при смене правительства обе-
спечивала бы необратимый характер 
социальной направленности госу-
дарственной политики, не отрицая 
принципов социального государ-
ства. Формирование такой модели 
социального государства предпола-
гает создание необратимой государ-
ственно-правовой, организационно-
управленческой, законодательной 
инфраструктуры социальной дея-
тельности, осуществление структур-
ной реформы всей экономической 
и политической системы, основой 
которой явилось бы согласие всех 
политических сил общества (либе-
ралов, консерваторов, радикалов, 
социальных демократов и др.) [10].

Социальное государство, обра-
зовавшееся в странах Западной Ев-
ропы в 50-60 рр., названное в СМИ 
государством всеобщего благоден-

ствия (англ. – Welfare State, фран-
цузский вариант – Etat Providence), 
основано на объединении рыночной 
экономики, главная цель которой 
эффективность, или прибыль, и со-
циальной солидарности, которая в 
качестве основного принципа про-
возглашает гражданское общество, 
а на практике реализуется законода-
тельной и исполнительной властью.

Социальное государство в его за-
падном варианте – результат долгого 
исторического процесса, историче-
ского завоевания европейского рабо-
чего и профсоюзного движения [11].

Большим ударом по социальным 
достижениям являются кризисы – 
возникающие периодически обвалы 
экономики некоторых стран.

В 2008 году самая благополуч-
ная и процветающая из мировых 
экономических систем – экономика 
США положила начало финансово-
экономическому кризису. Падение 
ипотечной системы США привело 
к неплатежеспособности банковско-
го сектора. Сразу же вслед за США 
жесткому воздействию финансового 
кризиса подверглась европейская 
экономика. Начался финансово-эко-
номический кризис, который про-
явился в виде сильного снижения 
основных экономических показате-
лей в большинстве стран с развитой 
экономикой и впоследствии перерос 
в глобальную рецессию (замедле-
ние) экономики не только в некото-
рых крупных странах с развиваю-
щейся экономикой, но и в еврозоне. 
Восстановление мировой экономики 
остается хрупким и неравномерным, 
безработица продолжает оставаться 
высокой во многих странах.

На фоне кризиса как следствие 
этого кризиса, который охватил в 
большей или меньшей степени боль-
шинство стран, развился дефицит 
бюджета в странах и рост внешнего 
долга. Это не могло не отразиться на 
социальной сфере.

За последние годы планомерно 
сокращается в относительном и аб-
солютном выражении количество 
бюджетных средств, идущих на со-
циальные цели [12].

Политика сокращения расходов 
на социальные нужды под предло-
гом «сведения бюджета» фактиче-
ски стала новым социальным экс-

периментом, охватившим и Европу, 
и многие страны мира, включая и 
США. Так называемая «финансовая 
дисциплина» стала сегодня полу-
богом, которому поклоняются все 
основные политические партии. 
Чтобы ликвидировать все прежние 
социальные завоевания трудящихся, 
они создали особые механизмы – 
«долговые тормоза» в Европе, «фи-
скальный предел» в США. Однако 
созданные ними особые механиз-
мы – «долговые тормоза» в Европе, 
«фискальный предел» в США – на-
правлены, в первую очередь, на лик-
видацию всех прежних социальных 
завоеваний.

Впервые «долговой тормоз» 
был предложен в Швейцарии и в 
2001 году принят на референдуме, 
а в 2003 году приобрел силу закона, 
как специальная мера, которая была 
призвана затормозить темп приро-
ста объема государственного долга 
в стране. 

Некоторые аналитики считают, 
что швейцарская модель «долгового 
тормоза» является идеальным ин-
струментом долговременной борьбы 
за сбалансированный госбюджет без 
долгов, а также учитывает пробле-
му старения населения, в результате 
чего в среднесрочной перспекти-
ве страны столкнутся с еще одной 
фундаментальной финансовой про-
блемой – много пенсионеров, мало 
работников, – для решения которой 
необходимы здоровые финансы и 
бюджетная гибкость.

Аналитический доклад с итога-
ми действия «долгового тормоза» в 
Швейцарии, написанный по заказу 
правительства и опубликованный 
в 2013 году, также пришел к более 
чем позитивным оценкам. Государ-
ственные расходы в период после 
введения «тормоза» практически не 
изменились. «Долговой тормоз» до-
казал свою пользу и был признан 
практически всеми в обществе в ка-
честве важной меры в борьбе против 
государственной задолженности», – 
указано, в частности, в этом доку-
менте [2].

Однако среди экономистов нет 
единства мнений относительно 
швейцарской модели «долгового 
тормоза». Одни считают ее пана-
цеей, другие – что она не работает 
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в период экономического кризиса. 
«Швейцарии очень повезло в плане 
удачного выбора момента введения 
такой меры, как «долговой тормоз», –  
указывает Ахим Тругер (Achim 
Truger) из Берлинской Высшей шко-
лы Экономики и Права (Berliner 
Hochschule für Wirtschaft und  
Recht) [3].

Период с 2003 года, когда «на-
логовый тормоз» стал в Швейцарии 
законом, и вплоть до начала кризиса 
в 2008 году, характеризовался бы-
стрым и мощным экономическим 
ростом, и именно этот рост позволил 
правительству Конфедерации нако-
пить значительный профицит бюд-
жета, большая часть которого пошла 
на погашение долгов. 

«Важнейшие инвестиции в раз-
витие железных и автомобильных 
дорог, в строительство социального 
жилья и в поддержку технологий эко-
логически чистой добычи энергии 
в Швейцарии сделаны не были», –  
указывает, например, депутат На-
ционального совета от партии со-
циалистов Маргрет Кинер Неллен 
(Margret Kiener Nellen). По ее сло-
вам, жертвами «безумной эконо-
мии» стали и такие важнейшие для 
Швейцарии проекты, как модерни-
зация сооружений, защищающих от 
камнепадов, лавин и наводнений [3].

В 2009 году нечто вроде швей-
царского «долгового тормоза» ввела 
у себя Германия. За ней последовали 
Испания и ряд других европейских 
стран. По требованию Германии в 
общей сложности 17 стран еврозо-
ны приняли на себя обязательства 
по неуклонной и последовательной 
борьбе с долгами.

В Германии суть «долгового тор-
моза» объясняют так: «Мы не можем 
расходовать денег больше, чем зара-
батываем. Расходы должны следо-
вать за доходами, а не наоборот» [6]. 
Германия на фоне долгового кризи-
са по всей Европе одной из первых 
изменила финансовый курс, как 
считает правительство Германии, 
своевременно, пока ситуация не вы-
шла из-под контроля. Были внесены 
изменения в конституцию Германии. 
До 2016 года дефицит госбюджета 
Германии должен будет ежегодно 
сокращаться на 10 млрд евро, с 2016 
года государственная задолженность 

может расти не более чем на 0,35 
процента от ВВП страны, а с 2020 
года дополнительная задолженность 
запрещается совсем. Причём боль-
шая часть суммы «пакета экономии» 
придётся на социальную сферу и 
поддержку семьи, а также государ-
ственные бюджетные программы, 
кроме образования и науки [6].

Ежегодно в Германии сокращает-
ся численность госслужащих. Кро-
ме того, госслужащим не будут по-
вышаться рождественские бонусы, 
размер которых составляет 30% от 
зарплаты, сокращается армия, будут 
урезаны так называемые родитель-
ские пособия для молодых семей, 
сокращены выплаты для «длитель-
ных безработных», а также людей, 
живущих на социальное пособие 
Hartz IV (пособие по безработице), 
вводятся дополнительные налоги: 
на топливные элементы, на табак, на 
недвижимость [13].

Скандинавским странам по боль-
шей части удалось избежать нега-
тивных последствий долгового кри-
зиса, который разразился в Европе 
в 2010 г. на фоне долговых проблем 
Греции [8].

На первый взгляд, ситуация с 
долговой нагрузкой Швеции, Дании 
и Норвегии не выглядит такой кри-
тичной. Уровни госдолга к ВВП в 
Швеции и Дании ниже среднеевро-
пейских показателей.

Государственная задолженность 
Швеции с 2009 года постоянно со-
кращается. Правительство страны 
прогнозировало, что в 2015 году оно 
получит профицит государствен-
ного бюджета [4]. Однако дефицит 
бюджета сохранится до 2019 года, 
а бюджетный дефицит по прогно-
зам составит 1,3% ВВП в 2015 году 
и 0,6% ВВП в следующем году. По 
оценкам министерства финансов 
Швеции, рост ВВП составит 2,4% в 
2015 году и 2,7% в 2016 году, хотя 
предыдущий прогноз от октября 
2014 года предполагал рост на 3% и 
3,2% соответственно [1, 5].

Швеции удалось сократить го-
сударственный долг вдвое (сегодня 
ее долг в пропорции к объемам ее 
экономики меньше долга США в два 
раза). Швеция сократила предельные 
ставки налогов и упростила налого-
вый кодекс. Швеция провела корен-

ные реформы банковской системы, 
что позволило ей выйти невредимой 
из мировых финансовых кризисов. 
Швеция также провела структурные 
реформы. Шведская социальная за-
щита стала по-настоящему страхо-
вой системой, чем она отличается от 
системы оплаты счетов по мере по-
ступления с массой необеспеченных 
обязательств, действующей в США. 
Несмотря на то, что после кризиса 
Швеция сократила государствен-
ные расходы на 20% от своего ВВП, 
урезав размер социальных выплат, 
таких как пособие по безработице 
и пособие по болезни. Швеция не 
стала свертывать свою социальную 
систему. Компенсацией сокращения 
расходов на нее стала приватизация 
многих услуг в сфере образования и 
здравоохранения. Швеция сегодня – 
это государство социального благо-
состояния, и государственные расхо-
ды до сих пор составляют половину 
ее экономики. Государство финанси-
рует образование и здравоохранение 
[1; 5].

Значимость антикризисной стра-
тегии Швеции состоит прежде всего 
в том, что она показала возможность 
минимизировать последствия кризи-
са. Шведские власти немало сдела-
ли, чтобы вернуться к нормальному 
функционированию своей экономи-
ки, хотя отчетливо понимают, что 
последствия кризиса будут давать о 
себе знать еще некоторое время [7].

Согласно данным Международ-
ного валютного фонда и Организа-
ции европейского сотрудничества и 
развития, в Швеции сейчас самый 
низкий индекс инфляции в Европе, 
она ежегодно имеет положительное 
сальдо госбюджета.

Выводы. Высшая цель социаль-
ного государства заключается в соз-
дании условий, которые обеспечат 
достойную жизнь и свободное разви-
тие человека, то есть материальную 
обеспеченность человека на уровне 
стандартов современного развитого 
общества, доступ к ценностям куль-
туры, гарантия прав личной безопас-
ности. Этой же целью охватывается 
государственная поддержка слабо 
защищенных в социальном плане 
групп населения, так называемых 
социальных «аутсайдеров», защита 
семьи, охрана труда и др.
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Финансово-экономический кри-
зис 2008 года, начавшийся в США 
и быстро охвативший всю Европу, 
усугубил рост дефицита бюджета 
государств Европы и США. В ре-
зультате принятия законов по жест-
кой экономии за счет сокращения 
социальных благ и социальных вы-
плат и сворачивания бюджетных 
программ основное бремя легло на 
наиболее социально незащищенные 
слои населения. Поддержка и раз-
витие социальной сферы, к сожа-
лению, зависят не только от закре-
пленных в законодательных актах 
нормах, а еще и от возможностей 
страны реализовать эти социальные 
нормы.

Самым эффективным вариан-
том выхода из кризиса считается 
опыт, не сопровождающийся паде-
нием ВВП в период кризиса. Таким 
был выход из кризиса в Норвегии 
и Швеции. По сравнению с выхо-
дом из кризиса большинства стран, 
которые пошли по пути «долгового 
тормоза», Шведский опыт оказался 
более плавным, более успешным, 
менее всего пострадала социальная 
сфера страны и, как следствие, наи-
менее защищенные слои населения 
страны.

Антикризисный путь Швеции 
из столь критической ситуации за-
служивает внимания, так как Коро-
левство Швеция представляет собой 
государство общественного благо-
состояния, которое основано на до-
минировании именно государства в 
сфере осуществления и распределе-
ния социальной политики. Невозмо-
жен прогресс и развитие государства 
без главного общественного капи-
тала – людей, которым государство 
должно не только нормативно га-
рантировать, но еще и обеспечивать 
нормальное и достойное существо-
вание.
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Национальной академии государственного управления при Президенте Украины

Summary
The article analyzes the problems of organizational and legal support of public communications in the process of association 

of local communities in Ukraine and ways of their solution are offered. A new interpretation of the terms «public communication» 
and «organizational and legal support of public communications» is offered. The basic steps of a voluntary association of local 
communities in Ukraine in terms of their communicative support are studied. Substantiated the necessity of overcoming the problems 
of organizational and legal support of public communications in order to solve a number of important challenges in terms of informing 
citizens and local government officials, as well as mutual coordination of interests of members of local communities, public authorities, 
local governments and other entities on issues of a voluntary association of territorial communities.

Key words: local self-government, local community, public communications, administrative-territorial reform, association of 
communities.

Аннотация
В статье проводится анализ проблем организационно-правового обеспечения публичных коммуникаций в процессе объ-

единения территориальных общин в Украине и предлагаются пути их решения. Предложено новое толкование терминов 
«публичные коммуникации» и «организационно-правовое обеспечение публичных коммуникаций». Исследуются основные 
этапы добровольного объединения территориальных общин в Украине в разрезе их коммуникативного сопровождения. Обо-
снована необходимость преодоления проблем организационно-правового обеспечения публичных коммуникаций с целью 
решения ряда важных задач в части информирования граждан и должностных лиц местного самоуправления, а также взаим-
ного согласования интересов членов территориальных общин, органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, иных субъектов, по вопросам добровольного объединения территориальных общин.

Ключевые слова: местное самоуправление, территориальная община, публичные коммуникации, административно-тер-
риториальная реформа, объединение территориальных общин.

Постановка проблемы. Добро-
вольное объединение террито-

риальных общин рассматривается сей-
час в Украине как одно из важнейших 
направлений реформы местного само-
управления, а именно – как неотъемле-
мая составляющая процесса децентра-
лизации. Акцент на добровольности 
объединения территориальных общин 
предполагает первоочередное приме-
нение в этом процессе регулирующе-
го воздействия, механизмов «мягкой 
силы», где ведущее место занимают 
коммуникативные инструменты.

В частности, в Законе Украины  
«О добровольном объединении терри-
ториальных общин» [2] (далее – За-
кон) сделана попытка максимально 
согласовать интересы территориаль-
ных общин, органов местного само-
управления и органов государственной 
власти, а также привлечь к участию в 
процессе объединения широкие слои 
заинтересованной общественности. 
Однако еще на этапе прохождения  
проекта указанного Закона в парла-
менте, в выводах Главного научно-
экспертного управления и замечаниях 

Главного юридического управления 
Верховного Совета Украины, указы-
валось на ряд противоречий, заложен-
ных в тексте законопроекта [3]. Таким 
образом, уже начавшийся в Украине 
процесс добровольного объединения 
территориальных общин проходит в 
условиях, когда отдельные вопросы его 
организационно-правового обеспече-
ния должны решаться в оперативном 
режиме. Эта проблема касается среди 
прочего и вопросов организации пу-
бличных коммуникаций, как на уровне 
территориальных общин, так и в преде-
лах регионов и страны в целом.

Актуальность темы исследования  
обусловлена необходимостью раз-
работки подходов к решению новых 
проблем, которые проявляются в по-
следнее время в части организацион-
но-правового обеспечения публичных 
коммуникаций в процессе объединения 
территориальных общин в Украине.

Состояние исследования. Вопро- 
сы коммуникативной активности тер-
риториальных общин и коммуникатив-
ной деятельности органов местного 
самоуправления, участия обществен-

ности в реализации административно-
территориальной реформы в Украине, 
а также связанные с ними темы в по-
следнее время достаточно подробно 
исследовали В. Алексеев, П. Ворона, 
В. Дрешпак, Т. Кравченко, Ю. Куц,  
Н. Липовская, В. Мамонова, Ю. Мо-
лодожен, С. Серегин, Д. Терещенко,  
В. Толкованов, Ю. Шаров, С. Штурхец-
кий и ряд других авторов. Вместе с тем 
динамические изменения в украинском 
законодательстве, регламентирующем 
процессы децентрализации, требуют 
проведения отдельного исследования, 
в том числе по вопросам практического 
применения норм, регламентирующих 
осуществление публичных коммуника-
ций в процессе добровольного объеди-
нения территориальных общин.

Целью и задачей статьи является 
определение основных проблем орга-
низационно-правового обеспечения 
публичных коммуникаций в процессе 
объединения территориальных общин 
в Украине, а также путей их решения. 
Новизна работы заключается в том, что 
в данной работе сделана попытка про-
анализировать актуальную проблема-
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тику современного этапа реформирова-
ния местного самоуправления в Укра-
ине сквозь призму организационно- 
правового обеспечения публичных 
коммуникаций как важнейшего ин-
струмента осуществления предполага-
емых изменений.

Изложение основного материала. 
Прежде всего, следует уточнить автор-
ское понимание термина «публичная 
коммуникация», поскольку на этот мо-
мент он не имеет юридического опре-
деления, а в научной и учебной лите-
ратуре встречаются самые разнообраз-
ные его толкования. Обобщая подходы 
различных авторов к пониманию сути 
публичных коммуникаций, мы будем 
оперировать понятием «публичная 
коммуникация» со следующим значе-
нием: публичная коммуникация – это 
процесс создания, трансляции и ис-
пользования сообщений, которые есть 
носителями общественно значимой 
информации, в котором задействова-
ны субъекты публичной сферы (в том 
числе общественные организации и 
отдельные граждане, органы государ-
ственной власти и органы местного 
самоуправления), а также соответству-
ющие ресурсы и коммуникативная 
инфраструктура. Целью публичных 
коммуникаций является осуществле-
ние обмена общественно значимой 
информацией, а также обеспечение 
целенаправленного влияния указанных 
выше субъектов на явления и процессы 
публичной сферы. С данной точки зре-
ния публичные коммуникации рассма-
триваются не только как важнейший 
элемент обеспечения информационных 
обменов в определенной социальной, 
общественной системе, но и как ин-
струмент поддержания ее целостности, 
определенных параметров функциони-
рования и развития, то есть в целом –  
управления этой системой. В этом и 
заключается самое главное отличие на-
шего понимания сути публичных ком-
муникаций.

Организационно-правовое обеспе-
чение публичных коммуникаций мы 
понимаем как совокупность законода-
тельных и нормативно-правовых актов, 
а также институтов и организационных 
структур, функционирование которых 
обеспечивает на основе существующей 
правовой базы надлежащие информа-
ционный обмен и управляющее вли-
яние на публичную сферу. При этом, 

учитывая разнообразие субъектов пу-
бличной сферы, среди данных инсти-
тутов и структур мы рассматриваем те, 
которые относятся и к государству, и к 
гражданскому обществу. Достаточным 
уровнем организационно-правового 
обеспечения публичных коммуника-
ций, по нашему мнению, может быть 
такой, когда субъекты коммуникатив-
ного взаимодействия функционируют в 
условиях четкой нормативно-правовой 
регламентации и располагают необхо-
димым набором кадровых, материаль-
но-технических и технологических ре-
сурсов для достижения поставленных 
коммуникативных целей.

Публичные коммуникации в про-
цессе объединения территориаль-
ных общин в Украине, на наш взгляд, 
должны быть направлены на решение 
как минимум двух важнейших задач: 
во-первых, информирования граждан 
и должностных лиц местного само-
управления с целью разъяснения сути 
и особенностей процедур объедине-
ния общин, и, во-вторых, взаимного 
согласования интересов членов тер-
риториальных общин, органов госу-
дарственной власти, органов местного 
самоуправления, иных субъектов в 
ходе данного процесса. Вместе с тем 
существуют определенные проблемы, 
препятствующие полномасштабной 
реализации указанных задач.

С целью идентификации и пер-
вичного оценивания проблем орга-
низационно-правового обеспечения 
публичных коммуникаций в процессе 
объединения территориальных общин 
рассмотрим предусмотренную законо-
дательством Украины процедуру объ-
единения через призму коммуникатив-
ного аспекта. Порядок добровольного 
объединения территориальных общин 
и все соответствующие процедуры 
изложены во втором разделе Закона 
[2]. Подробный анализ правовой ре-
гламентации этих процедур позволил  
В. Дрешпаку и Н. Липовской [1] вы-
делить в этом процессе семь основных 
этапов. Практически в каждом из них 
представлена коммуникативная со-
ставляющая, однако полноценная ее 
реализация, как свидетельствует наше 
исследование, возможна не всегда, в 
чем и заключается основная проблема.

На первом этапе – инициирования 
добровольного объединения террито-
риальных общин – субъектами этого 

процесса могут выступать сельский, 
поселковый, городской голова, не ме-
нее трети депутатов соответствующего 
местного совета, члены территориаль-
ной общины в порядке местной иници-
ативы, а также органы самоорганиза-
ции населения данной территории при 
условии представления ими интересов 
не менее трети членов соответствую-
щей территориальной общины. Таким 
образом, законодатель предусмотрел 
возможность самого широкого про-
явления общественной инициативы, 
что, безусловно, есть признаком от-
крытости и прозрачности процесса 
объединения территориальных общин, 
максимального учета мнения граждан. 
Вместе с тем эти четыре пути име-
ют разную степень коммуникативной 
сложности своей реализации. Если 
первые два построены преимуществен-
но на моноцентричной коммуникатив-
ной модели «один – многие» (сельский, 
поселковый, городской голова или де-
путат местного совета – члены терри-
ториальной общины или депутаты), то 
два последующих предусматривают 
для наработки проекта необходимого 
решения применение полицентрич-
ной коммуникативной модели «мно-
гие – многие» (члены территориальной 
общины или актив органов самоор-
ганизации населения – другие члены 
территориальной общины). То есть, 
расширение возможностей членов 
территориальной общины для непо-
средственного решения вопросов мест-
ного значения, в частности вопроса об 
административно-территориальном 
обустройстве территорий, требует бо-
лее тщательной подготовки к осущест-
влению соответствующих публичных 
коммуникаций. Причем, как уже было 
замечено выше, такую подготовку 
должны иметь не только должностные 
лица, но и обычные граждане – члены 
территориальных общин. В противном 
случае публичная коммуникация мо-
жет принять ассиметричную форму, 
что грозит применением манипулятив-
ных технологий и иных неприемлемых 
для демократического процесса техник 
коммуникативного влияния.

Здесь необходимо заметить, что 
по Закону «О местном самоуправ-
лении в Украине» [4] местное само-
управление в Украине осуществляется 
территориальными общинами как не-
посредственно, так и через местные 
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(сельские, поселковые, городские, 
районные, областные) советы. Форма-
ми непосредственного осуществления 
местного самоуправления террито-
риальными общинами есть местный 
референдум, общее собрание граждан 
и местная инициатива. Порядок про-
ведения местного референдума должен 
быть предусмотрен соответствующим 
законом, порядок проведения общих 
собраний граждан по месту жительства 
определяется законом и уставом терри-
ториальной общины, порядок внесения 
местной инициативы на рассмотрение 
местного совета определяется самим 
советом либо уставом территориаль-
ной общины. Также граждане могут 
принимать непосредственное участие 
в местном самоуправлении путем соз-
дания домовых, уличных, кварталь-
ных и других органов самоорганиза-
ции населения, деятельность которых 
определяется отдельным Законом «Об 
органах самоорганизации населения» 
[6]. Кроме того, не менее одного раза 
в год должны проводиться обществен-
ные слушания, во время которых чле-
ны территориальных общин встреча-
ются с депутатами местных советов 
и должностными лицами местного 
самоуправления, заслушивают их, под-
нимают вопросы и вносят предложе-
ния по проблемам местного значения. 
Порядок организации общественных 
слушаний должен регламентировать-
ся уставом территориальной общины. 
Вместе с тем закон о местном референ-
думе в Украине отсутствует, также да-
леко не все территориальные общины 
имеют свой устав и, соответственно, 
порядок проведения общих собраний 
граждан, внесения местных инициа-
тив, общественных слушаний не везде 
регламентирован.

Таким образом, уже на первом эта-
пе процесса добровольного объедине-
ния территориальных общин приобре-
тает актуальность проблема регламен-
тирования коммуникативной деятель-
ности, направленной на формирование 
определенной точки зрения по вопросу 
объединения территориальных общин. 
И если даже будет избран более про-
стой в коммуникативном плане путь 
инициирования (например, сельским 
головой), то для принятия окончатель-
ного решения все равно необходимо бу-
дет провести серию коммуникативных 
мероприятий – от предварительного 

обсуждения этого вопроса с депутата-
ми местного совета и представителями 
органов самоорганизации населения 
до общественного обсуждения в форме 
общего собрания граждан либо обще-
ственных слушаний. На этом этапе 
первоочередную роль, как свидетель-
ствует опыт, играют непосредственные 
коммуникации. Опосредствованные 
коммуникации (в частности с исполь-
зованием местных средств массовой 
информации (СМИ), наружной рекла-
мы, веб-ресурсов и прочих коммуника-
тивных каналов) могут рассматривать-
ся на этом этапе как фоновые и будут 
решать, прежде всего, задачу общей 
информированности населения. Как 
свидетельствует практика, организаци-
онное обеспечение такого уровня пу-
бличных коммуникаций в Украине на-
ходится на вполне удовлетворительном 
уровне, прежде всего за счет наличия 
соответствующего опыта у должност-
ных лиц местного самоуправления.

Второй этап процесса доброволь-
ного объединения территориальных 
общин предусматривает согласование 
предложения об объединении с заин-
тересованными территориальными об-
щинами. По содержанию этап заключа-
ется в том, что сельский (поселковый, 
городской) голова территориальной 
общины, инициирующей объедине-
ние, после принятия соответствующего 
решения местным советом посылает 
предложение об объединении сельско-
му (поселковому, городскому) голове 
сопредельной общины. Обсуждение 
поступившего предложения в сопре-
дельной общине должно проходить с 
учетом вышеизложенных замечаний и 
привлечением всех заинтересованных 
субъектов. 

То есть этот этап также насыщен 
в коммуникативном плане. Его итогом 
должно быть решение местного совета 
с согласием на объединение и делеги-
рование своего представитель в рабо-
чую группу по объединению, либо да-
ется отказ. На наш взгляд, с учетом не-
обходимости более широкого коммуни-
кативного воздействия на участников 
объединительного процесса на этом 
этапе его инициаторы должны более 
активно использовать местные СМИ, 
популярные среди целевой аудитории 
веб-ресурсы. Таким образом, по харак-
теру публичные коммуникации на вто-
ром этапе должны быть комплексными, 

объединяющими преимущества непо-
средственных и опосредствованных 
форм. Это поднимает уровень требова-
тельности к профессионализму комму-
никаторов и актуализирует проблемы 
организационной составляющей. На 
этом этапе сохраняется актуальность 
проблемы нормативно-правового обе-
спечения и приобретает остроту про-
блема организационного обеспечения.

Для организационного обеспечения 
публичных коммуникаций на местном 
уровне в современной Украине суще-
ствует ряд острых проблем техниче-
ского, технологического и, отчасти, 
социально-экономического характера. 
Прежде всего, не все населенные пун-
кты, особенно в сельской местности, 
имеют надежное подключение к со-
временным телекоммуникационным 
сетям, что ограничивает доступ граж-
дан к сети Интернет, а, следовательно, 
к веб-ресурсам органов местного само-
управления. По этой же причине, а так-
же в связи с дефицитом специалистов 
с надлежащим уровнем подготовки, не 
все органы местного самоуправления 
создали свои веб-сайты либо не обе-
спечивают надлежащего их функцио-
нирования.

В сложных экономических услови-
ях ухудшается состояние, а, как след-
ствие, влиятельность местных СМИ – 
районных и городских газет, местного 
сетевого (проводного) радио. Их нишу 
заполняют преимущественно всеукра-
инские телеканалы. К тому же в парла-
менте рассматривается проект Закона 
Украины «О реформировании государ-
ственных и коммунальных печатных 
средств массовой информации», с при-
нятием которого органы государствен-
ного управления и органы местного 
самоуправления могут утратить право 
быть учредителями изданий, что, как 
следствие, приведет к существенным 
изменениям на рынке местных СМИ. 
В связи с этим интерес местных орга-
нов власти к развитию медиасферы в 
настоящее время практически отсут-
ствует.

Также в условиях информацион-
ного перенасыщения актуализируется 
проблема медиаграмотности населе-
ния, что заключается в первую очередь 
в умении ориентироваться в информа-
ционных потоках и использовать со-
временные медиа-ресурсы. Особую 
актуальность эта проблема приоб-
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ретает для людей старшего возраста, 
составляющих, особенно в сельской 
местности, большой сегмент населе-
ния. Все эти проблемы отражаются и 
на качестве публичных коммуникаций, 
направленных на решение задач в про-
цессе добровольного объединения тер-
риториальных общин.

На третьем этапе рабочая группа, 
созданная сопредельными территори-
альными общинами, должна разрабо-
тать проект решения о добровольном 
объединении и вынести его на обяза-
тельное(!) общественное обсуждение. 
Обеспечить проведение таких обсуж-
дений должны сельские, поселковые, 
городские головы. Таким образом, на 
этом этапе публичные коммуникации 
снова будут иметь преимущественно 
непосредственную форму («круглые 
столы», общественные консультации, 
экспертные обсуждения, а также упомя-
нутые выше общие собрания граждан и 
общественные слушания). При наличии 
соответствующих условий важно задей-
ствовать на этом этапе и веб-ресурсы 
(веб-сайты органов местного само-
управления и/или общественных орга-
низаций, страницы в социальных се-
тях). Такое дистанционное обсуждение 
позволит привлечь более широкий круг 
граждан, не имеющих возможности 
либо не желающих принимать участие 
в вышеназванных формах коммуника-
тивных мероприятий. Однако при этом 
следует решить проблему идентифи-
кации участников такого обсуждения, 
поскольку необходимо будет учитывать 
мнение именно проживающих на дан-
ной территории, исключая «субъектов 
виртуального пространства», в реально-
сти не принадлежащих к данным терри-
ториальным общинам.

Четвертый этап наименее коммуни-
кативный, так как предусматривает изу-
чение проекта решения о добровольном 
объединении общин на соответствие 
Конституции и законам Украины област-
ными государственными администраци-
ями. Здесь первоочередную роль будут 
играть разве что прямые официальные 
коммуникации «орган местного само-
управления – областная государственная 
администрация» с информированием 
общественности (хотя это и не предус-
мотрено законодательством) о результа-
тах данной правовой экспертизы.

Пятый этап процесса доброволь-
ного объединения территориальных 

общин предусматривает два варианта 
принятия решения об объединении: 
либо местным советом, либо путем 
проведения местного референдума. 
На сегодня в Украине второй вари-
ант, более демократичный по своей 
сущности, не возможен в связи с от-
сутствием соответствующего законо-
дательства, о чем упоминалось выше. 
Следует пояснить, что Закон Украины 
«О всеукраинском и местном референ-
думах» был принят в 1991 году и дей-
ствовал до 2012 года, когда утратил 
силу в связи с принятием Закона Укра-
ины «О всеукраинском референдуме». 
На момент написания статьи в Вер-
ховном Совете Украины было заре-
гистрировано четыре проекта закона 
«О местном референдуме» и они пока 
только обсуждаются. Тем временем 
до законодательного урегулирования 
Верховным Советом Украины вопроса 
о проведении местных референдумов 
любые попытки их проведения рас-
сматриваются как антиконституцион-
ные и незаконные, поскольку порядок 
проведения выборов и референдумов 
по Конституции Украины определяет-
ся сугубо законами [5]. Вместе с тем 
даже при условии наличия такого зако-
на, второй из приведенных вариантов 
сложнее с организационной, комму-
никативной стороны и требует боль-
ше времени для своей реализации. 
Прежде всего, он требует наличия на 
данной территории соответствующих 
коммуникативной инфраструктуры 
и ресурсов, что, как было показано 
выше, зачастую проблематично.

Шестой этап предусматривает 
принятие решения о создании объ-
единенной территориальной общи-
ны (при условии положительного 
прохождения предыдущих этапов). 
Здесь важны коммуникации между 
органами местного самоуправления и 
органами государственной власти, за-
действованными в процессе принятия 
решения.

На седьмом этапе происходит фор-
мирование органов местного самоу-
правления объединенной общины в ре-
зультате проведения местных выборов. 
Коммуникативная составляющая этого 
этапа регламентируется существую-
щим избирательным законодатель-
ством и предусматривает необходи-
мость организации серии комплексных 
коммуникативных мероприятий, опыт 

проведения которых в Украине уже до-
статочен.

Выводы. Таким образом, в про-
цессе объединения территориальных 
общин в Украине кроме многих прочих 
должны быть решены проблемы ор-
ганизационно-правового обеспечения 
публичных коммуникаций, которые 
есть неотъемлемой частью этого про-
цесса и призваны решить ряд важней-
ших задач. На наш взгляд, этого можно 
достичь следующими путями:

– принять Закон Украины «О мест-
ном референдуме»;

– регламентировать решениями 
местных советов порядок проведения 
общего собрания граждан, обществен-
ных слушаний, местных инициатив 
(там, где это пока не сделано), после 
объединения принять устав территори-
альной общины;

– интенсифицировать предусмо-
тренную Законом информационно-
просветительскую и методическую 
поддержку со стороны государства 
процесса добровольного объединения 
территориальных общин;

– обеспечить развитие информаци-
онно-коммуникативной инфраструкту-
ры на местном уровне;

– стимулировать создание и разви-
тие коммуникативных ресурсов орга-
нов местного самоуправления, органов 
самоорганизации населения, местных 
общественных организаций;

– обеспечить создание и функцио-
нирование системы медиа-образования 
для взрослых как одной из форм реали-
зации основных направлений государ-
ственной информационной политики 
Украины.
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ВНЕДРЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ОПЫТА 
РАЦИОНАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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Национальной академии государственного управления при Президенте Украины

Summary
The process of formation mechanism of state management of land resources on the 

example of European countries and Ukraine is analyzed in the article. In according to 
the methodology of research the analysis and identifies the components of the influence 
of macroenvironment on the basis of land relations. the essence of modern reform 
of the mechanisms of state management of land resources is defined. On the basis of 
comparative analysis is used to study foreign experience of formation of land policy 
and land administration. comprehensive review of theoretical and practical problems 
of formation of mechanisms of state management of land resources as elements of a 
national system of land use are conducted. the key principles of rationalization of the 
state policy of land administration of the European States are describe.

Key words: public administration, management, land relations, European 
experience, government regulation, land use, land-use management.

Аннотация
В статье проанализирован процесс формирования механизмов государствен-

ного управления земельными ресурсами на примере стран Европы и Украины. Со-
гласно методологии научного исследования проведен анализ и определены состав-
ляющие влияния макросреды на основы земельных отношений. Определена сущ-
ность современного реформирования механизмов государственного управления 
земельными ресурсами. На основе компаративного анализа исследован зарубеж-
ный опыт формирования политики землепользования и управления земельными 
ресурсами. Проведено комплексное рассмотрение теоретических и практических 
проблем формирования механизмов государственного управления земельными 
ресурсами как элементов общенациональной системы землепользования. Оха-
рактеризованы основные принципы рационализации государственной политики 
управления земельными ресурсами европейских государств.

Ключевые слова: государственное управление, механизмы управления, зе-
мельные отношения, европейский опыт, государственное регулирование, земле-
пользование, управление земельными ресурсами.

Постановка проблемы. Необ- 
ходимость формирования ра-

циональных механизмов управления 
земельными ресурсами обусловлена 
теми обстоятельствами, что земельные 
ресурсы – это: стратегические ресурсы 
государства (учитывая обострение про-
блем обеспечения продуктами питания 
в мире); географически-пространствен-
ный контент социально-экономическо-
го развития; средство производства в 
аграрной отрасли, экономическая база 
минерально-сырьевых ресурсов для 
развития национальной экономики, 
основная форма ведения современного 
сельскохозяйственного производства 
Именно эти особенности подтвержда-
ют важность и значение рациональных 
механизмов регулирования земельных 
отношений, а также использования зе-

мельных ресурсов, необходимость со-
вершенствования институциональных, 
организационно-правовых и теорети-
ческих положений по управлению зе-
мельными ресурсами.

На нынешнем этапе развития обо-
стрились именно правовые, организа-
ционные, экономические, экологиче-
ские и социальные вопросы, связанные 
с использованием земельных ресурсов. 
Постоянное манипулирование поня-
тием «земля – товар», принятие раз-
ноформатных законодательных актов, 
отсутствие стратегического видения 
развития земельных отношений, уси-
ленных эколого-социальной составля-
ющей землепользования определяют 
проблемность формирования механиз-
мов государственного управления зем-
лепользования.
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Изучение и внедрение правового 
опыта земельной и аграрной реформ в 
восточноевропейских странах являет-
ся не только ориентиром для создания 
действенного механизма регулирова-
ния земельной и аграрной реформ, но 
и позволит избежать многих ошибок и 
просчетов при моделировании и про-
гнозировании развития процессов по 
переводу украинского сельского хозяй-
ства на рыночную основу.

Актуальность темы исследова-
ния. Земля является одним из главных 
ресурсов жизнедеятельности обще-
ства. Она служит территориальной 
основой для всех видов деятельности 
человека. У украинского народа земля 
всегда имела немалую ценность, вы-
зывала бережное и уважительное отно-
шение, что нашло отражение в совре-
менной Конституции Украины, которая 
признает, что именно земля является 
основным национальным богатством 
и находится под особой охраной госу-
дарства [1].

Земельные ресурсы Украины яв-
ляются одними из наиболее весомых 
экономических активов государства, 
уникальными по своим свойствам. Ре-
шение проблемы рационального зем-
лепользования требует формирования 
комплекса мер по профессионализации 
управления земельными ресурсами, 
состоящей в становлении научно обо-
снованного, системного управления 
процессами использования земельных 
ресурсов на государственном, регио-
нальном и локальном уровнях.

Одним из направлений совершен-
ствования государственного управле-
ния земельными ресурсами выступает 
внедрение передового зарубежного, 
прежде всего, европейского опыта ра-
ционализации государственной поли-
тики использования земель сельскохо-
зяйственного назначения.

Состояние исследования. В дан-
ном исследовании использовались на-
учные результаты Ю. Билика, П. Гай-
дуцкого, А. Даниленка, С. Демьяненка, 
Л. Новаковского, П. Саблука, В. Тре-
гобчука, А. Третьяка, В.В. Юрчиши-
на и других ученых, которыми были 
сформулированы основные принципы 
реформирования и развития земельных 
отношений. Однако сложность и мно-
гогранность вопросов, связанных с их 
реализацией на практике, обусловли-
вают необходимость проведения даль-

нейших исследований. В концептуаль-
ном плане принципиальное значение 
для разработки темы исследования 
имеют труды отечественных и зару-
бежных ученых, а именно: В. Аверья-
нова, Г. Атаманчука, В. Малиновского, 
Г. Одинцовой, В. Чиркина, В. Цветкова, 
Ф. Шамхалова, Н. Шульги и др. Реше-
нию проблем формирования нового 
подхода относительно землепользова-
ния уделяется значительное внимание 
в трудах ведущих отечественных и 
зарубежных ученых, таких как С. До-
рогунцов, Б. Данилишин, В. Голян,  
В. Мищенко, Н. Шмелев. Вопросам со-
вершенствования земельных отноше-
ний посвящены труды В. Вакуленко,  
П. Кулинича, А. Мирошниченко, Г. Ма-
русенко, А. Мордвинова, А. Новоторо-
ва, М. Орлатого и других.

Целью и задачей статьи являет-
ся исследование современных меха-
низмов регулирования земельных от-
ношений и землепользования, анализ 
процесса государственного управления 
использованием земельных ресурсов 
и разработка на этой основе практиче-
ских рекомендаций по совершенство-
ванию организационно-правового ме-
ханизма государственного управления 
использованием земельных ресурсов 
в условиях трансформации системы 
хозяйствования. Новизна результатов 
статьи состоит в раскрытии сущности 
понятия «механизмы государствен-
ного управления использованием зе-
мельных ресурсов» как совокупности 
субъектов в системе государственного 
управления национальной системой 
земельных ресурсов путем норматив-
но-правовой регламентации процесса 
использования земель путем реали-
зации компетенций, управленческих 
функций и элементов правосубъектно-
сти для достижения устойчивого состо-
яния землепользования. Достижение 
такого результата возможно путем им-
плементации передового европейского 
опыта землепользования.

Изложение основного материала.  
Конституция устанавливает общие 
принципы осуществления права соб-
ственности на природные ресурсы, 
вещи и имущество, в том числе и права 
собственности на землю. В частности, 
статьей 13 определено, что земля, ее 
недра, атмосферный воздух, водные и 
другие природные ресурсы, находящи-
еся в пределах территории Украины, 

природные ресурсы ее континенталь-
ного шельфа, исключительной (мор-
ской) экономической зоны являются 
объектами права собственности Укра-
инского народа. От имени Украинского 
народа права владельца осуществля-
ют органы государственной власти и 
органы местного самоуправления в 
пределах, определенных Конституцией 
Украины [1].

Всегда в контексте правовых по-
нятий владения, пользования и рас-
поряжения землей возникают земель-
ные отношения, являющиеся частью 
общественных отношений в каждом 
государстве. С позиций национально-
го законодательства субъектами этих 
отношений являются граждане, юри-
дические лица, органы местного само-
управления и органы государственной 
власти. Объектами земельных отноше-
ний являются земли в пределах терри-
тории Украины, земельные участки и 
права на них, в том числе на земельные 
доли (паи). Однако процесс формиро-
вания нового земельного законодатель-
ства Украины далек от завершения, в 
результате чего оно продолжает бази-
роваться в значительной степени и на 
правовых институтах, унаследованных 
от советского земельного права, кото-
рое обслуживало интересы командно-
административной экономики. В част-
ности, к таким правовым институтам 
советского образца принадлежат ин-
ститут целевого назначения земельных 
участков и институт государственных 
актов на землю как правоустанавлива-
ющих документов. Институт целевого 
назначения земельных участков бази-
руется на том, что государство опре-
деляет пределы дозволенного пользо-
вание каждым земельным участком, 
включая приватизированные, путем 
принятия административных решений 
органов власти. Такие границы явля-
ются достаточно узкими. Поэтому при 
необходимости изменения владельцем 
или пользователем земельного участка 
характера ее использования на другой, 
хотя и однотипный, им необходимо 
обращаться с соответствующим заяв-
лением в орган власти и пройти дли-
тельную и недешевую процедуру изме-
нения целевого назначения земельного 
участка с ее многими согласованиями и 
разрешениями [2].

Следовательно, институт целевого 
назначения земельных участков явля-
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ется тормозом развития предпринима-
тельской деятельности, которая, в со-
ответствии с запросами рынка, должна 
иметь возможность оперативно реаги-
ровать на изменения рыночной среды и 
варьировать в более широких пределах 
характер использования земель.

Земельные отношения регулируют-
ся Конституцией Украины, Земельным 
Кодексом [3], а также принятыми со-
ответственно них нормативно-право-
выми актами. Конституция Украины 
определила территориальную (сель-
скую, поселковую, городскую) общину 
первичным субъектом местного само-
управления. Основной Закон Украины 
возлагает на территориальные общины 
решения широкого спектра важных во-
просов жизнедеятельности населения 
сел, поселков и городов. Одними из 
важнейших в деятельности местных 
советов является рассмотрение про-
блемных вопросов земельных отноше-
ний. Эффективность их решения зави-
сит прежде всего от профессиональной 
компетенции сельского, поселкового, 
городского головы, от владения им нор-
мативно-правовой базой, от усвоения 
теоретических знаний, практических 
навыков в этом направлении и актив-
ного участия каждого члена территори-
альной громады в жизни своей общи-
ны. Осуществляемая в Украине земель-
ная реформа, как важная составляющая 
государственной земельной политики 
на современном этапе направлена на 
приведение земельного законодатель-
ства Украины в соответствие с передо-
выми международными стандартами, в 
частности стандартами стран – членов 
ЕС [4].

Среди земель Украины наиболь-
шую площадь занимают земли сель-
скохозяйственного назначения, то есть 
земли, предоставленные для производ-
ства сельскохозяйственной продукции, 
осуществления сельскохозяйственной 
научно-исследовательской и учебной 
деятельности, размещения соответ-
ствующей производственной инфра-
структуры или предназначенные для 
этих целей. К землям этой категории 
относятся сельскохозяйственные уго-
дья (пашня, многолетние насаждения, 
сенокосы, пастбища, перелоги) и не-
сельскохозяйственные угодья (хозяй-
ственные пути и прогоны, полезащит-
ные лесные полосы и другие защитные 
насаждения, кроме тех, которые отне-

сены к землям лесохозяйственного на-
значения, земли под хозяйственными 
зданиями и дворами, земли временной 
консервации). По площади сельскохо-
зяйственных угодий и пашни Украина 
занимает первое место в Европе. Вы-
сокая естественная продуктивность по-
чвенного покрова определяет ведущую 
роль земельного фонда как одного из 
важных видов ресурсов экономическо-
го развития Украины, ее национально-
го богатства, главного средства произ-
водства и предмета труда в сельском и 
лесном хозяйствах, находящегося под 
особой охраной государства [5].

Земельным кодексом Украины  
(ст. 19) все земли делятся на 9 катего-
рий по основному целевому назначе-
нию: земли сельскохозяйственного на-
значения; жилищной и общественной 
застройки; природно-заповедного и 
другого природоохранного назначе-
ния; оздоровительного назначения; 
рекреационного назначения; историко-
культурного назначения; лесного фон-
да; водного фонда; промышленности, 
транспорта, связи, энергетики, оборо-
ны и другого назначения [3]. В резуль-
тате земельной реформы и связанного с 
ней реформирования земельного зако-
нодательства в системе правовых норм 
развиваются институты права частной, 
коммунальной и государственной соб-
ственности на землю, институт рынка 
земли, институт государственной ре-
гистрации прав на земельную недви-
жимость, с таким содержанием, с кото-
рым эти институты функционируют в 
земельном законодательстве стран ЕС.

Европейский опыт зарубежных 
стран показывает, что переход от ад-
министративных методов управления к 
рыночным не может быть внезапным. 
Нужен достаточно длительный период 
существования смешанной экономики 
с постепенным ослаблением жестких 
административных методов управле-
ния. На основе сравнительного ана-
лиза реальным становится выявление 
составляющей аграрной реформы в 
зарубежных странах, которая обеспе-
чила им по сравнению с Украиной, 
более высокую эффективность преоб-
разований, а также определения прак-
тических путей использования у нас 
соответствующего зарубежного опыта. 
Уместно отметить, что никакого обще-
го «сценария» или тем более общих 
«рецептов» аграрного реформирования 

страны не имели. Все они существенно 
отличались по стартовым условиям, то 
есть общим уровнем экономического 
развития, формам землевладения, зем-
лепользования и хозяйствования. Так, в 
Польше преобладала частная собствен-
ность на землю и индивидуальное про-
изводство, были элементы рынка зем-
ли. Что касается Венгрии, то она перед 
реформами имела развитый аграрный 
сектор, который характеризовался 
тесными горизонтальными и верти-
кальными интеграционными связями в 
рамках индустриально-производствен-
ных систем. Аграрное производство 
Румынии было менее продуктивным 
и отмечалось более низким уровнем 
интенсивности. Однако во всех этих 
государствах было единое понимание 
реформирования не как совершен-
ствование социалистической системы 
путем ее постепенного насыщения эле-
ментами рыночных отношений, а как 
перехода к рыночной экономике с част-
ной собственностью на большую часть 
общественного богатства, экономиче-
ской свободой товаропроизводителей и 
либерализацией обменных процессов. 
В основу реформаторской идеологии 
они заложили усиление мотивации 
производителей за счет частного инте-
реса [4, с. 154].

В большинстве стран Европы стран 
основным правовым титулом земле-
пользования является право аренды 
(срочного возмездного пользования зе-
мельным участком обязательственного 
характера). Перечень иных правовых 
титулов землепользования зависит пре-
жде всего от принадлежности той или 
иной страны к континентальной или 
англосаксонской правовой системы. 
Во Франции 51% сельскохозяйствен-
ных угодий используются на основе 
договоров аренды. В Великобритании 
и Австралии в арендных отношениях 
участвуют 1/3 фермерских хозяйств, 
занимающих около 40% сельскохозяй-
ственных площадей. В Канаде в аренде 
ежегодно находятся около 50% земли, в 
Японии – 20%. В Швейцарии 20% фер-
меров ведут хозяйство на полностью 
арендованной земли, а 30% – частич-
но на своем, частично – на арендной. 
Наиболее низкий процент фермеров-
арендаторов среди стран Европы – в 
Ирландии, где аренда была символом 
угнетения ирландцев английскими 
лендлордами – 12% [5].
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Стоит отметить, что в земельном 
праве Франции получили распростра-
нение два основных способа земле-
пользования – прямой, когда земля 
сельскохозяйственного назначения 
обрабатывается ее владельцем, и кос-
венный, когда обработка земли осу-
ществляется лицом, которое арендует 
хозяйство у одного или нескольких 
владельцев, в течение последнего века 
половина сельскохозяйственных пло-
щадей обрабатывалась методом пря-
мого ведения хозяйства. Аграрные и 
земельные правоотношения во Фран-
ции регулируются Аграрным кодексом, 
который закрепляет существование 
различных форм собственности в сель-
ском хозяйстве, наличие разнообраз-
ных форм управления сельскохозяй-
ственными предприятиями, развитие 
арендных отношений, ориентацию 
на крупные фермерские хозяйства. В 
целом рынок земли находится в поле 
зрения государства, которое формиру-
ет специальную земельную политику. 
Она направлена на совершенствова-
ние аграрной структуры, перераспре-
деление земли и регулирования рынка 
сельскохозяйственных земель. Роль 
государства в регулировании земель-
ного оборота усиливается через спе-
циальное аграрное законодательство, 
которое ограничивает правомочие соб-
ственника земли по распоряжению зе-
мельными участками [6].

Законодательство Соединенного 
Королевства об аренде земли представ-
ляет собой совокупность принятых в 
разное время многочисленных норма-
тивно-правовых актов, судебных пре-
цедентов, а также норм общего права. 
В то же время в связи с правовой неза-
щищенностью арендатора английским 
парламентом были приняты различные 
законодательные акты, регулирующие 
контрактные отношения между арен-
додателем и арендатором и усиливают 
защиту прав арендатора. Важнейшим 
направлением реформы арендного за-
конодательства является расширение 
прав на аренду сельскохозяйственных 
угодий и регулирования отношений, 
связанных с организацией сельскохо-
зяйственного производства арендато-
ром [6].

В целом аграрное законодатель-
ство зарубежных стран имеет ряд су-
щественных отличий по сравнению с 
аграрным законодательством Украины. 

Большое распространение в мире полу-
чили институты неделимости сельско-
хозяйственных земель, недопущение 
их чрезмерной эксплуатации, принци-
пы приобретения права собственно-
сти на землю по давности их владения 
или пользования. Гарантии и защита 
прав частной собственности на землю 
осуществляется в зарубежном законо-
дательстве через установление слож-
ных процедур ее отчуждения. Важное 
значение придает законодательство и 
право этих стран участию государства 
в осуществлении аграрных реформ.

Интересно, что для стран Запад-
ной Европы характерным является не 
столько внутреннее государственное 
регулирование земельных отношений, 
сколько регулирования на уровне Евро-
пейского Союза. Единая аграрная по-
литика стран ЕС касалась прежде все-
го регулирование экспорта и импорта. 
Предусмотрено, например, взимания 
специальных платежей при импорте в 
страны ЕС зерновых культур; введена 
система импортных и экспортных ли-
цензий на торговлю говядиной, зерно-
выми, молоком и молочными продук-
тами за пределы ЕС; предусмотрена 
выплата разницы между мировыми це-
нами и ценами Союза. Более высокие 
цены по сравнению с мировыми уста-
навливаются с целью поддержки своих 
товаропроизводителей, но это стало 
обременительным для бюджета ЕС и 
отдельных его членов.

В этом смысле особого внимания 
заслуживает совместная аграрная по-
литика ЕС. Общая аграрная полити-
ка ЕС (ОАП) была основана в конце 
1950-х pp. XX ст. согласно Римскому 
соглашению (1958 p.) [7]. Задачи ОАП 
были связаны с базовыми объективны-
ми проблемами отрасли. При этом об-
щая аграрная политика ЕС базируется 
на трех фундаментальных принципах: 
во-первых, между участниками дого-
вора существовала свободная торговля 
по одним и тем же ценам; во-вторых, 
продукция, производимая в странах-
участниках, имела преимущество на 
внутреннем рынке по сравнению с им-
портной продукцией; в-третьих, обе-
спечение совместной финансовой от-
ветственности, что означало использо-
вание разнообразных механизмов под-
держки внутренних цен на продукцию 
сельского хозяйства, которые делали 
их выше мировые цены и стимулиро-

вали производство [8]. Таким образом, 
внутренний рынок стран – участниц 
совместной аграрной политики изо-
лировался от факторов, влиявших на 
уровень мировых цен на сельскохо-
зяйственную продукцию. Кроме этого, 
важным фактором пополнения бюдже-
та был налог с импорта сельскохозяй-
ственной продукции из третьих стран. 
Сейчас САП ЕС подвергается серьез-
ной критике. На базе проведенного 
анализа опыта формирования аграрной 
политики ЕС [9] является возможность 
классифицировать направления по-
литики землепользования, выделить 
следующие подходы к ее проведению: 
1) политика невмешательства, когда 
считается, что чем меньше государство 
будет влиять на рыночные механизмы 
в сфере землепользования, тем лучше 
они будут работать и обеспечивать пра-
вильные пропорции развития отраслей 
экономики, в том числе и сельского хо-
зяйства; 2) гуманизационный подход, 
который декларирует необходимость 
наращивания коэффициента исполь-
зования земельных ресурсов с целью 
как можно более полного обеспечения 
населения в стране и за ее пределами 
продуктами питания (при этом в осно-
ву этого подхода кладется право каждо-
го человека на полноценное питание);  
3) земельный фундаментализм, суть 
которого заключается в выделении 
использования земли сельскохозяй-
ственного назначения как важнейшей 
составляющей аграрной отрасли эко-
номики; 4) стабилизационный подход, 
где основной проблемой сельского хо-
зяйства называется нестабильность зе-
мельного законодательства и связанная 
с этим бессистемность использования 
земельных ресурсов; 4) усовершен-
ствование государственного регулиро-
вания земельных отношений.

Выводы. Таким образом, на при-
мере сферы землепользования есть 
возможность утверждать, что пути 
совершенствования государственных 
механизмов управления земельными 
ресурсами в Украине базируются на 
систематизации зарубежного опыта 
реформирования стратегий развития в 
отраслевом формате, рационализации 
государственной политики землеполь-
зования.

Земли сельскохозяйственного на-
значения являются важнейшим ресур-
сом для многих стран мира, как раз-
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витых, так и развивающихся. Истори-
чески сложилось так, что до недавнего 
времени высокие доходы, занятость и 
объемы экспорта зависели от сельско-
хозяйственного производства и дру-
гих видов деятельности, связанных с 
землей. К сожалению, сейчас аграр-
ные регионы являются в большинстве 
случаев депрессивными, и управление 
землепользованием выступает главной 
проблемой сельских общин. При от-
сутствии экономической диверсифика-
ции, доступность земли и природных 
ресурсов приобретает особое значение 
при получении средств существова-
ния малообеспеченными социальными 
группами и придает им большей соци-
альной защиты.

Именно поэтому стратегическая 
цель системы государственного управ-
ления в сфере землепользования –  
достижения нового качества жизни 
граждан, внедрение социальных, эко-
номических и демократических евро-
пейских стандартов жизнедеятельно-
сти человека, общества и государства. 
Европейская интеграция является 
приоритетом международной деятель-
ности правительства Украины, кото-
рый планирует предпринимать все 
необходимые меры, которые позволи-
ли бы перейти от декларативности к 
конкретным шагам, которые выведут 
взаимоотношения с ЕС на уровень 
перспективы членства. Несмотря на 
это, ответственным элементом евроин-
теграционных устремлений Украины 
должны стать разработка и внедрение 
стратегии адаптации законодательства 
относительно использования и охра-
ны земельных ресурсов, ведь имен-
но в этом разделе права отношения 
собственности тесно переплетаются 
с экономической и экологической по-
литикой, вопросами налогообложения 
и местного развития, а также многими 
другими сферами общественных отно-
шений.

Одним из наиболее эффективных 
путей использования возможностей 
расширения ЕС для Украины является 
интенсификация работы в направле-
нии адаптации национального зако-
нодательства, норм и стандартов в со-
ответствующих нормам ЕС. Европей-
ский Союз неоднократно подтверждал 
свою готовность продолжать сотруд-
ничество и поддержку Украины в про-
цессе адаптации законодательства, в 

том числе и сфере земельных отно-
шений. В то же время большинство 
вопросов, связанных с совершенство-
ванием земельного законодательства в 
контексте европейской интеграции, до 
сих пор остаются исследованными в 
недостаточной степени. При таких ус-
ловиях, учитывая существенную ин-
тенсификацию диалога Украина-ЕС (в 
формате выполнения Соглашения об 
Ассоциации), важной задачей стано-
вится определение таких направлений 
дальнейшего развития отечественной 
земельной политики. Такие направле-
ния выступают основой дальнейших 
исследований механизмов государ-
ственного управления земельными 
ресурсами.
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Summary
The features of the income policy and expenditure policy states that the European Union brings to the participating countries. 

The main trends that have characterized the fiscal policy of member countries of the European Union, and «harmful» tax measures 
that are not recommended for implementation in fiscal policy. The attention to the major problems in shaping fiscal policy facing 
Ukraine as a country that wants to join the European Union, as well as the shortcomings of existing national legislation in line with EU 
requirements. The ways to adapt fiscal policy of Ukraine to the EU requirements.
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Аннотация
Проанализированы особенности доходной политики и расходной политики государств, которые выдвигает Европейский 

Союз к странам-участницам. Определены основные тенденции, которыми характеризуется налоговая политика стран – участ-
ниц Европейского Союза, и «вредные» налоговые мероприятия, не рекомендованные к внедрению в налоговую политику. Ак-
центировано внимание на основных задачах в формировании фискальной политики государства, стоящих перед Украиной как 
государством, желающим присоединиться к Европейскому Союзу, а также недостатки действующего национального законода-
тельства в соответствии с требованиями ЕС. Предложены пути адаптации фискальной политики Украины к требованиям ЕС.

Ключевые слова: фискальная политика, Европейский Союз, Украина, налоговая политика, государственный бюджет, 
сбалансированность бюджета.

ских финансово-экономических кризи-
сов. Одним из решений является общая 
стратегия экономической политики 
государств с применением отдельных 
инструментов фискальной политики. 
Наиболее яркое воплощение этого про-
цесса наблюдается сегодня в деятель-
ности Европейского Союза, который 
представляет собой объединение ев-
ропейских государств, созданное для 
образования единого рынка, экономи-
ческого и валютного союза. Успешная 
реализация данных мероприятий воз-
можна лишь при определении совмест-
ных шагов фискального характера.

Принимая во внимание желание от-
дельных государств, в числе которых 
и Украина, присоединиться к европей-
скому сообществу, их законодательным 
органам необходимо при разработке 
внутренних нормативно-правовых 
актов учитывать требования, выдви-
гаемые Евросоюзом в данной сфере. 
Целью статьи является разработка 
рекомендаций по адаптации фискаль-
ной политики Украины к требованиям 
Евросоюза.

Первыми шагами, которые сделала 
Украина в направлении гармонизации 
национального законодательства с тре-
бованиями Европейского сообщества, 
стала ратификация в 1998 году Дого-
вора о партнерстве и сотрудничестве 
между Европейскими сообществами и 
Украиной [1]. Это касается, в частно-

сти, приближения к нормам налогового 
права ЕС законодательства о непрямом 
налогообложении и налогообложении 
предприятий. Общей целью налоговых 
положений, определенных в Договоре 
об образовании европейского сообще-
ства, является обеспечение эффектив-
ного функционирования общего ринка 
при помощи запрета дискриминации 
импорта и экспорта по сравнению с на-
циональными товарами, реализуемыми 
на внутреннем рынке государства.

Среди основных положений стан-
дартов налогового права ЕС можно вы-
делить следующие:

– налоговая система любого госу-
дарства – участника ЕС должна быть 
нейтральной, то есть обеспечивать воз-
можность свободной конкуренции по-
добных товаров без вмешательства со 
стороны государства и предупрежде-
ние национальных протекционистских 
мероприятий;

– запрет прямого и косвенного на-
логообложения импортируемых това-
ров сверх того, что применяется для то-
варов национального происхождения;

– недопустимость прямой дискри-
минации – установления в националь-
ном законодательстве режима неблаго-
приятствования для импортируемых 
товаров, то есть когда основанием для 
различий в налогообложении между 
подобными товарами выступает при-
знак происхождения такого товара;

Постановка проблемы. Не 
вызывает сомнений, что фи-

скальная политика государства являет-
ся одной из основных составляющих 
экономической политики государства. 
И от ее грамотной стратегии зависит 
успешное развитие всей национальной 
экономики. Но разработка эффектив-
ной фискальной политики возможна 
только с учетом положений междуна-
родных нормативно-правовых актов, 
ратифицированных государством, а 
также учитывая существующий меж-
дународный опыт в этом вопросе.

Фискальная политика как составля-
ющая экономической политики предна-
значена для выполнения поставленных 
перед ней общественными органами 
власти задач в определённых сферах 
человеческой деятельности. Однако 
способы её применения должны учи-
тывать установленные экономической 
теорией и подтверждённые практикой 
имманентные особенности фискаль-
ных рычагов как исторически и про-
странственно обусловленной формы 
экономических отношений между раз-
личными субъектами в части финан-
сирования общественных расходов, а 
также ограничения на политические 
действия в сфере налогообложения.

Сегодня мировое сообщество на-
ходится в активном поиске совместных 
решений по улучшению финансового 
благосостояния в условиях цикличе-
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– запрет непрямой дискримина-
ции, то есть ситуации, при которой от-
личие в налогообложении операций с 
подобными товарами осуществляется 
не по признаку происхождения, а по 
другим критериям, и при этом уста-
навливается менее благоприятный ре-
жим для импортируемых товаров;

– запрет протекционистского нало-
гообложения, то есть такого, которое 
защищает национальное производ-
ство, возлагает более тяжелый нало-
говый пресс на импортируемые това-
ры, нежели на товары национального 
происхождения, которые конкурируют 
между собой;

– возможность налоговой диф-
ференциации на основании объек-
тивных критериев (использованное 
сырье, объемы производства или  
размер предприятия, метод производ-
ства, объективные характеристики то-
вара и т.д.).

Помимо общих позиций впослед-
ствии в ЕС были приняты отдельные 
нормы, конкретизирующие принци-
пы налогообложения, в частности, 
предпринимательской деятельности. 
В данном случае речь идет о Кодексе 
поведения в сфере налогообложения 
предпринимательской деятельности 
[2], где четко определены, так сказать, 
«вредные» налоговые мероприятия, 
которыми являются:

– предоставление преимуществ 
только нерезидентам или в отношении 
договоров, одной из сторон которого 
является нерезидент;

– отделение преимуществ от наци-
онального рынка, то есть они не воз-
действуют на национальную базу на-
логообложения;

– предоставление преимуществ 
даже при отсутствии какой-либо фак-
тической экономической деятельно-
сти и существенного экономического 
присутствия в государстве-участнике, 
которое предоставляет такие налого-
вые преимущества;

– отступление правил определения 
прибыли от деятельности в пределах 
транснациональной группы компаний 
от международно-принятых принци-
пов;

– негативное воздействие на нало-
говые мероприятия непрозрачности, 
включая случаи, когда такие нормы 
законодательства применяются дис-
креционно и непрозрачно.

Исходя из вышеизложенного мож-
но полностью согласиться с отдель-
ными авторами [3, c. 19], которые 
выделяют следующие черты реформ, 
направленных на повышение эффек-
тивности налоговых систем в ЕС:

– одновременное расширение баз 
налогообложения и уменьшение ста-
вок налогов;

– применение разных налоговых 
средств для налогообложения различ-
ных баз;

– наиболее оптимальное перерас-
пределение налоговой нагрузки между 
различными группами плательщиков;

– улучшение интеграции налого-
вой и прибыльной систем;

– упрощение налоговой системы;
– смещение налоговой нагрузки с 

налогов с доходов физических лиц на 
другие базы налогообложения.

Необходимо отметить, что в по-
следнее время Украина существенно 
приблизилась к исполнению требо-
ваний ЕС. Речь идет в частности о 
принятии Налогового кодекса Укра-
ины, ратификации международных 
договоров, направленных на недо-
пущение двойного налогообложения, 
а также предотвращения налоговых 
преступлений. Но в то же время на-
логовая политика Украины, с учетом 
требований евроинтеграционных про-
цессов, требует внесения огромного 
количества корректив. В частности, 
это касается предоставления льгот для 
развития приоритетных отраслей эко-
номики (сельского хозяйства, альтер-
нативных источников энергии и т.п.), 
создание условий для малого бизнеса 
(простота регистрации, удобная и не-
обременительная оплата налогов, ос-
вобождение от уплаты налогов внача-
ле деятельности малых предприятий и 
др.). Все это требует дальнейших ша-
гов со стороны государства.

Основной целью гармонизации на-
логовой системы в Украине является 
приведение её в соответствие с при-
оритетами государственной политики 
социально-экономического развития, 
принципами и стандартами ЕС, содей-
ствия постоянному экономическому 
росту на основе взвешенной иннова-
ционно-инввестиционной политики 
и ускорения развития национальных 
конкурентных преимуществ с учётом 
мирового опыта, обеспечение доста-
точности совокупных налоговых по-

ступлений к бюджетам всех уровней и 
государственных целевых фондов ис-
ходя из проведения сбалансированной 
бюджетной политики на среднесроч-
ную перспективу.

Для приближения национального 
законодательства к требованиям ЕС 
перед Украиной выдвигаются опреде-
ленные требования в данной сфере, в 
частности:

– постепенное сближение законо-
дательства Украины в сфере налогоо-
бложения акцизным сбором с законо-
дательством ЕС, в том числе и сбли-
жение акцизных ставок на табачные 
изделия;

– развитие сотрудничества Сторон 
и гармонизация политики относитель-
но противодействия и борьбы с мо-
шенничеством и контрабандой подак-
цизных товаров – в соответствии с ус-
ловиями Рамковой Конвенции ВООЗ 
по борьбе с табакокурением;

– осуществление мероприятий, 
включающие создание налоговой и 
ценовой политики относительно та-
бачных изделий с целью охраны здо-
ровья, которые предусматривают со-
кращение употребления табака.

Для достижения поставленных це-
лей определены основные направле-
ния деятельности [4]:

– постепенно увеличить ставки ак-
цизного сбора на табак в соответствии 
с обязательствами перед ЕС;

– разработать систему акцизных 
складов европейского образца;

– кодифицировать нормы законо-
дательства по вопросам акцизного 
сбора в единый законодательный акт, 
обеспечив при этом гармонизацию 
действующего законодательства с за-
конодательством ЕС в сфере оборота 
табачных изделий, спирта и алкоголь-
ных напитков.

Налоговая политика в последние 
годы направлена на совершенствова-
ние налоговой системы. Результатом 
стало формирование налоговой систе-
мы, подобной системе налогообложе-
ния развитых стран. К положитель-
ным последствиям проведения такой 
политики можно отнести снижение 
ставок основных налогов. В частно-
сти, ставки НДС был уменьшен с 28 
до 20%, налога на прибыль – с 30 до 
25%. Введено пропорциональное на-
логообложение доходов физических 
лиц. С целью стимулирования раз-
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вития малого бизнеса в Украине дей-
ствует упрощенная система налогоо-
бложения, учета и отчетности субъ-
ектов малого предпринимательства. 
Заключены соглашения по избежанию 
двойного налогообложения с другими 
странами.

Справедливости ради следует обо-
значить недостатки налоговой полити-
ки в Украине, основными среди кото-
рых являются [6]:

– нестабильность и несогласован-
ность налогового законодательства –  
даже принятие Налогового кодекса 
Украины не устранило данный недо-
статок потому, что изменения в него, 
принимаются слишком часто и в боль-
ших количествах;

– неравномерное распределение 
налоговой нагрузки на физических 
и юридических лиц – характерной 
особенностью является чрезмерная 
нагрузка на фонд оплаты труда и при-
быль субъектов хозяйствования, что 
выступает сдерживающим фактором 
при привлечении инвестиций в основ-
ные фонды и в развитие человеческих 
ресурсов [7], а также усиление тениза-
ции экономики и уклонения от налого-
обложения;

– нерациональная система налого-
вых льгот и освобождений – бессис-
темное и неоправданное предоставле-
ние налоговых льгот в значительных 
размерах усиливает налоговую на-
грузку на эффективные предприятия, 
которые добросовестно платят налоги. 
Широкий перечень налоговых осво-
бождений искажает фискальное про-
странство, создавая отдельным пред-
приятиям и отраслям более выгодные 
условия, автоматически снижая конку-
рентоспособность субъектов предпри-
нимательской деятельности, которые 
не имеют возможности получить на-
логовые льготы;

– недостаточная фискальная эф-
фективность налоговой системы – зна-
чительный теневой сектор экономики, 
существование которого становится 
возможным благодаря использованию 
схем минимизации и уклонения от 
уплаты налогов, приводит к потере го-
сударством значительного объема фи-
нансовых ресурсов;

– сложность системы администри-
рования налогов – чрезмерно затрат-
ная для государства и бизнеса система 
администрирования налогов и сборов 

не может обеспечить полноценное на-
полнение государственного бюджета 
с одновременным соблюдением кон-
сенсуса между государством в лице 
налоговых органов и налогоплатель-
щиками. Из-за значительного объема 
бюджетных потерь от оптимизации 
налогообложения налоговая служба 
вводит дополнительные меры и огра-
ничения, под действие которых зача-
стую попадают и добросовестные на-
логоплательщики;

– недостаточная направленность 
налоговой системы на стимулирова-
ние экономического роста, проведе-
ние структурной перестройки эконо-
мики, модернизации предприятий и 
внедрения инноваций;

– отсутствие экономически обо-
снованного баланса между фискаль-
ной и регулирующей функциями на-
логов;

– неэффективная система государ-
ственной налогового регулирования, 
его несогласованность с задачами эко-
номической политики государства; 

– неоднородность и сложность 
нормативно-правовой базы налогоо-
бложения, недостаточная согласован-
ность и даже противоречивость от-
дельных законодательных норм;

-наличие экономически необо-
снованных расхождений в подходах к 
определению и оценке доходов и рас-
ходов для установления объекта на-
логообложения налогом на прибыль 
предприятий и нормативно-правовой 
базой бухгалтерского учета;

– несвоевременное выполнение го-
сударством своих обязательств по воз-
мещению налога на добавленную сто-
имость субъектам ведения хозяйства;

– искривление стимулов к эконо-
мической деятельности в результате 
сосуществования в налоговой системе 
Украины двух подсистем – общей и 
упрощенной;

– несовершенная и расходная си-
стема администрирования налогов и 
сборов;

– широкое распространение схем 
минимизации и уклонения от уплаты 
налогов;

– нерациональная структура взно-
сов в Пенсионный и другие государ-
ственные фонды социального назна-
чения, следствием которой является 
переложение основного груза взносов 
на работодателей.

Таким образом, наглядно проде-
монстрировано, что налоговой систе-
ме Украины присущи определенные 
недостатки, которые содержательно 
расходятся с требованиями, установ-
ленными в стандартах ЕС. При этом 
с целью нивелирования указанных 
недостатков, на основании изучения 
основных особенностей системы на-
логообложения ЕС [8] целесообразно 
выделить черты, которыми в соответ-
ствии со стандартами ЕС законодате-
лю следует наделить налоговую систе-
му Украины:

– нейтральность налогов;
– смещение акцентов с прямых на-

логов на косвенные, в том числе пере-
несение налоговой нагрузки с мобиль-
ных факторов производства – труда и 
капитала – на потребление, ресурсные, 
рентные и экологические платежи;

– умеренная налоговая нагрузка 
на плательщиков, что обусловлено от-
казом от увеличения налогового гнета 
при условии поддержания сбаланси-
рованности бюджетной системы;

– выравнивание условий прямо-
го налогообложения юридических и 
физических лиц путем постепенного 
приближения ставок налога на при-
быль предприятий и налога с доходов 
физических лиц;

– расширение прав местных орга-
нов исполнительной власти в сфере 
налогового стимулирования инвести-
ционной и инновационной деятельно-
сти при помощи дифференцирования 
ставок местных налогов и сборов;

– отказ от предоставления налого-
вых льгот юридическим лицам, а так-
же предоставление налоговых льгот 
физическим лицам исходя исключи-
тельно из уровня их годовых доходов 
и отказ от льгот, связанных с профес-
сиональными или отраслевыми при-
знаками;

– совмещение изменения структу-
ры налогообложения с повышением 
государственных расходов в повыше-
ние качества человеческого капитала 
как необходимого условия обеспечения 
устойчивого экономического роста;

– создание равных условий хозяй-
ствования для субъектов различных 
форм собственности, организацион-
но-правовых форм и видов экономи-
ческой деятельности;

– последовательная реализация 
принципов экономической эффектив-
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ности, фискальной достаточности, 
общности налогообложения, социаль-
ной справедливости и равности всех 
перед законом, а также недопущения 
каких-либо проявлений налоговой 
дискриминации;

– административная простота, эко-
номичность и стабильность налогоо-
бложения;

– гармоничное объединение инте-
ресов государства и плательщиков;

– формирование налоговых право-
отношений на принципах, отвечаю-
щих требованиям общества и право-
вого государства.

Принимая во внимание опыт стран 
ЕС, наиболее оптимальными представ-
ляется проведение в фискальной поли-
тике Украине следующих мероприятий:

– изъятие из состава налогов и сбо-
ров тех, которые по своей экономиче-
ской сущности неналогового проис-
хождения, и тех, которые малоэффек-
тивны для бюджета и слишком тяжелы 
в администрировании;

– изменение статуса (вида) налогов 
и сборов: включение в состав местных 
налогов и сборов платы за землю, а 
также перевод в состав общегосудар-
ственных сбора за выдачу разрешений 
на размещение объектов торговли и 
коммунального налога;

– включение (в соответствии с 
нормами международного права и фи-
скального назначения) сбора в виде 
целевой надбавки к действующему 
тарифу на электрическую и тепло-
вую энергию и сбора в виде целевой 
надбавки к утвержденному тарифу 
на природный газ потребителей всех 
форм собственности в сферу исполь-
зования акцизов;

– унификация термином «плата за 
использование недрами» сбора за спе-
циальное использование природного 
ресурса недр для добычи полезных 
ископаемых, сбора за специальное ис-
пользование природного ресурса недр 
в целях, не связанных с добычей по-
лезных ископаемых, сбора за геолого-
разведывательных работ, выполнен-
ных за счет государственного бюджета 
и рентной платы за нефть, природный 
газ и газовый конденсат, которые до-
бываются в Украине;

– ввелдение сбора за размещение 
объектов игрового бизнеса;

– приведение в соответствие с 
международным опытом трансфор-

мации курортного сбора в туристи-
ческий сбор и сбора за загрязнение 
окружающей природной среды в эко-
логический налог.

Таким образом, гармонизацию фи-
скальной политики Украины требова-
ниям ЕС стоит рассматривать как один 
из важных способов обеспечения меж-
дународной конкурентоспособности 
национальной экономики [9]. Именно 
гармонизация фискальной политики 
способна активизировать инноваци-
онно-инвестиционную составляющую 
экономического развития государства 
с позитивным влиянием на структур-
ные процессы в реальном секторе эко-
номики, чем обеспечит динамичный 
экономический рост с повышением 
уровня и качества жизни населения. 
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Summary
The article deals with the theoretical research of grandfather’s and grandmother’s non-property rights in upbringing their 
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«right to upbringing». As a result it is determined the definition of «grandparent’s right to upbringing», formulated its content as unique 
realization, and studied forms and methods of protection of this right.
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Аннотация
В статье проводится теоретическое исследование личного неимущественного права бабки, деда на воспитание внуков 

в семейном законодательстве Украины. Осуществляется анализ научных подходов к пониманию терминов «воспитание» и 
«право на воспитание». В результате исследования определено понятие «права бабки, деда на воспитание внуков», сформули-
ровано его содержание, выявлены особенности осуществления, а также исследованы формы и способы защиты этого права.

Ключевые слова: личное неимущественное право, бабка, дед, внуки, воспитание, право на воспитание, семья, род-
ственники.

ми, а именно дедом, бабкой. Поста-
новку вопросов диктует в основном 
практика: в большинстве случаев 
при расторжении брака между роди-
телями, их раздельном проживании, 
возникновении споров, родитель, с 
которым проживает ребенок, препят-
ствует не только в осуществлении 
родительских прав другому роди-
телю, но и препятствует в праве на 
общение с другими членами семьи –  
родственниками этого родителя, т.е. 
бабушками, дедушками. Зачастую 
критерий «интересы ребенка» усту-
пает преимущественному праву ро-
дителей на воспитание ребенка по 
отношению к другим родственникам 
независимо от влияния на физиче-
ское, психическое развитие ребенка. 
[3, с. 3].

Целью и задачей статьи являют-
ся определение понятия, содержания 
личного неимущественного права 
бабки, деда на воспитание внуков, 
выявление особенностей его осу-
ществления, а также исследования 
форм и способов защиты этого права.

Изложение основного материала 
исследования. При всей многогран-
ности разных по сути и назначению 
субъективных прав особое место за-
нимают те, которые служат воспита-
нию подрастающего поколения. Бла-
годаря их осуществлению решается 
проблема формирования личности 
будущего гражданина [4, с. 83]. Как 
определил В.А. Рясенцев, важней-

шее место среди личных неимуще-
ственных прав родителей занима-
ет право на воспитание [5, с. 181]. 
То же самое мы можем сказать и о 
деде с бабкой, которые кроме права 
на общение получают право на вос-
питание внуков. При исследовании 
этого права первое, на что стоит об-
ратить внимание, – приоритетность 
воспитания родителями своих детей, 
однако при этом не должно нару-
шаться право на воспитание ребенка 
другими членами семьи и родствен-
никами.

Так, в общем смысле в первую 
очередь содержание права на вос-
питание раскрывается сквозь призму 
правоотношений между родителями 
и детьми, однако другие члены семьи 
и родственники также получают это 
право, и оно в свою очередь не про-
сто может быть реализовано, но и 
подлежит защите от нарушений. По 
общему правилу, содержание права 
ребенка на семейное воспитание за-
ключается в возможности родителей 
действовать по отношению к ребенку 
в соответствии с законом и мораль-
ными принципами, при этом иметь 
защиту со стороны государства от 
нарушений в реализации этого пра-
ва. Процесс воспитания временем 
не ограничен. Само по себе обще-
ние членов семьи разных поколений 
предполагает определенное влияние 
более мудрых родителей, родствен-
ников на молодежь [4, c. 89].

Постановка проблемы. Се-
мья является наиболее оп-

тимальной средой для надлежащего 
физического, духовного, интеллек-
туального, культурного, социального 
развития ребенка [1, с. 148]. Семья –  
это то место, где встречаются поко-
ления и помогают друг другу расти 
в человеческой мудрости и согласо-
вывать индивидуальные права с дру-
гими требованиями общественной 
жизни. Передачи опыта от взрослых 
к младшим способствует формиро-
ванию у ребенка определенных на-
выков, расширению его мировоззре-
ния, учит терпению в отношениях с 
людьми. Семейным кодексом Укра-
ины (далее – СК Украины) регули-
руются личные неимущественные и 
имущественные отношения, которые 
возникают между бабкой, дедом и 
внуками; прабабушкой, прадедом и 
правнуками; родными братьями и 
сестрами; мачехой, отчимом и пад-
черицей, пасынком; между другими 
членами семьи, определенными в ко-
дексе [2, с. 798].

В науке семейного права широ-
ко исследуются правоотношения, 
возникающие между супругами, 
родителями и детьми, вопросы усы-
новления и других форм устройства 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Однако мало-
исследованными остались правоот-
ношения, возникающие между дру-
гими членами семьи и родственника-
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Воспитание как сложный про-
цесс характеризуется многогранно-
стью и особым вниманием со сто-
роны общества. Закон Украины «Об 
охране детства» [6] определяет, что 
воспитание ребенка должно направ-
ляться на развитие его личности, 
уважение к правам, свободам чело-
века и гражданина, языка, нацио-
нальных исторических и культурных 
ценностей украинского и других 
народов, подготовку ребенка к со-
знательной жизни в обществе в духе 
взаимопонимания, мира, милосер-
дия, обеспечение равноправия всех 
членов общества, согласия и дружбы 
между народами, этническими, на-
циональными, религиозными груп-
пами. Мы согласны с точкой зрения, 
что термин «воспитание» – это не 
правовая, а в первую очередь соци-
ологическая, психологическая, пе-
дагогическая категория, но при этом 
она является основой юридическо-
го термина «право на воспитание». 
Следует определить, что семейное 
воспитание – это воспитание детей, 
которое осуществляется родителями 
или лицами, которые их заменяют 
(родственники, опекуны). В каждой 
семье родители формируют свою 
собственную воспитательную систе-
му. Такая система формируется на 
основании опыта родителей, кото-
рый они получили в своих семьях, с 
литературы, советов других людей, к 
которым прислушиваются в процес-
се воспитания [7, с. 173]. То есть лю-
бая система семейного воспитания 
проходит сквозь призму родитель-
ского понимание реализации. С точ-
ки зрения педагогики, воспитание – 
это один из факторов, под влиянием 
которого осуществляется развитие 
ребенка [8, с. 56], также в этой обла-
сти выделяют не только типы, стили 
семейного воспитания, но и вариан-
ты (типы) поведения родителей, и 
других лиц в процессе воспитания и 
типичные ошибки семейного воспи-
тания. В воспитании любого ребен-
ка, главными факторами успешности 
этого процесса является личность 
родителей и та атмосфера, что царит 
в семье. Основным, уже в формиро-
вании личности ребенка, является 
так называемый механизм подража-
ния. То, что он наблюдает в семье, – 
степень взаимопонимания и заботы, 

чуткости и уважения друг к другу, –  
производит на его сознание наи-
более результативное воздействие  
[9, с. 17-18]. Воспитание в целом яв-
ляется неотъемлемой составляющей 
понятия «право на воспитание».

В науке семейного права су-
ществует мнение, что невозможно 
определить категорию «право на 
воспитание», потому, что она должна 
быть наполнена неправовыми кате-
гориями. В связи с этим невозможно 
дать не только исчерпывающий, но 
и примерный перечень составляю-
щих его правомочий [10, с. 20]. Под-
держивая указанную точку зрения, 
Л.А. Савченко подчеркивает, что 
нецелесообразно дать определение 
этому понятию, поскольку нельзя 
четко определить его границы. Это 
обусловлено тесным переплетением 
правомочий, включаемых в него [11, 
с. 18]. Существуют и другие под-
ходы авторов, которые предлагают 
собственные определения понятия 
«право на воспитание», а именно: 
право на семейное воспитание – это 
совокупность юридических возмож-
ностей, обеспечивающих осущест-
вление воспитания детей их роди-
телями или лицами, которые их за-
меняют [12, с. 81]. Право ребенка на 
семейное воспитание – это обеспе-
ченная законом возможность ребен-
ка проживать вместе с родителями 
(одним из них) или в семье лица, ко-
торое их заменяет, общаться с ними 
(и другими членами семьи и род-
ственниками), получать заботу с их 
стороны , помощь во всех вопросах, 
касающихся организации ее жизни, 
физического и духовного развития 
[13, с. 135]. Г.М. Свердлов право 
на воспитание понимает как право 
своим личным влиянием влиять на 
детей и как право передавать детей 
на воспитание и обучение [14, с. 9].  
О.И. Пергамент право на воспита-
ние отождествляет с родительскими 
правами [15, с. 60]. Под понятием 
«право на воспитание бабкой, дедом 
внуков» понимаем меру возможного 
поведения деда, бабки, реализуемую 
в процессе воспитания внуков.

Осуществление права на вос-
питание невозможно без общения с 
ребенком [16, с. 40]. Право на обще-
ние предполагает возможность упол-
номоченных лиц с помощью различ-

ных форм (лично, перепиской, теле-
фонной связью и т.п.) обмениваться 
информацией или непосредственно 
контактировать друг с другом. Акту-
альным это право становится, когда 
соответствующие лица не прожива-
ют вместе [17, с. 143]. Право ребенка 
на общение – это обеспеченная за-
коном возможность ребенка поддер-
живать постоянную или временную 
личную связь с родителями и други-
ми родственниками и членами семьи 
[13, с. 135].

По определению содержа-
ния права на воспитание ученые 
предлагают различные подходы.  
Л.А. Ольховик считает, что к содер-
жанию правомочий права ребенка на 
воспитание входят: право ребенка на 
общение с членами семьи; право ре-
бенка на обеспечение своих интере-
сов; право ребенка на родительское 
понимание; право ребенка на уваже-
ние; право ребенка на проживание 
в семье; право ребенка на надлежа-
щий уход и заботу [18, с. 109-115].  
Е.М. Ворожейкин определяет содер-
жание права на воспитание детей как 
способность родителей на соверше-
ние комплекса действий, направлен-
ных на обеспечение надлежащего 
его воспитания. Право родителей 
на воспитание осуществляется и ис-
пользуется на добровольных началах 
[19, с. 188]. Ю.Ф. Беспалов в право 
на воспитание в пределах родитель-
ских правоотношений включает сле-
дующие правомочия: право ребенка 
знать своих родителей (значит об-
ладать сведениями об отце, матери, 
однако нарушается при использова-
нии институт усыновления); право 
проживать и воспитываться в семье; 
право на совместное проживание с 
родителями; общение ребенка с ро-
дителями; определение места жи-
тельства ребенка; устройства ребен-
ка в детский сад; передача ребенку 
своих знаний, жизненного опыта, 
убеждений [12, с. 80]. Другие иссле-
дователи считают, что право ребен-
ка на семейное воспитание является 
определяющим в системе семейных 
прав ребенка и представляет собой 
комплексное право. Так, Н.Н. Ко-
нончук, в право ребенка на семейное 
воспитание включает: общение ре-
бенка с родителями; определение ме-
ста жительства ребенка; устройство 
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ребенка в детские и учебные заведе-
ния или привлечения к воспитанию 
других лиц (родственников ребенка, 
воспитателей, учителей и т.п.); пере-
дача ребенку своих знаний, жиз-
ненного опыта, вкусов и убеждений  
[13, с. 132-133].

Право деда, бабки на воспитание 
внуков содержит следующий круг 
правомочий: право ребенка знать сво-
их деда, бабу и наоборот; право на 
личное воспитание; право на выбор 
способов и методов воспитания; пра-
во на общение с ребенком в случае 
раздельного проживания; право на 
надзор за поведением ребенка; право 
на обеспечение интересов ребенка.

Наряду с этим возможно опреде-
лить следующие особенности права 
бабки, деда на воспитание внуков:  
1) право на воспитание является 
естественным правом. И незави-
симо от того, что оно определено и 
гарантировано государством, по сво-
ей сути оно является неотъемлемым 
от личности; 2) невозможность от-
странить право на воспитание. Дед, 
бабка не может отказаться от своего 
права на воспитание, независимо от 
причин. Они могут его реализовы-
вать, игнорировать, однако не могут 
отказаться. 3) право имеет срочный 
характер, поскольку возникает с мо-
мента рождения и прекращается, по 
общему правилу, по достижению со-
вершеннолетия. Особенностью пра-
ва на воспитание является наличие 
двух субъектов – с одной стороны 
бабка или дед, с другой – внуки. То 
есть у бабы, деда не возникает право 
на воспитание до рождения внуков, а 
также в случае их отсутствия.

По мнению С.С. Алексеева, пра-
вомочие, входящее в состав субъек-
тивного права может быть трех ви-
дов: 1) право требования; 2) право 
на собственные активные действия; 
3) право на защиту [20, с. 118-124]. 
Это возможно применить к лично-
му неимущественному праву бабки, 
деда на воспитание внуков. Право 
требования заключается в возмож-
ности требовать исполнения или 
соблюдения юридической обязан-
ности [20, с. 118]. Так, согласно, ч. 2  
ст. 257 СК Украины, на родителей 
или других лиц, с которыми прожива-
ет ребенок, возлагается обязанность 
не препятствовать в осуществлении 

бабушкой, дедушкой своих прав по 
воспитанию внуков [21]. Праву баб-
ки деда на общение с внуками со-
ответствует обязанность родителей 
не создавать препятствия встречам 
детей с близкими родственниками. 
И одновременно с этим долгом су-
ществует обязанность органов опе-
ки и попечительства способствовать 
полезному для ребенка общению с 
его близкими. Право на собственные 
активные действия – заключается 
в возможности лица самой совер-
шать юридически значимые актив-
ные действия [20, с. 119]. То есть 
бабушка, дедушка могут принимать 
решения и совершать определенные 
действия, необходимые для правиль-
ного формирования личности детей, 
развития у них надлежащих привы-
чек и взглядов. Право на воспитание 
дает возможность общаться с ребен-
ком, позволяет видеть ребенка, кон-
тролировать его действия, непосред-
ственно влиять на ребенка. Родители 
и близкие родственники – это пер-
вые педагоги и должны сформиро-
вать у ребенка основы физического, 
нравственного и интеллектуального 
развития. Они наделены правом из-
бирать способы воспитания, однако 
при этом имеют ограничения: ис-
ключаются любые формы жестоко-
го и грубого обращения с ребенком, 
которые включают обиды, эксплу-
атацию ребенка и тому подобное. 
Осуществление права должно про-
исходить в соответствии с интереса-
ми ребенка. Если право родителей, 
других лиц реализуется не в соответ-
ствии с интересами ребенка, счита-
ется, что оно осуществляется не по 
назначению [19, с. 185]. Кроме того, 
воспитание ребенка может не соот-
ветствовать установленным обще-
ством канонам. В таком случае, если 
на ребенка негативно влияют другие 
лица, в том числе и члены семьи (ба-
бушка, дедушка и т.д.), необходимые 
меры принимают родители несовер-
шеннолетнего лица с целью устране-
ния ненадлежащего воспитательного 
воздействия на их ребенка. Право на 
защиту – выступает в качестве воз-
можности использования государ-
ственно-карательных мер в случа-
ях нарушения субъективного права  
[20, с. 124]. Так, ч. 3 ст. 257 СК Укра-
ины предусматривает право бабки, 

деда при наличии препятствий в 
воспитании внуков на обращение в 
суд с иском об их устранении [21]. 
Разумеется, если отношения между 
членами семьи и родителями ребен-
ка складываются хорошо, то проблем 
не существует, а отношения склады-
ваются в зависимости от объектив-
ных критериев. Когда же возникают 
существенные проблемы и бабке 
и деду не дают возможности реа-
лизовать свое право на воспитание 
внуков, то такие конфликтные си-
туации требуют правового решения  
[22, с. 692]. Эти лица могут обра-
титься в орган опеки и попечитель-
ства для решения этого вопроса (ч. 1 
ст. 19 СК Украины). При обращении 
в орган опеки и попечительства не-
обходимо предоставить бесспорные 
доказательства, подтверждающие 
родственные отношения между ними 
и ребенком. Орган опеки и попечи-
тельства с учетом интересов как ре-
бенка так и прав бабки, деда должен 
вынести решение, которым устано-
вить способы участия бабки, деда в 
воспитании ребенка [22, с. 694]. Если 
же конфликт не был решен во внесу-
дебном порядке, они могут обратить-
ся в суд с иском об устранении пре-
пятствий в осуществлении права на 
воспитание. Суд при рассмотрении 
такого спора обязан руководство-
ваться интересами ребенка. Только 
суд может установить отвечает ли 
воспитание бабкой, дедом интересам 
ребенка, может ли оно нанести вред 
жизни, здоровью, моральному вос-
питанию ребенка. В своем решении 
суд устанавливает способы участия 
деда, бабки в воспитании внуков 
(периодические, систематические 
свидания, возможность общего от-
дыха, посещение ребенком места их 
проживания и т.п.), место и время 
общения с учетом возраста, состоя-
ния здоровья, поведения бабки, деда, 
а также других обстоятельств, кото-
рые имеют существенное значение. 
В отдельных случаях суд может об-
условить свидание с ребенком в при-
сутствии другого лица [2, с. 799].

Выводы:
1. Под понятием право на вос-

питание бабкой, дедом внуков по-
нимаем, меру возможного поведения 
деда, бабки реализуемой в процессе 
воспитания внуков.
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2. Право деда, бабки на воспи-
тание внуков содержит следующий 
круг правомочий: право ребенка 
знать своих деда, бабу и наоборот; на 
личное воспитание; на выбор спосо-
бов и методов воспитания; на обще-
ние с ребенком в случае раздельного 
проживания; на надзор за поведени-
ем ребенка; на обеспечение интере-
сов ребенка.

3. Особенности права на воспи-
тание внуков: 1) право на воспита-
ние является естественным правом;  
2) невозможность отстранить право 
на воспитание; 3) право имеет сроч-
ный характер, поскольку возникает с 
момента рождения и прекращается, 
по общему правилу, по достижению 
совершеннолетия.
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ПОНЯТИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ  
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Summary
The article is devoted to the prooving of the possibility of applying the «administrative procedure» category to procedures of the 

judges independence administrative-law guarantees implementation, to the characterizing and definining of such procedures features 
as administrative (on example of appointment to the post of judge for the first time procedures). Based on the obtained results in 
previous author`s studies regarding the judicial independence administrative-law guarantees, and also on current administrative law 
and procedure doctrine, current legislation in the sphere of the judicial system, as well as data on the practice of its application, 
there proved that the procedure of judicial independence administrative-law guarantees implementation can be considered as an 
administrative procedure. An overall definition of the administrative procedures of the judges independence administrative-law 
guarantees implementation is given. The basic features of such procedures are shown: the stages structure and the specific subject 
structure. There identified further areas of such procedures research.

Key words: administrative procedure, independence of judges, administrative-law garantees, judicial authority, administrative 
proceedings.

Аннотация
Статья посвящена доказательству возможности применения категории «административная процедура» к процедурам ре-

ализации административно-правовых гарантий независимости судьи, характеристике и определению особенностей таких 
процедур как административных (на примере процедуры назначения на должность судьи впервые). На основе полученных 
автором научных результатов в предыдущих исследованиях относительно административно-правовых гарантий независи-
мости судей, опираясь на действующую доктрину административного права и процесса, действующее законодательство в 
сфере судоустройства, а также данные относительно практики его применения, доказано, что процедуры реализации адми-
нистративно-правовых гарантий независимости судей можно рассматривать как административные процедуры. Дано общее 
определение административной процедуры реализации административно-правовых гарантий независимости судьи. Освеще-
ны основные особенности таких процедур: структура стадий и специфический субъектный состав. Определены дальнейшие 
направления исследования таких процедур.

Ключевые слова: административная процедура, независимость судьи, административно-правовые гарантии, судебная 
власть, административное производство.

частности, ненадлежащее нормативное 
регулирование гарантий независимо-
сти судей [7, с. 17-20]. Как справедливо 
отмечает Т.В. Галайденко, в области су-
дебной власти реализация принципов 
должна обеспечиваться гарантиями, а 
гарантии – надлежащими процедура-
ми [8, с. 30-31]. В связи с указанным 
привлекают внимание приведенные 
в указанном выше исследовании дан-
ные опроса судей системы судов об-
щей юрисдикции, которые указывают 
на недостатки именно процедурного 
характера, которые в конечном итоге 
негативно влияют на независимость 
судей: несовершенство процедуры на-
ложения административных взысканий 
в виде штрафа или административно-
го ареста; существенные недостатки 
процедуры привлечения судей к дис-
циплинарной ответственности; недо-
статки системы отбора и назначения 
на должность судьи [7, с. 62-65]. Ука-
занное свидетельствует о необходимо-
сти совершенствования процедурной 
стороны нормативного регулирования 

гарантий независимости судей. В свя-
зи с изложенным интерес представляет 
конструкция административной проце-
дуры, которая в данном случае может 
иметь унифицирующее и упорядочи-
вающее значение для нормативного 
урегулирования процедур реализации 
гарантий независимости судьи. В част-
ности, значительное положительное 
влияние может оказать исследование 
указанных выше и других проблемных 
процедур в отношении судей, с пози-
ции таких категорий административ-
ных процедур, как: этапность, принци-
пы, цель, субъекты административных 
процедур.

Актуальность темы исследова-
ния. Общие вопросы административ-
ных процедур затрагивались такими 
учеными, как В.Б. Аверьянов, Д.Н. Бах- 
рах, Ю.П. Битяк, А.М. Бандурка,  
Э.Ф. Демский и другие. В послед-
нее время непосредственно вопросам  
административных процедур посвяща-
ли свои исследования такие ученые, 
как С.Г. Братель [9], А.С. Лагода [10], 

Постановка проблемы. На 
сегодняшний день о состоя-

нии независимости судьи в Украине 
можно делать выводы исходя, прежде 
всего, из значительного количества 
юридических публикаций, в которых 
проводятся оценки такого состояния 
[1; 2; 3; 4]. Привлекают внимание так-
же отдельные положения Концепции 
реформирования судебной системы 
Украины [5] и Стратегии реформирова-
ния судоустройства, судопроизводства 
и смежных правовых институтов на 
2015–2020 годы, утвержденной Указом 
Президента Украины от 20.05.2015 г. 
№ 276/2015 [6]. Из этих и других ис-
точников можно сделать выводы о су-
ществовании значительных проблем 
в реализации независимости судей. 
Отдельно следует отметить исследова-
ние состояния независимости судей на 
2014 г., проведенное Центром судей-
ских студий «Мониторинг состояния 
независимости судей в Украине». Со-
гласно этому исследованию, одной из 
значительных проблем отмечается, в 



SEPTEMBRIE 2015 71LEGEA ŞI VIAŢA

А.И. Миколенко [11], О.Н. Соловьева 
[12], В.П. Тимощук [13], Ю.М. Фролов 
[14]. Несмотря на такое внимание к во-
просам административных процедур 
в целом, следует констатировать прак-
тически отсутствие соответствующих 
исследований относительно рассмо-
трения правовых процедур реализации 
гарантий независимости судей именно 
как административных, а также отно-
сительно особенностей администра-
тивных процедур в этой сфере.

Целями статьи являются дока-
зательство возможности применения 
категории «административная проце-
дура» к процедурам реализации адми-
нистративно-правовых гарантий не-
зависимости судей, характеристика и 
определение особенностей таких про-
цедур, как административные (на при-
мере процедуры назначения на долж-
ность судьи впервые).

Изложение основного материала.  
Применение конструкции администра-
тивной процедуры как теоретической 
основы правовых процедур реализации 
административно-правовых гарантий 
независимости судей представляется 
возможным исходя из следующего:  
1) сходство правоотношений, возника-
ющих между участниками указанных 
процедур; 2) широкий характер пред-
мета регулирования административно-
го права, что выходит за рамки урегу-
лирования деятельности сугубо орга-
нов исполнительной власти и местного 
самоуправления [15, с. 26]. Кроме того, 
привлекает внимание определение, 
сформулированное А. Борко относи-
тельно административно-правового 
обеспечения функционирования судеб-
ной системы Украины, под которым 
понимается деятельность уполномо-
ченных законом субъектов, направлен-
ная на упорядочивание, закрепление, 
охрану и развитие правоотношений, 
возникающих относительно организа-
ции и деятельности судебной системы 
Украины. Отмечаются такие харак-
терные черты, как государственно-
властный характер и превалирование 
императивного метода регулирования  
[16, с. 75]. Указанное свидетельствует 
об административно-правовом харак-
тере отношений по обеспечению, в 
частности, административно-правовых 
гарантий независимости судьи.

На сегодняшний день позицию по-
давляющего большинства ученых от-

носительно административной проце-
дуры отражает точка зрения, согласно 
которой ею является установленный 
административно-процессуальными 
нормами порядок деятельности уполно-
моченных субъектов относительно рас-
смотрения и разрешения индивидуаль-
но определенных административных 
дел [17]. Признаками административ-
ных процедур выделяют: 1) публичный 
характер и особый субъектный состав; 
2) нормативный характер; 3) инди- 
видуальный характер; 4) бесспорный 
характер, что усматривается в том, что 
в порядке административных процедур 
не разрешаются споры и не рассматри-
ваются жалобы лиц на действия и реше-
ния публичной администрации; 5) этап-
ный характер; 6) особая направленность 
– на обеспечение реализации прав или 
обязанностей определенного субъекта 
правоотношений в сфере государствен-
ного управления; административная 
процедура завершается принятием соот-
ветствующего нормативного акта, обя-
зательного для исполнения [14, с. 696].  
С.Г. Братель дополняет указанные при-
знаки следующими: применение в пу-
бличной сфере; регулирование порядка 
осуществления правоприменительной 
деятельности; охват управленческой 
деятельности позитивной направленно-
сти [9, с. 67]. Следует полностью под-
держать указанные научные позиции 
относительно признаков администра-
тивной процедуры, за исключением 
такого признака, как принятие по ее ре-
зультатам нормативного акта. Ведь в ре-
зультате административной процедуры 
может быть принят также индивидуаль-
ный административный акт, заключен  
административный договор или даже 
совершено техническое действие  
администрации [17, с. 270].

В предыдущих публикациях авто-
ром были определены административ-
но-правовые гарантии независимости 
судей: 1) особый порядок назначения, 
избрания, привлечения к ответствен-
ности и увольнения; 2) запрет вмеша-
тельства в осуществление правосудия; 
3) особый порядок финансирования 
и организационного обеспечения де-
ятельности судов, установленный 
законом; 4) надлежащее материаль-
ное и социальное обеспечение судьи;  
5) функционирование органов судей-
ского самоуправления; 6) определен-
ные законом средства обеспечения 

личной безопасности судьи, членов 
его семьи, имущества, а также другие 
средства их правовой защиты; 7) право 
судьи на отставку [18, с. 141-142]. Сле-
дует заметить, что в значительном ко-
личестве случаев порядок реализации 
указанных гарантий по своей структу-
ре и другим признакам в значительной 
мере напоминает административные 
процедуры. Так, например, назначение 
на должность судьи впервые рассма-
тривается как процедура с определен-
ными стадиями: 1) размещение Выс-
шей квалификационной комиссией су-
дей Украины (далее – ВККС) на своем 
веб-портале объявления о проведении 
отбора кандидатов на должность судьи 
и опубликования такого объявления в 
определенных ею печатных средствах 
массовой информации; 2) представле-
ние лицами, которые изъявили желание 
стать судьей, к Высшей квалификаци-
онной комиссии судей Украины соот-
ветствующего заявления и документов, 
определенных законом [19, с. 173]. 
Можно также утверждать о существо-
вании особого субъектного состава 
таких процедур – они осуществляются 
только определенными законом субъ-
ектами и в рамках предоставленных им 
полномочий. Несмотря на принятие ре-
шений уполномоченными субъектами 
в специфической сфере и относитель-
но специфических субъектов, а именно 
кандидатов на должность судьи, можно 
с уверенностью утверждать, что та-
кие решения можно квалифицировать 
как административный акт индивиду-
ального действия. Ведь ему в полной 
мере присущи следующие признаки 
административного акта: индивиду-
альность (конкретность), принятия его 
уполномоченным субъектом, прямое 
воздействие на соответствующее лицо 
[20, с. 246]. Не вдаваясь в детальное 
исследование, можно констатировать, 
что другие приведенные выше призна-
ки административных процедур при-
сущи значительному количеству также 
других правовых процедур реализации 
административно-правовых гарантий 
независимости судей. Исчерпывающее 
определение круга административных 
процедур реализации этих гарантий 
выходит за пределы этой статьи, но 
очевидным предстает, что и в сфере 
обеспечения деятельности судов мож-
но говорить о существовании админи-
стративных процедур.
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Общепризнанным на сегодняшний 
день является понимание судебной 
власти как отдельной ветви государ-
ственной власти, со своей выраженной 
спецификой по сравнению с другими 
ветвями власти. Ученые отмечают на-
личие в ней признаков, отражающих ее 
специфику: объективность, легитим-
ность, нормативность, особая пред-
метная сфера, ситуативный характер 
[19, с. 26-29]. Указанное обусловливает 
определенную специфику также и де-
ятельности по обеспечению существо-
вания и функционирования судебной 
системы, а следовательно – и адми-
нистративных процедур в этой сфере.  
В первую очередь следует обратить 
внимание на сложность некоторых из 
них. Так, например, уже упоминав-
шаяся выше процедура назначения на 
должность судьи в суд общей юрис-
дикции делится учеными более чем 
на десять стадий. Кроме первых двух, 
приведенных в начале этого исследова-
ния: 1) размещение объявления о про-
ведении отбора кандидатов и 2) пред-
ставления заинтересованными лицами 
соответствующих документов выде-
ляются следующие стадии: 3) провер-
ка ВККС Украины заинтересованных 
лиц на соответствие установленных 
законом требованиям к кандидату на 
должность судьи на основе поданных 
ими документов и в случае положи-
тельного заключения – организация 
проведения относительно них специ-
альной проверки; 4) сдача кандидатом 
на должность судьи экзамена перед 
ВККС Украины; 5) направление лиц, 
успешно прошедших указанные выше 
проверки для прохождения специаль-
ной подготовки; 6) после окончания 
подготовки – допуск кандидатов к сда-
че квалификационного экзамена перед 
ВККС Украины; 7) определение ВККС 
Украины по итогам экзамена рейтинга 
кандидатов на должность судьи и за-
числение их в резерв на замещение 
вакантных должностей судьи; 8) в слу-
чае открытия вакантных должностей 
судей – объявления ВККС Украины 
конкурса на замещение таких долж-
ностей среди кандидатов, находящих-
ся в резерве; 9) отбор ВККС Украины 
кандидатов на должность судьи исходя 
из рейтинга, внесение рекомендации 
Высшему совету юстиции о назначе-
нии кандидата на должность судьи; 
10) рассмотрение Высшим советом 

юстиции вопроса о назначении канди-
дата на должность судьи и внесение 
представления Президенту Украины; 
11) назначение кандидата на долж-
ность судьи Президентом Украины 
[19, с. 172-173]. Следует заметить, что 
даже указанный перечень стадий яв-
ляется достаточно упрощенным. Так, 
типичным на сегодняшний день есть 
понимание стадии административного 
производства, предложенное Е.Ф. Дем- 
ским: как урегулированные нормами 
административного процессуального 
права порядок и условия осуществле-
ния относительно самостоятельных и 
логически связанных процессуальных 
действий, направленных на решение 
задач определенной части конкретно-
го административного производства  
[21, с. 127]. Если исходить из такого 
понимания, то законодательство по-
зволяет дополнительно выделить такие 
стадии, как: принятия ВККС Украины 
решение об объявлении отбора канди-
датов на должность судьи с учетом про-
гнозируемого количества вакантных 
должностей судей (п. 1 ч. 1 ст. 66 За-
кона Украины «О судоустройстве и ста-
тусе судей» от 07.07.2010 г. № 2453-VI  
(далее – Закон «О судоустройстве и 
статусе судей») [22]); стадия проведе-
ния отборочного экзамена перед прове-
дением специальной проверки (п.п. 5-7 
ч. 1 ст. 66 Закона «О судоустройстве и 
статусе судей») и другие. Указанное 
обуславливается, прежде всего, внесе-
нием изменений в действующее зако-
нодательство. С другой стороны, если 
исходить из распространенного на се-
годняшний день понимания структуры 
административного производства, в 
частности, как такого, что состоит из 
стадий: анализа ситуации (возбужде-
ние административного дела); приня-
тия решения по делу; исполнения при-
нятого решения [17, с. 264], то возни-
кает вопрос о признании большинства 
из указанных выше стадий отдельны-
ми производствами по решению ин-
дивидуальной дела, а следовательно –  
и административными процедурами 
[17, с. 269-270]. При решении вопроса, 
что представляет собой процедура на-
значения на должность судьи впервые –  
отдельную административную проце-
дуру, состоящую из четко определен-
ных стадий, каждая из которых имеет 
свою цель, или она является системой 
административных процедур следует, 

как представляется, исходить из того, 
что все указанные стадии или проце-
дуры объединены одной целью – реше-
ние вопроса о назначении конкретного 
лица на должность судьи. Каждая при-
веденная стадия или процедура теряет 
свой смысл в отрыве от других и от 
этой конечной цели. Поэтому лучшим 
вариантом представляется понимание 
процедуры назначения на должность 
судьи впервые как единой администра-
тивной процедуры, но которая имеет 
специфические по структуре стадии. 

Согласно ч. 1 ст. 66 Закона «О су-
доустройстве и статусе судей», можно 
определить следующих субъектов про-
изводства относительно назначения 
на должность судьи впервые: ВККС 
Украины, Высший совет юстиции, 
Президент Украины. Причем в основ-
ной части процедуры принимают уча-
стие ВККС Украины и Высший совет 
юстиции. Президент Украины лишь 
принимает окончательное решение о 
назначении кандидата на должность 
судьи на основании представления 
Высшего совета юстиции (п.п. 14, 15 
ч. 1 ст. 66 Закона «О судоустройстве и 
статусе судей»). Анализ нормативных 
актов, регламентирующих правовой 
статус, прежде всего ВККС Украины 
и Высшего совета юстиции, в частно-
сти ст. 101 Закона «О судоустройстве 
и статусе судей»; ст. 131 Конституции 
Украины от 28.06.1996 г. № 254к/96-ВР  
(далее – Конституция Украины) [23]; 
ч. 2 ст. 1 Закона Украины «О Выс-
шем совете юстиции» от 15.01.1998 г.  
№ 22/98-ВР [24] позволяет утверж-
дать, что выполнение соответствую-
щих функций в этом производстве от-
носится к главным задачам как ВККС 
Украины, так и Высшего совета юсти-
ции. Из приведенного следует, что, 
во-первых, в указанной администра-
тивной процедуре последовательно 
участвуют различные уполномочен-
ные законодательством субъекты и, 
во-вторых, основную часть этого про-
изводства осуществляют субъекты, 
для которых это входит в их основные 
задачи. Указанное отличает проце-
дуру назначения на должность судьи 
впервые от других административных 
процедур, например от процедуры ли-
цензирования деятельности высших 
учебных заведений Украины [25], или 
от процедур подавляющего большин-
ства дисциплинарных производств, 
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производств по обращениям граждан, 
регистрационных и других видов ад-
министративных производств.

Выводы. Учитывая изложенное, 
возможно предварительно определить 
административную процедуру реа-
лизации административно-правовых 
гарантий независимости судьи как 
установленный административно-про-
цессуальными нормами порядок дея-
тельности уполномоченных субъектов 
относительно рассмотрения и разре-
шения индивидуально определенных 
административных дел, направленный 
на реализацию указанных гарантий. 
Примерами таких процедур можно 
привести процедуры: назначения на 
должность судьи впервые, привлече-
ния к ответственности, увольнения 
судьи и другие. Специфическими чер-
тами отдельных процедур можно опре-
делить следующие: особая структура 
их стадий, которая напоминает струк-
туру отдельного административного 
производства; особый субъектный со-
став. Причины указанной специфики 
усматриваются в особом назначении 
исследуемых административных про-
цедур – обеспечение деятельности су-
дебной власти как специфической вет-
ви государственной власти в Украине. 
Интерес для дальнейших исследований 
представляет конкретное определение 
круга административных процедур 
реализации административно-право-
вых гарантий независимости судей по 
действующему законодательству, бо-
лее глубокое изучение и обобщение их 
специфики по сравнению с классиче-
ским пониманием административной 
процедуры.
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В УСЛОВИЯХ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ: 
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Татьяна СТАДНИЧЕНКО,

аспирант кафедры права и европейской интеграции
Днепропетровского регионального института государственного управления

Национальной академии государственного управления при Президенте Украины

Summary
The article is devoted to the peculiarities of the activities of the authorities in the context 

of decentralization and European integration of the national state. The article European 
integration public administration determined through trends, imperatives and principles 
of the European administrative institutions. Special attention is paid to the making of the 
territorial administration: how public authorities and bodies of local self-government. The 
features, stages and basic characteristics of the decentralization process, the features in 
this rulemaking process. The directions of the implementation of the European principles 
of public administration in practice of activity of bodies of power in Ukraine. Considered 
ways of improvement of normative-legal the activities of the authorities.

Key words: decentralization, European principles of management, rulemaking, 
authority, public administration, public management.

Аннотация
Статья посвящена исследованию особенностей деятельности органов власти 

в условиях процесса децентрализации и евроинтеграционного курса националь-
ного государства. В статье евроинтеграционная составляющая публичного (го-
сударственного) управления детерминирована через тенденции, императивы и 
принципы европейских административных институтов. Особое внимание уделе-
но нормотворчеству органов территориального управления: как органов государ-
ственной власти, так и органов местного самоуправления. Выделены особенности, 
этапы и базовые характеристики процесса децентрализации, указаны особенности 
нормотворчества в этом процессе. Предложены направления реализации европей-
ских принципов государственного управления в практике деятельности органов 
власти в Украине. Рассмотрены направления усовершенствования нормативно-
правовой базы деятельности органов власти.

Ключевые слова: децентрализация, европейские принципы управления, нор-
мотворчество, орган власти, публичная администрация, публичное управление.

Постановка проблемы. В ус-
ловиях современных евро-

пейских интеграционных процессов 
для Украины эффективным шагом в 
оптимизации системы публичной вла-
сти может стать институционализация 
демократических властных отноше-
ний с широким представительством 
интересов регионов, структуризация 
органов публичной власти, децентра-
лизация управления. Нормотворче-
ская деятельность при таких обсто-
ятельствах выступает той функцио-
нальному признаку, которая позволяет 
вести речь об институциональной спо-
собности органа власти, ведь именно 
формализация административных 
норм деятельности определяет сущ-
ность органа власти. Именно поэтому 
нормотворчество выступает органи-
зационно-правовой формой деятель-

ности государства, направленной на 
установление, изменение или прекра-
щение определенных организацион-
ных действий, отношений и тому по-
добное, соответствующими органами 
власти (субъектами, нормотворчества) 
путем издания соответствующих нор-
мативно-правовых актов.

Сейчас наука государственного 
управления начала XXI века пережи-
вает сложный этап своего становле-
ния, который характеризуется опре-
деляющим влиянием глобализацион-
ных и региональных интеграционных 
процессов на формирование правовой 
системы Украины, системной децен-
трализации и устоявшейся политиче-
ской трансформации. Актуальным и 
чрезвычайно важным следует призна-
вать евроинтеграционный аспект, ведь 
вхождение Украины в европейское 
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политическое, информационное, эко-
номическое и правовое пространство 
определено стратегическим приори-
тетом внешней политики государства. 
Достижению этой цели должно спо-
собствовать выполнению Украиной 
положений Соглашения об Ассоциа-
ции, ведь их выполнение Украиной на 
уровне, необходимом для вступления 
соответствия критериям на вступле-
ние в ЕС станет возможным только 
после проведения комплексной адми-
нистративной реформы, начатой Пре-
зидентом Украины в 2014 г.

Основными проблемами организа-
ции публичного управления, которые 
требуют решения в ближайшее время, 
являются: во-первых, кризис регио-
нального управления, который заклю-
чается в недостаточном уровне полно-
мочий местной власти и частой смене 
руководителей областных и районных 
государственных администраций и 
их команд; во-вторых, негативные 
тенденции регионального развития и 
усиление дифференциации в уровнях 
социально-экономического развития 
регионов, в-третьих, в основном ис-
кусственная межрегиональная напря-
женность, которая создает угрозу для 
единства нации и государства; нераз-
работанность нормативно-правого 
обеспечения современного трансфор-
мационного процесса.

Актуальность темы исследо-
вания обусловлена тем обстоятель-
ством, что система государственного 
управления в Украине находится на 
этапе радикального реформирования, 
модернизации принципов, правил 
и процедур. Это предполагает из-
менения в деятельности органов пу-
бличной администрации, к которой 
по европейской традиции мы отно-
сим органы исполнительной власти 
и органы местного самоуправления, 
имплементации современных ев-
ропейских принципов управления. 
Европейские принципы публичного 
управления как современные обще-
признанные демократические ценно-
сти европейской цивилизации служат 
ориентиром проведения государ-
ственно-правовых реформ в странах 
Центральной и Восточной Европы. 
Поэтому исследование их содержа-
ния приобретает приоритетное значе-
ние для реализации евроинтеграци-
онного курса страны.

Состояние исследования. Иссле-
дованию принципов публично-управ-
ленческой деятельности в современной 
Украине было посвящено много науч-
ных трудов. Особо следует выделить 
труды В.Д. Бакуменко, В.В. Баштан-
ника, В.И. Борденюка, И.А.Грицяка, 
С.Д. Дубенко, Н.Р. Нижник, А.Ю. Обо-
ленского, С.М. Ратушного, В.А. Ребка-
ла, С.М. Серегина, В.М. Шаповала и 
других. Отдельные исследования были 
посвящены условиям формирования, 
этапам, особенностям территориаль-
ной организации публичного управле-
ния, детерминации сущности положи-
тельных и отрицательных властных 
отношений. Практически все ученые 
указывают в своих трудах на проблема-
тику развития государственно-управ-
ленческой деятельности в Украине: не-
совершенство нормативно-правового 
обеспечения, нерешенность вопросов 
разграничения властных полномочий 
и несовершенство нормотворчества 
в органах власти базового уровня, на-
чальный этап становления финансо-
во-экономической автономности. Зна-
чительный спектр работ по проблема-
тике формирования системы органов 
власти в Украине дает возможность 
всесторонне проанализировать инте-
грированную систему управленческой 
деятельности, проследить закономер-
ности развития такой системы, рас-
смотреть структурные характеристики 
и тенденции организационного разви-
тия властного механизма в государстве 
через взаимовлияние разноуровневых 
органов власти. Состояние исследова-
ния проблемы организации нормотвор-
чества в системе публичной власти, и 
в частности, в рамках государствен-
но-управленческой деятельности в 
Украине является недостаточным. Хоть 
интерес к нему за годы независимого 
существования Украины существенно 
возрос, исследователи ограничивают-
ся, главным образом, сравнительным 
анализом систем права, правовых ин-
ститутов отдельно взятых стран Евро-
пы и Украины. Развитие и укрепление 
Украинского государства, ее включе-
ние в европейские и мировые инте-
грационные процессы, утверждение 
собственного пути развития и места в 
геополитическом окружении неразрыв-
но связаны с организацией публичной 
власти, которая бы отвечала современ-
ным тенденциям правового развития 

и международным стандартам в этой 
сфере.

Целью и задачей статьи выступа-
ет разработка теоретико-методологи-
ческого обеспечения реализации нор-
мотворческой деятельности органов 
власти в условиях децентрализации с 
акцентом на публично-управленческом 
аспекте. Новизна исследования харак-
теризуется выделением направлений 
реализации европейских принципов 
государственного управления в прак-
тике деятельности органов власти в 
Украине, а также разработкой направ-
лений усовершенствования норматив-
но-правовой базы деятельности орга-
нов власти.

Изложение основного материала. 
Целесообразность исследований на-
правлений трансформации публичного 
управления определяется важностью 
комплексного анализа процесса кар-
динальных изменений в политической 
системе Украины, изменений консти-
туционно-правового статуса основных 
субъектов общественных отношений 
и административно-территориального 
деления. При этом государственный 
курс на интеграцию в Европейский 
Союз требует правовой адаптации си-
стемы управления на центральном и 
региональном уровнях в Украине в 
устоявшихся европейских традициях 
демократического управления, реше-
ния проблемных вопросов правового 
регулирования процессов децентрали-
зации, взаимоотношений местных ор-
ганов исполнительной власти и мест-
ного самоуправления, а также в во-
просах законодательного закрепления 
процедуры делегирования властных 
полномочий.

На сегодня в отечественной науке 
государственного управления и прак-
тике государственной службы европей-
ские принципы еще не получили долж-
ного толкования и внедрения, что объ-
ясняется, среди прочего, незначитель-
ным количеством соответствующих 
научных разработок, обобщения опыта 
европейских стран относительно их 
понимания и практики применения.  
В европейских странах на протяжении 
последних десяти лет были проведены 
комплексные научно-практические ис-
следования современных принципов 
и стандартов деятельности публич-
ных администраций. Именно поэтому 
современный этап государственно-
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го строительства в Украине требует 
создания системы государственного 
управления, которая могла бы наиболее 
эффективно реализовать имеющийся в 
стране экономический потенциал, обе-
спечить динамичное развитие как стра-
ны в целом, так и каждой территории в 
частности [1, с. 21-22]. Неотъемлемой 
составляющей политической реформы 
должна стать децентрализация систе-
мы власти в Украине, расширение пол-
номочий и финансовых возможностей 
территориальных общин.

Промежуточными звеньями в этом 
процессе должны стать: внедрение 
принципа субсидиарности в системе 
распределения полномочий между 
органами государственной власти и 
местного самоуправления, между орга-
нами местного самоуправления, пред-
ставляющих административно-терри-
ториальные единицы разного уровня; 
законодательное определение пределов 
территориальной юрисдикции орга-
нов государственной власти и органов 
местного самоуправления; разработка 
механизма передачи полномочий от 
местных органов государственной вла-
сти органов местного самоуправления; 
четкая правовая регламентация взаим-
ного делегирования полномочий орга-
нами государственной власти и мест-
ного самоуправления, а также взаимо-
действия между ними в повседневной 
управленческой деятельности; налажи-
вание действенного механизма ответ-
ственности представительных органов 
власти, их исполнительных комитетов 
перед общинами; дальнейшая бюджет-
ная децентрализация и совершенство-
вание механизмов участия регионов в 
формировании государственного бюд-
жета; законодательное закрепление 
статуса коммунальной собственности 
[2, с. 41].

Основными задачами децентрали-
зации власти является превращение 
территориальных общин в ключевого 
субъекта власти на местном уровне и 
максимальное приближение центров 
принятия управленческих решений до 
граждан [3, c. 112-113]. Нужно опреде-
лить круг вопросов местного значения, 
которые общины могут решать само-
стоятельно, которые – вместе с други-
ми общинами, а какие – делегировать 
органам государственной власти. Такое 
распределение целесообразно закре-
пить законодательно, выработав соот-

ветствующие критерии. Чрезвычайно 
важным является отработка взаимодей-
ствия органов государственной власти 
и местного самоуправления в таких 
общественно важных сферах, как под-
держание правопорядка, ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и тому подоб-
ное. Необходимо также законодатель-
но определить вопросы нормативно-
правового урегулирования возможных 
конфликтных ситуаций между различ-
ными органами местного самоуправле-
ния и между органами местного самоу-
правления и органами государственной 
власти.

Государство для эффективного вы-
полнения своих функций должно иметь 
соответствующие властные полномо-
чия, возможность оказывать влияние 
на всей территории страны, адекватно 
восприниматься населением, быть ле-
гитимной. Структура власти воплоща-
ется, соответственно, в ее компонентах, 
которыми являются ее субъект, объект, 
ресурсы и процесс, приводящий в дви-
жение все ее компоненты, закреплен-
ные соответствующими правовыми 
нормами.. Основной характеристикой 
публичной власти в обществе является 
ее состояние как относительно устояв-
шейся организации внутренних связей 
между частями единого социального 
организма в определенный промежу-
ток времени с едиными принципами 
управления и иерархичности.

Публичная власть имеет естествен-
ную тенденцию к централизации. Чрез-
мерная концентрация власти – явление 
довольно распространенное в мире, в 
том числе и в современных условиях. 
Для восстановления оптимального со-
стояния публичной власти демокра-
тические страны современности при-
бегают к децентрализации власти, под 
которой чаще всего понимается пере-
распределение властных полномочий и 
объемов компетенции между централь-
ным и местными уровнями организа-
ции публичной власти со смещением 
акцента на местный уровень в части 
осуществления заранее определен-
ных и гарантированных государством 
функций.

Децентрализация публичной вла-
сти имеет собственные тенденции раз-
вития, в частности, демократизации 
внутригосударственных отношений, 
повышения ответственности государ-
ственной власти пропорционально 

увеличению объема ее ответствен-
ности и функций [3, c. 208-209]. На 
первом этапе децентрализации важно 
провести мониторинг нормативного 
закрепления властных полномочий и 
оценить способность решить вопрос 
децентрализации без введения до-
полнительных норм законодательства. 
На втором этапе важно разработать 
концептуальное наполнение самого 
процесса децентрализации, закрепив 
категориальный смысл такого про-
цесса. На третьем этапе важно через 
нормы законодательства определить 
предметное поле и субъектов децен-
трализации. Нормативное закрепле-
ние предполагает принятие соответ-
ствующих норм в виде изменений и 
дополнений к Конституции, законов 
и подзаконных актов. На четвертом 
этапе собственно происходит закре-
пление новых полномочий в уставных 
документах, положениях и иных вну-
тренних актах нового статуса органов 
власти. На пятом этапе формализует-
ся организационный и общественный 
контроль за осуществлением передан-
ных полномочий. Следовательно, фак-
тически речь идет о исключительную 
правовую сущность нормотворчества 
по реализации процесса децентрали-
зации.

Правовыми гарантиями надлежа-
щего осуществления своих функций 
органами местного уровня выступают 
законодательное закрепление соот-
ветствующей обязанности в законо-
дательстве (на уровне основного за-
кона или отдельного законодательного 
акта) соответствующего государства 
и международное закрепление. Важ-
нейшим элементом организационных 
гарантий осуществления местным 
уровнем публичной власти его полно-
мочий является наличие эффективного 
административного контроля, который 
осуществляется специализированны-
ми органами административной юсти-
ции и органами центрального уровня 
публичной власти в порядке админи-
стративного надзора. Финансовыми га-
рантиями надлежащего осуществления 
местным уровнем публичной власти 
своих функций является закрепление 
за ним достаточной фискальной базы и 
соответствующей собственности, кото-
рая находится в полноценном владении 
соответствующей территориальной об-
щины.
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Необходимость формирования и ут-
верждения в Украине качественно но-
вых принципов государственно-управ-
ленческой деятельности акцентирует 
внимание общества на деятельности 
государственных служащих всех уров-
ней. Особенности современного поли-
тического развития определяют прежде 
всего принципы кадровых назначений 
в системе государственной власти. В то 
же время передача части государствен-
ных функций на низшие уровни нужда-
ется в обеспечении высокого профес-
сионального уровня управленческих 
кадров в регионах. Преодоление разры-
ва между уровнем развития общества и 
государственного управления требует 
институционального реформирова-
ния государственного управления и 
определения новых подходов к регио-
нальному кадровому менеджменту со-
гласно стандартам европейских стран  
[4, c. 300-301]. Смещение центра тяже-
сти системы управления на региональ-
ный уровень, обновление содержания 
деятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправ-
ления, укрепление их авторитета – вот 
те ключевые ориентиры, от достиже-
ния которых зависит эффективность 
демократической, децентрализованной 
власти.

Интегративный характер коорди-
национных связей может постоянно 
меняться, в зависимости от целеопре-
деления. Если субъекты находятся на 
одном уровне системы, то координаци-
онные отношения между ними приоб-
ретают характер координационно-па-
ритетных; если же они принадлежат к 
разным уровням, то координационные 
отношения между ними можно опре-
делить как координационно-суборди-
национные. С помощью метода коор-
динации устанавливается более тесное 
взаимодействие между различными 
органами публичной власти, осущест-
вляется маневрирование имеющимися 
ресурсами, обеспечивается единство 
и согласование всех стадий процесса 
управления, а также кооперация дей-
ствий руководителей [5].

Решение всех указанных про-
блем с помощью политической ре-
формы считается проблематичным, 
но главным процессом, который дол-
жен определять реалии следующего 
периода развития Украины, должна 
стать оптимизация управления через 

децентрализацию публичной власти. 
В связи с общим развитием общества, 
его демократизацией практически во 
всех государствах наблюдается опре-
деленный конфликт между относи-
тельно постоянной и консервативной 
организацией публичной власти и эво-
люционными тенденциями, которые 
приводят к формированию институтов 
гражданского общества. Наибольшее 
значение в этом плане приобретает 
развитие института местного самоу-
правления, наделение его действенны-
ми механизмами функционирования, 
что приводит к общей демократизации 
общества и введения в государстве 
гражданского общества.

В процессе осуществления децен-
трализации публичной власти обяза-
тельно выделяются соответствующие 
уровни организации публичной власти 
– центральный и местный. Последний 
разделяется на непосредственно мест-
ный и региональный промежуточный 
между местным уровнем организации 
публичной власти и центральным. В 
процессе децентрализации публичной 
власти каждый уровень характеризует-
ся сферой исключительных полномо-
чий и компетенций, а также системой 
гарантий, в частности, государствен-
ных, от несанкционированного вмеша-
тельства других уровней в законную 
реализацию сферу исключительных 
полномочий.

Выводы. Для Украины эффектив-
ным шагом в гармонизации публичной 
власти может стать создание налажи-
вание властных отношений с широким 
представительством интересов регио-
нов, структуризация местного уровня 
публичной власти и утверждение спец-
ифического регионального. Сегодня 
важно сформировать устойчивую мо-
дель системы публично-управленче-
ской деятельности на региональном и 
субрегиональном уровнях на основе 
четкого определения и законодательно-
го закрепления распределения полно-
мочий и обязанностей между органами 
исполнительной власти и местного са-
моуправления.

На этапе реформирования необ-
ходимо сохранить крепкую вертикаль 
государственной власти, которая при-
звана обеспечить действенность си-
стемы управления и стабильность на-
циональной экономики. Основными 
задачами децентрализации власти яв-

ляется превращение территориальных 
общин в ключевого субъекта власти на 
местном уровне и максимальное при-
ближение центров принятия управлен-
ческих решений до граждан. При этом 
на высший уровень власти должны 
передаваться только те полномочия, 
которые не могут быть эффективно ре-
ализованы субъектами власти низшего 
уровня. То есть нужно определить круг 
вопросов местного значения, которые 
общины могут решать самостоятельно, 
которые – вместе с другими общинами, 
а какие – делегировать органам госу-
дарственной власти. Такое распределе-
ние целесообразно закрепить законо-
дательно, выработав соответствующие 
критерии. Чрезвычайно важным явля-
ется отработка взаимодействия орга-
нов государственной власти и местного 
самоуправления в таких общественно 
важных сферах, как поддержание пра-
вопорядка, ликвидация чрезвычайных 
ситуаций и тому подобное. Необходи-
мо также законодательно определить 
вопросы правового урегулирования 
возможных конфликтных ситуаций 
между различными органами местно-
го самоуправления и между органами 
местного самоуправления и органами 
государственной власти.

Вместе с тем способность власт-
ных институтов регионального и мест-
ного уровней принять и реализовывать 
децентрализованные полномочия вы-
глядит более, чем сомнительной. Чрез-
мерная политизированность кадровых 
назначений и управленческих решений 
приводит к нарушению конституцион-
ных принципов и механизмов деятель-
ности органов государственной власти 
и местного самоуправления. В услови-
ях дальнейшей рационализации дея-
тельности органов публичной власти, 
усложнения государственного меха-
низма, усиления автономизации систе-
мы органов местного самоуправления 
большое значение приобретает коор-
динация деятельности органов власти, 
что требует усиления нормотворческой 
способности структур управления, 
способности принимать и реализовы-
вать нормы деятельности в контексте 
существования интегрированных си-
стем публичного управления. Именно 
через нормы права обеспечивается со-
гласованность в работе различных ор-
ганов публичной власти и их структур-
ных подразделений.
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«БОЛЬШОЙ СЕМЕРКИ»: ОСОБЕННОСТИ 
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Национальной академии внутренних дел 

Summary
We analyzed the direction of the criminal-law protection of the financial security of 

the G7. Emphasis was placed on the norms of the criminal legislation of NGF and the 
United States. It was noted that under the law of the FRG criminal-law protection of the 
financial security provided by the state as the rules of the Criminal Code and other legal 
acts. It was determined that the protection of the financial security of the state under 
the laws of Germany and the United States is provided in three areas: protection of 
public relations in the field of formation and use of budgetary funds; protection of public 
relations in the field of credit and investment; protection of public relations in the sphere 
of circulation of the means of payment.

Key words: financial security of the State, States G7, criminal-law protection, crime, 
public sector, credit and investment sphere, sphere of circulation of means of payment.

Аннотация
Проанализированы направления криминально-правовой охраны финансовой 

безопасности стран «Большой семерки». Акцент сделан на нормах уголовного за-
конодательства ФРН и США. Указано, что по законодательству ФРГ криминально-
правовая охрана финансовой безопасности государства обеспечивается нормами 
как Уголовного кодекса, так и других нормативно-правовых актов. Определено, 
что охрана финансовой безопасности государства по законодательству ФРГ и 
США обеспечивается по трем направлениям: охрана общественных отношений в 
сфере формирования и использования бюджетных средств; охрана общественных 
отношений в кредитно-инвестиционной сфере; охрана общественных отношений 
в сфере оборота средств платежа.

Ключевые слова: финансовая безопасность государства, страны – члены 
«Большой семерки», криминально-правовая охрана, преступления, бюджетная 
сфера, кредитно-инвестиционная сфера, сфера оборота средств платежа.

Постановка проблемы. В лю-
бом развитом государстве 

каждому участнику финансовых от-
ношений законодательно создаются 
благоприятные условия для любого ле-
гитимного поведения, охраняется как 
поведение, так и его возможность, за-
прещается любое поведение, противо-
речащее интересам государства, обще-
ства и отдельного человека при пере-
распределении фондов финансовых ре-
сурсов между указанными субъектами. 
Одним из средств создания указанных 
условий выступает криминально-пра-
вовая охрана финансовой безопасно-
сти государства, под которой понима-
ется система криминально-правовых 
средств и мероприятий, направленных 
на сохранение состояния, при котором 
отсутствует риск вероятностного при-
чинения недопустимого вреда финан-
совой системе государства, а также 
восстановление финансовой системы 
и социальной справедливости в случае 
нарушения.

Целью статьи является определе-
ние особенностей криминально-право-
вой охраны финансовой безопасности 
отдельных стран – членов «Большой 
семерки», которые, по мнению специ-
алистов, на сегодня являются наиболее 
экономически развитыми [1].

Одной из стран «Большой семер-
ки» является Германия, в законода-
тельстве которой есть нормы, пред-
усматривающие уголовную ответ-
ственность за нарушение финансовой 
безопасности государства. При этом 
обращает на себя внимание то, что та-
кая ответственность предусмотрена не 
только в Уголовном кодексе ФРГ, а и 
в других нормативно-правовых актах. 
Так, ответственность за совершение 
налоговых преступлений предусмо-
трена в § 283b УК ФРГ «Нарушение 
обязанности вести бухгалтерские кни-
ги» и в Законе о налогах [2]. Кроме 
того, отдельные аспекты привлечения 
к ответственности за совершение на-
логовых преступлений предусмотрены 
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в Законах «О дальнейшем упрощении 
хозяйственного уголовного права»,  
«О федеральном банке», «О кредитных 
учреждениях», «О торговле ценными 
бумагами», «Против запрещенной кон-
куренции» и др.

В конце ХХ века в ФРГ было при-
нято два Закона о борьбе с хозяйствен-
ной преступностью, которыми внесены 
изменения в УК ФРГ. И хотя в назва-
нии акцентировано внимание на хозяй-
ственной преступности, фактически их 
нормами предусмотрено ответствен-
ность за финансовые преступления. 
Первым Законом [3] был очерчен круг 
деяний, которые признавались пре-
ступлениями, совершенными при по-
лучении субсидий (Subventionsbetrug,  
§ 264 УК ФРГ), кредитное мошенниче-
ство (Kreditbetrug, § 265b УК ФРГН). 
Также были определены особенности 
ответственности за банкротство (разд. 
24 УК ФРГ) и взяточничество (§ 302а 
УК ФРН). В другом законе было рас-
ширено сферу защиты финансовой 
сферы государства (например, введена 
в действие норма про инвестиционное 
мошенничество (Kapitalanlagebetrug, § 
264а УК ФРГ). Законодательство Гер-
мании привлекает внимание тем, что 
финансовые преступления не только 
не сгруппированы в пределах одной 
главы, но и не размещены в пределах 
одного нормативно-правового акта.

Как было указано, одним из финан-
совых преступлений является получе-
ние субсидии мошенническим спосо-
бом (§ 264 УК ФРГ). В Германии суб-
сидией является платеж, совершенный 
за счет общественных средств в соот-
ветствии с федеральными правовыми 
нормами, правовыми нормами земель 
или в соответствии со стандартами 
Европейского союза. Учитывая сущ-
ность субсидии, объектом данного пре-
ступления является предусмотренный 
порядок распределения государствен-
ных средств или средств, которые при-
надлежат определенной федеральной 
земле. Предметом выступают субсидии 
общего и специального назначения. 
Объективная сторона преступления за-
ключается в: предоставлении уполно-
моченному органу или должностному 
лицу, участвующему в субсидийном 
процессе, или лицу, предоставляюще-
му субсидию, неправдивых или непол-
ных сведений о фактах, существенных 
для принятия решений о предоставле-

нии субсидий; в противоправном ис-
пользовании денежных средств или их 
использовании с нарушением ограни-
чений, установленных по отношению 
к определенному виду субсидий; в 
противоправном создании впечатления 
неосведомленности о фактах, которые 
являются существенными для при-
нятия решения о предоставлении суб-
сидии. Перечисленные деяния могут 
совершаться как умышленно, так и по 
неосторожности, в виде преступной са-
моуверенности. Таким образом, можно 
сделать вывод, что объектом данного 
преступления являются обществен-
ные отношения в сфере использования 
бюджетных средств разного уровня 
формирования.

Еще одной группой преступных де-
яний, нарушающих общественные от-
ношения в сфере формирования и ис-
пользования бюджетных средств, явля-
ются налоговые преступления, к кото-
рым относится нарушение обязанности 
вести бухгалтерские книги, совершен-
ное умышленно или по неосторожно-
сти (§ 283b УК ФРГ). Указанное деяние 
заключается в ненадлежащем заполне-
нии таких книг и других бухгалтерских 
документов, их сокрытие, порча и т.д. 
Данная статья подлежит применению 
при прекращении внесения платежей в 
бюджет. В то же время основной пере-
чень составов налоговых преступлений 
размещен не в УК ФРГ, а в Налоговом 
уставе. В частности, в § 370 указанного 
акта предусмотрено привлечение к от-
ветственности за уклонение от уплаты 
налогов. Привлечение к ответствен-
ности возможно только при наличии 
«уменьшения налогов или достижения 
налоговых преимуществ». К умень-
шению налогов относится как неупла-
та налогов, так и несвоевременная их 
оплата, неуплата авансовых платежей и 
т.п. Обычная несвоевременная уплата 
налогов или их неуплата не признают-
ся преступными, если в совершенном 
деянии отсутствует специальная цель –  
введение в заблуждение. Налоговыми 
преимуществами признаются налого-
вые возмещения, отсрочка уплаты на-
логов, размеры авансовых платежей. 
Совершение деяний, предусмотренных 
в указанном параграфе, возможно толь-
ко в одной из следующих форм: сооб-
щение финансовым или иным органам 
власти сведений неправильных или в 
неполном объеме, которые имеют на-

логовую значимость (активный обман); 
неуведомление финансовых или иных 
органов власти о фактах, имеющих на-
логовую значимость, в нарушение пра-
вовой обязанности (пассивный обман); 
неприменение в нарушение правовой 
обязанности налоговых марок (особая 
разновидность пассивного обмана). 
Преступление считается совершенным 
в тот момент, когда налоговый орган 
неправильно рассчитает налог, потому 
что именно в этот момент лицо достиг-
ло уменьшения налогов и получило 
необоснованные преимущества. При-
влекает внимание, что действие § 370 
Налогового устава распространяется 
и на таможенные платежи, налоги и 
пошлину ЕС и стран-участниц, в том 
числе и товаров, запрещенных для им-
порта, экспорта или транзита.

Инвестиционное мошенничество 
(Kapitalanlagebetrug, § 264а УК ФРГ) за-
ключается в сообщении ложных сведе-
ний о выгодных операциях с ценными 
бумагами, или несообщение о фактах, 
которые могут оказать негативное воз-
действие на инвестиционный процесс. 
В этом случае такие сведения должны 
содержаться в «проспектах, обраще-
ниях или описании имущественного 
состояния», предназначенных для оз-
накомления с ними неограниченного 
числа лиц. В то же время лицо не под-
лежит привлечению к ответственности 
в случае добровольного предотвраще-
ния получения выгоды.

Кредитное мошенничество 
(Kreditbetrug, § 265b УК ФРГ) – мо-
шенничество, связанное с получением 
кредита, то есть денежного займа лю-
бого вида, акцептного кредита, денеж-
ных приобретений, отсрочки оплаты 
денежных требований, векселей, чеков, 
гарантий и других подобных инстру-
ментов. Таким образом, предметом 
преступления является любое обяза-
тельство, вследствие которого у лица 
возникает (или может возникнуть) 
обязанность выплатить денежные 
средства, или лицо приобретает статус 
заемщика. Объективная сторона пре-
ступления может проявляться в одной 
из следующих форм: предоставление 
ложных или неполных сведений по по-
воду хозяйственных отношений, в том 
числе, балансов, расчетов прибыли и 
убытка, отчетов об имущественном со-
стоянии; предоставление в письменном 
виде ложных или неполных сведений 
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о хозяйственных отношениях, суще-
ственных при принятии решения о пре-
доставлении кредита и выгодны для за-
емщика; неуведомление об ухудшении 
условий хозяйствования, по сравнению 
с отраженными в предоставленных до-
кументах или иной информации, если 
они существенны в принятии решения 
о возможности предоставления кре-
дита [4]. То есть состав данного пре-
ступления формальный. Преступле-
ние считается законченным в момент 
предоставления или не предоставления 
соответствующих сведений. Его субъ-
ективная сторона характеризируется 
прямым или непрямым умыслом, на-
пример, когда лицо при предоставле-
нии сведений безразлично относится к 
тому, соответствуют они действитель-
ности или нет. Субъект кредитного мо-
шенничества общий.

Необходимо отметить, что привле-
чение к ответственности за кредитное 
мошенничество не предусмотрено в 
том случае, если кредит предостав-
ляется за счет общественных средств 
(государственных, муниципальных, 
Европейского союза), а банк выступает 
только доверенным управляющим.

Вместе с тем кредитное мошен-
ничество имеет место, если кредит 
предоставляется не за счет бюджетных 
средств, а за счет средств, принадле-
жащих общественным «хозяйствам и 
предприятиям». В норме предусмотре-
но освобождение от наказания в случае 
действенного раскаяния – при пред-
упреждении совершения кредитором 
предложенных ему действий, в част-
ности, предоставления кредита, из-
менения условий кредитования и т.п., 
даже если кредитор самостоятельно не 
совершил данные действия не благода-
ря действиям преступника, а по иным 
причинам (например, самостоятельно 
обнаружил обман еще до того момен-
та, когда преступник сообщил ему об 
этом).

Еще одним из преступных деяний, 
которые посягают на финансовую 
безопасность государства, является 
фальшивомонетничество и подделка 
других платежных документов. В за-
конодательстве об уголовной ответ-
ственности ФРГ выделен отдельный 
раздел, нормы которого устанавлива-
ют ответственность за такие деяния, 
в частности, § 146 УК ФРГ – поддел-
ка денежных знаков, § 149 УК ФРГ – 

подготовка к подделке денег или зна-
ков оплаты, § 152а УК ФРГ – подделка 
платежных карт и бланков европей-
ских чеков. Среди перечисленных пре-
ступных деяний наиболее распростра-
ненной является подделка денежных 
знаков, которая считается преступной 
в одном из следующих случаев: под-
делка денег с целью сбыта под видом 
настоящих денег или содействие та-
кому событию, или иная фальсифи-
кация денежных средств таким обра-
зом, чтобы они приобрели видимость 
денежных знаков высокого номинала, 
приобретение с такой же целью фаль-
шивых денег; сбыт фальшивых денег 
под видом настоящих денег. Квалифи-
цированными признаками являются: 
совершение перечисленных деяний в 
составе банды, организованной с це-
лью постоянной подделки денег, а так-
же в виде промысла, что существенно 
повышает степень его общественной 
опасности. В отдельном параграфе УК 
ФРГ предусмотрена ответственность 
за подготовку к подделке денежных 
знаков или знаков оплаты, в котором 
предусмотрен привилегированный со-
став – отказ от подготовки к подделке 
денег и знаков оплаты или сообщение 
в соответствующие органы о своей де-
ятельности.

Таким образом, в законодательстве 
ФРГ нормы, устанавливающие ответ-
ственность за финансовые преступле-
ния, содержатся не только в УК, но и в 
других нормативно-правовых актах. По 
непосредственному объекту их можно 
объединить в три группы: те, которые 
нарушают общественные отношения в 
сфере формирования и использования 
бюджетных средств разного уровня; те, 
которые нарушают общественные от-
ношения в кредитно-инвестиционной 
сфере; те, которые нарушают обще-
ственные отношения в сфере оборота 
средств платежа.

Еще одним государством «Большой 
семерки», в котором существуют высо-
коразвитые общественные отношения 
в финансовой сфере, является США. 
Составы преступлений, которые по-
сягают на финансовую безопасность 
США, более-менее концентрированно 
расположены в разделе 18 Сводов за-
конов США (далее – Сводов), но встре-
чаются и в других разделах, в частно-
сти, в разделе 12 «Банки и банковская 
деятельность», разделе 15 «Коммерция 

и торговля», разделе 26 «Налоговый ко-
декс», разделе 31 «Деньги и финансы».

Наибольшей общественной опас-
ностью среди финансовых престу-
плений в США считаются налоговые 
преступления [5], ответственность за 
совершение которых предусмотре-
на нормами раздела 26 Свода законов 
США (далее – Свода) (§ 7203 Свода –  
неуплата начисленных налогов, не пре-
доставление в положенный срок нало-
говой декларации или отчета, которые 
содержат сведения о доходах, подле-
жащих налогообложению; § 7201 Сво-
да – попытка уклониться или избежать 
уплаты налогов, заключающаяся в ак-
тивном поведении и создании соответ-
ствующих условий, таких как двойная 
бухгалтерия, уничтожение книг или 
записей, сокрытие имуществе или ис-
точника доходов или ведение дел таким 
образом, что это позволяет избежать 
учета; § 7202 и § 7203 Свода – пред-
намеренное нарушение сроков упла-
ти налогов и срока подачи налоговой 
декларации (соответственно); § 7207 
Свода – предоставление недостовер-
ной декларации, заявления или другой 
документации, предоставление лож-
ных заявлений покупателей, имеющих 
отношение к налогам; § 7208-7209 Сво-
да – противоправное деяние во время 
покупки, продажи, обмена, использова-
ния марок, купонов, билетов и других 
знаков оплаты, предназначенных для 
сбора и уплаты налогов, и другие де-
яния, посягающие на соблюдение фи-
скальной дисциплины). Примечатель-
ным в установлении ответственности 
за совершение налоговых преступле-
ний в законодательстве США является 
то, что они формальные, то есть деяние 
признается преступным не в случае 
непосредственной неуплаты налога, а 
задолго до установленного срока, даже 
при наличии попытки уклониться от 
его уплаты.

Обязательным признаком субъек-
тивной стороны налоговых преступле-
ний является умышленная форма вины, 
то есть виновное лицо совершает дея-
ние, осознавая и желая нарушить нало-
говое законодательство, что необходи-
мо отличать от законной и допустимой 
«минимизации» налогов. Как указы-
вают исследователи, американская су-
дебная практика по делам, связанным 
з разграничением налоговой оптими-
зации от налогового уклонения, глав-
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ным критерием признает субъективное 
отношение плательщика налогов к ис-
полнению требований налогового зако-
на: если в наличии фактические обсто-
ятельства, подтверждающие откровен-
ную уверенность налогоплательщика 
в правомерности своей позиции, даже 
если она и не отвечает содержанию 
соответствующих регулятивных поло-
жений Налогового кодекса США, лицо 
не будет признаваться виновным в пре-
ступным уклонении от уплаты налогов 
[6, с. 188].

Помимо преступных деяний, свя-
занных с непосредственным начисле-
нием и уплатой налогов, по американ-
скому законодательству к нарушениям, 
связанным с уплатой налогов, отно-
сятся также и таможенные правонару-
шения (Раздел 19 Свода), в частности,  
§ 60 гл. 1 разд. 19 Свода – преступное 
принуждение к уплате пошлины, зна-
чительно превышающей размер, пред-
усмотренный законодательством, § 545 
разд. 19 Свода – обман, грубая халат-
ность, неосторожность при внесении 
записей в документы, декларации, кни-
ги и т.д., с намерением избежать тамо-
женных платежей.

К еще одной группе деяний, нару-
шающих отношения в сфере финансо-
вой безопасности, относятся присво-
ение, растрата или нецелевое исполь-
зование денежных средств, фондов, 
кредитов банка или иного финансового 
института (гл. 31 разд. 18 Свода, § 656). 
Субъектом преступления является ди-
ректор, агент, наемный сотрудник или 
лицо, связанное з любым финансовым 
институтом (например, Федеральный 
резервный банк). В другой норме – гл. 
31 разд. 18 Свода, § 657, предусмотрена 
ответственность за совершение подоб-
ного деяния, но субъектом преступле-
ния является должностное лицо кре-
дитной, страховой организации, счета 
которой застрахованы в Федеральной 
депозитарной страховой корпорации. 
Также к этой группе преступлений 
относится длящаяся преступная фи-
нансовая деятельность, ответствен-
ность за которую несут какое-либо 
лицо или корпорация, которые были 
организатором или руководили такой 
деятельностью (§ 225 разд. 18 Свода); 
фальсификация банковских счетов, 
противоправные банковские операции, 
совершенные должностными лицами 
или сотрудниками банков или иных 

финансовых учреждений, в том числе 
эмиссия ценных бумаг финансового 
учреждения без надлежащего разреше-
ния руководства (§ 1005 разд. 18 Свода) 
[7, с. 168].

Таким образом, криминально-пра-
вовая охрана финансовой безопасно-
сти государства в отдельных странах 
«Большой семерки» обеспечивается 
в трех направлениях: общественных 
отношений в сфере формирования и 
использования бюджетных средств; 
общественных отношений в кредитно-
инвестиционной сфере; общественных 
отношений в сфере оборота средств 
платежа. И хотя в разных странах нор-
мы, устанавливающие ответственность 
за преступные нарушения указанных 
общественных отношений определен-
ным образом отличаются, но их защита 
криминально-правовыми средствами 
достаточно существенна. Такой подход 
свидетельствует об опасности преступ-
ных посягательств на перечисленные 
общественные отношения и признание 
государствами необходимости их за-
щиты.
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Summary
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Аннотация 
В работе исследованы меры уголовно-правового характера в отношении юридических лиц. Вопросы уголовной ответ-

ственности юридических лиц рассмотрены через раскрытие научной проблемы соотношения мер уголовно-правового ха-
рактера в отношении юридических лиц и уголовной ответственности. Установлено, что перспективными направлениями 
дальнейших исследований является анализ проблематики сроков давности применяемых к юридическому лицу мер уголов-
но-правового характера, а также применение к юридическим лицам такого мероприятия уголовно-правового характера, как 
«конфискация имущества».

Ключевые слова: уголовная ответственность, юридическое лицо, меры уголовно-правового характера.

Постановка проблемы. Науч-
ная дискуссия о возможности 

уголовной ответственности юридиче-
ских лиц была начата задолго до при-
нятия Закона Украины «О внесении из-
менений в некоторые законодательные 
акты Украины относительно выполне-
ния Плана действий по либерализации 
Европейским Союзом визового режима 
для Украины относительно ответствен-
ности юридических лиц» [1], которым 
были внесены изменения по данному 
вопросу в действующий Уголовный ко-
декс Украины (далее – УК Украины) [2]. 
Вместе с тем после принятия законода-
телем решения о введении в уголовное 
законодательство института ответствен-
ности юридических лиц указанная на-
учная проблема перешла из чисто тео-
ретической плоскости в практическую 
сферу реализации уголовного закона.

Учитывая то, что значительная 
часть ученых придерживалась (и про-
должает придерживаться) точки зрения 
относительно категорической несовме-
стимости института уголовной ответ-
ственности юридических лиц с самими 
принципами уголовной ответственно-
сти, научная полемика по данному во-
просу не теряет своей остроты до сих 
пор, особенно с эскалацией насилия со 
стороны отдельных организаций, поли-
тических сил, которые пытаются рас-
шатать ситуация изнутри страны. Од-
ним из ярких примеров этого является 
скопление определенных групп лиц 

с флагами партии «Свобода» на пло-
щади Конституции 31 августа 2015 г.,  
в результате незаконных действий ко-
торых пострадало около 90 человек,  
1 милиционер погиб, а в военнослу-
жащих Национальной гвардии Украи-
ны летели гранаты, в том числе и Ф-1. 
Именно поэтому теоретические посы-
лы должны учитывать те тенденции 
безопасности и непосредственно среду 
безопасности, в которых происходят те 
или иные события. 

Несмотря на это, особую актуаль-
ность данная проблема также приобре-
ла в контексте событий, происходящих 
на Востоке нашей страны. Сейчас все 
большего распространения приобрета-
ет противоправная деятельность, кото-
рая заключается во ввозе промышлен-
ной продукции на неконтролируемую 
территорию вне мест расположения 
контрольных пунктов въезда-выезда 
с целью ее дальнейшей реализации, в 
том числе передачи представителям 
так называемых террористических 
группировок «ДНР» и «ЛНР» [3; 4; 5]. 
Юридические лица, осуществляющие 
такую деятельность на подконтрольной 
правительству Украины территории, не 
перерегистрировались, обязательные 
платежи в госбюджет Украины не пере-
числяют и платят «налоги» в «ДНР» 
и «ЛНР», которые в дальнейшем ис-
пользуются для финансирования неза-
конных вооруженных формирований, 
терроризма и экстремизма. Таким об-

разом, можно сделать вывод, что в дей-
ствиях указанных юридических лиц 
усматриваются признаки уголовного 
преступления, предусмотренного ста-
тьей 258-5 УК Украины. 

Учитывая то, что в данном случае 
противоправные действия совершают-
ся уполномоченными лицами именно 
от имени юридического лица, вопрос 
особенностей ответственности и на-
казания юридических лиц приобретает 
особую остроту именно для Украины, 
а их решение имеет не только научный 
вес, но и прежде всего носит практиче-
ское значение.

Следовательно, существует острая 
необходимость дальнейшего научно-
го исследования особенностей ответ-
ственности и наказания юридических 
лиц по УК Украины, а также опреде-
ление по результатам анализа перспек-
тивных направлений дальнейших ис-
следований изучаемых вопросов.

Вопрос признания юридическо-
го лица субъектом преступления ис-
следовали такие ученые: Р.В. Вереша,  
В.А. Власихина, Б.В. Волженкин,  
С.Б. Гавриш, В.К. Грищук, У.С. Дже-
кабаев, С.Г. Келина, И.Д. Козочкин, 
И.В. Красницкий, В.Н. Кудрявцев, 
В.В. Лунеев, А.А. Михайлов, А.В. На-
умов, А.С. Никифоров, С.И. Никулин, 
И.В. Ситковский, В.Н. Смитиенко,  
В.С. Устинов, П.Л. Фрис и другие.

Вместе с тем в существующих на-
учных трудах проблематика соотноше-
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ния мер уголовно-правового характера 
в отношении юридических лиц и уго-
ловной ответственности исследована 
недостаточно. Итак, существует необ-
ходимость комплексного исследования 
очерченного круга вопросов.

Основными задачами, решению 
которых посвящена данная статья, яв-
ляются следующие:

1. Исследовать соотношение мер 
уголовно-правового характера в отно-
шении юридических лиц и уголовной 
ответственности.

2. Определить перспективные на-
правления дальнейших исследований 
по исследуемым вопросам.

Изложение основного материа-
ла. Современными учеными доста-
точно неоднозначно были восприняты 
изменения, внесенные в действую-
щий УК Украины [2] Закон Украины  
«О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины отно-
сительно выполнения Плана действий 
по либерализации Европейским Со-
юзом визового режима для Украины 
относительно ответственности юриди-
ческих лиц» [1]. 

Значительная часть ученых указы-
вают на введение указанным законом в 
уголовное законодательство института 
уголовной ответственности юридиче-
ских лиц. 

Так, С.Я. Лихова, исследуя юриди-
ческое лицо как субъект уголовной от-
ветственности, приходит к выводу, что 
изменения, которые были внесены в 
УК Украины, основаны не на научных 
подходах и являются несколько хао-
тичными и бессистемными, что приво-
дит, по сути, к разрушению основных 
теоретических конструкций в науке 
уголовного права. По мнению С.Я. Ли-
ховой, пропасть между наукой и за-
конодательством углубляется, а это, в 
свою очередь, не способствует форми-
рованию стабильной политики в сфере 
борьбы с преступностью [6, с. 132].

Если относительно категорично-
сти данного исследователя в непри-
ятии юридического лица как субъекта 
преступления есть определенное поле 
для дискуссий, то в отношении неста-
бильности мы можем согласиться, по-
скольку, на наш взгляд, сейчас вообще 
непоследовательность прослеживается 
почти в любых решениях органов го-
сударственной власти, которые отчасти 
руководствуются не столько научными 

позициями и доктриной уголовного 
права, сколько собственными желани-
ями и политическими амбициями, что, 
в конце концов, приводит к дестаби-
лизации уголовно-правовой политики 
и формирует основы к дестабилиза-
ции общей системы государственного 
управления.

Н.А. Данкович по результатам из-
учения уголовно-правового аспекта 
ответственности юридических лиц в 
Украине пришел к выводу о том, что 
вопрос об уголовной ответственно-
сти юридических лиц требует глубо-
ких дискуссий, в которых необходимо 
привлекать представителей научной 
элиты, правоохранительных органов 
и судебной власти, собственно пред-
ставителей самих юридических лиц. 
Введение данного института уголов-
ного права ни в коем случае не должно 
противоречить его принципам и ос-
новополагающим нормам, поскольку 
это может привести к разбалансиро-
ванности действующего УК Украины  
[7, с. 138]. Такая апологетика тяготеет 
к схоластике, когда вместо конкретики 
ученые кивают на необходимость про-
ведения глубоких дискуссий.

Несколько дальше пошел Т.С. Ба-
траченко, который указывает, что во-
просу уголовной ответственности юри-
дических лиц в Украине посвящен ряд 
законов и подзаконных актов, однако 
они не представляют единой целостной 
системы, допускают различные тол-
кования, противоречят друг другу. Со-
глашаясь с мнением большинства уче-
ных и практиков в области уголовного 
права, Т.С. Батраченко отмечает, что 
вопрос привлечения к ответственно-
сти юридических лиц должен решаться 
только с помощью административного 
и гражданского права Украины. Кроме 
того, криминализации ответственности 
юридических лиц должно было пред-
шествовать основательное научное ис-
следование этого вопроса, а также над-
лежащее согласование с действующим 
отечественным законодательством. 
Учитывая это, Т.С. Батраченко утверж-
дает, что введение именно уголовной 
ответственности не является насущной 
необходимостью, а криминализация 
ответственности юридических лиц те-
оретически и практически неоправдана 
[8, с. 101]. Причем такая категорич-
ность данного автора, к сожалению, не 
подтверждается ни статистическими 

данными, ни опытом проведения ги-
бридных войн и реализации информа-
ционных мероприятий в рамках прове-
дения войны против Украины.

Аналогичным образом в контексте 
уголовной ответственности юридиче-
ских лиц рассмотрено юридическое 
лицо как субъект коррупционного пре-
ступления в работе Н.В. Кимлик [9].

Подход, при котором считается, что 
изменения в УК Украины [2], внесен-
ные Законом Украины «О внесении из-
менений в некоторые законодательные 
акты Украины относительно выполне-
ния Плана действий по либерализации 
Европейским Союзом визового режима 
для Украины относительно ответствен-
ности юридических лиц» [1], ввели в 
уголовное законодательство института 
уголовного ответственности юридиче-
ских лиц, был основан еще в ходе рас-
смотрения соответствующего законо-
проекта Главным научно-экспертным 
управлением Верховной Рады Украины.

Так, в заключении указанного 
управления на проект Закона Украины 
«О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины (отно-
сительно выполнения Плана действий 
по либерализации Европейским Со-
юзом визового режима для Украины 
относительно ответственности юриди-
ческих лиц)» [10] сказано: «Законопро-
ектом предлагается ввести уголовную 
ответственность юридических лиц, ко-
торая в законопроекте и пояснительной 
записке к нему названа «применением 
к юридическому лицу мер уголовно-
правового характера».

Далее по тексту Вывода Главного 
научно-экспертного управления Вер-
ховной Рады Украины [10] приводится 
обоснование необходимости отклоне-
ния вышеупомянутого законопроекта.

Основными замечаниями, изложен-
ными в заключении [10], являются сле-
дующие:

1. Международно-правовые доку-
менты, на обеспечение выполнения ко-
торых направлен законопроект, не тре-
буют установки для юридических лиц 
именно уголовной ответственности. 
Учитывая это, проект не может счи-
таться простым выполнением требо-
ваний международно-правовых актов, 
участником которых является Украина, 
и подлежит полному анализу и оценке 
с точки зрения целесообразности при-
нятия предложенных в нем положений.
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2. Положения проекта противоре-
чат основам уголовного права Украи-
ны, в частности принципу личной от-
ветственности и принципу виновной 
ответственности лица. Вопреки этим 
принципам законопроектом предлага-
ется применять к юридическому лицу 
«меры уголовно-правового характера» 
(фактически уголовное наказание) за 
совершение определенного действия 
не ним, а другим физическим лицом, и 
вообще не требуется наличия и тем бо-
лее доказательства вины юридическо-
го лица в совершении того или иного 
противоправного деяния.

3. Положения проекта фактически 
предусматривают создание в уголов-
ном законодательстве Украины юри-
дической фикции, согласно которой 
юридическое лицо будет подвергаться 
санкциям, то есть априори будет счи-
таться таким, которое совершило пре-
ступление, в том случае, если опреде-
ленное преступление совершил его ру-
ководитель, основатель, участник или 
другое уполномоченное лицо.

4. Действующее законодательство 
Украины уже содержит набор админи-
стративных санкций, применяемых к 
юридическим лицам в случае наруше-
ния ими законодательства. В частности, 
такие санкции (которые имеют преиму-
щественно финансовый характер) пред-
усмотренны налоговым, таможенным, 
антимонопольным законодательством, 
законодательством о ценных бумагах, 
градостроительным законодательством, 
природоохранным законодательством 
и многими другими законодательны-
ми актами Украины. Итак, законода-
тельство и правовая система Украины 
сейчас основывается на применении 
к юридическим лицам за допущенные 
ими правонарушения именно админи-
стративной ответственности с присущи-
ми именно этому виду ответственности 
подходами к вопросам вины и процес-
суальными механизмами. 

5. Предлагаемые проектом новации 
в современных условиях (в частности, 
с учетом нынешнего уровня правосо-
знания и уровня коррумпированности 
общества и государственного аппа-
рата) могут дать новый импульс тем 
явлениям, которые негативно влияют 
на экономику Украины, в частности 
уменьшению объема инвестиций, отто-
ка иностранного капитала и тенизации 
экономики.

6. В случае широкого применения 
положений проекта это приведет к 
массовому ограничению прав и свобод 
людей, которые связаны с соответству-
ющим юридическим лицом, но никоим 
образом не связаны с теми преступле-
ниями, за которые юридическое лицо 
будет подвергаться мерам уголовной 
репрессии.

7. Нелогично выглядит положения 
законопроекта о приостановлении и 
перерыв течения давности применения 
к юридическому лицу мер уголовно-
правового характера. Такие остановки 
или прерывания ставятся не в зависи-
мости от поведения самого юридиче-
ского лица, а в зависимости от поведе-
ния физического лица, за преступление 
которого несет ответственность соот-
ветствующее юридическое лицо.

8. Значительное количество вопро-
сов связано также с таким мероприяти-
ем уголовно-правового характера, как 
«конфискация имущества».

9. Анализ предложенных зако-
нопроектом изменений в Уголовный 
процессуальный кодекс Украины сви-
детельствует об отсутствии более или 
менее систематических положений от-
носительно особого порядка уголовно-
го производства в отношении юриди-
ческих лиц.

10. Проект не содержит положений, 
связанных с особенностями приговора 
суда в случае «оправдания» юридиче-
ского лица, привлеченного к уголовной 
ответственности, в результате чего соз-
дается впечатление, что авторы проек-
та вообще не допускали возможности 
такого «оправдания».

11. Проект является ничем иным, 
как попыткой реанимации не поддер-
жанной в свое время юридической на-
укой Украины и депутатским корпу-
сом идеи уголовной ответственности 
юридических лиц. Принятие проекта 
значительно увеличит возможности 
несправедливого применения к юри-
дическим лицам жестких правовых 
санкций, создаст угрозы произвольно-
го ограничения уставной деятельности 
юридических лиц путем наложения 
ареста на их имущество, откроет но-
вые возможности для проявлений кор-
рупции, окажет негативное влияние на 
экономическую активность. Учитывая 
это, хотя уровень возможных негатив-
ных последствий принятия проекта и 
снизился вследствие ограничения кру-

га преступлений, в связи с которыми 
становится возможным применение к 
юридическому лицу «мер уголовно-
правового характера» и сужение «под-
став» для ответственности, однако в 
целом есть основания считать этот про-
ект, как и предыдущий законопроект на 
эту тему, социально вредным, что и об-
условливает его общую оценку.

Не вдаваясь в детальную оценку 
целесообразности принятия за основу 
законопроекта «О внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты 
Украины (относительно выполнения 
Плана действий по либерализации Ев-
ропейским Союзом визового режима 
для Украины относительно ответствен-
ности юридических лиц)» при наличии 
отрицательного вывода Главного науч-
но-экспертного управления Верховной 
Рады Украины [10], должны обратить 
внимание на тот факт, что основные 
замечания, изложенные в выводе [10], 
связаны именно с вопросом введения 
института уголовной ответственности 
юридических лиц.

Аналогичные замечания изложены 
в научных работах С.Я. Лиховой [6], 
Н.А. Данковича [7], Т.С. Батраченко [8].

В то же время мы считаем, что 
меры уголовно-правового характера по 
своему содержанию не следует считать 
формами реализации уголовной ответ-
ственности. В поддержку нашего виде-
ния целесообразно привести научную 
позицию А.В. Ревтова, который пред-
лагает объединить меры уголовно-пра-
вового характера вместе с уголовной 
ответственностью в единый комплекс 
мер уголовно-правового воздействия, 
под которым следует понимать систему 
способов (приемов, методов) уголовно-
правового реагирования государства на 
факт совершения деяния, предусмо-
тренного Уголовным кодексом Украи-
ны [11 с. 249]. 

Не вызывает возражения тот 
факт, что, в соответствии со статьями 
963–9611 УК Украины, меры уголов-
но-правового характера в отношении 
юридических лиц применяются к ли-
цам, которые не могут быть признаны 
субъектом преступления. Так, в части 
1 статьи 18 УК Украины указано, что 
субъектом преступления признается 
исключительно физическое лицо, то 
есть человек. 

Итак, юридическое лицо, то есть 
организация, созданная и зарегистриро-
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ванная в установленном законом поряд-
ке (часть 1 статьи 80 Гражданского ко-
декса Украины), не является субъектом 
преступления. Таким образом, целесоо-
бразно признавать формой реализации 
уголовной ответственности применения 
мер к юридическим лицам, поскольку 
такое применение происходит при от-
сутствии непосредственно в их действи-
ях признаков состава преступления.

Такая позиция согласуется с на-
учной теорией, согласно которой уго-
ловная ответственность применяется 
только к правонарушителю, то есть ее 
субъектом не может быть лицо, которое 
по закону не является субъектом уго-
ловного преступления, и только в связи 
с правонарушением, то есть уголовной 
ответственности не существует, если 
нет состава уголовного преступления.

Учитывая изложенное, считаем 
недостаточно обоснованным подход, 
при котором изменения в УК Украи-
ны [2], внесенные Законом Украины  
«О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины от-
носительно выполнения Плана дей-
ствий по либерализации Европейским  
Союзом визового режима для Украины 
относительно ответственности юриди-
ческих лиц» [1], ввели в уголовное за-
конодательство института уголовной 
ответственности юридических лиц. 
Данный вопрос следует рассматривать 
сквозь призму научной проблемы соот-
ношения мер уголовно-правового ха-
рактера в отношении юридических лиц 
и уголовной ответственности.

Если исходить из того, что меры 
уголовно-правового характера по свое-
му содержанию не являются формами 
реализации уголовной ответственно-
сти, значительная часть научных про-
блем, выдвинутых в исследованиях, 
посвященных вопросам уголовной от-
ветственности юридических лиц, теря-
ет свою актуальность.

Наряду с этим должны констати-
ровать, что часть вопросов, которые 
возникли в связи с принятием Закона 
Украины «О внесении изменений в не-
которые законодательные акты Укра-
ины относительно выполнения Плана 
действий по либерализации Европей-
ским Союзом визового режима для 
Украины относительно ответственно-
сти юридических лиц» [1], не теряет 
своей актуальности и требует соответ-
ствующей научной проработки.

К таким научным проблем в первую 
очередь относятся вопросы течения 
давности применения к юридическому 
лицу мер уголовно-правового характе-
ра, а также проблематика применения 
такой меры уголовно-правового харак-
тера, как «конфискация имущества».

Согласно части 2 статьи 965 УК 
Украины [2] течение давности приме-
нения к юридическому лицу мер уго-
ловно-правового характера останавли-
вается, если ее уполномоченное лицо, 
совершившее любое преступление, 
указанное в статье 963 УК Украины 
[2], скрывается от органов досудебно-
го следствия и суда с целью уклонения 
от уголовной ответственности и его 
местонахождение неизвестно. В таких 
случаях течение давности возобновля-
ется со дня установления местонахож-
дения этого уполномоченного лица [2]. 

Такое приостановление ставится в 
зависимость от поведения физическо-
го лица, за преступление которого не-
сет ответственность соответствующее 
юридическое лицо, а не в зависимо-
сти от поведения самого юридическо-
го лица. Поэтому ход давности будет 
останавливаться в случае сокрытия 
преступника от органов следствия или 
суда, хотя соответствующее юридиче-
ское лицо может не иметь никакого от-
ношения к факту такого укрытия и на-
оборот. Особенно актуальным данный 
вопрос является для случаев противо-
правной деятельности юридических 
лиц на территории «ДНР» и «ЛНР», 
так как такие юридические лица зача-
стую не перерегистрируются на под-
контрольной правительству Украины 
территории и их точное местонахож-
дение может быть неизвестным на мо-
мент совершения преступления.

Такая мера уголовно-правового ха-
рактера, как «конфискация имущества», 
согласно статье 968 УК Украины [2], 
применяется судом в случае ликвидации 
юридического лица в соответствии с УК 
Украины [2]. В таком случае выделение 
конфискации как отдельного вида уго-
ловно-правовых мер выглядит несколь-
ко нелогичным. Учитывая то, что в УК 
Украины [2] такая мера уголовно-право-
вого характера, как «конфискация иму-
щества» не признается исключительно 
дополнительной мерой уголовно-право-
вого характера, одновременное назначе-
ние двух основных таких мер противо-
речит конституционному предписанию 

о том, что никто не может быть дважды 
привлечен к юридической ответственно-
сти одного вида за одно и то же правона-
рушение (часть первая статьи 61 Консти-
туции Украины [12]).

Выводы. Научное исследование мер 
уголовно-правового характера в отноше-
нии юридических лиц позволило сделать 
вывод о том, что вопрос об уголовной от-
ветственности юридических лиц следует 
рассматривать сквозь призму научной 
проблемы соотношения мер уголовно-
правового характера в отношении юри-
дических лиц и уголовной ответственно-
сти. В таком случае определенная часть 
научных проблем, выдвинутых в иссле-
дованиях, посвященных вопросам уго-
ловной ответственности юридических 
лиц согласно действующему УК Украи-
ны, теряет свою актуальность.

Наряду с этим отдельные вопросы, 
возникшие в связи с принятием Закона 
Украины «О внесении изменений в не-
которые законодательные акты Укра-
ины относительно выполнения Плана 
действий по либерализации Европей-
ским Союзом визового режима для 
Украины относительно ответственно-
сти юридических лиц» [1], не теряют 
своей актуальности и требуют соответ-
ствующей научной проработки.

С учетом полученных результатов 
основными направлениями развития 
положений данного исследования счи-
таем исследование проблематики ис-
течения сроков давности применения к 
юридическому лицу мер уголовно-пра-
вового характера, а также применение 
к юридическим лицам такого меропри-
ятия уголовно-правового характера, 
как «конфискация имущества».
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ПОНЯТИЕ САНКЦИЙ  
В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВЕ УКРАИНЫ

Евгений УСТИМЕНКО,
соискатель

Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина

Summary
The article argues the necessity to introduce the term «administrative-legal sanction» 

into scientific use. This term is suggested to understand as the statutory reaction measure 
of the authorized subject aimed to remove the causes and consequences of the unlawful 
act committed by the subject – the addressee of the legal norm and which is to remove 
the consequences of the unlawful act, its preclusion or offender’s punishment and it is 
applied in the administrative order. It is analyzed the correlation of the concept of the 
sanction as the element of the structure of the law norm and as the reaction to a wrongful 
act. In order to substantiate the scope of the term «administrative and legal sanction» the 
possibility of using different methodological approaches is considered. The approach 
based on the universal principle of causality and the law of dialectical contradiction 
is taken as the basis. Based on the necessity and possibility of the influence on the 
consequences of the wrongful act, the act itself or the subject of this act it was suggested 
to single out three types of the administrative and legal sanctions: compensatory, 
preclusive and punitive.

Key words: sanction of the law norm, administrative and legal sanction, principle of 
causality, compensatory sanction, preclusive sanction, punitive sanction.

Аннотация
В статье обосновывается необходимость введения в научный оборот термина 

«административно-правовая санкция». Под данным термином предлагается пони-
мать предусмотренную законом меру реакции уполномоченного субъекта, направ-
ленную на устранение причин и следствий противоправного деяния совершенного 
субъектом – адресатом правовой нормы и которая заключается в устранении по-
следствий противоправного деяния, его пресечении или наказании правонаруши-
теля и применяющаяся в административном порядке. Анализируется соотношение 
понятия санкции как элемента структуры нормы права и как реакции на противо-
правное деяние. Для обоснования объема понятия «административно-правовая 
санкция» рассматривается возможность использования разных методологических 
подходов. За основу взят подход, основанный на всеобщем принципе причинности 
и законе диалектического противоречия. Исходя из необходимости и возможности 
воздействия на последствия противоправного деяния, само деяние либо субъек-
та такого деяния, предложено выделение трех видов административно-правовых 
санкций: компенсационных, пресекательных и карательных.

Ключевые слова: санкция нормы права, административно-правовая санкция, 
принцип причинности, компенсационная санкция, пресекательная санкция, кара-
тельная санкция.

Постановка проблемы. При 
рассмотрении в рамках ад-

министративного права средств 
государственного регулирования 
значительное место отводится ха-
рактеристике мер административ-
ного принуждения, применяемых к 
правонарушителям в администра-
тивном порядке. Однако основное 
внимание уделяется либо институту 
административной ответственно-
сти, либо системе мер администра-
тивного принуждения в рамках из-
вестной триады: административное 
предупреждение, административное 
пресечение и административные 
взыскания и, к тому же, с акцентом 

на правоохранительную деятель-
ность государственных силовых 
структур. При этом из поля зрения 
ученых выпадает то обстоятельство, 
что под мерами административного 
принуждения понимается совокуп-
ность разных по своей природе ви-
дов деятельности и рассматриваются 
они в отрыве от проблем механизма 
административно-правового регули-
рования.

По нашему мнению, заслуживает 
внимания категория санкций в ад-
министративном праве, которая дает 
возможность связать содержатель-
ную часть мер административного 
воздействия на правонарушителей с 
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особенностями механизма админи-
стративно-правового регулирования.

Актуальность темы исследова-
ния обуславливается наличием про-
белов в современной доктрине ад-
министративного права, поскольку в 
настоящее время практически отсут-
ствуют комплексные исследования, 
посвященные проблемам правового 
регулирования санкций в админи-
стративном праве.

Состояние исследования. Науч-
ный анализ отдельных видов санкций 
и проблем их практической реализа-
ции в Украине осуществлялся в основ-
ном относительно административных 
и дисциплинарных взысканий, чему 
были посвящены работы таких ис-
следователей, как И.П. Голосниченко,  
Т.О. Гуржий, Л.В. Коваль, Т.О. Коло-
моец, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк,  
Д.М. Лукьянец, Р.В. Миронюк,  
А.О. Миколенко, Р.А. Усенко, Н.В. Хо-
рощак и многими другими. Однако дру-
гим видам санкций в административном 
праве внимание почти не уделялось.

Целью статьи являются выра-
ботка методологического подхода к 
определению понятия «администра-
тивно-правовые санкции», разработ-
ка соответствующей дефиниции и 
обоснование объема соответствую-
щего понятия.

Изложение основного материала.  
Термин «санкция», благодаря поли-
семантичности нашего языка, упо-
требляется в разных значениях в за-
висимости от сферы использования. 
В толковых словарях отмечается, что 
санкция (лат. sanction (sanctionis) – не-
рушимый закон) означает: 1. Одобре-
ние 2. Утверждение высшей инстан-
цией 3. Меры воздействия, наказа-
ния в случае нарушения закона и т.д.  
[1, c. 786].

Как отмечает В.Ю. Орехов, в уз-
ком значении под термином «санк-
ция» в юридической литературе 
принято понимать: а) разрешение на 
какие-нибудь действия со стороны 
лица, наделенного соответствующей 
компетенцией (в таком случае без 
санкции является юридически невоз-
можным совершение соответствую-
щих действий, например, обыска); 
б) меры юридической ответственно-
сти (взыскание материального вре-
да, пеня, штраф, лишение свободы 
и т.п.); в) меры предупредительного 

воздействия (привод, арест имуще-
ства, снесение самовольно постро-
енных сооружений и т.п.); г) меры 
защиты (возобновление на работе 
незаконно освобожденного работ-
ника, взыскание алиментов и т.п.);  
д) неблагоприятные последствия, 
которые наступают в результате не-
правомерного поведения самого 
субъекта (лишения прав, лицензий и 
т.п.) [2, c. 15-16].

Достаточно распространенным 
термин «санкция» является в тео-
рии права для обозначения одного 
из структурных элементов нормы 
права. В этой отрасли правовой нау-
ки доминирует точка зрения относи-
тельно того, что норма права состоит 
из трех элементов: гипотезы, диспо-
зиции и санкции. Гипотеза являет-
ся частью правовой нормы, которая 
содержит указание на конкретные 
жизненные обстоятельства, условия, 
при которых эта норма вступает в 
действие, реализуется. Диспозиция – 
составляющая нормы, в которой со-
держится само правило поведения, 
указания на права и обязанности сто-
рон – участников правоотношений, 
которые возникают и реализуются 
на основе соответствующей нор-
мы. И, наконец, санкция как часть 
правовой нормы, в которой опреде-
ляются последствия ее нарушения 
или невыполнения, предусматрива-
ются меры государственного воздей-
ствия относительно ее нарушителей  
[3, c. 386-387].

Такую точку зрения разделяет 
подавляющее большинство исследо-
вателей. Однако встречаются и не-
сколько отличные позиции, среди ко-
торых можно обратить внимание на 
точку зрения О.Э. Лейста, который 
писал, что «логическая структура» 
правовой нормы является дополне-
нием к норме права общетеорети-
ческой, философской формулы ка-
кой-нибудь нормы (как технической, 
так и социальной). Согласно этой 
формуле, лицо, которое находится 
в определенных условиях (гипоте-
за), должно действовать по закону, 
действующему в данных условиях 
(диспозиция), для избегания опре-
деленных негативных для лица по-
следствий (санкция). Учитывая это, 
санкцию имеет любая норма пра-
ва, но это не означает, что санкция 

включается в состав отдельно взятой 
нормы. При этом не суть важно то 
обстоятельство, что санкции тех или 
других норм, которые установлены 
актом государства, указаны не в са-
мих этих актах, а в других, иногда 
относящихся к иным отраслям права 
[4, c. 20-22].

По нашему мнению, указанная 
позиция О.Э. Лейста является более 
корректной по отношению к пре-
дыдущим и в этом контексте можно 
обратить внимание на одну особен-
ность значительного количества де-
ликтных норм, то есть таких, которые 
устанавливают ответственность за те 
или иные правонарушения. Эта осо-
бенность заключается в том, что от-
меченные нормы имеют как минимум 
двух адресатов и относительно этих 
адресатов структурные элементы 
нормы выполняют разные функции.

Так, например, в соответствии 
со статьей 173 Кодекса Украины об 
административных правонаруше-
ниях, мелкое хулиганство, то есть 
нецензурная брань в общественных 
местах, оскорбительное пристава-
ние к гражданам и другие подобные 
действия, которые нарушают обще-
ственный порядок и покой граждан, 
влечет за собой наложение штрафа 
от трех до семи необлагаемых мини-
мумов доходов граждан либо обще-
ственные работы на срок от сорока 
до шестидесяти часов, либо испра-
вительные работы на срок от одно-
го до двух месяцев с отчислением 
двадцати процентов заработка, либо 
административный арест сроком до 
пятнадцати суток.

Для гражданина первая часть 
нормы выступает как диспозиция, а 
вторая – как санкция. В то же время 
для судьи, который рассматривает 
дело об административном право-
нарушении, предусмотренном дан-
ной статьей, первая часть нормы 
является гипотезой, а вторая – дис-
позицией. Иными словами, в случае 
совершения лицом деяния, содержа-
щего признаки мелкого хулиганства 
(гипотеза), судья должен применить 
к нему соответствующее админи-
стративное взыскание (диспозиция). 
Санкция же за невыполнение диспо-
зиции нормы для судьи содержится в 
другом законе и может иметь дисци-
плинарный характер.
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Точки зрения ученых в области 
административного права по дан-
ному вопросу являются достаточно 
схожими. Так, Н.Б. Писаренко, опи-
сывая структуру административно-
правовых норм, отмечает, что санк-
ция содержит указание на принуди-
тельные меры, которые подлежат 
применению в случае нарушения 
установленного правила [5, c. 50]. 
И.Д. Пастух считает, что санкция 
указывает на воздействие, которое 
применяется государством в случае 
нарушения тех или других правил, 
предусмотренных нормой, то есть 
это конкретная мера дисциплинар-
ного или административного при-
нуждения [6, c. 41]. С.Г. Стеценко 
отмечает, что санкция – это часть 
административно-правовой нормы, 
в которой указываются меры госу-
дарственного принуждения в случае 
нарушения правил поведения, уста-
новленных этой нормой [7, c. 74]. 
Т.А. Коломоец считает, что санкция –  
часть нормы, в которой указывается 
мера воздействия со стороны госу-
дарства в случае нарушения правил, 
предусмотренных нормой [8, c. 17].

В то же время встречаются под-
ходы, согласно которым содержание 
санкции сводится исключительно к 
мерам юридической ответственно-
сти. Так, Ю.А. Тихомиров пишет, что 
санкция административно-правовой 
нормы содержит предусмотренную 
ею меру ответственности за наруше-
ние или игнорирование правил, уста-
новленных диспозицией [9, c. 94].

Еще одним специфическим под-
ходом к определению содержания 
санкций можно считать подход, в со-
ответствии с которым, в рамках со-
ответствующего явления, кроме мер 
государственного принуждения объ-
единяются еще и поощрения. Выда-
ющийся правовед Ганс Кельзен по 
этому поводу пишет: «Обществен-
ный строй может требовать опреде-
ленного человеческого поведения, 
безотносительно к тому, какими мо-
гут быть последствия выполнения 
или невыполнения этих требований. 
Такой уклад может, однако, требо-
вать определенного человеческого 
поведения и в то же время связывать 
с этим поведением предоставление 
какого-то преимущества, награды 
или же – в случае поведения, про-

тиворечащего требованию – опреде-
ленное наказание (в самом широком 
понимании этого слова). Принцип 
реагирования на определенное че-
ловеческое поведение путем возна-
граждения или наказания является 
принципом отплаты. Вознагражде-
ние и наказание могут быть объеди-
нены в понятии санкции. Хотя обыч-
но, когда говорят о санкции, имеют 
в виду не вознаграждение, а лишь 
наказание, то есть сопровождающее 
зло, которое является следствием 
определенного поведения и проявля-
ется в виде лишения определенных 
благ, как то: жизни, здоровья, свобо-
ды, чести, имущества» [10, c. 37].

Очевидно, что подход к опреде-
лению объема понятия «администра-
тивно-правовая санкция» исключи-
тельно через структуру нормы права 
является достаточно упрощенным и 
дающим достаточно приблизитель-
ное представление о содержании 
санкций как таковых. Единственным 
позитивным моментом здесь можно 
считать то, что санкция, как элемент 
нормы содержит информацию о не-
гативных для адресата нормы по-
следствиях невыполнения или несо-
блюдения требований диспозиции 
нормы. Или, конкретнее, санкция – 
это часть нормы права, которая опре-
деляет меры принуждения, которые 
применяются при нарушении диспо-
зиции [11, c. 156].

Более продуктивным, по нашему 
мнению, является подход, который 
раскрывает содержание санкций как 
мер воздействия на правонарушите-
лей, и в этом смысле вполне оправ-
данной является точка зрения на 
способ определения содержания и 
функционального назначения санк-
ций, использованный Д.Н. Лукьян-
цом для обоснования принципов по-
строения нормативной модели адми-
нистративно-деликтных отношений 
[12, c. 109-113].

По его мнению, исходя из обще-
го закона причинности, нормативное 
регулирование должно учитывать 
существование свободы воли инди-
вида, которая обуславливает его не-
однозначное отношение к предписа-
ниям правовых норм. Особенностью 
нормативного регулирования можно 
считать и то, что каждая норма, как 
причина, может вызывать два вида 

последствий: ее соблюдение и несо-
блюдение. Но поскольку цепь при-
чинения является непрерывной, нор-
мативная модель соответствующих 
отношений должна охватывать оба 
варианта последствий, то есть две 
линии последующего развития со-
бытий.

В случае соблюдения предписа-
ний правовой нормы имеет место 
однолинейная цепь причинения.  
В то же время для случаев несоблю-
дения предписаний правовой нормы 
должен быть смоделирован другой 
вид цепи причинности – двухли-
нейная цепь причинения с обратной 
связью. Поскольку несоблюдение 
предписаний правовых норм (право-
нарушение) является социально не-
желательным, следствие несоблю-
дения должно иметь характер такой 
реакции, которая бы воздействовала 
на причину и определенным образом 
устраняла ее. В данном случае связь 
между причиной и следствием раз-
вивается по двум направлениям: от 
причины к следствию и от следствия 
к причине. При этом реализация 
принципа причинности абсолютно 
отвечает необходимости преодоле-
ния противоречия между правомер-
ным и противоправным поведением 
в интересах правомерного.

Далее Д.Н. Лукьянец обращает 
внимание на механизм действия об-
ратной связи в цепи причинности. 
Само по себе совершение правона-
рушения также может быть рассмо-
трено как цепь причинности, часть 
которой выглядит таким образом:  
субъект – деяние – последствия. 
Субъект в результате своего воле-
изъявления (причина) совершает 
противоправное деяние (следствие). 
В свою очередь это деяние (причи-
на) вызывает нанесение вреда опре-
деленным интересам или ценностям 
(следствие). Общим следствием пра-
вонарушения должна быть реакция, 
которая должна иметь характер воз-
действия на один из трех указанных 
элементов, поскольку каждый из них 
может выступать опосредованной 
причиной следствия.

Реакция на вред, если он имеет 
материальный характер, может вы-
ражаться в компенсации нанесен-
ного вреда. Реакция на деяние, если 
оно еще продолжается, может вы-
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ражаться в действиях, направлен-
ных на его прекращение. Но следует 
предусмотреть и возможность такой 
ситуации, когда вред не имеет мате-
риального характера, а деяние уже 
закончилось. Остается лишь один 
элемент, на который может быть на-
правлена реакция, а именно субъект. 
При этом причина может быть устра-
нена как способом изоляции субъек-
та, так и другими способами влияния 
на его волю, как элемент, определя-
ющий деятельность человека. И, 
что особенно важно, субъект всегда 
существует во времени в отличие от 
деяния или его последствий.

Данные суждения, по нашему 
мнению, являются справедливыми 
не только для сферы отношений, 
которые образуют предмет админи-
стративного права. Но для сферы 
административного права обязатель-
ным является то, что рассмотренные 
цепи причинения должны рассма-
триваться в рамках отношений меж-
ду субъектом властных полномочий 
и адресатом правовых норм.

Выводы. Описанная выше ре-
акция на правонарушение дает воз-
можность ввести в научный оборот 
понятие «административно-правовая 
санкция».

Административно-правовая санк-
ция – предусмотренная законом мера 
реакции уполномоченного субъекта, 
направленная на устранение причин 
и следствий противоправного дея-
ния, совершенного субъектом – адре-
сатом правовой нормы, и которая 
заключается в устранении послед-
ствий противоправного деяния, его 
пресечении или наказании правона-
рушителя и применяющаяся в адми-
нистративном порядке.

В таком понимании не возника-
ет противоречия между понимани-
ем санкции как элемента структуры 
правовой нормы и содержательным 
наполнением этого элемента. Санк-
ция как мера воздействия содержит-
ся в части административно-право-
вой нормы с таким же названием.

Предложенное определение по-
нятия «административно-правовая 
санкция дает возможность выделить 
три функциональных вида адми-
нистративно-правовых санкций, а 
именно компенсационные, пресека-
тельные и карательные.

Однако для формирования чет-
кого представления о содержании и 
признаках административно-право-
вых санкций следует уделить вни-
мание вопросам отграничения адми-
нистративно-правовых санкций от 
родственных правовых явлений, что 
и является перспективным направле-
нием научных исследований в обла-
сти административного права.
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Summary
The article describes the main stages of formation and development of the system of penalties in the period after the downfall of the 

autocracy and to obtain the independence of Ukraine. Analyzes the main laws and regulations of this period, and the work of leading 
scientists with regards to the subject of research. It was found development trends of criminal legislation on the penal system. It is 
stated increased class relations to the formation of the penal system. It is concluded that the excessively expansion of this system, and 
some issues of its declarativity. The author makes their own conclusions and evaluates the contribution of the Soviet legislation and 
the work of scientists of the time in the development of the legislation of independent Ukraine.
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Аннотация
В статье изложены основные этапы становления и развития системы наказаний в период после падения самодержавия 

и до получения независимости Украиной. Анализируются основные нормативно-правовые акты данного периода и работы 
ведущих ученых касаемо предмета исследования. Выявлены тенденции развития уголовного законодательства относительно 
системы наказаний. Констатируется повышено классовое отношение к формированию системы наказаний. Делается вывод 
о чрезмерной расширенности данной системы и в отдельных вопросах ее декларативности. Автор делает самостоятельные 
выводы и оценивает вклад советского законодательства и работ ученых того времени в становление законодательства неза-
висимой Украины.

Ключевые слова: наказание, система наказаний, виды наказаний, история развития.

Постановка проблемы. Фев-
ральская революция 1917 

года привела к изменению обществен-
но-политического строя в Украине, а 
Октябрьская революция – к полному 
разрушению существующих органов 
власти.

В период с конца 1917 до 1919 года 
на территории Украины отсутствовало 
единое уголовное законодательство, 
что порождало массу проблем в сфере 
правоприменения.

Тем не менее не может не вызывать 
научного интереса данный, достаточно 
сложный период развития уголовно-
го наказания и его системы. При от-
сутствии в достаточной мере работ, 
посвященных исследованию данной 
проблемы, можно утверждать, что ак-
туальность исследования системы на-
казаний в Украине в советский период 
присутствует на должном уровне.

Целью предлагаемой к печати на-
учной статьи есть выявление основных 
этапов и факторов развития системы 
уголовных наказаний в период нахож-
дения большей части украинских зе-
мель в составе советского государства.

Основными методами, которые 
использованы при написании данной 
статьи, являются: исторический ме-
тод, сравнительно-правовой метод, а 
также диалектический метод научного 
познания.

В качестве источников для прове-
дения исследования использовались 

различные нормативно-правовые акты 
уголовно-правового характера совет-
ской эпохи, а также научные работы 
наиболее значимых ученых того време-
ни, таких как: Л.В. Багрий-Шахматов, 
М.Н. Гернет, А.А. Жижиленко и др.

В период безвластия, коренной лом-
ки предшествующего законодательства 
наблюдалось полное своевластие в вы-
боре мер, которые могли применяться 
к лицам, совершившим общественно 
опасные деяния. Как отмечается в от-
дельных источниках, «на почве глубо-
кого исследования архивных материа-
лов» выяснено, что назначались такие 
наказания, как: а) лишение свободы 
на несколько лет; б) общественные 
принудительные работы; в) конфиска-
ция имущества; г) денежный штраф;  
г) общественное порицание в публич-
ном заседании суда; д) доведение до 
сведения организации, где работает 
осужденный, о совершенном им право-
нарушении. [8, с. 76]. И, учитывая вея-
ния эпохи, суды при определении нака-
зания руководствовались революцион-
ным правосознанием и революционной 
совестью [10, с. 86-87].

После установления власти Советов 
в Украине изменилась в целом система, 
которая отправляла правосудие, и нор-
мативно-правовая база. Резкое измене-
ние направления правотворчества связа-
но с коренной ломкой государственного 
строя, сменой власти и правящего клас-
са. Все законы, которые действовали 

при царском правительстве, считались 
непригодными для власти Советов ра-
бочих и крестьян. Основной особен-
ностью начального периода развития 
социалистического уголовного права 
в части установления видов наказаний 
и выработки основных принципов по-
строения их системы было широкое 
революционное творчество трудящих-
ся масс, во главе с рабочим классом и 
коммунистической партией. Различные 
органы государственной власти, при-
меняли наказания и при осуществлении 
уголовной политики руководствовались 
главным образом революционной сове-
стью и социалистическим правосозна-
нием [1, с. 8]. Единственным источни-
ком судопроизводства, как отмечалось 
в «Положении о военных трибуналах», 
стало революционное сознание [6, с. 18].  
Изменение законодательства вызвало 
разрушение правоохранительных ор-
ганов, подавляющее большинство из 
которых было отменено в соответствии 
с Декретом СНК «О суде» и ликвидиро-
вано с 15 февраля 1919 в соответствии 
с Постановлением Народного Комис-
сариата Юстиции «О сроке и порядке 
ликвидации судебных установлений, 
отмененных декретом «О суде» и об 
окончании дел, которые проводились в 
них» [7, с. 214].

Перечень наказаний, которые при-
менялись к классовым врагам револю-
ции и нарушителям порядка, был тогда 
достаточно широким и включал в себя 
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более тридцати видов. Так, в первые 
годы после Октябрьской революции 
органами государства применялись та-
кие виды наказания: предупреждение; 
общественное порицание (в публичном 
заседании суда); доведение до сведения 
организации, в которой работает осуж-
денный о совершенном им правонару-
шении; выговор; строгий революцион-
ный выговор; принудительное полити-
ческое воспитание; помещение на вид-
ном месте приговора или специальное 
издание опровержения ложных сведе-
ний; лишение карточек; исключение из 
объединения; возмещение причинен-
ного вреда; принуждение к действию, 
которое не является физическим ли-
шением, денежные выплаты в тройном 
размере, за время отсутствия в части 
(для дезертиров); лишение навсегда 
или на срок всего земельного участка 
или его части (для дезертиров); денеж-
ный штраф; секвестр и конфискация 
имущества (полная или частичная); за-
прет выполнять ту или иную работу; за-
прет занимать ту или иную должность; 
высылка из определенной местности; 
общественные принудительные рабо-
ты; принудительные работы на рудни-
ках (для капиталистов саботажников); 
перевод на тяжелые принудительные 
работы без лишения свободы на том 
же предприятии или вне его на срок до 
6 месяцев; направление в штрафную 
часть; направление на фронт (для во-
еннослужащих); лишение (поражение) 
всех или некоторых политических прав 
(на срок или без срока); увольнение с 
предприятия с передачей в концентра-
ционный лагерь на срок до 6 месяцев; 
лишение свободы на определенный 
срок; объявление врагом свободного 
народа и революции; опубликование 
списков врагов народа; объявление вне 
закона; расстрел [1, с. 8].

Касаемо нормативно-правовой ре-
гламентации системы наказаний, то 
сначала, когда позиция большевиков 
была недостаточно устойчивой, ими 
издается ряд актов гуманно-пропаган-
дистского характера: декреты «О мире»,  
«О земле» и др. Особенно в контексте ис-
следования системы наказания следует 
отметить Постановление Всероссийско-
го съезда советов от 26 октября 1917 г.  
«Об отмене смертной казни».

Но необходимость сохранения 
власти и подавления сопротивления 
обусловила необходимость в увели-

чении строгости уголовной политики 
государства. Вводятся карательные 
меры, направленные на нейтрализа-
цию всех реальных и потенциальных 
врагов большевиков. В связи с этим 19 
декабря 1917 была издана инструкция 
НКЮ «О революционном трибунале, 
его составе и делах, подлежащим его 
ведению, наказаниях, налагаемых им 
и о порядке его заседаний», в которой 
предусматривалась возможность при-
менения таких наказаний: денежный 
штраф, лишение свободы, удаление 
из столиц, отдельных местностей или 
пределов Российской Республики, про-
возглашение народного выговора, объ-
явления виновного врагом народа, ли-
шение виновного всех или определен-
ных политических прав, секвестр или 
конфискация (частичная или полная) 
имущества виновного, осуждение к ис-
правительным работам. С 6 июля 1918 
возобновляется смертная казнь, а уже 
5 сентября 1918 выдается Постановле-
ние СНК «О красном терроре», в связи 
с которым ВЧК получает практически 
неограниченные полномочия по борь-
бе с контрреволюцией. Не первый план 
выдвинулась задача непосредственной 
ликвидации (или изоляции от обще-
ства) представителей «эксплуататор-
ских классов», причем в максимально 
расширенном толковании этой катего-
рии. Вводится новый вид наказания – 
изоляция в концентрационных лагерях. 
Активно применяется смертная казнь.

Политика террора базировала при-
менение мер уголовного принуждения 
главным образом не на точно опреде-
ленных нормах, а на так называемом 
революционном правосознании. Эта 
практика соответствовала требованиям 
чрезвычайной ситуации, но противо-
речила принципу законности. Шагом 
направленным на преодоление такой 
ситуации стало принятие Народным 
комиссариатом юстиции Руководящих 
начал по уголовному праву от 12 дека-
бря 1919 года. В советских республи-
ках текст Руководящих начал без изме-
нений был введен в действие постанов-
лениями соответствующих народных 
комиссариатов юстиции [1, с. 14].

Основной задачей Руководящих 
начал 1919 стала охрана существовав-
шего порядка от преступлений, а также 
предупреждение новых посягательств.

Ст. 9 Основ определяла направле-
ния, по которым должна была сформи-

роваться система наказаний. Так, отме-
чалось, что обезопасить общественный 
порядок от будущих преступных дей-
ствий лица, уже совершившего престу-
пление, можно или приспособлением 
его к общественному строю, что суще-
ствует, или, если он не поддается тако-
му приспособлению, изоляцией его и, 
в исключительных случаях, физиче-
ским уничтожением. Таким образом, 
приспособление, изоляция и смертная 
казнь были основными системообразу-
ющими элементами.

Разделом 6 Руководящих начал 
1919 предусматривались следующие 
виды наказаний: внушение, выражение 
общественного порицания, принужде-
ние к действию, не предусматриваю-
щего физического лишения (например, 
пройти определенный вид обучения), 
объявление бойкота, исключение из 
объединения на время или навсегда, 
восстановление, а при невозможности –  
возмещение причиненного вреда, от-
странение от вступления в должность, 
запрет занимать ту или иную долж-
ность или запрет выполнять опреде-
ленную работу, конфискация всего или 
части имущества, лишение политиче-
ских прав, объявление врагом револю-
ции или народа, принудительные ра-
боты без помещения в места лишения 
свободы, лишение свободы на опреде-
ленный срок либо на неопределенный 
срок до наступления определенного 
события, объявление вне закона, рас-
стрел. Наблюдалась и совокупность 
вышеперечисленных видов наказания.

Интересным для системы наказа-
ний, изложенной в указанных началах, 
было то, что они перечислялись в опре-
деленном порядке – от наиболее лег-
ких к самым тяжелым. К сожалению, 
указанная тенденция была потеряна 
советским законодателем в будущем  
[1, с. 14].

Можно сделать вывод, что боль-
шинство мероприятий имело характер 
морального воздействия: внушение, 
общественное порицание, объявление 
вне закона и др. Считается, что такое 
количество наказаний подобного рода 
обуславливалось идеологическими 
ценностями, которые прививались 
обществу и представлениями о новом 
типе человека как «строителя комму-
низма», для которого нравственные 
страдания должны были быть более 
тяжкими, чем ограничения определен-
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ного рода. Но эти меры не применялись 
столь широко, как реальные, традици-
онные виды уголовных наказаний.

Наряду с видами наказаний Руко-
водящие начала 1919 регламентирова-
ли и иные меры уголовно-правового 
воздействия, к которым относились: 
воспитательные меры, применявшие-
ся в отношении несовершеннолетних; 
лечебные мероприятия, а также меры 
безопасности, которые применялись по 
отношению к лицам, которые призна-
вались невменяемыми.

В целом рассматриваемый период 
характеризуется многообразием нор-
мативных актов, устанавливавших на-
казания, отсутствием единого закона 
об их системе, необходимость которого 
тогда тоже опровергалась. Но именно 
к этому периоду относится начало на-
учной разработки проблем наказания 
и принципов построения их системы  
[1, с. 9-10].

Завершение гражданской войны и 
установления диктатуры пролетариата 
обусловило отмены чрезвычайных мер 
уголовно-правового воздействия. Это 
проявилось в принятии кодифициро-
ванного нормативно-правового акта, 
в котором содержались бы уголовно-
правовые нормы и регулировался бы 
институт уголовного наказания. 26 мая 
1922 третьей сессией Всероссийской 
Центральной Исполнительной Комис-
сии был принят Уголовный кодекс. 
Система наказаний, согласно послед-
нему, устанавливалась ст. 32 и вме-
щала следующие элементы: изгнание 
за пределы РСФСР на определенный 
срок, или бессрочно, лишение свободы 
со строгой изоляцией или без таковой, 
принудительные работы без содержа-
ния под стражей, условное осуждение, 
конфискация имущества – полная или 
частичная, штраф, поражение в пра-
вах, освобождение с должности, обще-
ственное порицание, возложение обя-
занности уладить причиненный вред. 
Кроме того, в качестве высшей меры 
наказания предусматривался расстрел. 
Показательным было то, что наказание 
в названной системе размещались от 
наиболее до наименее строгих. Именно 
такая перегруппировка (наказаний) в 
системе свидетельствует о репрессив-
ной направленности существующей в 
те времена системы наказаний. 

Именно указанный перечень нака-
заний, по мнению Багрий-Шахматова 

Л.В. законодательно определил прин-
цип определенности: он установил 
точный перечень наказаний, которые 
могли быть назначены судами, с твердо 
определенными границами каждого из 
них [1, с.16].

Оценивая роль и значение системы 
наказаний по УК, ученые определяли, 
что при сравнении этой системы ка-
рательных мер с системой наказания 
дореволюционного периода с первого 
взгляда видно их разницу. И заключа-
ется она в основном в обрисовке наи-
более распространенного наказания в 
виде лишения свободы [2, с. 70]. При 
этом, кодекс исключил целую группу 
наказаний, которые были отражением 
в судебно-карательной политике ус-
ловий гражданской войны. Например 
– объявление вне закона, объявление 
врагом революции и др.

Одним из самых значимых дости-
жений этого нормативно-правового 
акта в ракурсе системы наказаний было 
установление относительно-опреде-
ленных санкций, что давало суду право 
руководствоваться неизвестным ранее 
принципом индивидуализации наказа-
ния [4, с. 71-72].

 В целом следует отметить развитие 
в УК мер уголовно-правового принуж-
дения, что проявилось в исчезновении 
из системы декларативных видов нака-
заний, предусмотренных Руководящи-
ми началами.

В связи с созданием в 1922 году но-
вого государства – Советского Союза 
возникла необходимость в унифика-
ции законодательства всех республик. 
В связи с этим постановлением ЦИК 
СССР от 31 октября 1924 были при-
няты Основные начала уголовного 
законодательства СССР. Союзные ре-
спублики должны были привести соб-
ственное уголовное законодательство в 
соответствие с положениями указанно-
го правового акта.

Новые Основы закрепляли ряд ос-
новных принципов построения систе-
мы наказаний, выработанные практи-
кой и научными исследованиями, а так-
же частично закрепленных в прошлых 
законах в области уголовного права.

Одной из новелл, привнесенных 
Общими принципами стал отказ от по-
нятия наказания и внедрение термина 
«мер социальной защиты». Фактиче-
ски эти категории по своему правовому 
содержанию и объему совпадали, но 

некоторая разница между ними просле-
живалась. Меры социальной защиты 
применялись не только по отношению 
к лицам, совершившим преступление, 
но и по отношению к субъектам, пред-
ставляющих опасность в связи со своей 
преступной средой или прошлой дея-
тельностью. Отсюда, меры социальной 
защиты выступали не только в качестве 
вида наказания, но и в качестве пре-
вентивной меры в отношении лиц, ко-
торые не совершили преступления. Не-
случайно, в законодательство вводится 
понятие «социально опасного элемен-
та» к которому могли применяться из-
гнания и ссылки, даже при недоказан-
ности вины, но при представлении суда 
об опасности этого лица [3, с. 26].

Так, согласно ст.5 УК УССР меры 
социальной защиты разделялись на три 
категории: судебно-исполнительного, 
медицинского и медико-педагогическо-
го характера.

К мерам судебно-исправительного 
характера относилось:

А) объявление врагом трудящих-
ся с лишением гражданства УССР и 
тем самым гражданства Союза ССР и 
с изгнанием из пределов Союза ССР 
навсегда; Б) лишение свободы в ис-
правительно-трудовых лагерях в от-
даленных местностях Союза ССР;  
В) лишение свободы в общих местах 
заключения; Г) принудительная работа 
без лишения свободы; Д) поражение в 
правах; Е) удаление из пределов Союза 
ССР на срок; Ж) удаление из пределов 
УССР или отдельных местностей с по-
селением в других местностях или без 
таковой, с запретом проживания в от-
дельных местностях или без такого за-
прета; З) освобождение от должности с 
запретом занимать ту или иную долж-
ность или без такого запрета; И) запрет 
занятий той или иной деятельностью 
или промыслом; К) общественное по-
рицание; Л) конфискация имущества; 
М) штраф; Н) предупреждение.

Меры социальной защиты: из-
гнание, лишение свободы и принуди-
тельные работы, выполнялись только 
как самостоятельные взыскания. Все 
остальные, могли применяться и как 
основные, и как дополнительные меры 
социальной защиты.

Мерами социальной защиты ме-
дицинского характера определялись:  
А) принудительное лечение; Б) помеще-
ние в медико-изоляционные учреждения.
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Мерами социальной защиты ме-
дико-педагогического характера опре-
делялись: А) установление опеки;  
Б) отдача несовершеннолетних на по-
печение родителям, родственникам 
или другим лицам, а также учрежде-
ниям и организациям; В) помещение в 
больничные учреждения.

В качестве высшей меры социаль-
ной защиты предусматривался рас-
стрел [9, с. 10-15].

Согласно представленного переч-
ня, в нормах УК давалось достаточно 
четкое определение каждой меры со-
циальной защиты и ее правовая харак-
теристика.

Перечень мер социальной защиты, 
тем не менее, как по видам, так и по 
собственному содержанию, свидетель-
ствует о переходе к оборонному харак-
теру норм, отказ от наступательного, по 
защите строя, его интересов [5, с. 18].

Начиная с 1936 законодательство 
об уголовной ответственности посте-
пенно возвращается к понятию «нака-
зания».

После начала Второй мировой во-
йны научные исследования по системе 
наказаний были почти свернуты.

До 1953 года система уголовных 
наказаний, действовавшей в стране 
была очень сложной. Она определялась 
как уголовным законодательством (Ос-
новными принципами и УК союзных 
республик), так и рядом декретов выс-
ших органов государственной власти и 
управления СССР. В ней содержались 
следующие наказания:

А) объявление врагом трудящих-
ся с лишением гражданства союзной 
республики и тем самым гражданства 
СССР и обязательным изгнанием за 
его пределы; Б) лишение свободы с 
содержанием в тюрьме; В) лишение 
свободы в исправительно-трудовых ла-
герях в отдаленных местностях СССР;  
Г) лишение свободы в общих местах 
заключения; Д) исправительно-трудо-
вые (принудительные) работы без ли-
шения свободы;

Е) поражение в политических и от-
дельных гражданских правах; Ж) ли-
шение прав землепользования при со-
вершении преступления против закона 
о национализации земли;

Е) лишение прав на участок за 
передачу (субаренду) земли; З) удале-
ние из пределов СССР на срок; И) вы-
сылка за пределы СССР иностранцев, 

признанных общественно опасными;  
К) удаление за пределы союзной респу-
блики или за пределы отдельной мест-
ности с обязательным переселением в 
другую местность или без этого или 
с запретом проживания в отдельных 
местностях или без какой-либо запре-
та; Л) ссылка на срок до 5 лет под глас-
ный надзор; М) высылка на срок до 5 
лет под гласный надзор с запрещени-
ем проживания в столицах, крупных 
городах и промышленных центрах;  
Н) запрет выезда или высылки из дан-
ной местности на небольшие строки; 
О) освобождение от должности с за-
претом занимать ту или иную должность 
или без такого запрета; П) снятие с рабо-
ты на определенные сроки; Р) лишение 
права занимать ответственные или вы-
борные должности; С) запрещение заня-
тия той или иной деятельностью или про-
мыслом; Т) общественное порицание;  
У) выговор с опубликованием на общем 
собрании предприятия или в печати;  
Ф) конфискация имущества; Х) штраф; 
Ч) возложение обязанности уладить при-
чиненный ущерб; Щ) предупреждение.

И вне системы наказания, как ис-
ключительная мера находилась смерт-
ная казнь [1, с. 36-37].

В 1958 году были приняты Осно-
вы уголовного законодательства Со-
юза ССР и союзных республик. Они 
окончательно заменили понятие «мер 
социальной защиты» на «наказание». 
В соответствие с Основами система 
наказаний выглядела следующим об-
разом: а) лишение свободы; б) ссылка; 
в) высылка; г) исправительные работы 
без лишения свободы; г) лишение пра-
ва занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятель-
ностью; д) штраф; е) общественное 
порицание. Кроме того, закон называл 
еще два вида наказания: конфискация 
имущества и лишение воинского или 
специального звания, применявшиеся 
только в качестве дополнительного. 
Специальным видом наказания, кото-
рому подвергались только военнослу-
жащие, совершившие преступления –  
было содержание в дисциплинарном 
батальоне. И опять же, вне системы на-
казаний оставалась смертная казнь. Но, 
указанная в Основах система наказа-
ний не была исчерпывающей для всех 
союзных республик, поскольку обще-
союзное законодательство признавало 
за республиками право устанавливать 

другие виды наказания, но в соответ-
ствием с принципами и положениями 
Основ.

Таким образом, к концу 50-х годов 
были созданы все предпосылки для ко-
дификации советского уголовного за-
конодательства в целом, установление 
новой системы наказаний, которая от-
вечала бы новым условиям.

УК УССР был принят в 1960 году 
и полностью позаимствовал систему 
наказаний, изложенную в Основах. По-
существу указанный УК резюмировал 
законотворчество советской эпохи в 
ракурсе формирования системы на-
казаний. Уголовный же кодекс незави-
симой Украины следует рассматривать 
как новый, качественный виток разви-
тия этого правового института.

Генезис и эволюцию системы на-
казаний с развитием истории трудно 
переоценить. Изменения эпохи наи-
более наглядно проявились именно 
в этом институте. Одни виды нака-
заний были характерны только для 
определенного исторического периода  
(объявление врагом революции или 
народа, изгнание за пределы СССР на 
срок или бессрочно; объявление вне за-
кона; объявление врагом трудящихся с 
лишением гражданства и обязательным 
изгнанием за пределы страны), другие 
применялись в течение всего периода 
(штраф; конфискация имущества; ли-
шение свободы), третьи по существу 
не были мерами уголовного наказания 
и были отменены (общественной руга-
тельство; внушение; предупреждение 
[5, с. 22].

В качестве одного из выводов ста-
тьи следует отметить, что уголовное 
наказание, его система имела четко 
выраженный классовый характер. Ком-
мунистическая идеология выступала 
в роли идейного вдохновителя при 
развитии данного института. Иногда, 
впрочем декларативно, отходя от наи-
более суровых наказаний, ставя перво-
очередной целью на кару, а перевоспи-
тание преступника, что современными 
учеными считается несбыточным и не-
достижимым.

Тем не менее, изучение истории 
позволяет нам проецировать ее в бу-
дущее, понять сделанные ошибки и не 
повторять их, особенно в законотвор-
честве, так как наверное, ни один ин-
ститут права не влияет так на личность, 
как институт наказания и его системы.
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ПРОБЛЕМА МАССОВЫХ  
УВОЛЬНЕНИЙ РАБОТНИКОВ: 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ СТАНДАРТЫ
Дмитрий ЧЕСТА,

аспирант
Научно-исследовательского института правового обеспечения 

инновационного развития Национальной академии правовых наук Украины

Summary
In the article the author analyzed in detail the conventions of the International Labour 

Organization, which is regulate the issues of termination of the labour relationship by the 
employer. It is considered the question about necessity of creation of the guarantee of 
insurance Fund, which will allow you to recover debts from some debtor’s employers. It 
is alleged that the employer is planning to implement a staff reduction, shall first consult 
with the employee representatives with the objective of achieving agreement. It is proved 
the necessityfor providing employees with whom an employment relationship has been 
terminated, certain primary advantages of adoption back to work, if the employer hires 
again employees with similar qualifications.

Key words: mass discharge of employees, personnel reduction, insurance Fund, 
International Labour Organization, employee, employer.

Аннотация
В статье автором детально проанализированы Конвенции Международной 

организации труда, которые регулируют вопросы в сфере прекращения трудовых 
отношений по инициативе работодателя. Рассмотрен вопрос о необходимости соз-
дания гарантийного страхового фонда, который позволит заполнить потери от не-
возможности взыскания задолженности от некоторых должников-работодателей. 
Утверждается, что работодатель, планирующий осуществить сокращение штата, 
обязан сначала провести консультации с представителями работников с целью до-
стижения договоренностей. Доказана необходимость предоставления работникам, 
с которыми трудовые отношения были прекращены, определенного преимущества 
первоочередного принятия обратно на работу, если работодатель снова нанимает 
работников аналогичной квалификации.

Ключевые слова: массовое увольнение работников, сокращение штата, стра-
ховой фонд, Международная организация труда, работник, работодатель.

Постановка проблемы и акту-
альность темы исследования.  

Провозглашение независимости Укра-
ины создало условия для ее трансфор-
мации в демократическое, социальное 
и правовое государство, главными 
обязанностями которого являются обе-
спечения прав и свобод граждан, ин-
теграция в международно-правовую 
систему защиты прав человека. Это 
убедительно свидетельствует о необ-
ходимости поиска новой научной пара-
дигмы в формате общество – государ-
ство – права человека. «Глобализация 
правового пространства содействует 
созданию единого правового поля, ни-
велируя особенности национальных 
правовых систем», – подчеркивает 
О.А. Кульбашна [1, с. 142, 143]. Прав 
О.Н. Ярошенко, по мнению которого, 
«унификацию права можно назвать 
главным инструментом глобализаци-
онного процесса. Особое значение 
приобретает унификация норм матери-

ального права. Именно они, регулируя 
общественное отношение, обеспечи-
вают единый правовой режим и дают 
возможность создать единое правовое 
пространство» [2, с. 64].

Начало третьего тысячелетия озна-
меновалось для Украины новыми реа-
лиями общественной жизни – во вну-
тренней и внешней политике государ-
ства приоритетным стало стремление 
Украины к интеграции в Европейский 
Союз, а, следовательно, – внедрение ее 
к европейской архитектуре прав чело-
века. Европейский выбор – это вместе с 
тем и движение к стандартам реальной 
демократии, информационного обще-
ства, социально ориентированного ры-
ночного хозяйства, базирующегося на 
началах верховенства права, обеспече-
нии прав и свобод человека и гражда-
нина. Достижение этой цели возможно 
лишь при понимании сути европейско-
го права в этой сфере. Одна и, возмож-
но, главная из проблем этого процесса –  
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бессистемность подхода к данной про-
блеме. Несомненно, важным в контек-
сте защиты прав человека является из-
учение международно-правового опы-
та по вопросам массовых увольнений 
работников.

Отдельным аспектам проблемы 
массовых увольнений работников 
уделялось внимание в работах таких 
ученых, как: В. Василенко, Ю. Выды-
борец, Ю. Елич, С. Логинова, А. На-
сиковская, С. Прилипко, О. Ярошенко 
и др. Однако это не исключает необ-
ходимости системного исследования 
данной проблемы, которая становится 
особенно актуальной в условиях эконо-
мического кризиса в Украине.

Целью статьи является анализ 
международно-правовых стандартов 
при подходе к проблеме массовых 
увольнений работников для приведе-
ния действующего украинского зако-
нодательства в данной сфере в соответ-
ствие с международными нормами.

Изложение основного материала 
исследования. Еще Конвенция МОТ 
№ 158 «О прекращении трудовых от-
ношений по инициативе работодателя» 
1982 г. [3] (ратифицированная Украи-
ной 4 февраля 1994 г. [4]) в специаль-
ном разд. ІІІ объединила положения, 
которые касаются прекращения тру-
довых отношений по экономическим, 
технологическим, структурным или 
аналогичным причинам. Когда работо-
датель планирует прекращение трудо-
вых отношений по этим причинам, он:

a) своевременно предоставляет со-
ответствующим представителям работ-
ников информацию относительно это-
го вопроса, в частности информацию о 
причинах предвиденных увольнений, 
количество и категории работников, 
которых это может затронуть, и срок, 
на протяжении которого их будет про-
ведено;

б) как можно раньше предостав-
ляет возможность соответствующим 
представителям работников провести 
консультации о мерах предотвращения 
увольнений или возведение количества 
их к минимуму и о мероприятиях по 
смягчению неблагоприятных послед-
ствий любого увольнения для соот-
ветствующих работников, в частности 
такие, как предоставление другой ра-
боты.

Когда работодатель планирует про-
вести увольнение, он раньше времени 

сообщает о том компетентному органу, 
предоставляя ему соответствующую 
информацию, в частности письмен-
ное изложение оснований увольнения, 
ведомости о количестве и категориях 
работников, которых оно может затро-
нуть, и срок, на протяжении которого 
его намечено осуществить. Однако на-
циональное законодательство может 
ограничивать применение указанных 
предписаний случаями, когда числен-
ность работников, которых планирует-
ся освободить, представляет, по мень-
шей мере, определенное количество 
или процент работников.

Конкретизирует и развивает очер-
ченные выше общепризнанные стан-
дарты Рекомендация МОТ № 166  
«О прекращении трудовых отношений 
по инициативе работодателя» 1982 г. 
[5]. В соответствии с ней все заинтере-
сованные стороны должны стремиться 
к предотвращению или возведению к 
минимуму случаев прекращения трудо-
вых отношений по причинам экономи-
ческого, технологического, структур-
ного или аналогичного плана без вреда 
для эффективной работы предприятия, 
а также к смягчению неблагоприятных 
последствий любого прекращения тру-
довых отношений для соответствую-
щих работников. В случае необходимо-
сти компетентный орган должен предо-
ставлять сторонам помощь в решении 
проблем, которые возникли вследствие 
увольнения.

Когда работодатель планирует осу-
ществить значительные изменения про-
изводства, программы, организации, 
структуры или технологии, которые 
могут привести к прекращению тру-
довых отношений, он должен раньше 
времени провести с соответствующи-
ми представителями работников кон-
сультации, в частности, относительно 
осуществления таких изменений, их 
возможных последствий и относитель-
но мер предотвращения неблагопри-
ятных последствий таких изменений 
или их смягчения. Меры, которые надо 
рассмотреть с целью предотвращения 
прекращений трудовых отношений 
или приведение их количества к ми-
нимуму, могут, в частности, содержать 
ограничения в принятии на работу, рас-
тягивании сокращения численности 
работников на определенный период 
времени, чтобы превратить этот про-
цесс в естественное сокращение шта-

та, переводами внутри предприятия, 
подготовке и переподготовке кадров, 
добровольному выходу на пенсию по 
достижению пенсионного возраста с 
соответствующим обеспечением дохо-
да, ограничению сверхурочных работ 
и сокращению нормальной продол-
жительности рабочего времени. Если 
временное сокращение нормальной 
продолжительности рабочего времени 
могло бы предотвратить увольнение в 
связи с временными экономическими 
трудностями или свести их количе-
ство к минимуму, то надо рассмотреть 
возможность частичной компенсации 
потерь в заработной плате за неотра-
ботанные нормальные часы рабочего 
времени.

Отбор работодателем увольняемых 
работников должен проводиться на ос-
нове критериев, которые определяются 
раньше времени и надлежащим обра-
зом учитывают как интересы предпри-
ятия, так и интересы работников.

Работникам, с которыми трудовые 
отношения были прекращены, должно 
предоставляться определенное пре-
имущество первоочередного принятия 
назад на работу, если работодатель 
снова нанимает работников аналогич-
ной квалификации и если работники в 
определенный срок после увольнения 
проявили желание вернуться на быв-
шее место работы. Такая очередность 
принятия назад на работу может быть 
ограничена определенным сроком.

В случае прекращения трудовых от-
ношений необходимо мерами, которые 
отвечают условиям каждой страны и 
которые применяет компетентный ор-
ган, по возможности в сотрудничестве 
с работодателем и соответствующими 
представителями работников, содей-
ствовать скорейшему трудоустройству 
уволенных работников на другой рабо-
те и, по необходимости, приобретению 
ими профессиональной подготовки или 
переподготовки. Работодатель должен 
по возможности помогать уволенным 
работникам в поиске другой подходя-
щей работы, например, путем прямых 
контактов с другими работодателями. 
С целью смягчения неблагоприятных 
следствий увольнения надо принимать 
во внимание защиту дохода на протя-
жении любого срока профессиональ-
ной подготовки или переподготовки и 
частичную или полную компенсацию 
расходов, связанных с профессиональ-
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ной подготовкой или переподготовкой, 
а также с поисками и трудоустрой-
ством на другой работе, где требуется 
изменение местожительства.

Для содействия уволенным работ-
никам в получении другой подходящей 
работы или профессиональной под-
готовки или переподготовки следует 
обратить внимание на Рекомендацию 
МОТ № 195 «О развитии человече-
ских ресурсов: образование, подготов-
ка кадров и беспрерывное обучение»  
2004 г. [6].

Раздел IV Рекомендации МОТ  
№ 169 «Относительно политики в 
сфере занятости» 1984 г. [7] одним из 
основных элементов политики наци-
онального развития признает содей-
ствие разработке технологии как сред-
ства увеличения производственного 
потенциала и достижения основных 
целей развития, которыми является 
создание возможностей трудоустрой-
ства и удовлетворения основных нужд. 
Политика в области технологии долж-
на, с учетом уровня экономического 
развития, способствовать улучшению 
условий работы и сокращению про-
должительности рабочего времени, а 
также содержать меры, которые пре-
пятствуют потере рабочих мест. Госу-
дарство, с помощью соответствующих 
мер, должно пытаться обеспечивать:  
a) систему образования и професси-
ональной подготовки, среди них про-
граммы переподготовки, предоставить 
работникам достаточные возможности 
для того, чтобы приспособиться к из-
менениям в области занятости, вызван-
ных технологическими изменениями; 
б) уделять особое внимание по возмож-
ности лучшему использованию тех, что 
есть, и будущих профессий; в) устра-
нять по мере возможности негативное 
влияние технологических изменений 
на занятость, условия работы и жизнь, 
а также на гигиену и безопасность тру-
да, в частности, с помощью учета на 
стадии разработки новой технологии 
требований эргономики, безопасности 
и гигиены труда. Членам МОП нуж-
но, насколько это возможно, поощрять 
предприятия, если они внедряют в 
свои процессы технологические из-
менения, которые могут значительно 
повлиять на работников предприятия, 
так, чтобы: привлекать работников и 
их представителей к планированию, 
внедрению и использованию новых 

технологий, то есть информировать их 
о возможностях и их влиянии; содей-
ствовать лучшей организации режима 
рабочего времени и лучшему распре-
делению занятости; предотвращать 
неблагоприятное воздействие техноло-
гических изменений на работников и в 
максимально возможной мере смягчать 
его; содействовать капиталовложениям 
в технологию, которая прямо и косвен-
но содействовала бы созданию рабочих 
мест и постепенному расширению про-
изводства, а также удовлетворению ос-
новных нужд населения.

Проблема удовлетворения требова-
ний нанимаемых работников в случае 
банкротства предпринимателя отраже-
на в Конвенции МОП №173 « О защите 
требований работников в случае непла-
тежеспособности работодателя» 1992 г. 
[8]. 19 октября 2005 г. Верховная Рада 
Украины постановила ратифицировать 
этот международный документ со сле-
дующим предостережением: «Украина 
берет на себя обязательства, которые 
вытекают из части II этой Конвенции, 
которая предусматривает защиту тре-
бований работников с помощью предо-
ставления привилегии» [9]. В случае 
неплатежеспособности работодателя 
требования работников, которые вы-
текают из трудовых отношений, защи-
щаются с помощью привилегии так, 
что их удовлетворяют за счет активов 
неплатежеспособного работодателя до 
того, как непривилегированным креди-
торам может быть выплачена их доля. 
Удовлетворение требований, выдвину-
тых работниками к своему работода-
телю и которые вытекают из трудовых 
отношений, могут обеспечивать также 
учреждение-гарант, если работодатель 
не может осуществить выплаты через 
неплатежеспособность. 

Согласимся с В.А. Радионовой-Во-
дяницкой, которая обосновала необхо-
димость ратификация Конвенции МОТ 
№ 173 в части создания гарантийных 
страховых фондов. В случае начала 
процедуры банкротства работающие 
получают право требования к указан-
ному фонду не выплаченной на момент 
открытия ликвидационной процедуры 
своей зарплаты. Выполнив обязанность 
по оплате работы, размер которой, как 
правило, ограниченный определенным 
периодом и суммой, фонд приобретает 
право требования указанной задолжен-
ности к должнику в привилегирован-

ном порядке. Такая система позволяет 
обеспечить максимальную возврат-
ность средств фонда и как следствие 
– экономию его ресурсов. Все это дает 
возможность снизить взносы или суб-
сидии на содержание фонда к миниму-
му, который позволяет заполнить поте-
ри от невозможности взыскания задол-
женности от некоторых должников. По 
мнению правоведа, включение фонда в 
существующую в стране систему госу-
дарственного социального страхования 
делает возможным снижение расходов 
на содержание и функционирование 
самого фонда [10, с. 110-112].

Согласно ст. 1 Директивы Рады Ев-
ропейского Союза 98/59/ЕС от 20 июля 
1998 г. о сближении законодательств 
государств-членов, которые относятся 
к сокращениям штатов [11], коллектив-
ным является увольнение, которое про-
водится работодателем за одним или 
несколькими мотивами, не связанными 
с личностью работников, когда число 
увольнений в зависимости от варианта, 
избранного государствами-членами, 
представляет:

а) или на протяжении периода в 
тридцать дней:

– по меньшей мере 10 в учрежде-
ниях, где по обыкновению работают 
больше 20, но меньше 100 работников,

– по меньшей мере 10% от общего 
количества работников в учреждениях, 
где по обыкновению работают от 100 
работников, но менее 300,

– по меньшей мере 30 в учрежде-
ниях, где по обыкновению работают не 
меньше 300 работников;

б) или на протяжении периода в 
девяносто дней: как минимум 20 неза-
висимо от количества работников, по 
обыкновению работающих в соответ-
ствующих учреждениях.

Для расчетов числа увольнений к 
последним приравниваются прекра-
щение трудового договора по иници-
ативе работодателя в силу одного или 
нескольких мотивов, не связанных с 
личностью работников, при условии, 
что количество увольнений составляет 
не меньше пяти.

Однако рассматриваемая Директи-
ва не применяется к: а) сокращению 
штата в рамках трудовых договоров, за-
ключенных на определенный срок или 
для выполнения определенной задачи, 
если только эти сокращения не проис-
ходят к истечению срока действия или 
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к завершению выполнения подобных 
договоров; б) работников публичной 
администрации или публично-право-
вых учреждений; в) экипажей морских 
судов.

Когда работодатель планирует осу-
ществить сокращение штатов, он обя-
зан сначала провести консультации с 
представителями работников с целью 
достижения договоренности. Предме-
том консультаций служат, по крайней 
мере, следующие вопросы: возмож-
ность избежать сокращения штатов 
или уменьшить его масштабы, а также 
возможность смягчить последствия 
сокращений путем использования со-
путствующих социальных мер, целью 
которых является, в частности, помощь 
в обеспечении другой работой или в 
профессиональной переподготовке 
увольняемых лиц. Для того чтобы обе-
спечить представителям работников 
возможность формулировать конструк-
тивные предложения, работодатель 
обязан своевременно в ходе консуль-
таций: а) предоставлять им любые по-
лезные ведомости; б) во всех случаях 
сообщать им в письменной форме: мо-
тивы проекта сокращения штатов; ко-
личество и категории работников, кото-
рые подлежат увольнению; количество 
и категории работников, которые по 
обыкновению заняты соответствую-
щей трудовой деятельностью; период 
времени, на протяжении которого пла-
нируется осуществить увольнение; на-
меченные критерии отбора работников, 
которые подлежат сокращению, в той 
мере, в которой установление данных 
критериев относится к компетенции 
работодателя; предполагаемый метод 
расчетов любой возможной компенса-
ции в связи с увольнением.

Выводы. О любом проекте сокра-
щения штатов работодатель обязан в 
письменной форме сообщать компе-
тентный орган публичной власти. Та-
кое сообщение должно содержать все 
необходимые ведомости относительно 
проекта сокращения штатов и консуль-
таций с представителями работников, в 
частности: мотивы сокращения; коли-
чество работников, которые подлежат 
увольнению; количество работников, 
которые по обыкновению заняты соот-
ветствующей трудовой деятельностью; 
и период времени, на протяжении кото-
рого планируется осуществить уволь-
нение. При этом представители работ-

ников могут направлять компетентно-
му органу публичной власти свои воз-
можные замечания.

Сокращение штатов, о проекте ко-
торого был уведомлен компетентный 
орган публичной власти, вступает в 
действие не раньше чем через трид-
цать дней после сообщения, без вреда 
для положений, которые регулируют 
индивидуальные права работников 
относительно сроков предыдущего 
извещения. Компетентный орган пу-
бличной власти использует этот срок 
для поиска решений проблем, которые 
вызываются планированным сокраще-
нием штатов. Если начальный срок ко-
роче шестидесяти дней, то государство 
может предоставить компетентному 
органу публичной власти право прод-
лить данный срок до шестидесяти дней 
с момента сообщения, когда проблемы, 
вызванные планированными сокраще-
ниями штатов, могут быть не разреше-
ны в рамках начального срока.
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Summary
Investigated the problems of situational hike at the formation of tactical operations in pretrial proceedings. Investigatory situation 

is seen as a determining factor of the development of tactical operations. Analyzed the influence of the components of investigatory 
situation and the role of each of them on the construction of tactical operations. Determined the possibilities typification of investigatory 
situation on certain situations of investigation.It is proved that in the process of preparation and adoption of decisions on the conduct of 
tactical operations, assessment of the existing situation has a Central place. Research criminalistic situalogіya open up new prospects and 
opportunities for the successful formation of the scientific concept of tactical operations and its implementation into practical activities.

Key words: tactical operation, investigative situations, criminalistic situalogіya, criminalistic theory of tactical operations, impact 
of investigative situations on the formation of tactical operations.

Аннотация
Исследуются проблемы ситуационного похода при формировании тактических операций в досудебном производстве. 

Следственная ситуация рассматривается как определяющий фактор разработки тактических операций. Проанализировано 
влияние компонентов следственной ситуации и их роль на построение тактических операций. Определены возможности ти-
пизации следственных ситуаций на определенных этапах расследования и особенности формирования типовых тактических 
операций. Доказано, что в процедуре подготовки и принятия решения о проведении тактической операции оценка следствен-
ной ситуации занимает одно из центральных мест. Исследование криминалистической ситуалогии открывает новые перспек-
тивы формирования научной концепции тактических операций и реализации ее положений в практической деятельности.

Ключевые слова: тактическая операция, следственная ситуация, криминалистическая ситуалогия, криминалистическая 
теория тактических операций, влияние следственных ситуаций на формирование тактических операций.

Постановка проблемы. Для 
формирования концепции так-

тических операций и осуществления 
в практической деятельности ее по-
ложений особое значение приобретает 
ситуационный подход, который позво-
ляет использовать в следственный де-
ятельности информацию обобщенного 
характера, наиболее значимую для вы-
бора и адаптации типовых тактиче-
ских решений, обеспечивающих опти-
мальное производство по уголовному 
делу. Действительно, именно за счет 
определения следственных ситуаций, 
осуществления их типизации, форму-
лировки относительно них тактиче-
ских задач и оптимальных средств их 
решение можно существенно поднять 
уровень научных разработок в тео-
рии тактических операций. При этом 
следственные ситуации рассматрива-
ются как решающие детерминирую-
щие факторы построения тактических 
операций, непосредственно влияющие 
на практику применения этих тактиче-
ских средств.

В этой связи правильно отмеча-
ет В.А. Образцов, что возникновение 
и развитие концепции тактической 
операции и опирающихся на него раз-
работок прикладной направленности 
обусловлено потребностями в эффек-

тивных средствах достижения целей 
расследования, создаваемых на базе 
комплексной реализации принципа 
системности, ситуационного подхода. 
Практическая деятельность в указан-
ном направлении опирается на прочные 
научные основы. Помимо общих поло-
жений теории тактической операции 
важное место занимают другие крими-
налистические концепции и разработ-
ки (положения учения о следственной 
ситуации, учения о криминалистиче-
ской характеристике преступлений, 
теории криминалистической модели, 
теории криминалистического прогно-
зирования, теории тактического реше-
ния и т. д.) [20, с. 75-77]. На наш взгляд, 
криминалистическая ситуалогия тесно 
связана с криминалистической теорией 
тактических операций, при этом про-
слеживаются закономерные связи, ха-
рактерной чертой которых является их 
взаимовлияния и взаимопроникнове-
ния, процесс взаимообогащения этих 
научных концепций.

Целью статьи является исследо-
вание теоретических проблем влияния 
и взаимосвязи отдельных положений 
криминалистической ситуалогии на 
формирование и реализацию концеп-
ции тактических операций, проана-
лизировать научные подходы ученых-

криминалистов на данную пробле-
матику, определить роль и значение 
ситуационного подхода на построение 
тактических операций, их воздействие 
на следственную ситуацию. Исследо-
вание проблем криминалистической 
ситуалогии открывает новые перспек-
тивы формирования научной концеп-
ции тактических операций и реализа-
ции ее положений в практической де-
ятельности.

Анализ последних исследований 
и публикаций. В теории криминали-
стики проблемы криминалистической 
ситуалогии исследовались в рабо-
тах Т.С. Волчецкой, С.В. Великано-
ва, С.Е. Воронина, А.Ю. Головина,  
Л.Я. Драпкина, В.А. Журавля, Д.В. Кима,  
В.Е. Коноваловой, Г.А. Матусовско-
го, М.В. Салтевского, В.Ю. Шепитько,  
Н.П. Яблокова и др. Отдельные вопро-
сы взаимосвязи положений кримина-
листической ситуалогии и концепции 
тактических операций были предметом 
исследования в докторской дисертации  
И.М. Комарова «Проблемы теории и 
практики криминалистических опера-
ций в досудебном производстве» (2003 г.), 
в кандидатских дисертациях Л.В. Гала- 
новой, С.Ф. Здоровка, В.А. Князева, 
В.Я. Решетникова, С.Б. Росинского,  
Е.А. Логинова, А.С. Фоминой, рассма-
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тривались в монографиях Э.Ю. Бере-
зутского, А.В. Дулова, И.М. Комарова,  
В.А. Образцова, В.И. Шиканова и др.

Вместе с тем анализ научной ли-
тературы позволяет утверждать, что в 
настоящее время в теории криминали-
стики и практике расследования пре-
ступлений обозначенные проблемы 
остаются дискуссионными и в отдель-
ных случаях требуют дополнительных 
исследоаваний и глубокого осмысле-
ния. Поэтому разработка и исследо-
вание указанных вопросов являются 
приоритетным направлением научных 
разработок в современной криминали-
стической науке.

Изложение основного материала. 
Анализ литературных источников и су-
дебно-следственной практики дает ос-
нование утверждать, что следственная 
ситуация – это достаточно сложное си-
стемное, многокомпонентное образо-
вание, содержание которого составля-
ют различные условия, обстоятельства, 
факторы, определяющие обстановку 
(положение) процесса расследования 
на определенном его этапе и имею-
щие значение для избрания и реали-
зации оптимальных приемов, методов 
и средств, в том числе и тактических 
операций.

Отметим, что между следственной 
ситуацией и тактической операцией су-
ществует глубокая генетическая связь, 
заключающаяся в том, что тактическая 
операция формируется в конкретной 
следственной ситуации, зависит от 
нее как подбором средств, так и их со-
держанием. Доказывая это положение, 
А.И. Святненко обращает внимание на 
то, что в начале расследования перед 
следователем возникает не задача, тре-
бующая решения, а ситуация с высо-
кой степенью неопределенности. Это 
порождает необходимость влияния на 
ситуацию, управлять ею с целью полу-
чения иной ситуации, с большей сте-
пенью определенности. Такое влияние 
может быть направлено на выяснение 
какого-то одного элемента преступле-
ния или одного информационного ком-
понента. Воздействие может также вы-
ступать в ином виде, быть направлено 
на выяснение сразу нескольких призна-
ков преступления, т.е. иметь характер 
тактической операции [21, с. 56-59].

Рассматривая проблемы разработ-
ки и реализации тактических операций 
и их ситуационной обусловленности 

при расследовании преступлений, сле-
дует учитывать основные положения 
теории следственных ситуаций, явля-
ющиеся относительно проблематики 
тактических операций «более общими»  
[6, с. 70]. В связи с этим заслуживают 
внимания концептуальные положения 
криминалистической ситуалогии и пред-
ложения по поводу отнесения ее к об-
щей теории криминалистики (Т.С. Вол- 
чецкая, С.Э. Воронин, А.Ю. Головин, 
Л.Я. Драпкин, Д.В. Ким, Г.А. Матусов-
ский, Н.П. Яблоков [5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 
12; 17; 19] и др.

На наш взгляд, такое понимание 
современного состояния теории след-
ственных ситуаций отражает ее ме-
тодологическое значение для крими-
налистики в целом и позволяет четко 
определить место этой теории в си-
стеме криминалистики. Как показали 
результаты научных исследований, си-
туационный подход является характер-
ным для всех разделов науки кримина-
листики и в каждом из них ситуациям 
следователь придает особое значение 
для более глубокого анализа законо-
мерностей изучаемой разработки кри-
миналистических рекомендаций, адап-
тированных к конкретным условиям 
деятельности [6, с. 43, 44]. При этом 
упорядочение следственных ситуаций 
целесообразно осуществлять на осно-
вании ситуационного моделирования, 
сущность которого заключается в том, 
что большое количество конкретных 
ситуаций, аналогичных в каком-ли-
бо существенном отношении, как бы 
сливается, сочетается в одну или не-
сколько обобщенных ситуаций, для 
которых и разрабатываются оптималь-
ные программы принятия решений и 
проведения практических действий 
[12, с. 28, 29].

В этой связи правильно отмечает 
В.А. Образцов, что важное значение 
учения о тактической операции играет 
и для дальнейшего развития учения о 
следственной ситуации. Следственная 
ситуация выступает в качестве исход-
ного звена теоретических и практиче-
ских конструкций относительно авто-
номной системы, содержащей связку 
следующих элементов: следственная 
ситуация – задача (задачи) дальнейше-
го расследования – тактическая опе-
рация (операции). Из этого видно, что 
учение о тактической операции орга-
нично связано с учением о следствен-

ной ситуации. Процесс их взаимопро-
никновения, взаимовлияния и взаи-
мообогащения носит естественный, 
закономерный характер. Воспринимая 
в учении о следственной ситуации все 
ценное и полезное для собственного 
развития, учение о тактической опера-
ции оказывает самое непосредствен-
ное, позитивное воздействие на его 
развитие[20 , с. 75-77].

Ситуационное моделирование, как 
правильно отмечает Т.С. Волчецкая, 
предусматривает упорядочение боль-
шого количества следственных ситу-
аций в однотипные классы. При этом 
процесс типизации ситуаций всегда 
требует определенного «усреднения», 
что происходит за счет отвлечения от 
частностей, выдвижение на первый 
план признаков группового характера 
[8, с. 38-42]. Учитывая изложенное, 
исчерпывающий перечень всех образу-
ющих следственную ситуацию компо-
нентов вряд ли может быть составлен, 
поэтому целесообразно указать лишь 
на некоторые их группы. Такой подход 
упрощает анализ содержания ситуа-
ции и в то же время позволяет прак-
тическим работникам рассмотреть все 
значимые компоненты следственной 
ситуации, определить возможности их 
оптимального использования для ре-
шения задач расследования.

При исследовании специфики си-
стемы «следственная ситуация – такти-
ческая операция» необходимо исходить 
из того, что взаимосвязь ее компонен-
тов обоюдная, двусторонняя, много-
уровневая и динамичная. В частности, 
решение о целесообразности проведе-
ния тактической операции принима-
ется на основе оценки следственной 
ситуации. В дальнейшем структура и 
направленность тактической операции 
определяются характером следствен-
ной ситуации, сложившейся на опреде-
ленном этапе расследования. При этом 
комплекс следственных, оперативно-
розыскных и иных действий (меро-
приятий), определяющих структуру 
тактической операции, может видоиз-
меняться в зависимости от ситуации 
[2, с. 297]. Кроме того, такая ситуация 
непосредственно влияет на структуру 
тактической операции, ограничивает 
следователя в выборе ее элементов, не 
позволяет осуществить те или иные 
следственные действия как элементы 
последней [3, с. 70].
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Некоторые ученые [22, с. 66-67], 
указывая на двустороннюю связь так-
тической операции со следственной 
ситуацией, отмечают, что тактические 
операции реализуются в основном в ус-
ловиях конфликтной следственной си-
туации, целью которой является изме-
нение ее в лучшем для расследования 
направлении. Конфликтная ситуация 
обусловливает применение конкретной 
системы, согласованных между собой 
действий и мероприятий.

Считаем, что такой подход име-
ет некоторые неточности и требует 
определенных уточнений. Во-первых, 
тактические операции проводятся при 
расследовании преступлений не только 
в конфликтных ситуациях, но и в бес-
конфликтных. Во-вторых, такое разде-
ление следственных ситуаций доста-
точно условно, любая бесконфликтная 
ситуация при неправильной органи-
зации и проведении расследования, 
ошибках следователя, может перерасти 
в конфликтную. В таком случае можно 
прийти к абсурдному выводу, что в на-
чале расследования в бесконфликтной 
ситуации необходимости в проведе-
нии тактических операций не было, но 
впоследствии следователь превратил 
такую ситуацию на конфликтную – ис-
кусственно возникла необходимость в 
проведении тактических операций. По-
этому такой подход является противо-
речивым.

В других случаях ученые-крими-
налисты отмечают, что тактические 
операции проводятся в сложных си-
туациях, которые, как правило, ха-
рактеризуются неполнотой знаний о 
преступлении, их обстоятельствах и 
участниках [16, с. 56-59]. В частности,  
Л.Я. Драпкин [11, с. 139] считает, что 
необходимость в проведении тактиче-
ских операций возрастает в зависимо-
сти от сложности следственных ситуа-
ций. Например, в ситуации тактическо-
го риска надежность даже правильно 
выбранного способа действий суще-
ственно снижается и зависит от слу-
чайных, непредсказуемых факторов.  
В связи с этим проблема повышения 
вероятности достижения целей стано-
вится здесь ключевой, а проведение 
тактических операций – главным сред-
ством оптимизации расследования.

Необходимо отметить, что класси-
фикацию следственных ситуаций на 
простые и сложные нельзя абсолю-

тизировать, считать их раз и навсегда 
стабильными. Следственные ситуации, 
будучи динамичной категорией, под 
влиянием многих факторов и прежде 
всего в результате воздействия участ-
ников расследования могут варьиро-
ваться как от сложной к простой –поло-
жительно, так и отрицательно – от про-
стой к сложной. Например, в резуль-
тате неправильной оценки обстановки 
следователь принимает ошибочное ре-
шения и не задерживает подозреваемо-
го немедленно на месте преступления, 
а преступник, воспользовавшись этим, 
исчезает. В данном случае простая си-
туация трансформируется в сложную.

По нашему мнению, следует обя-
зательно учитывать действительно в 
той или иной следственной ситуации 
реальную необходимость (основания) 
применения тактической операции. 
Необходимость в реализации тактиче-
ской операции возникает в том случае, 
когда отдельное, изолированное при-
менение других тактических средств 
недостаточно эффективно для решения 
тактической задачи, что приведет к по-
тере информации и связано с дополни-
тельными затратами времени, процес-
суальных или материальных ресурсов. 
Особенностью тактической операции 
является то, что в ее содержание входит 
не случайный набор следственных дей-
ствий, а целостный комплекс связан-
ных внутренним единством, заранее 
определенных, согласованных между 
собой, скоординированных и целена-
правленно осуществляемых в опти-
мальной последовательности действий 
на основе специальной программы  
[13, с. 406-409].

Выбор и порядок проведения так-
тической операции, акцентирует вни-
мание В.П. Бахин, определяется содер-
жанием и характером конкретной след-
ственной ситуации. В «благоприятной» 
следственной ситуации сложившиеся 
условия используются при планирова-
нии и проведении тактической опера-
ции. В случаях «неблагоприятности» 
осуществления тактической операции 
направлены на ее изменение, преобра-
зование и строятся с учетом необходи-
мости преодоления противодействую-
щих факторов [1, с. 29].

Следственная ситуация постоянно 
осуществляет определенное управлен-
ческое влияние на любую тактическую 
операцию. Познание и учет этого об-

стоятельства позволяют повысить эф-
фективность разрабатываемых такти-
ческих операций. Поэтому в процедуре 
подготовки и принятия решения об их 
проведении оценка ситуации занима-
ет одно из центральных мест. В этой 
связи в криминалистической литерату-
ре отмечается, что правильная оценка 
следственных ситуаций и избрание на 
этой основе тактики расследования 
являются важными условиями целе-
устремленности следствия, принятия 
научно обоснованных и оптимальных 
решений тактического, методического 
и технико-криминалистического харак-
тера [18, с. 165]. 

Как сложное многоаспектное об-
разование следственная ситуация не 
только объединяет в себе компонен-
ты управленческой (информационно- 
логической и тактико-психологиче-
ской), организационно-технической 
и материальной направленности, но 
и отражает своеобразие связей и от-
ношений между ними. Комплексный 
анализ последних является важным 
для правильного определения характе-
ра следственной ситуации, точного вы-
бора средств и способов тактического 
воздействия на нее. Особенно он необ-
ходим для установления неизвестных 
следствию элементов в содержании 
конкретной ситуации. Руководствуясь 
данными о каком-либо одном из ком-
понентов или их группе ситуации в си-
стеме выявления связей и отношений 
между отдельными ее составляющи-
ми, следователь может прогнозировать  
(с разной степенью вероятности) суще-
ствование и содержание других компо-
нентов, данные о которых пока нет в 
материалах уголовного производства.

В связи с этим целесообразно учи-
тывать, как те или иные компоненты 
следственной ситуации находят свое 
выражение при планировании и про-
ведении тактических операций, как 
они влияют на структуру тактической 
операции. Как справедливо отмечает 
А.А. Чебуренков, криминалистические 
рекомендации по подготовке и про-
ведению тактических операций как 
сложного организационного комплекса 
следственных, оперативно-розыскных 
и иных мероприятий также следует 
разрабатывать с учетом материальных, 
технических и организационных фак-
торов, проявляющих себя в конкретной 
ситуации [22, с. 185-187]. Содержание, 
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масштаб, состав исполнителей, а так-
же продолжительность и результатив-
ность операции могут зависеть, в част-
ности, от возможности объединения 
сил сотрудников различных правоох-
ранительных органов, контролирую-
щих структур и специальных служб, 
привлечения специалистов вспомога-
тельного технического персонала, ис-
пользования специальных технических 
средств и привлечения к проведению 
операции постоянно действующих 
следственно-оперативных групп и др. 
[14, с. 211-215].

Следует отметить, что «стандарт-
ность», повторяемость следственных 
ситуаций и, соответственно, путей их 
разрешения создают предпосылки для 
их типизации, выделения типичных 
ситуаций и разработки на этой основе 
рекомендаций по методике расследова-
ния отдельных видов преступлений, в 
том числе формирования тактических 
операций, необходимых для опреде-
ления направления дальнейшего рас-
следования, правильного построения 
и проверки следственных версий, вы-
явления обстоятельств, имеющих зна-
чение для дела, избрание комплекса и 
очередности следственных действий. 
Типизировать следственные ситуации 
можно главным образом по одному из 
основных компонентов. Обычно та-
ким является наличие информации о 
событии преступления и его участни-
ках. Типовыми считаются ситуации, с 
которыми сталкивается следователь на 
начальном и последующем этапах рас-
следования преступления, что зависит 
от полноты исходных данных. Рас-
сматриваемые ситуации существенно 
отличаются от того, в каких условиях 
совершено преступление, в условиях 
очевидности или неочевидности. На-
пример, при расследовании умышлен-
ных убийств выделяют такие типовые 
исходные ситуации начала расследова-
ния: а) потерпевший и виновное лицо 
известны, б) личность потерпевшего 
известна, убийца неизвестен, в) есть 
подозреваемый в убийстве, личность 
потерпевшего неизвестна; г) лицо по-
терпевшего и подозреваемого, время, 
место, мотив и иные обстоятельства 
убийства неизвестны. В случаях, ког-
да преступник не установлен, или 
установлен, но еще не задержан, след-
ственные ситуации первоначального 
этапа расследования могут перехо-

дить и на последующий. Это касается 
и тактических операций, направленых 
на устанавление преступника, розыск 
похищенного, устанавление личности 
жертвы, обеспечение возмещения ма-
териального ущерба, профилактику 
преступления и др.

Вывод. Таким образом, исследова-
ния криминалистической ситуалогии 
открывают новые перспективы и воз-
можности для успешного формирова-
ния научной концепции тактических 
операций и реализации ее положений 
в практической деятельности по рас-
крытию и расследованию преступле-
ний. Важное значение для совершен-
ствования существующих и разработки 
новых тактических операций имеет 
учет особенностей следственной си-
туации, в частности, таких ее процес-
суально-тактических компонентов, как 
возможность изоляции друг от друга 
лиц, проходящих по делу, проведения 
конкретного следственного действия 
или оперативно-розыскного меропри-
ятия и т.п. [23, с. 230]. Следственная 
ситуация обуславливает проведение 
тактических операций, которые, в свою 
очередь, являются средством тактиче-
ского воздействия на ситуацию с це-
лью ее изменения в лучшую сторону, а 
тактическая операция выступает спец-
ифическим тактическим средством 
разрешения следственной ситуации. 
Поэтому криминалистическая ситуало-
гия органично связано с научной кон-
цепцией тактических операций. Более 
того, такая связь носит естественный, 
закономерный характер. При этом на-
блюдается процесс их взаимовлияния 
и взаимообогащения и взаимопроник-
новения. Криминалистическая теория 
тактических операций, основываясь и 
используя все ценное и полезное для 
собственного формирования и разви-
тия, оказывает непосредственное воз-
действие на современное состояние и 
перспективы развития криминалисти-
ческой ситуалогии и криминалистики 
в целом.
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ТАРИФОВ НА ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В УКРАИНЕ
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Summary
The article analyzes the state of the Institute of the administrative responsibility 

in the sphere of the state regulation of tariffs on housing and communal services. It is 
made the conclusion that although the legal regulation for breaking the rules of price 
fixing on housing and communal services exists, it is characterized by fragmentariness 
and incompleteness. The liability relations for violations connected with the realization 
of the tariff politics in the legislation concerning heat supply are the most qualitatively 
regulated and it can be considered reasonable to spread the liability provisions of 
this sphere on the sphere of water supply and sewerage. It is grounded the necessity 
to establish administrative liability of officials for violations relating to formation and 
application of tariffs on housing and communal services and also the duties of juridical 
subjects to repair damage of ungrounded tariffs application. At the same time it is needed 
the liability perfection for providing unreliable data to the body of the state regulation 
that entails overrated tariffs on housing and communal services.

Key words: state regulation, administrative responsibility, administrative offence, 
housing and communal services, tariffs on housing and communal services.

Аннотация
В статье анализируется состояние института административной ответственно-

сти в сфере государственного регулирования тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги. Делается вывод о том, что хотя правовое регулирование ответственности 
за нарушение правил установления тарифов на жилищно-коммунальные услуги 
существует, оно отличается фрагментарностью и неполнотой. Наиболее каче-
ственно урегулированы отношения ответственности за нарушения, связанные с 
реализацией тарифной политики в законодательстве о теплоснабжении, и можно 
считать целесообразным распространение действия положений об ответственно-
сти в данной сфере также и на сферу отношений в области водоснабжения и водо-
отведения. Обосновывается необходимость установления административной от-
ветственности должностных лиц за правонарушения, связанные с формированием 
и применением тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а также обязанности 
юридических лиц возмещать ущерб от применения необоснованных тарифов.

В то же время требует усовершенствования ответственность за предоставле-
ние органу государственного регулирования недостоверных данных, что повлекло 
за собой установление завышенных тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Ключевые слова: государственное регулирование, административная ответ-
ственность, административное правонарушение, жилищно-коммунальные услуги, 
тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Постановка проблемы. Госу-
дарственное регулирование в 

сфере жилищно-коммунальных услуг 
является одним из наиболее важных 
направлений государственного регу-
лирования, поскольку его результаты 
затрагивают интересы подавляющей 
части населения Украины, и оно при-
обретает чрезвычайное социальное 
значение. В структуре данного вида 
государственной деятельности особое 
значение занимает государственное ре-
гулирование тарифов на жилищно-ком-
мунальные услуги. 

Государственное регулирование 
тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги основывается на целом ряде 
законов и подзаконных нормативно-
правовых актов, которые достаточно 
детально регулируют порядок раз-
работки соответствующих тарифов, 
принципы государственной тариф-
ной политики в данной сфере, а так-
же контроль за соблюдением уста-
новленных правил. В то же время, 
несмотря на значительное количе-
ство императивных норм, использу-
емых для правового регулирования 
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отношений связанных с реализацией 
тарифной политики в сфере жилищ-
но-коммунальных услуг, законода-
тель не уделил должного внимания 
административной ответственности 
за правонарушения в данной сфере.

Актуальность темы исследо-
вания обуславливается необходи-
мостью усовершенствования меха-
низмов деликтного регулирования 
в сфере реализации тарифной поли-
тики относительно жилищно-комму-
нальных услуг и почти полным от-
сутствием научных работ, посвящен-
ных проблемам административной 
ответственности в данной сфере.

Состояние исследования. Ин-
ститут административной ответ-
ственности в Украине является до-
статочно хорошо исследованным, о 
чем свидетельствуют работы таких 
ученых, как В.Б. Аверьянов, Г.П. Бон- 
даренко, И.П. Голосниченко, Е.В. До- 
дин, Л.В. Коваль, Т.А. Коломо-
ец, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк,  
Д.Н. Лукьянец и др. Однако при-
кладные аспекты административной 
ответственности за правонарушения 
в сфере государственного регули-
рования тарифов на жилищно-ком-
мунальные услуги не нашли своего 
отражения в литературе.

Целью статьи является анализ 
современного состояния правового 
регулирования отношений админи-
стративной ответственности в сфе-
ре государственного регулирования 
тарифов на жилищно-коммуналь-
ные услуги, выявление недостатков 
правового регулирования в данной 
сфере и разработка предложений по 
их устранению.

Изложение основного материа-
ла. В соответствии со статьей 10 За-
кона Украины «О государственном 
регулировании коммунальных ус-
луг» [2], тарифы на коммунальные 
услуги формируются субъектами 
природных монополий и субъектами 
хозяйствования на смежных рынках 
в соответствии с порядками (мето-
диками), установленными нацио-
нальною комиссиею, которая осу-
ществляет государственное регули-
рование в сфере коммунальных ус-
луг в соответствии с этим законом. 

Статьей 14 Закона Украины  
«О жилищно-коммунальных услу-
гах» [3] установлено, что в зависи-

мости от порядка утверждения цен/
тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги они делятся на три группы: 

1) первая группа – жилищно-ком-
мунальные услуги, цены/тарифы на 
которые утверждают уполномочен-
ные центральные органы исполни-
тельной власти;

2) вторая группа – жилищно-ком-
мунальные услуги, цены/тарифы на 
которые утверждают органы мест-
ного самоуправления для предостав-
ления на соответствующей террито-
рии;

3) третья группа – жилищно-ком-
мунальные услуги, цены/тарифы 
на которые определяются исключи-
тельно договором (договоренностью 
сторон).

С точки зрения предмета нашего 
исследования интерес представляет 
именно первая группа жилищно-
коммунальных услуг и анализ нор-
мативно-правовых актов, посвящен-
ных государственному регулирова-
нию в сфере жилищно-коммуналь-
ных услуг, показывает, что вопросам 
юридической ответственности за 
правонарушения, связанные с реа-
лизацией тарифной политики в дан-
ной сфере, уделено недостаточное 
внимание. При этом в законах, регу-
лирующих предоставление разных 
видов жилищно-коммунальных ус-
луг, использованы разные подходы к 
установлению ответственности.

Наиболее полно упомянутые 
отношения урегулированы в Зако-
не Украины «О теплоснабжении» 
[5]. Так, статьей 31 данного закона 
установлено, что за необоснованное 
применение тарифов на производ-
ство тепловой энергии и ее транс-
портирование или поставку либо за 
завышение начисления оплаты за 
фактически отпущенную тепловую 
энергию потребителю (покупателю) 
уполномоченные органы применяют 
к субъектам хозяйствования штраф-
ные санкции в размере до трехсот 
необлагаемых налогом минимумов 
доходов граждан.

Данная норма достаточно точ-
но и конкретно определяет объек-
тивную сторону соответствующего 
правонарушения и в целом является 
достаточной для квалификации, од-
нако процедура применения данной 
нормы является проблематичной.

Выработка и транспортировка 
тепловой энергии, в соответствии 
с Законом Украины «О природ-
ных монополиях» [4], отнесены к 
тем видам хозяйственной деятель-
ности, которые осуществляются в 
условиях природной монополии. 
При этом совершенно очевидно, 
что субъект природной монополии 
не может быть физическим лицом 
и, соответственно, привлечение к 
ответственности за вышеупомяну-
тое правонарушение не может быть 
осуществлено с использованием 
процедур производства по делам об 
административных правонаруше-
ниях, поскольку субъектом админи-
стративного правонарушения в со-
ответствии с Кодексом Украины об 
административных правонарушени-
ях (далее – КуоАП) [1] может быть 
только физическое лицо.

Той же статьей 31 Закона Укра-
ины «О теплоснабжении» предусмо-
трено, что дела о наложении штра-
фов за нарушения, определенные 
этой статьей, рассматриваются цен-
тральным органом исполнительной 
власти, который реализует государ-
ственную политику в сфере надзора 
(контроля) в области теплоснабже-
ния, и органами государственного 
регулирования в пределах их компе-
тенции.

Суммы штрафов, наложенные 
центральным органом исполни-
тельной власти, который реализует 
государственную политику в сфере 
надзора (контроля) в области те-
плоснабжения, и органами государ-
ственного регулирования, перечис-
ляются в Государственный бюджет 
Украины.

Субъект хозяйствования обязан 
уплатить штраф в пятнадцатиднев-
ный срок с дня получения постанов-
ления о его наложении. В случае не-
уплаты штрафа в указанный срок он 
взыскивается в судебном порядке.

Штрафные санкции, предусмо-
тренные частью первой данной ста-
тьи, применяются в установленном 
Кабинетом Министров Украины по-
рядке.

Постановлением Кабинета Ми-
нистров Украины от 21 июля 1999 
года было утверждено Положение о 
порядке наложения на субъектов хо-
зяйствования штрафов за нарушение 
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законодательства в области электро-
энергетики и сфере теплоснабже-
ния. Однако, как такового, порядка, 
в данном положении не содержится. 
Наиболее важными положениями 
данного документа являются формы 
акта проверки, на основании которо-
го налагаются штрафы, и форма по-
становления о наложении штрафа.

Следует отметить, что Закон 
Украины «О теплоснабжении» яв-
ляется единственным законом, ко-
торый прямо устанавливает ответ-
ственность за нарушения, связанные 
с необоснованным применением 
либо завышением тарифов на жи-
лищно-коммунальные услуги. Дру-
гие законы, например Закон Украи-
ны «О питьевой воде и питьевом во-
доснабжении»[6] или Закон Украи-
ны «Об отходах», аналогичных норм 
не содержат.

Однако следует отметить суще-
ствование составов администра-
тивных правонарушений, которые 
связаны с нарушением правил фор-
мирования тарифов на жилищно-
коммунальные услуги. В первую 
очередь речь идет о составе админи-
стративного правонарушения, пред-
усмотренного частью второй статьи 
188-36 КУоАП.

В соответствии с данной статьей, 
непредоставление информации на-
циональной комиссии, которая осу-
ществляет государственное регу-
лирование в сфере коммунальных 
услуг, либо предоставление заве-
домо недостоверных данных долж-
ностными лицами субъектов при-
родных монополий либо субъектами 
хозяйствования на смежных рынках 
в сфере теплоснабжения и централи-
зованного водоснабжения и водоот-
ведения, влечет за собой наложение 
штрафа на должностных лиц такого 
субъекта хозяйствования в размере 
до одной тысячи необлагаемых на-
логом минимумов доходов граждан.

Важность данной статьи заклю-
чается как раз в том, что решение 
об утверждении тарифов та тепло– и 
водоснабжение и водоотведение осу-
ществляется на основе информации, 
которая подается производителем 
(поставщиком) соответствующей 
услуги органу государственного ре-
гулирования в сфере жилищно-ком-
мунальных услуг.

Анализ положений Закона Укра-
ины «О жилищно-коммунальных 
услугах» дает возможность нарав-
не с другими выделить в структуре 
производства по установлению та-
рифов на жилищно-коммунальные 
услуги две обязательные стадии: 
стадию формирования тарифа на 
жилищно-коммунальные услуги и 
стадию утверждения тарифа на эти 
услуги.

Стадия формирования тарифа на 
жилищно-коммунальные услуги за-
ключается в том, что исполнители/
производители осуществляют расче-
ты экономично обоснованных затрат 
на производство (предоставление) 
жилищно-коммунальных услуг и по-
дают их органам, уполномоченным 
осуществлять установление тари-
фов (ч.2 статьи 31 Закона Украины  
«О жилищно-коммунальных ус-
лугах»). То есть в рамках данной 
стадии можно выделить два струк-
турних элемента: осуществление 
расчета экономически обоснован-
ных затрат на производство (предо-
ставление) жилищно-коммунальных 
услуг; предоставление этого расчета 
органам, уполномоченным осущест-
влять установление тарифов.

Особенностью данной стадии 
является то, что деятельность в ее 
рамках осуществляется не субъек-
том властных полномочий, а испол-
нителем (производителем) услуг, 
то есть тем лицом, которому потом 
придется осуществлять професси-
ональную деятельность, пользуясь 
данным тарифом.

Таким образом, то обстоятель-
ство, что в структуре производства 
по установлению тарифов на жи-
лищно-коммунальные услуги име-
ется элемент, связанный с предо-
ставлением информации органу 
государственного регулирования, и 
к этой информации предъявляется 
требование экономической обосно-
ванности, дает возможность связать 
его с объективной стороной админи-
стративного правонарушения, пред-
усмотренного частью второй статьи 
188-36 КУоАП.

Стадия утверждения тарифов 
на жилищно-коммунальные услу-
ги также содержит в себе два эта-
па: рассмотрение уполномоченным 
органом вопроса об утверждении 

тарифов; принятие решения об ут-
верждении тарифов.

Очевидно, что на этапе рассмо-
трения вопроса об утверждении та-
рифов должна происходить оценка 
экономической обоснованности за-
трат на производство (предостав-
ление) жилищно-коммунальных 
услуг, рассчитанных исполнителем 
(производителем). Если затраты бу-
дут признаны необоснованными, 
то это будет являться поводом для 
составления протокола об админи-
стративном правонарушении, пред-
усмотренном частью второй статьи 
188-36 КУоАП. Если же затраты бу-
дут признаны обоснованными, осу-
ществляется переход к следующему 
етапу, а именно к принятию решения 
об утверждении тарифов.

Следует отметить, что благодаря 
наличию ответственности, предус-
мотренной статей 31 Закона Украи-
ны «О теплоснабжении» в совокуп-
ности со статей 188-36 КУоАП, госу-
дарственное регулирование в сфере 
тарифов на теплоснабжение являет-
ся более полным, по отношению к 
другим видам жилищно-коммуналь-
ных услуг. Для теплоснабжающих 
организаций предусмотрено два на-
правления государственного воздей-
ствия, одно из которых защищает 
потребителя жилищно-коммуналь-
ных услуг от необоснованного при-
менения тарифов (статья 31 Закона 
Украины «О теплоснабжении»), а 
другое – от установления необо-
снованных тарифов (статья 188-36  
КУоАП).

При этом все же следует отме-
тить некоторый дисбаланс между 
указанными законами. В первом 
случае штраф применяется к субъек-
ту хозяйствования, а во втором – к 
должностному лицу субъекта хозяй-
ствования. Причем на субъекта хо-
зяйствования может быть наложен 
штраф в размере до трехсот необла-
гаемых аналогом минимумов дохо-
дов граждан, а на его должностное 
лицо – до тысячи.

По нашему мнению, и в том, и в 
другом случаях к ответственности 
должны привлекаться должност-
ные лица субъекта хозяйствования, 
а вот ущерб, нанесенный приме-
нением необоснованных тарифов 
потребителям, должен компенсиро-
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ваться самим субъектом хозяйство-
вания.

Необходимо обратить внимание 
на еще одну особенность состава 
правонарушения, предусмотренного 
частью второй статьи 188-36 КУо-
АП. В данной норме речь идет о пре-
доставлении заведомо недостовер-
ных данных должностными лицами 
субъектов природных монополий 
либо субъектами хозяйствования на 
смежных рынках в сфере теплоснаб-
жения и централизованного водо-
снабжения и водоотведения. Возни-
кает вопрос, а каким образом можно 
установить то, что предоставленные 
данные недостоверны именно заве-
домо и как отличить данный факт от 
случайной ошибки.

По нашему мнению, тут необ-
ходимо перейти от указания на за-
ведомую недостоверность данных к 
указанию на то, что предоставление 
недостоверных данных привело к 
увеличению тарифа, поскольку об-
щественно вредным является как раз 
увеличение тарифа, а не его умень-
шение. Однако, поскольку объек-
тивная сторона административного 
правонарушения, предусмотренного 
статьей 188-36 КУоАП, сформули-
рована безотносительно к предмету 
недостоверной информации, было 
бы целесообразным предусмотреть 
отдельный состав правонарушения 
с такой формулировкой: умышлен-
ное предоставление недостовер-
ных данных должностными лицами 
субъектов природных монополий 
либо субъектами хозяйствования 
на смежных рынках в сфере тепло-
снабжения и централизованного 
водоснабжения и водоотведения, 
что повлекло за собой утверждение 
завышенных тарифов на соответ-
ствующие услуги, влечет за собой 
наложение штрафа на должностных 
лиц такого субъекта хозяйствования 
в размере до одной тысячи необла-
гаемых налогом минимумов доходов 
граждан.

Кроме того, по нашему мнению, 
было бы целесообразным предус-
мотреть норму, аналогичную норме 
статьи 31 Закона Украины «О тепло-
снабжении» касательно ответствен-
ности за применение необоснован-
ных тарифов и в Законе Украины «О 
питьевой воде и питьевом водоснаб-

жении», поскольку отношения, кото-
рые регулируются этими законами, 
идентичны с точки зрения реализа-
ции тарифной политики.

Выводы. Подводя итог, можно 
констатировать, что хотя правовое 
регулирование ответственности за 
нарушение правил установления та-
рифов на жилищно-коммунальные 
услуги существует, оно отличается 
фрагментарностью и неполнотой. 
Наиболее качественно урегулиро-
ваны отношения ответственности 
за нарушения связанные с реали-
зацией тарифной политики в зако-
нодательстве о теплоснабжении, и 
можно считать целесообразным рас-
пространение действия положений 
об ответственности в данной сфере 
также и на сферу отношений в обла-
сти водоснабжения и водоотведения. 
В то же время требует усовершен-
ствования ответственность за предо-
ставление недостоверных данных, 
что повлекло за собой установление 
завышенных тарифов на жилищно-
коммунальные услуги.

Следует также отметить, что 
проблемы ответственности за на-
рушения в сфере государственного 
регулирования тарифов на жилищ-
но-коммунальные услуги являются 
перспективным направлением на-
учной деятельности, особенно в 
части ответственности за соблюде-
ние условий административных до-
говоров между органами местного 
самоуправления и производителями 
отдельных видов жилищно-комму-
нальных услуг.

Список использованной литера-
туры:

1. Кодекс України про 
адміністративні правопорушення // 
Відомості Верховної Ради Української 
РСР. – 1984. – Додаток до № 51. –  
Ст. 1122.

2. Про державне регулювання 
у сфері комунальних послуг : За-
кон України від 9 липня 2010 року  
№ 2479-VI // Відомості Верховної Ради 
України. – 2010. – № 49. – Стаття 571.

3. Про житлово-комунальні послу-
ги : Закон України від 24 червня 2004 
року № 1875-IV // Відомості Верховної 
Ради України. – 2004. – № 47. –  
Стаття 514.

4. Про природні монополії : За-
кон України від 20 квітня 2000 року  
№ 1682-III // Відомості Верховної Ради 
України. – 2000. – № 30. – Стаття 238.

5. Про теплопостачання : За-
кон України від 2 червня 2005 року  
№ 2633-IV // Відомості Верховної Ради 
України. – 2005. – № 28. – Стаття 373.

6. Про питну воду та питне водопо-
стачання : Закон України від 10 січня 
2002 року № 2918-III // Відомості 
Верховної Ради України. – 2002. –  
№ 16. – Стаття 112.



LEGEA ŞI VIAŢA
SEPTEMBRIE 2015106

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ СРЕДИ МЕСТНЫХ ЧИНОВНИКОВ 
В ПРИДНЕПРОВСКОЙ УКРАИНЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХІХ В.

Михаил ЯРОШЕНКО,
старший преподаватель кафедры правоведения

Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова

Summary
This article deals with the analysis of corruption facts in the Ukrainian lands of Russian empire in the second half of 19th century. 

Grounding on the analysis of legal regulations, archive materials and scientific researches the main authority’s measures regarding (in 
approaching) corruption counteraction in local level is shown. This article informs readers about the main measures of punishment 
which applied to delinquents. The main contradictions between anti-corruption law and its practical realization as for local authorities 
are found out.
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Аннотация
В статье проанализированы факты проявления коррупции на украинских землях Российской империи во второй половине 

ХІХ в. На основании анализа законодательных норм, архивных источников и научных исследований представлены основные 
меры, предпринимаемые властью для противодействия коррупционным правонарушениям на местном уровне. Исследованы 
основные меры наказаний, применяемые в отношении правонарушителей. Установлены главные противоречия антикорруп-
ционного законодательства и его реализации на практике в отношении местных чиновников.

Ключевые слова: коррупция, противодействие преступности, взяточничество, чиновнический аппарат, Приднепровская 
Украина.

Постановка проблемы. Собы-
тия в современной Украине, 

состоявшиеся после «революции до-
стоинства», свидетельствуют об усиле-
нии противодействия коррупционным 
правонарушениям среди всех ветвей 
власти. Особое внимание уделяется 
преодолению коррупции на местном 
уровне, которое приобрело системный 
характер. В этой связи значительный 
интерес представляет опыт противо-
действия коррупционным правонару-
шениям в Российской империи во вто-
рой половине ХІХ в.

Актуальность темы исследования  
состоит в том, что противодействие 
коррупционным правонарушениям 
является неотъемлемой части постро-
ения правового государства. В этой 
связи важно привлечение опыта пре-
дыдущих исторических эпох, что по-
может выявить наиболее эффективные 
способы предупреждения и преодоле-
ния коррупции.

Состояние исследования. Про-
блема противодействия коррупции 
частично нашла отражение в ряде от-
ечественных и зарубежных научных 
публикаций. Вопросам общей харак-
теристики коррупции среди чиновни-
ческого аппарата в Российской импе-
рии посвящены труды К. Анциферова,  
Б. Волженкина, П. Зайончковского,  
Н. Неклюдова, В. Щербины, А. Эстри-
на. Отдельные аспекты проблемы кор-
румпированности местных чиновников 

в Приднепровской Украине раскрыты 
в монографических исследованиях В. 
Молчанова и Ю. Никитина Однако ком-
плексная научная работа, посвященная 
проблеме противодействия коррупции 
в России в пореформенный период, от-
сутствует, что усиливает актуальность 
данной статьи.

Целью статьи является исследова-
ние противодействия коррупционным 
правонарушениям на местном уровне 
власти на украинских землях во второй 
половине ХІХ в. в контексте россий-
ского уголовного законодательства.

Изложение основного материа-
ла. Во второй половине ХІХ в. госу-
дарственный чиновнический аппарат 
Российской империи, в состав кото-
рой входила большая часть украин-
ских земель, продолжал увеличивать-
ся. Для наглядности проанализиру-
ем структуру бюрократии в России.  
Административную систему царского 
самодержавия составляли: импера-
тор, Государственный Совет, Сенат, 
Комитет министров, Собственная Его 
Императорского Величества Канцеля-
рии, отдельные министерства и мини-
стерство двора, численные временные 
комитеты. Исходя из поставленной 
проблемы, детальнее проанализируем 
местные органы управления, а именно 
учреждения губернского управления 
и местного самоуправления, и факты 
проявления в них коррупционных пра-
вонарушений.

Органы губернского управления 
имели достаточно сложную и развет-
вленную структуру. Так, присутствие 
правления под руководством губерна-
тора состояло из определенного по шта-
ту количества руководителей отделе-
ний – советников. Должность старшего 
из них называлась вице-губернатор.  
В подчинении советников находились 
асессоры – гражданский чин восьмого 
класса по росписи чинов, или табели о 
рангах. Вице-губернаторы назначались 
верховной властью. Советники губерн-
ского правления назначались Сенатом, 
однако полностью зависели от губерна-
тора. При губернском правлении нахо-
дились канцелярия, архив, типография, 
губернский архитектор, губернский и 
волостной землемеры [1, с. 108].

Губернская администрация также 
была тем звеном в системе государ-
ственного аппарата, в котором наиболее 
широко процветало взяточничество и 
воровство. Однако процесс «повально-
го мздоимства» и «лихоимства» прак-
тически не нашел отражения в офици-
альных ведомственных отчетах, напри-
мер, отчетах Третьего отделения, где о 
коррупции государственного аппарата 
нет ни единого упоминания. То же са-
мое следует сказать о министерских и 
губернских отчетах. Только по прило-
жениям к годовым отчетам Министер-
ства юстиции, а именно по данным о 
лицах, которые ежегодно привлекались 
уголовными департаментами Сената 
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и губернскими уголовными палатами 
за должностные преступления, можно 
составить представление о коррупции 
среди государственного аппарата. Од-
нако эти сведения касались преимуще-
ственно более низкого чиновничества 
и практически не отражали правонару-
шения среди высшего звена губернской 
администрации [2, с. 143].

Такое лояльное отношение верхов-
ной власти России к коррумпирован-
ным чиновникам можно объяснить еще 
и тем, что по многочисленным отзы-
вам современников, взяточничество и 
казнокрадство с точки зрения чинов-
нической морали было обыденным 
явлением, а донесения о таких фактах 
вызывали отрицательную реакцию вла-
стей. Примером вопиющего беззакония 
является деятельность чиновника по 
особым поручениям, а позже – управи-
теля канцелярии Н. Писарева, служив-
шего у киевского генерал-губернатора 
Д. Бибикова. Этот чиновник брал взят-
ки до 10 тысяч рублей, облагая ежегод-
ной данью губернаторов. Так, по делу 
«О лихоимстве чиновника для особых 
поручений при киевском генерал-гу-
бернаторе Писарева» отмечается, что в 
1840 г. он получил от польских дворян 
46 тысяч рублей, а в 1847 г. от волын-
ских помещиков – 35 тысяч рублей.

Начальник ІV округа жандармов 
генерал П. Буксгевден доносил шефу 
жандармов: «Волынские помещики, 
которые привыкли к тому, что управ-
ление Киевским генерал-губернатором 
основано на аморальности интереса в 
наивысшей мере, решили… принести в 
жертву и собрать с губернии тридцать 
пять тысяч рублей серебром, опреде-
ленную главным преступником про-
должительных лихоимств в Киевском 
генерал-губернаторстве камергером 
Писаревым» [3, л. 25]. В этом же деле 
содержится справка Третьего отделе-
ния о Писареве, которая, наверняка, ка-
сается 1840-х годов: «Хоть МВД имеет 
о … Писареве те же сведения, что и гр. 
Бенкендорф, но при всем этом не толь-
ко не находит достойной причины, но 
и полагает даже совершенно неудоб-
ным переводить кол. сов. Писарева от 
Д.Г. Бибикова, поскольку он состоит 
при нем для особых поручений. Более 
того, Писарев по своим способностям 
так необходим ген.-лейт. Бибикову и 
отстранение от него Писарева без его 
согласия так огорчит его, что он вне 

всякого сомнения и сам будет просить 
об освобождении с должности генерал-
губернатора» [3, л. 25]. Столь эмоцио-
нальное обоснование невозможности 
отстранения коррупционера Писарева 
свидетельствует о систематическом 
покрывании центральными власти взя-
точничества. В итоге никаких мер нака-
зания относительно правонарушителя 
не было принято, а в начале 1850-х гг.  
Писарев был назначен Олонецким гу-
бернатором. Этот факт, как видим, сви-
детельствует о полном произволе ге-
нерал-губернаторов в самодержавной 
России.

Приведенные примеры доказывают, 
что система взяточничества и чиновни-
ческих злоупотреблений получила не 
только всеобщее распространение, но и 
безмолвное «высочайшее» одобрение. 

В среде генерал-губернаторов так-
же процветало массовое казнокрад-
ство и лихоимство, однако совершенно 
узаконенное. Так, например, взятка с 
откупных кабацких сборов не рассма-
тривалась как запрещенное явление. 
Аналогичное отношение властей на-
блюдалось и в том случае, если губер-
наторы брали взятки с лиц, которые 
находились в их прямом подчинении: 
с исправников, полицмейстеров, город-
ничих [4, с. 58; 5, с. 66].

Ряд документов свидетельствует, 
что губернаторы требовали от полиц-
мейстеров пять тысяч рублей ежегод-
но ассигнациями [6, с. 514]. Случаев 
губернаторского беспредела в источ-
никах зафиксировано достаточно, но 
наиболее аргументировано отражает 
состояние дел во всей царской Рос-
сии слова штаб-офицера корпуса жан-
дармов Тарновского, сказанные им в 
сообщении для Третьего отделения: 
«Относительно морального убеждения 
большинства лиц чиновников и слу-
жащих, к сожалению, ради справедли-
вости следует сказать, что много кто 
имеют свои выгоды и установленные 
благодарности и поборы не считают 
взятками, о полнейшей бескорыст-
ности по службе не имеют представ-
ления. Общее направление к извлече-
нию со службы получения денежных 
выгод сделалось настолько близким 
большинству служащих, что заменить 
их лучшими практически нет возмож-
ности и для небольшого уменьшения 
такого направления нужно слишком 
много стремления и времени» [7, л. 72].

Относительно характеристики дру-
гих должностных лиц в губерниях, а 
именно вице-губернаторов, то они, как 
правило, по своему образу жизни и 
своим действиям были схожи с губер-
наторами, а если и расходились, то че-
рез некоторое время довольно быстро 
втягивались в коррупционные действия 
[2, с. 162].

В системе губернских учреждений 
важное место занимала казенная па-
лата – орган Министерства финансов. 
Статья 1018 Свода законов Россий-
ской империи определяет, что среди 
ее функций были сбор разного рода 
прямых и непрямых налогов, выдача 
разнообразных гильдейских, промыш-
ленных и других свидетельств, выпол-
нение контрольных функций. Казен-
ная палата состояла из пяти отделе-
ний: ревизионного, кабацких сборов, 
казначейства, соляного и контрольно-
го. Присутствие палаты включало ее 
главу, советников, губернского казна-
чея, губернского контроллера и одного 
или нескольких асессоров [8, с. 818].  
С точки зрения получения разного 
рода незаконных доходов глава казен-
ной палаты имел широкие возможно-
сти, поскольку в его руках сосредота-
чивались откуп, акциз и другие виды 
налогообложения.

За соблюдение законности в губер-
нии отвечали губернские прокуроры. 
Например, в законодательстве отме-
чалось, что «губернский прокурор и 
губернские стряпчие, которые пребы-
вают при нем, имеют единственным 
предметом своих действий непосред-
ственное наблюдение за порядком де-
лопроизводства в местах губернских» 
[9, ст. 2300]. Однако, несмотря на то, 
что непосредственным начальником 
губернских прокуроров был министр 
юстиции, они были обязаны обо всех 
зафиксированных злоупотреблениях 
«доносить немедленно губернскому 
начальству, а в некоторых определен-
ных случаях и министру юстиции» 
[6, ст. 2305]. Такое юридическое по-
ложение прокуроров, закрепленное в 
законодательстве, ставило их в опреде-
ленную зависимость от губернаторов. 
Безусловно, губернские прокуроры не 
были лишены недостатков, присущих 
всем чиновникам царской России. На-
пример, в отчетах Третьего отделения 
шла речь и о взяточничестве среди 
прокуроров [5, с. 68]. Однако полагаем, 
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что данная тема является предметом 
отдельного исследования.

Помимо вышеназванных, у цен-
тральных властей были и другие воз-
можности получать информацию о 
положении дел на местах. Советники 
правления, если они обнаруживали, 
что приказы губернатора не отвечают 
«пользе общей или интересам службы 
Его Величества», имели право донести 
об этом Сенату. В то же время они были 
обязаны выполнить указание губерна-
тора [10, с. 117].

Относительно местного чиновни-
чества украинских земель Российской 
империи следует отметить, что корруп-
ционные правонарушения были доста-
точно распространены в Киевской гу-
бернии в исследуемый период. Доволь-
но типичным примером может служить 
дело о злоупотреблении служебным 
положением Бердичевского городского 
головы Петра Жигаловского, заведен-
ное в секретной части канцелярии ки-
евского генерал-губернатора 21 апреля 
1890 года. Тайным расследованием 
было установлено, что П. Жигалов-
ский совершил следующие злоупотре-
бления при исполнении должностных 
действий: 1) при найме помещений 
для расквартирования войска; 2) при 
составлении списка призывников на 
военную службу; 3) при составлении 
граничных экспертных цен на кошер-
ное мясо для еврейского населения;  
4) при разрешениях на выдачу денег на 
расходы еврейских благотворительных 
учреждений; 5) выдача удостоверений 
о роде торговли [11, л. 1-4].

Говоря о первом злоупотреблении, 
следует отметить, что в Бердичеве, где 
проживала значительная часть еврей-
ского населения, ежегодно нанималось 
помещений для расквартирования во-
йска на 48 тысяч рублей. Арендодате-
ли за взятку договаривались с членами 
городской думы, которые за определен-
ную сумму и на определенный период 
решали вопрос найма домов за госу-
дарственные средства. Арендодатели 
имели конкретный интерес выставлять 
завышенную цену за жилье, желатель-
но на значительные сроки, – как пра-
вило, от трех до пяти лет. Например, 
почетный гражданин города П. Кры-
жановский сдавал внаем четыре дома 
в 1885 и 1886 годах. Он ежегодно да-
вал деньги в сумме 250 рублей еврею 
Ратнеру для дальнейшей передачи их 

членам городской думы, которые яко-
бы влияли на принятие данного реше-
ния. П. Крыжановский надеялся, что 
помещения будут сдаваться внаем не 
менее чем на три года, однако, как ока-
залось, лишь на год. Полагая, что та-
кое положение дел ему невыгодно, он 
обратился к Киевскому, Подольскому 
и Волынскому генерал-губернатору с 
жалобой на противозаконные действия 
представителей городской думы. 6 мар-
та 1887 года якобы за неправдивое до-
несение на него в суде была применена 
уголовная ответственность, однако 18 
марта 1888 года судебным решением 
он был оправдан, поскольку судебным 
следствием был установлен факт дачи 
взятки членам городской думы в сумме 
500 рублей [11, л. 2].

По второму злоупотреблению 
следует отметить, что в Бердичеве 
практиковалась финансовая помощь 
еврейской общины для призывников –  
«бедных» евреев, в том числе конфи-
денциально для освобождения от во-
енной обязанности. Для этих целей 
состоятельные евреи дали П. Жигалов-
скому взятку в размере 3275 рублей. По 
анонимным источникам выделялись 
деньги для влиятельных в этом вопросе 
полицейских чинов, членов городской 
думы, чиновников, которые отвечали за 
призыв в вооруженные силы и т.п.

Третье злоупотребление касалось 
так называемого коробочного сбора 
на кошерное мясо для евреев. Цены на 
мясо устанавливала городская дума, 
при которой действовала оценочная 
комиссия квалифицированных экспер-
тов. Если цены на мясо повышались, то 
в соответствии с полученным доходом 
взятка передавалась в городскую думу 
[11, л. 2].

Касательно четвертого злоупотре-
бления, отметим, что Бердичевский 
городской голова имел право выдавать 
разрешение на выделение средств бла-
готворительным еврейским органи-
зациям для больницы. Однако в 1890 
году П. Жигаловский по непонятным 
причинам отсрочил выделение денег 
в сумме 3248 рублей, хотя городская 
дума разрешила эту выдачу. Городской 
голова имел сторонников среди части 
еврейского населения города Бердиче-
ва и, стремясь получить значительные 
доходы от благотворительности, хотел 
заменить входящих в состав правления 
благотворительными делами состоя-

тельных меценатов своими доверенны-
ми лицами.

По пятому злоупотреблению от-
метим, что налоговые инспекторы 
Казенной палаты, проверяя торговцев 
города, обнаружили грубые правона-
рушения. В первую очередь это каса-
лось оптовых торговцев, не имевших 
удостоверений гильдии на право такой 
торговли. По данному факту были со-
ставлены протоколы, по которым на-
рушители уплатили штраф в размере 
нескольких тысяч рублей. Зная об этом, 
Бердичевская городская дума выдала 
фальшивые удостоверения таким тор-
говцам относительно осуществления 
розничной торговли, хотя предполага-
лось, что это могло произойти за опре-
деленное вознаграждение [11, л. 2].

Поскольку сведения о П. Жигалов-
ском были добыты конфиденциально, 
доказать его вину в установленном за-
коном порядке не представлялось воз-
можным, а тем более передать матери-
алы дела в суд для привлечения его к 
уголовной ответственности. Как сви-
детельствуют материалы канцелярии, 
чиновник действовал достаточно рас-
торопно, чему содействовало наличие 
соучастников в городской думе и поли-
ции. Несмотря на достаточно весомые 
доказательства – наличие анонимных 
доносов, служебных и конфиденциаль-
ных проверок, процессуальных под-
тверждений вины П. Жигаловского не 
было. 

Киевский, Подольский и Волын-
ский генерал-губернатор граф А. Игна-
тьев уже 6 октября 1890 г. высказался за 
немедленное освобождение чиновника 
от занимаемой должности и назначение 
нового Бердичевского городского голо-
вы. Несмотря на выполнение указания 
генерал-губернатора, П. Жигаловский 
обратился с просьбой к волынскому гу-
бернатору по поводу своего назначения 
на новую должность. Докладная запи-
ска волынского губернатора по поводу 
увольнения с должности городского го-
ловы и главных мотивов этого процес-
са приобщена к материалам служебной 
проверки [11, л. 4].

Также в секретной части канцеля-
рии киевского губернатора находится 
значительное количество дел по по-
воду жалоб населения, в том числе и 
анонимных, относительно злоупотре-
блений должностных лиц. Как прави-
ло, доказать коррупционные право-
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нарушения было достаточно сложно, 
а иногда – практически невозможно. 
Передача дел в суд фактически не про-
исходила, и объясняется это тем, что 
генерал-губернатор Киевской, Волын-
ской и Подольской губерний, а также 
подчиненные ему губернаторы, по-
сылали чиновников разного ранга по 
особым поручениям для проведения 
служебного расследования [12, с. 10]. 
В случае, если проявлялись признаки 
состава преступления, то должностное 
лицо освобождалось от занимаемой 
должности.

Такие действия были направлены на 
предупреждение дискредитации власти, 
несмотря на преступные действия чи-
новников. В ходе расследований обна-
руживались преступные «схемы» обо-
гащения чиновников, круг потенциаль-
ных правонарушителей [13, с. 215-216]. 
Представители власти действовали до-
статочно осторожно, иногда имея вли-
ятельных покровителей, чем создавали 
видимость соблюдения закона и проце-
дур принятия ими решений.

Выводы. Таким образом, несмотря 
на увеличение количества чиновниче-
ского аппарата, его профессиональный 
уровень оставался достаточно невы-
соким, а плохая его организация со-
действовала дальнейшему увеличению 
разного рода злоупотреблений и взя-
точничеству. Вопреки тому, что в ис-

следуемый период верховной властью 
были усилены разные формы контро-
ля над бюрократическим аппаратом, 
сплошная коррумпированность чинов-
нического аппарата не находила над-
лежащего противодействия со стороны 
верховной власти. Как правило, заве-
денные дела не доходили до рассмо-
трения. В случае же их рассмотрения 
к местным чиновникам применялись 
в основном меры дисциплинарного 
взыскания: денежные штрафы, заме-
чания и выговоры, публиковавшиеся в 
газетах. Основоположным документом 
в сфере противодействия коррупции 
оставалось издание Уложения о нака-
заниях уголовных и исправительных 
1845 р. и его редакции 1866 г.
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